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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МЭЙНСТРИМ-КИНЕМАТОГРАФ  

И СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 

Д. В. Босов 

 

RUSSIAN MAINSTREAM CINEMA AND STUDENT-AGE YOUTH 

D. V. Bosov 

 

В данной статье рассматриваются предпочтения студенческой молодежи в выборе продукции отечествен-

ного мэйнстрим-кинематографа как агента и фактора социализации, его героев и антигероев, ценностно-

смысловое содержание и культурные константы в формировании особого типа личности – массового человека. 

Автор полагает, что необходимы практики и меры противодействия негативным последствиям влияния мэйн-

стрим-кинематографа, а также обучение дешифровке внутреннего содержания его продукции для студенческой 

молодежи, находящейся в процессе личностного становления. 

The paper discusses the students’ preferences in choosing the products of Russian mainstream cinema as an 

agent and factor of socialization, representing its heroes and anti-heroes, axiological content and cultural constants in 

the formation of a special type of personality – the mass person. The author believes that the practice and measures 

of counteraction to negative consequences of the mainstream cinema influence are important, and that the student-

age youth who are undergoing the process of personality formation should be trained  to decode the underlying con-

tent in the mainstream cinema production. 

Ключевые слова: мэйнстрим-кинематограф, студенчество, социализация, герои фильма, антигерои кино, 

культурные константы, массовый человек, антиценности, экшн, триллер, мелодрама, комедия. 

Keywords: mainstream cinema, students, socialization, film characters, anti-cinema, cultural constants, mass 
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В современной студенческой среде распространя-

ется феномен «массовый человек». Это представляет 

опасность, ведь студент – будущий профессионал, 

претендующий на лучшие места в обществе. Молодой 

человек идентифицирует себя с героями мэйнстрим-

кинематографа. Так отбрасывается интеллектуальное 

наследие культуры, развиваются зависимость от кол-

лективного мнения, невежество и необразованность – 

следствие сознательного самоограничения. В конце 

концов, происходит обеднение духовных потребно-

стей и интересов молодежи, преобладание материаль-

ных ценностей над духовными. 

Проникновение и распространение массового 

человека в студенческой среде ведѐт к вымиранию 

интеллигенции в российском обществе и к неизбеж-

ному еѐ превращению в узкоспециализированных 

интеллектуалов, не способных свободно оперировать 

знанием, выходящим за пределы их специализации.  

Цель работы – выявить предпочтения студентов в 

области отечественного мэйнстрим-кинематографа. 

Эмпирическая база исследования представлена: 

1. Материалами статистических сборников феде-

рального и регионального уровней, социологических 

исследований, характеризующих кинопредпочтения 

молодежи, в том числе студенческой, степень распро-

странения продукции массовой культуры, в частности 

кинофильмов.  

2. Результатами авторского социологического ис-

следования, направленного на изучение кинопредпоч-

тений студенческой молодежи в области мэйнстрим-

кинематографа, проведенного в октябре – декабре 

2014 года в вузах Белгородской области. В исследо-

вании использован анкетный опрос студентов очного 

обучения всех курсов университетов региона 

(N = 840) по гнездовой выборке, а также результатами 

экспертного опроса 2014 года (N = 35) преподавате-

лей по культурологии, теории и истории искусств, 

социологии и работников кинотеатров Белгородской 

области. 

3. Результатами аналогичных исследований, про-

водимых в нашей стране. 

Аудитория указала 103 любимых отечественных 

фильма, и большинство из них довольно известны. 

Согласно социологическим исследованиям, которые 

проводились социологами НИИ киноискусства на 

Белгородчине в 1998 – 1999 гг., посещаемость кино-

театров области во время показа отечественных 

фильмов варьировалась от 10 до 40 % при прокате до 

45 кинолент (данные за девять месяцев). В 1998 году, 

следуя данным тех же исследований, достаточно вы-

сокий зрительский интерес в белгородских кинотеат-

рах имели 20 отечественных кинокартин, среди кото-

рых оказались также и выявленные диссертационным 

исследованием («Брат», «Любить по-русски-2» и 

«Принцесса на бобах» – 25 %) [5, с. 459]. 

Д. В. Босов 
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Подобные кинопроизведения содержат различные 

образцы поведения, отображающие реалии россий-

ского общества 90-х годов ХХ века. 

Экспертами среди отечественных кинолент, пред-

почитаемых студентами, в основном были названы 

фильмы, снятые в нынешнем веке, отличающиеся 

зрелищностью, динамизмом сюжета («экшн») и со-

провождаемых широкими рекламными кампаниями. 

Среди них фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной 

дозор», «Дневной дозор», «Особо опасен», «Елки», 

«Елки 2» и «Елки 3». Также студенческая молодежь, 

по результатам экспертного опроса, предпочитает 

смотреть комедийные киносериалы «Универ», «Ин-

терны», «Реальные пацаны». Положительной тенден-

цией является то, что, по мнению экспертов, многим 

студентам понравился фильм «Легенда № 17», кото-

рый можно отнести к у уровню мид-культуры, и ко-

торый способствует формированию социально норма-

тивных качеств у зрителей, и прежде всего качеств 

нравственных, таких, как честь, ответственность за 

других, командный дух. 

Уже первые десять любимых киногероев, пред-

ставленных общей аудиторией, демонстрируют пре-

валирование преступников (Саша Белый, Трус, Быва-

лый, Пчела и Космос), которые никак не относятся к 

героям, скорее к отрицательным персонажам. Глав-

ные герои постсоветских сериалов – бизнесмены и 

бандиты (Шаталин, Белый, Пчела, Фил, Космос), но и 

те и другие – явные носители и трансляторы потреби-

тельских ценностей.  

Аудитории также было предложено назвать лю-

бимых героев отечественных фильмов, и она указала 

62 персонажа. Аудитория представила 25 героев и 

героинь советского и 37 героев и героинь российского 

кино. Этот факт свидетельствует о сложных взаимо-

отношениях советской и постсоветской российской 

массовых культур, с небольшим отрывом друг от дру-

га занимающих информационное пространство, в ко-

тором пребывает современная массовая аудитория. На 

44 мужских персонажа приходится 18 женских, почти 

демонстрируя соотношение 1:2. 

Эксперты указали на то, что любимыми героями 

для студентов являются герои кинолент как совет-

ских, так и постсоветских времен. 

Общая аудитория продемонстрировала иерархию 

любимых отечественных киногероев, указав на 

62 любимого героя и героиню отечественного кино 

17 персонажей, являющихся представителями делин-

квентного поведения или инновационного, согласно 

типологии социального действия Р. Мертона, что 

почти составляет соотношение 1:4. 

Особенно, в первую очередь здесь отличается 

первая десятка любимых героев и героинь: на 10 лю-

бимых отечественных героев приходится 6 делин-

квентов, причем 4 из них оказываются представите-

лями постсоветского российского кинематографа. Все 

делинквенты – герои, героинь среди них нет. Если на 

26 советских любимых героев и героинь кино прихо-

дится 11 делинквентов, тем самым, соотношение 1:4 

сменяется соотношением 1:3. Представители делин-

квентного поведения не только увеличились в коли-

честве среди новых киногероев, наполняя постсовет-

ское российское кино. Таким образом, в сознание со-

временной молодежи транслируются деконструкти-

вистские образы, которые ценности превращают в 

антиценности, и наоборот. Так, современный мэйнст-

рим-кинематограф сегодня сотворил из мошенника и 

авантюриста истинного героя нашего времени [13, 

с. 120]. Помимо этого значительную роль в апологии 

и идеализации мошенников и преступников играет и 

современный мэйнстрим-кинематограф, продукция 

которого сегодня в изобилии транслируется на раз-

личных экранах.  

В качестве любимых отечественных героев и ге-

роинь кино как студенческая аудитория, так и экспер-

ты в ходе опроса, отобразили почти всех главных пер-

сонажей бандитской киносаги «Бригада». Подобные 

результаты опроса схожи с итогами исследования, 

проводимого среди школьного контингента в г. Кра-

снодар. В ходе данного исследования, говоря о филь-

мах и киногероях, более трети школьников (38 %) не 

смогли назвать любимый фильм/киногероя. Еще 42 % 

указали на зарубежные фильмы/героев, преимущест-

венно жанра «экшн», триллеры и мелодрамы. Абсо-

лютными лидерами рейтинга киногероев стали герои 

сериала «Бригада» – бандиты, показанные в сериале в 

весьма привлекательном свете [18]. 

В действительности, среди героев и героинь ки-

но чаще всего и фигурируют люди известности и 

денежных профессий. Банкиры, адвокаты, финанси-

сты, детективы, звезды шоу-бизнеса, проститутки, 

гонщики, наемные убийцы, бандиты и др. – все, кто 

как-то связан с социальным институтом «деньги». 

Богатство представлено как институциональная 

цель, причем в западном и постсоветском кино мас-

совой культуры в качестве средств его достижения 

выступает либо конформность, либо инновация. Со-

гласно исследованиям ценностных установок белго-

родской молодежи на 2008 г., 33 % опрошенных 

представили богатство в качестве основной цели и 

приоритета [15, с. 68 – 169]. 

Далее, из 63 героев и героинь 19 принадлежали се-

риалам, что составляет соотношение более чем 1:3. 

Причем героев из советских сериалов представлено 

лишь 2 – Семен («Вечный зов») и Штирлиц («17 мгно-

вений весны»), остальные 17 героев и героинь кино 

имеют отношение к постсоветским российским се-

риалам. 

При рассмотрении представленных ответов обна-

руживается, что целый ряд указанных персонажей по 

характерам своих действий имеют отношение к отри-

цательным героям (антигероям), а не к положитель-

ным. Выясняется, что каждый 6 из любимых героев 

является антигероем. 

Усваивая поведенческие стандарты доминирую-

щих социальных отношений, молодой человек мо-

жет определить границы своей внешней идентифи-

кации лишь в рамках массовой культуры, унифици-

рующей его духовные потребности, выводя их в ос-

новном в рекреативную сферу. Подобная внешняя 

идентификация носит конформистский характер и 

формирует установку на квазипотребление духовных 
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ценностей. Внешняя идентификация не всегда пере-

ходит во внутреннюю, то есть в самоидентифика-

цию, обретение индивидом осознанных убеждений и 

ценностных ориентации, определяющих его соци-

альную роль. 

Студенческая молодежь – фактор общественного 

прогресса. Судьба будущего российского общества 

будет зависеть от таких людей, и от того с какими 

культурными образцами они себя отождествляют. 

Если подобные люди будут воспитаны на делин-

квентных ценностях и нормах, то и само общество, и 

государство впоследствии их разделит. Экономиче-

ский фактор – стержень и сущностная основа мэйнст-

рим-кинематографа, где все рассматривается с пози-

ции экономической стоимости. Американизация рос-

сийской массовой культуры приводит к несомненно-

му распространению «экономикоцентричной» рыноч-

ной психологии и заставляет трактовать культуру как 

сферу развлечений, досуга или в качестве экономиче-

ской сферы [14]. 

Далее общая аудитория указала нелюбимых геро-

ев и героинь отечественного кино. Аудитория не в 

состоянии отличить героев от антигероев, представ-

ляя последних в качестве первых (Саша Белый, Анти-

биотик, Космос, Пила, Прохор, Ошпаренный). Боль-

шинство нелюбимых отечественных киногероев яв-

ляются антигероями. Аналитики современного рос-

сийского кино отмечали отсутствие героя и героини 

как таковых в положительном смысле в современном 

отечественном киноискусстве, в особенности в кино-

продукции индустрии. 

В ответах экспертов о нелюбимых студенческих 

героях отечественного кино преобладали Штирлиц и 

Саша Белый. В экспертных оценках также преоблада-

ли данные герои.  

В ответах студенческой аудитории выявляются 

представители советской киногероики, указанные 

гендерными аудиториями в качестве нелюбимых ки-

ногероев, что демонстрирует ценностный сдвиг в 

массовом сознании общества, особенно молодежи. 

Мужчины показали в данном списке таких героев как 

Штирлиц и дед Мазай, женщины – таких героев как 

Володя («Место встречи изменить нельзя»), Сармат и 

Чебурашка. Постсоветская героика кинопродукции 

России становится иной. В ней фактически подверга-

ются стигматизации и вытеснению ценности служе-

ния Отчизне, патриотизм, следования идеалам. Со-

временная киногероика отбрасывает целый ряд цен-

ностей, связанных с представлением о добре, взаимо-

помощи, сопереживании, альтруизме и т. п. По этой 

причине стигматизации подвергаются персонажи, 

которые являются носителями данных ценностей как 

аутсайдеры, не обладающие конкурентоспособностью 

[6, с. 16 – 17]. 

Среди нелюбимых антигероев больше оказалось 

постсоветских российских, нежели советских (7:3).  

Налицо непринятие фигуры ученого и его дея-

тельности, которая не ставит во главу угла стремле-

ние к материальному благосостоянию или жажду ус-

пеха. Общее информационное ядро в обществе по-

требления – целостная система коммуникации – раз-

влечения – управления, является структурированной 

по социально значимым векторам, которые отражают 

обычно приоритетные ценности общества и власти [9, 

с. 468]. 

Тем самым распространение массового человека в 

высшей школе является очевидным фактом. Следова-

тельно, у молодежи формируются новые ценностные 

установки – оценки человека не по его делам и твор-

ческим достижениям, а по счету в банке. В рамках 

такой системы ценностей бесполезны знания и само-

обучение, если они не приносят обогащения. И знания 

девальвируются в приемы получения практических 

навыков [7, с. 174]. 

Далее общей аудитории было предложено вы-

явить основные качества любимых и нелюбимых 

героев и антигероев кино для того, чтобы выяснить 

критерии, по которым респонденты выделяют и оце-

нивают данных персонажей. В результате респон-

денты указали 78 качеств любимых киногероев, 

20 качеств нелюбимых киногероев, 60 качеств лю-

бимых антигероев кино и 56 качеств нелюбимых 

антигероев кино. 

В списке указанных основных качеств любимых 

киногероев общая аудитория расположила 78 качеств. 

Выбор любимых героев и героинь кино в сово-

купности с представленными их основными качест-

вами расходятся по целому ряду пунктов и показате-

лей. «Доброта» в качестве критерия оценки таких лю-

бимых персонажей как Антон Городецкий, Балбес, 

Кот, Бывалый и др. демонстрирует некогерентность 

мышления реципиентов кинопродукции. В данном 

ряду оказались несомненные антигерои (Саша Белый, 

Фил, Вампир, Космос). 

Из 64 отечественных киногероев и киногероинь 

критерию «доброта» не соответствуют 12 персона-

жей, а также 8 оказываются в пограничной зоне. Об-

наруживается одна из существеннейших проблем со-

временного российского кино, созданного индустрией 

культуры – невнятность идеологического послания с 

дискредитацией общества, государства и закона, а 

также сомнительной легитимации действий героя или 

героини [8, с. 165]. 

А. Менегетти, изучая соотношение сферы бессоз-

нательного и реальности, создаваемой кино, рассмат-

ривал голливудскую индустрию культуры как бази-

рующуюся на трех китах: Бог, Нация, семья. Подоб-

ные базисные элементы существенно отражают цен-

ности среднего класса [11, с. 149]. 

Современное российское кино не содержит по-

добных детерминант, осуществляющими социализа-

цию и интеграцию индивидов. Согласно контент-

анализу 32 отечественных фильмов в репертуаре 2004 

– 2005 гг., которые проводились социологами НИИ 

киноискусства в указанные годы, киногерой 75 % 

отечественных фильмов не имеет семьи, в 12 % 

фильмов семья у главного героя создается или разру-

шается и только в 9 % картин удается его увидеть в 

семейной обстановке. Крепость семейных ценностей 

в таких фильмах относительна: нередко российское 

кино, исключая мелодрамы, демонстрирует их явный 

крах [12, с. 54 – 55]. 
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Это подтверждают социологические исследова-

ния, проводимые в нашей стране. Так, уменьшение 

браков происходило с начала 1990-х гг. Так, если в 

1980 г. было заключено 10,6 браков на тыс. населе-

ния, в 1990 г. – 8,9, в 1996 г. – 5,9, в 2000 г. – 6,2, то в 

2006 г. – 7,8 [17, с. 169 – 170]. 

Данная тенденция нашла свое подтверждение в 

исследовании семейных ценностных установок и мо-

тивов брачного поведения, проведенном в 2008 г. в 

Иркутске. В ходе него было выяснено, что желание 

узаконить отношения является ведущим мотивом 

лишь для 4,5 % ответивших. Показательно, что не-

большое значение для вступающих в брак имеют все 

виды формализации брачных отношений, абсолютное 

большинство (71,1 %) ответивших считает, что глав-

ное в браке – это «быть вместе». Регистрацию брака 

считают важной 11,4 %, заключение брачного кон-

тракта – 4,1 %, венчание в церкви – 3,71 % [10, с. 53 – 

55]. 

Данное обстоятельство негативно влияет на демо-

графическую ситуацию, так как обычно «Семейные 

традиции иметь много детей в семье» как положи-

тельный мотив репродуктивного поведения, нацелен-

ного на многодетность, выражен сильнее у лиц, пред-

почитающих зарегистрированный брак [1, с. 157]. 

Кроме того, «для современной молодежи брак – 

это уже не обязательно отношения «на всю жизнь». В 

исследовании студентов было выявлено, что 58 % 

девушек и 54 % юношей считают, что в брак можно 

вступать несколько раз, а причиной развода может 

стать просто «угасание чувств» [4, с. 191]. 

Каждый третий ребенок сегодня рожден вне бра-

ка. При этом большинство таких детей имеют обоих 

родителей [16, с. 43 – 44]. Есть сведения, что в Моск-

ве таких браков 40 %, во многих европейских столи-

цах эта цифра доходит до 70 %. В 1999 году вне заре-

гистрированного брака родилось 339283 младенца, их 

доля, в общем числе родившихся составила 27,93 % (в 

1994 году – 19,58 %) [3, с. 96]. 

Выводы, сделанные нами в ходе авторского со-

циологического исследования коррелируют с резуль-

татами социологических исследований, проводимых в 

нашей стране и посвященных изучению ценностных 

установок и ориентаций молодежи. 

Так, в ходе исследования в ВГПУ (Волгоград, 

2007 год), носящего локальный характер, в ходе кото-

рого было опрошено 180 учащихся в возрасте от 16 до 

19 лет, почти 80 % респондентов указали, что основ-

ной целью жизни является обеспечение материально-

го благополучия, причем 40 % опрошенных в качест-

ве жизненного идеала называют возможность "жить 

беззаботно, развлекаться". Среди устремлений моло-

дых преобладает желание "иметь хорошее здоровье" 

(83 %), "делать всегда то, что хочется" (71 %), "быть 

очень хорошо материально обеспеченным" (59 %). 

В выборе подростками жизненных занятий ныне 

доминируют такие, как "бизнесмен", "коммерсант"; 

среди престижных профессий называются "новый 

русский" и "крутой"(!) [2, с. 165 – 166]. 

Таким образом, анализ кинопредпочтений сту-

денчества показал интерес к особому ценностному 

комплексу (консюмеризм, жажда наживы, социаль-

ный расизм, делинквентное поведение, товарный фе-

тишизм, неоязычество, культ телесного). В духе лом-

брозианства стигматизируются труд, наука и сама 

фигура ученого, что в изобилии содержится в продук-

ции постсоветского мэйнстрим-кинематографа, попу-

лярной среди молодежи. Глобализационные тенден-

ции создают законченное антикультурное образова-

ние. В нем преобладают в качестве героев представи-

тели криминального мира и люди лишь биологически 

функциональны. Государство, общество и законы не 

имеют значения.  

Складывается особая социально-психологическая 

атмосфера в современном российском обществе. Это 

атмосфера отсутствия сострадания к слабым, выжи-

вания сильнейшего, неприятия солидарности, гума-

низма, эмпатии, деградации и деморализации общест-

ва, культ силы и жажда денег вкупе с безнравственно-

стью, эгоизмом и крайним индивидуализмом. И мэйн-

стрим-кинематограф является одним из главных 

трансляторов подобных псевдоценностей. 

Сегодня студенческая молодежь сформирована 

посредством продукции массовой культуры. Ее аван-

гардом выступает мэйнстрим-кинематограф. Поэтому 

необходимы практики и меры противодействия нега-

тивным последствиям влияния мэйнстрим-кинема-

тографа, а также обучение дешифровке внутреннего 

содержания его продукции для студенческой молоде-

жи, находящейся в процессе личностного становле-

ния. 

В целом, большая часть респондентов обладают 

кинопредпочтениями, представленными постсовет-

ским российским кинематографом, который в своей 

деятельности преимущественно адаптирует голливуд-

ские стратегии и практики. Небольшая продолжи-

тельность, доступность для восприятия и простота – 

важные факторы популярности фильма в молодежной 

студенческой среде. При этом наибольшей актуально-

стью данный фактор обладает относительно младшей 

возрастной группы респондентов. 

В сложившихся условиях совершенно необходи-

мо обучение молодежи дешифровке посланий, заклю-

ченных в оболочке продукции мэйнстрим-кинема-

тографа. Требуется создание системы ДКИ (досуго-

вых клубов по интересам), которые помогали бы сту-

денческой молодежи разбираться в кинопродукции и 

ее контекстах, внедрение в вузы основ медиаобразо-

вания и меиаграмотности, продвижение спецкурсов, 

посвященных анализу современной массовой культу-

ры в целом и мэйнстрим-кинематографа в частности. 
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В современном гражданском обществе система 

социальной защиты населения является не только не-

отъемлемой его частью, но и призвана обеспечивать 

долговременную защищенность населения и гарантии 

гражданам прав на определенный уровень материаль-

ного дохода в случае временной нетрудоспособности, 

инвалидности, безработицы, а также по достижении 

пенсионного возраста. Сегодня можно говорить о том, 

что только интеграция и координация усилий в сфере 

проводимой в стране в целом, и ее регионах в частно-

сти, экономической и социальной политики, способны 

сформировать эффективную систему социальной за-

щиты населения. 

Недостатки существующей системы социальной 

защиты населения РФ как социального государства 

влияют на уровень и качество предоставляемых услуг 

в сфере социальной защиты населения в регионах. 

Однако при осуществлении модернизации системы 

социальной защиты населения также важно учиты-

вать все объективные и субъективные факторы, знать 

специфику и региональные особенности субъектов 

Российской Федерации.  

Вследствие усилий государственных структур и 

его социальной политики, ориентированной на акти-

визацию и усиление взаимодействия власти и обще-

ства, с одной стороны, и встречной инициативы со 

стороны субъектов гражданского общества в лице 

некоммерческих организаций и бизнес-структур, как 

наиболее активных представителей и выразителей 

социальных потребностей всего социума, с другой 

стороны, а также благодаря вкладу научного сообще-

ства, обобщающего практический опыт и разрабаты-

вающего основы теоретических знаний, появился ин-

новационный, но уже в значительной степени сфор-

мировавшийся к сегодняшнему времени феномен – 

межсекторное социальное партнерство как способ 

включения наиболее активных и социально ответст-

венных представителей гражданского общества в 

процессы общественного управления.  

В становление и развитие самой идеи социально-

го партнерства значительный вклад внес Алексис де 

Токвиль (французский философ, социолог и полити-

ческий деятель). Его работа «Демократия в Америке» 

стала, своего рода образцом анализа общественно-

политической и культурной сферы жизнедеятельно-

сти американского общества. Наиболее значимый 

вклад А. Токвиля, с точки зрения исследуемого нами 

вопроса, заключается в выявлении сущности взаимо-

действия государства и социума (который представ-

лен в работах А. Токвиля различного рода ассоциа-

циями и объединениями) на основе передачи первыми 

определенных функций власти местным сообщест-

вам: «Правительство могло бы возложить на себя обя-

занности некоторых самых крупных американских 

ассоциаций, и в отдельных штатах такая попытка уже 

предпринималась. Однако какая политическая власть 

когда-либо станет способной достаточно эффективно 

справляться со всей той массой бесчисленных мелких 

дел, которая ежедневно выполняется американскими 

гражданами с помощью союзов и объединений?» [9]. 

Т. Парсонс в своих работах говорит о том, что 

субъекты, цели, средства и нормы действия выступа-

ют в качестве основных единиц социального действия 

[4].  

Н. Смелзер интерпретирует культурную подсис-

тему социального действия, выделяя в ней следующие 

компоненты: доминантные цели (или ценности); ре-

гулирующие правила (или нормы), функция которых 

состоит в управлении процессами достижения по-

ставленных целей; индивидуальную устремленность 

на достижение целей (мотивацию), а также ситуаци-

онные условия, которые используются в качестве 

средств достижения целей.  

Сформировавшись изначально в рамках трудовой 

сферы, сегодня социальное партнерство вышло далеко 

за пределы отношений, возникающих между работо-

дателем и работниками, уверенно вплетаясь в ткань 

взаимоотношений самых разных социальных субъек-
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тов, общностей, групп, предполагая межсекторный 

характер взаимодействий.  

Возрастает значение взаимодействий в рамках 

межсекторного социального партнерства в сфере 

обеспечения политической и социальной стабильно-

сти, формировании и развитии новых цивилизован-

ных отношений, возникающих в гражданском обще-

стве. 

Значительный вклад в изучение вопросов в облас-

ти межсекторного партнерства внес Питер Драк, ко-

торый «разделил» общество на три сектора: государ-

ственный, частный или бизнес-сектор и некоммерче-

ский или социальный сектор. В рамках разработанной 

трехсекторной модели он говорит о том, что государ-

ственный сектор призван обеспечивать общественное 

согласие, разрабатывать и издавать законодательные 

акты и реализовывать их, распределять материальные 

(в том числе и финансовые) ресурсы. Задача коммер-

ческого сектора состоит в создании богатства и мате-

риальных благ, обеспечении продуктами и услугами 

членов общества. Целью деятельности некоммерче-

ского сектора Питер Драк считает стремление изме-

нить человеческую жизнь. Он считает, что сегодня не 

верно смотреть на государство в лице правительства 

как на единственный субъект решения социально-

экономических проблем общества, поскольку реше-

ние социально-экономических проблем должно дос-

тигаться путем консолидации усилий всех трех секто-

ров социума, каждому из которых отведена своя роль, 

при этом наиболее эффективные стратегии возможны 

лишь при скоординированности действий [6]. 

Известная американская публицистка С. Ваддок 

рассматривает социальное партнерство как взаимные 

обязательства корпорации (группы корпораций) взаи-

модействовать со структурами из различных секторов 

экономики (как государственного, так и гражданского 

(некоммерческого)). Здесь социальное партнерство 

предполагает обязательное объединение временных и 

трудовых ресурсов всех участников партнерских от-

ношений. Люди работают в кооперации для того, что-

бы решать общезначимые проблемы. Проблема час-

тично может быть определена как социальная, тогда 

ее успешное решение выгодно субъектам партнерских 

отношений. Социальное партнерство ориентировано 

на решение тех проблем, которые простираются вне 

организационных границ и традиционных целей и 

лежат в пределах области традиционной государст-

венной политики, в том числе и в социальной сфере. 

Очевидно, что такая консолидация усилий требует 

активного, а не пассивного участия всех сторон. 

С.Ваддок считает, что «участники должны сделать 

ресурсное обязательство, которое больше чем просто 

денежно-кредитные отношения» [5]. 

Сегодня главная задача межсекторного социаль-

ного партнерства состоит в формировании и налажи-

вании конструктивного взаимодействия между тремя 

секторами, представленными на общественной арене 

государства, региона, города или иной территории, – 

государственными структурами, бизнес-структурами 

(коммерческими предприятиями), а также некоммер-

ческими организациями и объединениями. Очевидно, 

что представители каждого сектора изначально наде-

лены разными возможностями и ресурсами, необхо-

димыми для участия в решении социальных проблем. 

Также се они имеют различные представления о са-

мой природе проблем, возникающих в социуме. Но 

при этом, несмотря на все различия и связанные с 

ними противоречия, взаимодействие и эффективное 

сотрудничество всех трех субъектов межсекторного 

социального партнерства необходимо, поскольку ни 

государство, ни коммерческие структуры, ни гражда-

не в лице общественных организаций и объединений 

не могут «в одиночку» преодолеть социальную не-

справедливость и возникающие в связи с этим соци-

альные конфликты [10]. 

Таким образом, если рассматривать суть межсек-

торного социального партнерства в системе социаль-

ной защиты населения, то становится очевидным, что 

только взаимодействие представителей государствен-

ной власти и служб системы социальной защиты на-

селения с деятельностью некоммерческих организа-

ций, внедрение инновационных методов работы в 

сфере социальной защиты населения позволят госу-

дарству проводить эффективную социальную полити-

ку, целью которой является достижение достойного 

уровня и качества жизни граждан. 

Наиболее удачное схематичное отображение меж-

секторного социального партнерства, которое отра-

жает и специфику действий и взаимодействий в сис-

теме социальной защиты населения, представлено 

В. Н. Якимцом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пространство трехсекторного  

социального партнерства 
 

Очевидно, что кроме пространства 

трехсекторного социального партнерства существует 

три типа двухсекторального взаимодействия: госу-

дарство – некоммерческий сектор, бизнес – 

государство, бизнес – некоммерческий сектор, Эти 

пространства существенно отличаются друг от друга 

по ряду параметров, при этом для любого из ука-

занных типов взаимодействия свойственно наличие 

одних и тех же функциональных полей в много-

мерной вариации которых формируется и реализуется 

тот или иной вариант межсекторного социального 

партнерства (рис. 2).  

Наиболее успешная и эффективная модель со-

циального партнерства в системе социальной защиты 

населения региона предполагает участие в треуголь-
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нике социального партнерства государственного 

сектора, который включает в себя администрации 

регионального и муниципального уровней, Управ-

ления социальной защиты населения регионального, 

муниципального и местного уровней, а также соци-

альные службы и учреждения для населения; сектор 

НКО представлен общественными организациями и 

объединениями, защищающими интересы различных 

категорий населения (дети, молодежь, лица с ограни-

ченными возможностями, мигранты и вынужденные 

переселенцы, жертвы насилия и др.); третий сектор – 

коммерческие организации, промышленные предпри-

ятия, индивидуальные предприниматели) (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Поля в пространстве межсекторного социального партнерства 

 

 

Развитие институтов так называемого частно-

государственного партнерства в России в последние 

годы является очевидным. Социальная ответствен-

ность бизнеса постепенно перерастает в частно-

государственное партнерство, общественные органи-

зации становятся все более полноценными участни-

ками политической, культурной и социальной жизни 

общества, активными субъектами управления соци-

альной сферой.  

Межсекторное социальное партнерство в рамках 

данной модели – это не только и не столько механизм 

перераспределения ресурсов для решения социальных 

проблем. Объектом общей ответственности оказыва-

ются не только социальные проблемы сами по себе, 

но и способы их решения. Это гражданские действия, 

предполагающие общественную инициативу, дейст-

вия в рамках гражданского общества [12]. 

Межсекторное социальное партнерство заявляет о 

себе как эффективный способ формирования развитой 

системы социальной защиты населения на основе 

расширения гражданской поддержки целей и дейст-

вий государственной власти, социальной консолида-

ции. Сегодня идеи и цели межсекторного социального 

партнерства близки и востребованы среди широких 

слоев населения, поскольку в их основе лежит необ-

ходимость объединения власти с обществом, форми-

рование созидательного общества социальной спра-

ведливости, объединения материального с духовным 

[8]. 

Успешность взаимоотношений в рамках межсек-

торного социального партнерства определяется рядом 

условий. При этом есть обязательные условия, без 

которых данное взаимодействие просто неэффектив-

но. Так, например, одним из важнейших участников 

треугольника межсекторного социального партнерст-

ва является институт гражданского общества, кото-

рый мы рассматриваем как совокупность доброволь-

ных общественных объединений и организаций, про-

фессиональных союзов, благотворительных организа-

ций, общественных движений и др. 

В реалиях современной жизни, когда формирова-

ние российского гражданского общества постепенно 

переходит в следующую фазу своего развития, актив-

но идет процесс осознания гражданами демократиче-

ских ценностей, и формируется в общественном соз-

нании понимание того, что именно представители 

общества должны взять на себя ответственность за 

решение большинства социально значимых задач и 
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проблем. В связи с этим особую роль в социуме при-

обретают некоммерческие общественные организа-

ции, которые в силу своих программных и уставных 

положений ориентированы на решение практически 

всего спектра существующих социальных проблем. 

Они призваны не только заниматься вопросами соци-

альной защиты населения, но и взять на себя ответст-

венность за реализацию целого комплекса социально 

значимых проблем. 

 

 
 

Рис. 3. Модель социальной защиты населения на основе социального партнерства 

 

 

При этом общественные организации, даже рас-

полагая необходимым опытом работы и консолидируя 

усилия квалифицированных специалистов в различ-

ных сферах социальной жизни, не в силах реализовы-

вать свои непосредственные функции с высоким со-

циальным эффектом. Прежде всего, этот факт объяс-

няется нехваткой финансовых и иных материальных 

средств и ресурсов (здесь следует отметить тот факт, 

что по действующему законодательству РФ неком-

мерческие организации не имеют поддержки со сто-

роны федерального и муниципального бюджетов), 

недостаточной развитостью информационно-техни-

ческой базы и системы поддержки со стороны всего 

социума в целом. Вследствие этого сегодня россий-

ские общественные организации часто осуществляют 

свою деятельность за счет средств, предоставляемых 

зарубежными фондами (но и таких организаций в 

стране не так много, но и они страдают от нехватки 

необходимых ресурсов). Между тем, некоммерческие 

организации способны разрешать проблемы социаль-

ного характера гораздо эффективнее, чем многие спе-

циализированные федеральные, региональные или 

муниципальные структуры.  

Анализ опыта работы некоммерческих организа-

ций за рубежом свидетельствует о том, что им просто 

необходимо налаживать тесные контакты с регио-

нальными и местными властями, и уже при поддерж-

ке административного ресурса реализовывать ком-

плекс мер, направленный на решение наиболее соци-

ально значимых и внутриорганизационных проблем. 

Суть такого рода взаимодействия предполагает выра-

ботку особой специфической технологии, в основу 

которой заложен «социальный диалог», необходимый 

для совместной реализации существующих в общест-

ве социально значимых проблем и вопросов. Такого 

рода взаимодействие «выгодно» каждой стороне в 

отдельности и всем субъектам гражданского общества 

в целом.  

При этом «социальный диалог» понимается как 

процесс поиска государством или государственной 

организацией одного или двух социальных партнеров 

(в роли которых могут выступить некоммерческие 

организации) с целью эффективного разрешения ка-

кой-либо социальной проблемы [8]. 

Механизм межсекторного социального партнер-

ства, консолидирующего государство, предпринима-

телей и общество вокруг целей социальной защиты 

населения выглядит следующим образом: 

 по отношению к обществу государство в лице 

органов федеральной, региональной и местной вла-
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сти, государственных служб и иных структур берет на 

себя осознанную ответственность за обеспечение и 

соблюдение социальных гарантий, получая взамен 

общественную поддержку и легитимность действую-

щей власти; 

 по отношению к представителям бизнес-струк-

тур государство создает и обеспечивает соблюдение 

гарантий прав собственности, благоприятные условия 

для создания и развития малого и среднего бизнеса, 

поддержку отечественных коммерческих организаций 

на международной арене, получая взамен поддержку 

национального капитала, а также соблюдение уста-

новленных государством законов и норм; 

 баланс между социумом и капиталом строится 

на основе принципа социально ответственного пове-

дения представителей коммерческого сектора в обмен 

на поддержку его интересов, целей и действий со сто-

роны всего общества [12]. 

Задача государства заключается в создании пра-

вовых и экономических стимулов для развития этой 

деятельности. Задача профессиональных союзов и 

общественных организаций и объединений – вовле-

кать капитал в решение насущных социальных про-

блем и информировать государство о состоянии со-

трудничества по вопросам социальной защиты. 

Некоммерческие организации занимаются выяв-

лением наиболее острых проблем, нуждающихся гра-

ждан, занимаются информированием населения о 

реализуемых социальных проектах и приоритетных 

направлениях деятельности, занимаются привлечени-

ем внимания общественности к актуальным социаль-

ным проблемам, занимаются сотрудничеством со 

средствами массовой информации, которые также 

выступают в роли ресурса, выполняющего не только 

информационную функцию, но и значительно степени 

влияющего на формирование положительного имиджа 

межсекторного социального партнерства в целом. Од-

ной из главных целей НКО при такой организации 

деятельности является социальная инициатива, а так-

же помощь в проведении мероприятий в рамках со-

трудничества, координация деятельности всех субъек-

тов взаимодействия, своего рода посредничество ме-

жду государством и бизнесом. 

Современное восприятие роли капитала в струк-

туре межсекторного социального партнерства не сво-

дится к благотворительности. Участие представите-

лей коммерческого сектора в решении актуальных 

социальных проблем в настоящее время регулируется 

экономической целесообразностью такого рода за-

трат. При этом предприниматели извлекают и личную 

прибыль, инвестируя в человеческий капитал [5]. 

Бизнес берет на себя основную часть материаль-

ных расходов, необходимых на реализацию мероприя-

тий в рамках межсекторного социального партнерства 

в системе социальной защиты населения, располагая 

при этом определенными послаблениями в сфере на-

логовой политики со стороны представителей регио-

нальной власти. 

Недостаточная активность бизнеса в настоящее 

время обусловлена не только несовершенство норма-

тивно-правовой базы, но и недостатком информации, 

что подчеркивает важную роль средств массовой ин-

формации при организации и проведении акций, ме-

роприятий, реализации социальных программ, осно-

ванных на партнерстве. 

При данном типе взаимодействия региональная 

власть и субъекты региональной системы социальной 

защиты населения берут на себя функции коор-

динаторской деятельности, а также формируют необ-

ходимую нормативно-правовую базу для успешного 

сотрудничества и социального взаимодействия. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить ос-

новные направления межсекторного социального 

партнерства в сфере социальной защиты населения: 

 содействие социальному, культурному, духов-

ному и физическому развитию граждан; 

 поддержка малого предпринимательства как 

условие обеспечения занятости населения; 

 создание условий для более полного участия 

граждан в социально-экономической, политической и 

культурной жизни общества; 

 появление новых возможностей для человека в 

выборе своего профессионального и жизненного пу-

ти, достижении желаемого социального статуса и ус-

пеха;  

 эффективная реализация инновационного по-

тенциала населения в интересах не только развития 

самих граждан, но и общественного развития. 

Партнерство коммерческих предприятий и обще-

ственных организаций подразумевает появление но-

вых возможностей в сфере реализации следующих 

направлений развития социально-экономической ак-

тивности населения, которые позволяют решить мно-

жество актуальных социальных проблем:  

 развитие сектора индивидуального предприни-

мательства; 

 профессиональная ориентация, овладение до-

полнительными профессиональными навыками, по-

строение карьеры; 

 развитие социальной инициативы и доброволь-

чества. 

Становится очевидным, что налаживание парт-

нерских отношений государственных структур с об-

щественно-гражданскими и общественно-политиче-

скими формированиями в сфере социального управ-

ления позволяет власти не только эффективно решать 

широкий спектр социальных проблем, но и направле-

но на снижение социальной напряженности как госу-

дарстве в целом, так и на уровне регионов и муници-

палитетов, в частности. Значимым представляется и 

то, что применение технологий межсекторного соци-

ального партнерства в сфере социальной защиты на-

селения способно снизить финансовые затраты по-

средством: 

 развития механизмов оказания адресной соци-

альной помощи нуждающимся категориям населения; 

 ухода некоммерческих организаций и объеди-

нений с позиций просителей, их перехода на само-

обеспечение за счет предоставления гражданам соци-

альных услуг различного типа; 

 передачи третьему сектору ряда администра-

тивных функций посредством конкурсных механиз-

мов социального и муниципального заказов; 

 привлечения в регион (район, город, округ, му-

ниципальное образование) посредством создания си-
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лами некоммерческого сектора социально значимых 

программ и проектов, доноров и инвесторов, допол-

нительных финансовых ресурсов из бюджетов феде-

ральных программ, а также от зарубежных и отечест-

венных благотворительных и грантовых Фондов; 

 эффективного использования потенциала во-

лонтерской деятельности и ресурсов благотворитель-

ности [7]. 

В качестве результата обращения к дополнитель-

ным финансовым и организационным ресурсам воз-

можен уход от существующего сегодня общественно-

го стереотипа, в рамках которого экономика рассмат-

ривается исключительно как доходная часть бюджета, 

а социальная сфера – как расходная его составляю-

щая. При этом формируется и новое рерриториально-

го образования как сферы не только «социально-

ориентированной» или «реальной» экономики, но и 

целостной – «социальной экономики», что, в свою 

очередь, способно устранить снисходительно-патро-

нирующее отношение представителей государствен-

ной власти к щироким слоям населения, мобилизовать 

активность граждан в направлении развития своей 

территории; а также раскрыть и активизировать воз-

можности человеческого потенциала для решения 

социально значимых проблем. 

Формирование взаимодействия государственных 

структур, некоммерческих организаций и бизнес-

структур на основе данной модели нацелено на 

создание интегрированной модели социальной защи-

ты населения в регионе (государство – НКО – бизнес) 

и включает в себя комплексные меры по социальной 

защите населения. Такая форма взаимодействия 

призвана не только повысить спектр и качество ока-

зываемых услуг населению, но и сделать партнерские 

отношения нормой общественной жизни. 
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TНЕ SPECIFICITY OF THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT  

IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(the example of Kemerovo region) 
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Проблема взаимодействия власти и общества – ключевая в процессе государственного строительства. В со-

временных условиях на фоне расслоения общества, появления многообразия форм собственности, формирова-

ния многопартийной системы, возрастает значимость анализа отношений между исполнительными структура-

ми власти и обществом. Нельзя проводить реформы в стране в интересах населения, когда власть оторвана от 

общества, а общество, в свою очередь, не имеет возможности влиять на формирование государственной поли-

тики. Цель данной статьи – показать возможности воздействия политико-административного управления на 

процесс реформирования общества, а также выявление значимости главы субъекта Федерация на данные про-

цессы. Полученные результаты исследования могут быть использованы в процессе государственного управле-

ния на уровне конкретного субъекта Федерации. Таким, образом, политологическое исследование политико-

административного управления в субъектах РФ может способствовать выявлению основных угроз стабильно-

сти и  выделению приоритетных направлений дальнейшего развития регионов.  

The problem of interaction between government and society is key in the process of state-building. In modern con-

ditions of background society stratification, the emergence of different forms of ownership, the creation of a multiparty 

system, the importance of the analysis of the relations between the executive authorities and the society increases. It is 

impossible to carry out reforms in the country in the interests of the population when the power is cut off from the so-

ciety, and the society, in turn, is unable to influence the formation of public policy. The purpose of this paper is to show 

the possible effects of political and administrative control on the process of reforming society, and identifying the influ-

ence of the head of the subject of the Federation on these processes. The obtained results can be used in the governance 

process at the regional level. Thus, the study of the political and administrative management in the RF subjects can con-

tribute to the identification of the main threats to the stability and the allocation of priority directions of the further de-

velopment of the regions. 
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Реформирование российского общества, его эко-

номической, социальной и политической систем по-

ставило множество проблем. Центральная из них – 

проблема государственного управления. Переход к 

рыночной экономике, становление новых политиче-

ских  и государственно-правовых институтов, обеспе-

чение правопорядка и законности, утверждение ново-

го федерализма, защиты прав и свобод человека во 

многом зависит от состояния государственной власти, 

ее демократизма и эффективности. В связи с этим 

актуальным является анализ процесса политико-

административного управления в системе государст-

венной власти. 

Обратимся непосредственно к определению ис-

следуемого предмета. Политико-административное 

управление – это «деятельность государственных 

публичных институтов власти и управления по вы-

полнению функций государства в рамках, определяе-

мых формальными и неформальными нормами, от-

ношениями, связями и протекающая во взаимодейст-

вии органов исполнительной власти с политическим 

руководством, между собой, а так же со структурами 

гражданского общества» [2, с. 243]. Процесс работы 

исполнительной власти зависит от тех связей и взаи-

моотношений, которые складываются, во-первых, 

между элементами системы государственного управ-

ления; во-вторых, внутри самой структуры исполни-

тельной власти, между ее политическим и админист-

ративным компонентами; в-третьих, между государ-

ством и обществом, поскольку значимость государст-

венного управления измеряется, прежде всего, под-

держкой граждан или отсутствием таковой. Отсюда 

следует, что политико-административное управление 

рассматривается как «важная функция исполнитель-

ной власти, не только исполняющей законы, прово-

дящей в жизнь волю правящих сил, но и принимаю-

щей участие в разработке политики, выступающей в 

качестве главного посредника интеракции государст-

ва и общества, а также, в определенных случаях, в 

роли влиятельного политического актора» [6, с. 147]. 

Конфигурация политико-административного управ-

ления имеет следующую структуру:  

1) публичные институты управления федерально-

го, регионального и муниципального уровней;  

2) межсекторные отношения;  

3) политико-административное взаимодействие 

органов исполнительной власти с обществом.  

На позитивную деятельность структуры полити-

ко-административной системы оказывает влияние ряд 

факторов: легитимность правовой базы, учет социо-

В. А. Вольхина, С. В. Ивлев 
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культурных особенностей страны, производственное 

обеспечение, степень его соответствия внешней сре-

де, а также социально-экономическое и политическое 

развитие. К особенностям управления в субъектах РФ 

относятся: «двухуровневый характер субъектов уп-

равления (федеральный и региональный); самостоя-

тельность управленческого регионального влияния с 

точки зрения высшего должностного лица субъекта 

РФ, функционирование органов трех ветвей власти на 

региональном уровне; исторические, конкурирующие 

условия субъектов РФ [16, с. 95]. Однако влияние 

данных факторов опосредованно зависит и от других 

процессов. Так, например, по мнению С. В. Бирюкова, 

«ограничение автономии региональных элит и более 

активное вовлечение последних в общефедеральные 

политические сети еще вовсе не означает увеличение 

шансов на социально-экономическую модернизацию 

и политическую демократизацию регионов России. 

Таким образом, «эффекты вертикали», помноженные 

на влияние сохраняющихся на местах «латентных» 

клиентарных механизмов, не способствуют активиза-

ции и консолидации независимых гражданских и по-

литических акторов [3, с. 40]».  

Реализация государственной политики, являясь од-

ной из важных функций политико-административной 

деятельности, выражается в достижении поставленных 

целей усилиями всех слоев общества при главенст-

вующей роли исполнительной власти. Механизм реа-

лизации включает нормативно-правовые, организаци-

онные, экономические средства и методы воздействия 

на управляемый объект и предполагает выработку со-

ответствующих решений, создание управленческих 

структур, наличие необходимых ресурсов.  

Процесс трансформации политики в сложную 

коммуникационную систему связан с формированием 

публичных институтов и синхронизацией устойчиво-

сти государства, прежде всего в субъектах РФ. В на-

стоящий период существуют свои особенности в реа-

лизации института губернаторства в России. В соот-

ветствии со ст. 66 п. 2. Конституции РФ, принятой 

12.12.1993 г., основным законом области, края, города 

федерального значения, автономной области, авто-

номного округа является Устав, который вторым по-

сле Конституции РФ определяет статус данных субъ-

ектов. В Кемеровской области основным законом яв-

ляется Устав Кемеровской области (принят Законода-

тельным Собранием Кемеровской области 9 апреля 

1997 г. № 45) (с изменениями и дополнениями)), об-

ладающий высшей юридической силой по отношению 

к правовым актам области и имеющий прямое дейст-

вие на всей территории области. Именно Уставом 

закреплены полномочия главы региона. В соответст-

вии со ст. 45 гл. 5 Устава Кемеровской области выс-

шим должностным лицом и главой высшего исполни-

тельного органа государственной власти Кемеровской 

области является губернатор [19]. 

По мнению Полномочного представителя Прези-

дента РФ в СФО Н. Рогожкина, долгосрочное посту-

пательное социально-экономическое развитие невоз-

можно без роста гражданской активности, развития 

всестороннего диалога общества и органов власти: 

«Власть и гражданское общество… должны нахо-

диться в конструктивном диалоге, сообща решать 

задачи, стоящие перед обществом и страной» [9]. 

Данный диалог должен обеспечивать оперативное и 

полное информирование населения о положении дел в 

органах власти и осуществлять постоянное изучение 

общественного мнения с целью повышения  эффек-

тивности работы органов власти. 

В работу пресс служб внедряются новации отече-

ственной и зарубежной практики управления, усо-

вершенствуются схемы взаимодействия органов 

управления с населением. Каждое структурное под-

разделение администрации Кемеровской области 

имеет свою пресс-службу. Наибольшей популярно-

стью среди сайтов органов власти Кемеровской об-

ласти пользуется интернет-приемная губернатора, 

значительно облегчающая диалог между обществом и 

региональной властью. К компетенциям Главное 

управление Кемеровской области по работе со СМИ 

относятся: разработка и проведение единой информа-

ционной политики для создания положительного 

имиджа в глазах населения, создание и изучение об-

щественного мнения через СМИ при принятии тех 

или иных решений, конкретных действий исполни-

тельной власти; информационное обеспечение дея-

тельности Губернатора КО, структур администраций, 

способствующее формированию у населения пред-

ставления о работе исполнительной власти; подготов-

ка материалов для публикации в СМИ для информи-

рования населения о текущей деятельности АКО, об 

экономической и политической ситуации, о культур-

ной жизни; разработка целевых региональных про-

грамм по улучшению деятельности СМИ, по техниче-

скому перевооружению, оказанию финансовой помо-

щи СМИ с целью улучшения информированности 

населения [8]. 

Информационно-аналитическая система «Медиа-

логия» опубликовала данные медиарейтингов губер-

наторов за 2012 – февраль 2015 гг. (таблица). Основой 

для построения рейтингов является МедиаИндекс 

«Медиалогии». МедиаИндекс разработан специали-

стами компании «Медиалогия» совместно с учеными-

математиками и аналитиками масс-медиа для оценки 

информационной ситуации, сложившейся вокруг изу-

чаемой персоны. При расчете МедиаИндекса учиты-

вается несколько параметров в рамках каждого сооб-

щения с упоминанием персоны, в т. ч.: влиятельность 

источника информации (в основе параметра – цити-

руемость издания в других СМИ); характер упомина-

ния персоны в сообщении (позитивный, негативный, 

нейтральный); роль персоны в сообщении (главная, 

эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, 

относящейся к персоне или к представителю. Система 

оценивает общий уровень благоприятствования ин-

формационной среды за определенный период време-

ни, суммируя единичные индексы всех сообщений с 

упоминанием персоны. Рейтинги построены на основе 

базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает 

на данный момент более 22000 источников: ТВ, ра-

дио, газеты, журналы, информационные агентства, 

интернет-СМИ.  
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Таблица 

Динамика изменений позиций главы Кемеровской области А. Тулеева 

в медиа-рейтинге губернаторов РФ (2012 – февраль 2015 гг.) 

 

Период 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Январь, 

2015 г. 

Февраль, 

2015 г. 

Количество сообщений 15812 21402 21625 1287 2060 

Медиа-индекс 7334,32 16088,78 31582,52 2539,02 3250,57 

Позиции среди глав регионов Сибирского 

ФО (12 регионов) 
3 место 3место 4 место 4 место 4 место 

Позиции среди глав регионов РФ (83 ре-

гиона, с 2014 г. – 85 регионов) 
29 место 25 место 28 место 29 место 27 место 

 

 

В таблице представлена динамика изменений по-

зиций главы Кемеровской области в медиарейтинге 

губернаторов РФ (на основе итоговых медиарейтин-

гов 2012 – 2014 гг. и медиарейтингов губернаторов за 

январь-февраль 2015 года. При составлении таблицы 

использовались данные, опубликованные на сайте 

Информационно-аналитической системы «Медиало-

гия») [13]. Основой для построения рейтинга был Ме-

диаИндекса и, чем выше его, тем более позитивно и 

выгодно представлена персона в материалах СМИ, 

тем лучше влияние СМИ на его репутацию. Рост Ме-

диаИндекса А. Тулеева в 4,3 раза за 2 последних года 

(в 2012 г. – 7334,32, в 2014 г. – 31582,52) позволяет 

достаточно высоко оценить качественное состояние 

информационного поля, формируемого СМИ вокруг 

губернатора и отметить высокий уровень медиа-

репутацию данного политика. Данные показатели 

свидетельствуют о росте легитимности губернатора в 

Кемеровской области. 

На протяжении 2012 – 2013 гг. А. Тулеев занимал 

3 место в медиарейтинге среди глав регионов Сибир-

ского ФО (в 2012 г. – лидерами стали губернатор Ир-

кутской области С. Ерощенко, глава Бурятии В. На-

говицын и губернатор Кемеровской области А. Ту-

леев; в 2013 г. – губернатор Алтайского края 

А. Карлин, глава Забайкальского края К. Ильковский 

и глава Кемеровской области А. Тулеев). В период 

2014 – февраль 2015 г. – занимал 4 место (в 2014 г. – 

губернатор Новосибирской области В. Городецкий, 

глава Алтайского края А. Карлин, губернатор Красно-

ярского края В. Толоконский, губернатор Кемеров-

ской области А. Тулеев; в январе 2015 г. – губернатор 

Иркутской области С. Ерощенко, губернатор Новоси-

бирской области В. Городецкий, губернатор Омской 

области В. Назаров, губернатор Кемеровской области 

А. Тулеев; в феврале 2015 г. – губернатор Иркутской 

области С. Ерощенко, глава Алтайского края А. Кар-

лин, губернатор Омской области В. Назаровна, губер-

натор Кемеровской области А. Тулеев). 

В контексте модернизации исполнительной вла-

сти в настоящее время становятся актуальными такие 

проекты, как государственная программа РФ «Ин-

формационное общество (2011 – 2020 гг.)», «Страте-

гия-2020: Новая модель роста – новая социальная по-

литика», «Улучшение демографической ситуации в 

Кемеровской области на 2011 – 2015 гг.», «Стратегии 

социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2025 г.».  

Эксперты Фонда «Петербургская политика», начи-

ная с ноября 2012г, ежемесячно  проводят исследова-

ния уровня социально-политической устойчивости 

регионов РФ по десятибалльной шкале, где десять – 

максимальная оценка, единица – минимальная. Регио-

ны делятся на четыре категории по степени социально-

политической устойчивости и сортируются по динами-

ке рейтинга за последний месяц [7]. По данным перво-

го выпуска от 6.11.2012 г. – Кемеровская область во-

шла в число регионов с максимальной устойчивость 

(8.5 баллов); в период декабрь 2012 – апрель 2013 г. – 

регион с высокой устойчивостью (7.7 – 7.7 – 7.8 – 7.7 – 

7.9 баллов); май – сентябрь 2013 г. – регион с макси-

мальной устойчивостью (8.0 – 8.1 – 8.0 – 8.0 – 8.0 бал-

ла); октябрь 2014 –январь 2015 г. – регион с высокой 

устойчивостью (7.9 – 7.9 – 7.8 – 7.9 баллов). В феврале 

2015 г. Кемеровская область вошла в число регионов 

с максимальной устойчивостью, возглавив данный 

список – 8.1 балла, что привело, по мнению экспертов 

Фонда «Петербургская политика», к увеличению 

шансов на сохранение в должности губернатора Ке-

меровской области А. Тулеева [4].  

По степени социально-политической устойчиво-

сти среди регионов РФ, в период с ноября 2012 г. по 

февраль 2015 г., Кемеровская область относится к 

группе регионов с высоким уровнем социально-

политической устойчивости, периодически (на 4 – 

5 месяцев) переходя в группу регионов с максималь-

ной социально-политической устойчивостью  

Областной центр Кузбасса – Кемерово был вклю-

чен в первую десятку рейтинга городов РФ с благо-

приятным бизнес-климатом, составленного журналом 

Forbes (8 место на конец 2013 г.) [17]. В 2013 г. в 

угольную отрасль Кемеровской области было инве-

стировано 65 млрд рублей ( в 2014 г. – почти 50 млрд 

рублей) и создано 2,7 тыс. рабочих мест (в 2014 г. – 

1,9 тыс. рабочих мест в угольной промышленности и 

1,13 тыс. рабочих мест в нефтегазовом секторе). По 

данным информационного портала Кемеровской об-

ласти, к концу 2014 г. валовый региональный продукт 

составил 695 млрд рублей. В 2014 г. в кузбасской 

промышленности был реализован ряд прорывных 

проектов: начало работы самого большого в мире са-

мосвала БелАЗ-75710 грузоподъемностью 450 т. на 

разрезе «Черниговец», пуск рельсобалочного произ-

водства в Новокузнецке, введение в эксплуатацию 

новой шахты «Карагайлинская» (г. Киселевск, ок-

тябрь 2014 г.) и разреза «Тайбинский» (14.11.2014 г.), 

открытие трех нефтеперерабатывающих заводов 

http://wek.ru/gubernatoru-amanu-tuleevu-vyrazili-blagodarnost-za-pomoshh-postradavshim-ot-pozharov
http://wek.ru/gubernatoru-amanu-tuleevu-vyrazili-blagodarnost-za-pomoshh-postradavshim-ot-pozharov
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(крупнейший в Сибири Яйский НПЗ и двух заводов в 

Анжеро-Судженске общей проектной мощностью по 

переработке 9 млн т. сырой нефти в год. По итогам 

2014 г. кузбасские угольщики добыли более 200 млн т. 

топлива [5].  

По мнению А. Тулеева, рейтинги стало не только 

новомодным явлением, но и полезным, в какой-то 

степени это ориентир: « Конечно, рейтинги – рейтин-

гами, главное это дело. В реальности судят-то по де-

лам… Самое главное, несмотря на экономические 

сложности, мы сохранили все основные меры соци-

альной поддержки, все льготы для наших ветеранов, 

инвалидов, участников Великой Отечественной вой-

ны, детей, молодежи, многодетных и малообеспечен-

ных семей: кузбасские пенсии, бесплатные продукто-

вые наборы, бесплатный проезд, бесплатные путевки 

в санатории и здравницы, компенсации за услуги 

ЖКХ, губернаторские стипендии, и многое другое...» 

[12].  

Центр информационных коммуникаций «Рей-

тинг» опубликовал новое масштабное исследование в 

рамках проекта «Народный рейтинг», посвященное 

положению дел в субъектах РФ и оценке эффективно-

сти глав регионов. При составлении «Рейтинга губер-

наторов» использовались материалы открытых источ-

ников, данные государственных органов учѐта и ста-

тистики. При этом главное внимание специалисты 

ЦИК «Рейтинг» уделили учѐту мнений региональных 

и федеральных экспертов. По данным «Рейтинга гу-

бернаторов», впервые опубликованным в апреле 

2014 г. губернатор Кемеровской области занимает 

6 место [10], в августе 2014 г. – 10 место, в октябре 

2014 г. – 8 место, в декабре 2014 г. – 7 место.  

По мнению П. Салина, директора Центра полито-

логических исследований Финансового университета 

при правительстве РФ, А. Тулеев является практиче-

ски последним губернатором-долгожителем, дошед-

шим до нас из ельцинской эпохи: «Однако такое дол-

гожительство – не результат случайного стечения об-

стоятельств, а следствие действительно незаменимо-

сти губернатора для Москвы. Аман Тулеев... по-

прежнему активен, пытаясь не реагировать на вызовы, 

а просчитать их и пытаться предупредить... Любой 

региональный чиновник, который избавляет Москву 

от существующей или потенциальной головной боли, 

очень Москвой ценится. Особенно в таком проблем-

ном регионе, как шахтерское Кемерово… Аман Туле-

ев мог бы рассчитывать на пролонгацию полномочий 

практически при любой власти» [11].  

По мнению А. Коновалова, известного в Кузбассе 

эксперта, профессора кафедры политических наук 

КемГУ, губернатор, исходя из своего политического 

опыта, чувствует политическую повестку, знает, как 

расставить приоритеты в региональной и внешней 

политике [1].  

По мнению политолога К. Калачева, А. Тулеев 

является одним из трех наиболее популярных глав 

регионов РФ. Эксперт отмечал, что рейтинг губерна-

тора Кемеровской области – около 80 %. Ведущие 

эксперты и политологи России полагают, что Тулеев 

является наиболее удачной кандидатурой для поста 

губернатора Кузбасса, и что он еще длительный срок 

будет работать в регионе. По мнению аналитиков, 

работа Тулеева не только полностью одобряется фе-

деральным центром, но и высоко оценена местным 

населением [18].  

Фондом развития гражданского общества (ФРГО) 

в течение 2014 г. были подготовлены 7 выпусков Рей-

тинга эффективности губернаторов. При составлении 

Рейтинга эффективности губернатора использовались 

данные Фонда «Общественное мнение», Федеральной 

службы государственной статистики РФ, Националь-

ной службы мониторинга, показатели социального 

самочувствия регионов России, а также оценки феде-

ральных и региональных экспертов. В итоговом вы-

пуске за 2014 г. ФРГО, главным фактором которого 

явилась оценка респондентами состояния дел в эко-

номике, А. Тулеев вошел в «десятку лидеров» (3 – 

4 место), а также в группу стабильно успешных наря-

ду с президентом Татарстана Р. Миннихановым [15]. 

По результатам 8 выпуска рейтинга от 10.02.2015 г. 

А. Тулеева также вошел в первую десятку (8 – 

9 место). Незначительное понижение в рейтинге обу-

словлено нарастающей в регионе неопределенности в 

части перспектив развития добывающих и перераба-

тывающих предприятий в условиях экономического 

кризиса [14].  

Таким образом, спецификой политико-админи-

стративного управления Кемеровской области явля-

ются: высокий уровень взаимодействия законода-

тельной, исполнительной и судебной властями регио-

на; высокий уровень социально-экономической ус-

тойчивости, авторитарная модель регионального раз-

вития, отмеченная высоким уровнем легитимности 

губернаторской власти. К задачам долгосрочного эко-

номического и социального развития Кемеровской 

области относятся: обеспечение стабильного роста в 

базовом секторе экономики; диверсификация эконо-

мики; создание новых видов экономической деятель-

ности; сохранение постоянного населения, повыше-

ние качества его жизни, развитие человеческого капи-

тала; комплексное развитие инфраструктуры; реше-

ние экологических проблем; привлечение инвестиций 

национального бизнеса и государственное финанси-

рование перспективного развития. Именно губернатор 

как ключевое звено в политико-административном 

управлении несет главную ответственность за управ-

ление субъектом РФ и взаимодействие с обществом. 

Главными угрозами стабильности практически всех 

регионов РФ являются: высокий уровень безработи-

цы, убыточность предприятий и высокий уровень 

смертность населения. Приоритетным направлением 

деятельности всех органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровнях должно стать 

обеспечение внутренней безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

Литература 

1. Аман Тулеев занял второе место в рейтинге эффективных губернаторов // Аргументы и факты. 

09.04.2014. Режим доступа: http://www.aif.ru/politics(дата обращения: 17.03 2015). 

2. Баранов Н. А. Политические отношения и политический процесс в современной России. СПб: БГТУ, 

2003. С. 243. 

3. Бирюков С. В. Всепроникающая клиентела. О некоторых особенностях региональных политических ре-

жимов в современной России // Свободная мысль. 2012. № 7. С. 40. 

4. Васильева Н. Эксперты признали Кузбасс регионом с максимальной устойчивостью// Медиа-Кузбасс. 

Новости. Политика. 11.03.2015 г. Режим доступа: http://mediakuzbass.ru/news/politics/67486.html#/news-text (дата 

обращения: 17.03 2015). 

5. К концу 2014 года валовый региональный продукт (объем всех произведенных в Кузбассе продукции и 

услуг за минусом материальных затрат) составит 695 млрд рублей // АКО. Новости. Экономика. 21.11.2014. 

Режим доступа: http://kemoblast.ru/news/e-konomika/2014/11/21/k-kontsu-2014-goda-valovyj-regionalnyj-produkt-

obem-vseh-proizvedennyh-v-kuzbasse-produktsii-i-uslug-za-minusom (дата обращения: 16.03 2015). 

6. Комаровский В., Сморгунова Л. Политико-административное управление. М.: РАГС, 2004. 496 с. 

7. Краткое описание Рейтинга. Рейтинг Фонда «Петербургская политика» за март 2013 года // Петербург-

ская политика. Режим доступа: http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-6.php (дата обращения: 17.03 2015). 

8. Направления деятельности // АКО. Главное управление по работе со СМИ. Режим доступа: http://ako.ru/-

official/strukt/USMI/pologen.asp?n=2&ns=10 (дата обращения: 15.03 2015). 

9. Новости палаты 06.02.2015 // Общественная палата Кемеровской области. Режим доступа: http://www.-

opko42.ru/index.php/news/2899-06-02-2015(дата обращения: 17.03 2015). 

10. Регионы России: Рейтинг власти. 14.04.2014 // Народный рейтинг. Режим доступа: http://russia-

rating.ru/info/906 (дата обращения: 17.03 2015). 

11. Регионы России: Рейтинг губернаторов (Октябрь, 2014) // Народный рейтинг. Режим доступа: http://rus-

sia-rating.ru/info/3939.html (дата обращения: 17.03 2015). 

12. Регионы России: Рейтинг губернаторов (Декабрь, 2014) // Народный рейтинг. Рубрика «Открытая три-

буна». Аман Тулеев. 15.01.2015. Режим доступ: http://russia-rating.ru/info/4385.html (дата обращения: 

17.03.2015). 

13. Рейтинг губернаторов-2012 // Информационно-аналитическая система «Медиалогия». Режим доступа: 

http://www.mlg.ru/company/pr/2297/ (дата обращения: 17.03 2015). 

14. Рейтинг эффективности губернаторов // Фонд развития гражданского общества. Восьмой вы-

пуск.10.02.2015. Режим доступа: http://civilfund.ru/mat/73 (дата обращения: 15.03 2015). 

15. Рейтинг эффективности губернаторов // Фонд развития гражданского общества. Седьмой (итоговый за 

2014 год) выпуск. Режим доступа: http://civilfund.ru/mat/72 (дата обращения: 16.03 2015). 

16. Рюмкина А., Новикова А. Политико-административное управление в субъектах РФ // Международный 

журнал экспериментального образования. 2014. № 6. С. 95. Режим доступа: www.rae.ru/meo/?section=content-

&op=show_article&article_id=5215 (дата обращения: 19.03.2015). 

17. ТОП городов для ведения бизнеса: рейтинг Forbes // BizTrading. Режим доступа: http://www.biz-

trading.ru/business-blog/post_150.html (дата обращения: 15.03 2015). 

18. Тулеев теряет позиции в провластном рейтинге // Век. Политика. 02.06.2014. Режим доступа: 

http://wek.ru/tuleev-teryaet-pozicii-v-provlastnom-rejtinge (дата обращения: 17.03 2015). 

19. Устав Кемеровской области (с изменениями на 4.02.2014 г.) // Техэкспер. Электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/990101856 

Информация об авторах: 

Вольхина Вероника Александровна – старший преподаватель кафедры политических наук КемГУ,  

vervola@mail.ru, 8-950-578-70-13. 

Veronika A. Volkhina – Senior Lecturer at the Department of Political Science, Kemerovo State University. 

 

Ивлев Сергей Викторович – кандидат политических наук, доцент кафедры философии и политологии Ке-

меровского технологического института пищевой промышленности (университет) (КемТИПП),  

ivlev-sv@mail.ru. 

Sergey V. Ivlev – Candidate of Political Science, Assistant Professor at the Department of Philosophy and Politolo-

gy, Kemerovo Technological Institute of Food Industry (University). 

 

Статья поступила в редколлегию 12.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aif.ru/politics
http://mediakuzbass.ru/news/politics/67486.html#/news-text
http://kemoblast.ru/news/e-konomika/2014/11/21/k-kontsu-2014-goda-valovyj-regionalnyj-produkt-obem-vseh-proizvedennyh-v-kuzbasse-produktsii-i-uslug-za-minusom
http://kemoblast.ru/news/e-konomika/2014/11/21/k-kontsu-2014-goda-valovyj-regionalnyj-produkt-obem-vseh-proizvedennyh-v-kuzbasse-produktsii-i-uslug-za-minusom
http://www.fpp.spb.ru/fpp-rating-6.php
http://ako.ru/official/strukt/USMI/pologen.asp?n=2&ns=10
http://ako.ru/official/strukt/USMI/pologen.asp?n=2&ns=10
http://www.opko42.ru/index.php/news/2899-06-02-2015
http://www.opko42.ru/index.php/news/2899-06-02-2015
http://russia-rating.ru/info/906
http://russia-rating.ru/info/906
http://russia-rating.ru/info/3939.html
http://russia-rating.ru/info/3939.html
http://russia-rating.ru/info/3939.html
http://russia-rating.ru/info/4385.html
http://russia-rating.ru/info/4385.html
http://www.mlg.ru/company/pr/2297/
http://civilfund.ru/mat/73
http://civilfund.ru/mat/72
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5215
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5215
http://www.biz-trading.ru/business-blog/post_150.html)
http://www.biz-trading.ru/business-blog/post_150.html)
http://wek.ru/tuleev-teryaet-pozicii-v-provlastnom-rejtinge
mailto:vervola@mail.ru
mailto:ivlev-sv@%1Fmail.ru


 

23 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК 323.2 

МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

А. В. Горелкин 
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AND NATIONAL SECURITY OF RUSSIA 

A. V. Gorelkin 

 
В статье рассматриваются основные подходы к политическим изменениям современности. Дается политологи-

ческая характеристика понятия «устойчивое развитие». Аргументируется значение перехода к устойчивому разви-
тию в контексте обеспечения национальной безопасности транзитных обществ. Раскрывается роль современной рос-
сийской молодежи как субъекта обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности России. 

The paper examines the main approaches to the political changes of our time. The political characteristics of the 
concept of «sustainable development» is given. The meaning of transition to sustainable development in the context of 
national security of the transit companies is substantiated. The role of modern Russian youth as a subject of sustainable 
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Изменения, происходящие настоящее время в по-
стмодернистском обществе, затрагивают имеющиеся 
социальные, экономические и политические отноше-
ния. Трансформация политических отношений собст-
венно и представляет собой политические изменения, 
которые в этой связи определяются как «трансформа-
ция политических институтов, связанная со сдвигами в 
балансе социальных акторов, с изменением их потен-
циалов и позиционной расстановки политических сил» 
[4, с. 188]. Данное определение, трактующее политиче-
ские изменения как специфический вид социальных 
изменений, интерпретирует их как преобразования, 
связанные с переменами властной регуляции общества 
и, соответственно, со сменой институциональных 
структур или же их качественной трансформацией, 
обусловленной, в свою очередь, социально-экономи-
ческими, культурными, ценностными переменами в 
обществе. 

Политические изменения детально рассматрива-
ются в рамках целого ряда политологических и социо-
логических теорий, в частности, в теориях модерниза-
ции, демократизации, политического транзита, «социо-
логии революции» и т. д. Среди концепций, раскры-
вающих конкретный механизм политических измене-
ний, в настоящее время можно выделить два основных 
теоретико-методологических подхода. Согласно пер-
вой, «контекстуалистской» точке зрения, политические 
изменения связаны с нарушением баланса между поли-
тической системой и ее внешним «социальным контек-
стом» – меняющейся окружающей социальной средой. 
В данном случае в качестве детерминант политических 
изменений рассматриваются социально-экономические 
или социокультурные трансформации как общества в 
целом, так и отдельных влиятельных социальных 
групп, групп интересов, элит и т. д. Так, С. Липсет по-
казывает зависимость характера и скорости демократи-
ческих преобразований от изменения конкретных со-
циально-экономических показателей [11], Р. Инглхарт 
– от переориентации массового сознания на постмате-
риалистические ценности [6]. Другой подход в качест-
ве причин политических изменений рассматривает 

смену характера институционального взаимодействия. 
Соответственно, в рамках такого «институционалист-
ского» подхода большее значение придается не самим 
социально-экономическим переменам, а характеру ре-
акции на них институциональных механизмов, их спо-
собности поддерживать стабильность в изменяющихся 
условиях. В частности, С. Хантингтон полагает, что 
успешность и быстрота социально-политических изме-
нений зависят от соответствия уровня и темпов поли-
тической институционализации происходящим соци-
ально-экономическим изменениям (индустриализации, 
урбанизации, росту социальной мобилизации и поли-
тического участия и пр.), т. е. от степени развития и 
«адаптивности» политических институтов [18]. Опи-
санные подходы, по нашему мнению, по существу не 
противоречат друг другу, являясь в значительной сте-
пени взаимодополняющими, и описывают разные эле-
менты одного и того же механизма, обеспечивающего 
комплекс взаимосвязанных политико-институциональ-
ных изменений. 

Очевидно, что политические изменения могут при 
этом иметь различный характер. Трансформация со-
циально-политического порядка может происходить 
как линейно, поступательно, так и нелинейно, со вре-
менными остановками или даже периодами обратного 
развития, «отката». Кроме того, динамика политиче-
ских изменений может быть как плавной, медленной, 
практически незаметной, так и крайне резкой, 
«взрывной», революционной. Соответственно, можно 
выделить два противоположных варианта политиче-
ских изменений – революционные (кризисные) и эво-
люционные (стабильные, устойчивые). Если первый 
вариант подразумевает дестабилизирующие или даже 
регрессивные изменения, то второй – прогрессивные, 
поступательные, собственно и определяемые как раз-
витие. По словам А. А. Дегтярева, сохранение равно-
весия политической системы, обеспечиваемое ее ус-
тойчивостью, и кризисное нарушение равновесия, 
связанное с неустойчивостью ее институтов, образу-
ют два «полюса» в «энергетике» политического про-
цесса, задающие векторы его изменений [4, с. 201]. 
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Таким образом, темп и характер политических 
изменений детерминированы таким параметром по-
литической системы, как ее устойчивость. Ф. Р. Аза-
шикова анализирует понятие «устойчивость» в одном 
ряду с такими категориями, как «надежность» и «со-
хранность». Устойчивость рассматривается ей в ас-
пекте недопущения разрушения, распада системы, в 
плане обеспечения удержания достигнутого уровня ее 
основных параметров [2]. С категорией «устойчи-
вость» ассоциируется также и такое понятие как «ста-
бильность», однако, по мнению ряда политологов, 
они не являются полностью синонимичными. В отече-
ственной политической науке сегодня принята трак-
товка политической стабильности как определенного 
состояния [7]. В этой связи в контексте нашей работы 
категорию «стабильность» мы рассматриваем как от-
носительно более узкое понятие, отражающее текущее 
состояние политической системы. А под устойчиво-
стью мы, напротив, понимаем относительно продолжи-
тельный по времени уровень равновесия между основ-
ными социально-политическими акторами, необходи-
мый для поддержания целостности и системной орга-
низованности определенного политического порядка. 
То есть стабильность или нестабильность можно ин-
терпретировать как ситуативный показатель равнове-
сия политических сил, а устойчивость либо неустойчи-
вость – как сущностную характеристику политической 
системы, отражающую ее способность к поддержанию 
стабильности при воздействии внешних и внутренних 
дестабилизирующих факторов. 

Стабильность в той или иной степени ассоциируется 
также с неизменностью, постоянностью, фактически 
граничащей с отсутствием политической динамики, а 
устойчивость – со способностью обеспечить возмож-
ность целенаправленных эволюционных изменений по-
литической системы, т. е. придать ей «адаптивный», 
динамический характер. Устойчивость такой динамиче-
ской системы, в соответствии с современными теориями 
развития, определяется одновременным влиянием двух 
полярных тенденций – «отрицательной», связанной с 
воспроизводством и сохранением «старых» системных 
качеств, и «положительной», обеспечивающей возмож-
ность адаптации к «новым» условиям, изменениям 
внешней среды. Такая «динамическая устойчивость» 
развития служит для различных обществ идеальной мо-
делью, дающей возможность эффективно преодолевать 
кризисы развития и решать социальные проблемы [8]. 
Это определяет важное место концепции динамической 
устойчивости среди современных теорий социально-
политических изменений. 

Проблема достижения динамической устойчиво-
сти политической системы становится особенно акту-
альной вследствие изменения характера и масштаба 
вызовов человечеству в постмодернистском общест-
ве. Как известно, к отличительным характеристикам 
общества постмодерна относятся глобализация куль-
туры и образа жизни, чрезвычайная мобильность, 
крайнее непостоянство, ускоряющаяся изменчивость. 
Способствующие росту благосостояния процессы 
модернизации и глобализации, по словам С. А. Пан-
кратова, наряду с положительными изменениями 
привнесли и целый комплекс проблем планетарного 
характера, связанных с направленностью современно-
го человека на максимальное получение прибыли без 

учета возобновляемости ресурсов, и проявляющихся в 
несбалансированности развития регионов, государств 
и народов [14]. Все эти тенденции вполне закономер-
ны и обусловлены глобальными проблемами челове-
чества, такими как перенаселение, климатические 
изменения, «побочные эффекты» развития информа-
ционного общества и т. п., с необходимостью реше-
ния которых сегодня сталкиваются все социальные и 
политические институты. 

При этом, как отмечает Р. Инглхарт, серьезные 
изменения коснулись и самой политической сферы 
постмодернистского общества, в которой, в частно-
сти, отмечается тенденция последовательного сниже-
ния уважения к власти и государственному управле-
нию, сопряженная с ростом акцента на политическом 
участии граждан и их самовыражении, что, наряду с 
развитием демократии, осложняет положение правя-
щих элит. Одновременно, характерная для общества 
постмодерна обстановка быстрых перемен и неуве-
ренности в завтрашнем дне является питательной 
средой для ксенофобии. По его словам, эти и другие 
подобные изменения «травмирующим образом подей-
ствовали на традиционные политические механизмы 
индустриального общества, которые почти повсеме-
стно разладились» [6]. Соответственно, отмечаемое 
сегодня многими авторами нарушение равновесия 
экологических, экономических и социальных систем 
закономерно проявляется и снижением политической 
устойчивости. 

Осознавая значимость происходящих изменений, 
человеческое общество к концу ХХ века пришло к 
пониманию необходимости перехода с традиционно-
го, естественно-исторического вектора развития на 
новый, проектируемый и политически управляемый 
путь, учитывающий весь комплекс сложных и взаи-
мосвязанных экологических, экономических и соци-
альных факторов. В качестве ответной реакции обще-
ства на вызовы глобальных противоречий С. А. Пан-
кратовым рассматриваются идея и принцип «устой-
чивого развития», которое проявляется в переориен-
тации на сбалансированное, управляемое развитие, 
протекающее в условиях гармоничного взаимодейст-
вия человечества и окружающей среды. С. А. Рябкова 
в аналогичном ключе также отмечает, что важнейшим 
политическим фактором, определившим становление 
концепции устойчивого развития, выступил ярко про-
явившийся во второй половине XX века феномен не-
стабильности, ставший следствием объективных про-
цессов глобализации [16, с. 12]. В этой связи переход 
к принципам устойчивого развития рассматривается 
ей и как особый метод социальной инженерии (в поп-
перовской интерпретации этого понятия). По словам 
С. А. Степанова, концепция устойчивого развития 
фактически представляет собой новое мировоззрение, 
новую философию и практическую «экополитоло-
гию», подразумевающую политические действия по 
предотвращению отрицательных последствий глоба-
лизации и кризисных катаклизмов [17]. 

В качестве общепризнанной идеологии концепция 
устойчивого развития общества была официально 
утверждена на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в 1992 г. Как отмечает В. К. Ле-
вашов, общее осознание глобальных опасностей, ко-
торые грозят прекратить развитие мировой цивилиза-
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ции, впервые поставило в повестку дня разработку 
международной программы изменения характера раз-
вития нашей цивилизации, в которой, «по существу, 
речь идет об изменении способа мышления и жизне-
существования на планете всего человечества» [10]. С 
принятием идеологии устойчивого развития сегодня 
обоснованно связывается надежда на то, что челове-
ческое общество, оказавшись на переломном этапе 
своей истории, в своеобразной точке бифуркации, 
сможет выйти на качественно иной вектор цивилиза-
ционного процесса. 

Современная концепция устойчивого развития, 
наряду с традиционно выделяемыми экологическими, 
экономическими и социальными аспектами, имеет и 
очевидную политическую составляющую. В этой свя-
зи, как отмечает А. А. Дегтярев, доктрина устойчиво-
го развития в последние годы приобрела значительное 
распространение и в политологии [4, с. 201]. Теорети-
ческими предпосылками этой доктрины послужили, в 
частности, концепции политической стабильности, 
определяющие ее через понятие «устойчивость» и, 
соответственно, связывающие политическую ста-
бильность с развитием общества. При такой, более 
широкой трактовке политическая стабильность пони-
мается не только как текущее состояние равновесия 
политической системы, но и как способность сохра-
нять ее устойчивость при осуществляющихся измене-
ниях. Так, в определении М. А. Василика политиче-
ская стабильность – это «устойчивое состояние обще-
ства, позволяющее ему эффективно функционировать 
и развиваться в условиях внешних и внутренних воз-
действий, сохраняя при этом свою структуру и спо-
собность контролировать процесс общественных пе-
ремен. <…> В таком понимании стабильность вос-
принимается как важнейший механизм жизнеобеспе-
чения и развития общественной системы» [3, с. 217 – 
218]. Можно выделить несколько подобных трактовок 
политической стабильности, сближающих ее интер-
претацию с понятием «устойчивое развитие», исполь-
зуемым в современной политической науке: это поли-
тическая стабильность как способность государства 
сохранять устойчивость в ситуации различных внут-
ренних и внешних угроз; как проявление адаптацион-
ных возможностей социальной системы; как эффек-
тивное институциональное и социальное развитие.  

Как самостоятельная категория «устойчивое раз-
витие» сегодня используется в политической науке в 
нескольких аспектах. В зарубежной политологии про-
блема устойчивого развития рассматривается, прежде 
всего, в контексте современных политических изме-
нений, политической модернизации, демократизации 
и демократического транзита, «консолидации демо-
кратии» и т. п. В отечественной политической науке 
устойчивое развитие анализируется в близком ключе 
как одна из наиболее важных функций государства, 
как задача социально-политического управления. При 
этом, как обоснованно отмечается в исследовании 
С. А. Панкратова, общим моментом для большинства 
исследований является анализ перехода России на 
путь устойчивого развития через призму концепции 
национальной безопасности [14]. Таким образом, в 
современной политической науке общий ракурс рас-
смотрения доктрины устойчивого развития связан с 
фокусировкой внимания на проблеме взаимосвязи 

перехода к устойчивому развитию с задачами обеспе-
чения национальной безопасности в транзитных об-
ществах, в том числе и в России. 

Как справедливо указывает В. В. Крицких, кон-
цепция устойчивого развития общества, приобретшая 
значительное распространение в современной поли-
тической науке, в настоящее время «трактуется как 
политическая стратегия, реализация которой направ-
лена на решение наиболее сложных рисков и негатив-
ных тенденций, основными из которых являются 
«экологический кредитный кризис», снижение темпов 
экономического развития, многочисленные очаги со-
циально-политической напряженности, этнополити-
ческие локальные конфликты. Решение этих проблем 
требует целенаправленных объединенных усилий со 
стороны различных политических сил. Приоритетной 
задачей современного государства в этой ситуации 
становится устойчивое безопасное развитие через 
достижение экологического равновесия, создание 
«нересурсной экономики», обеспечение этнополити-
ческой стабильности» [9]. Очевидно, что успешная 
реализация этой стратегии может быть обеспечена 
при участии не только государственных, но и общест-
венных институтов. 

Важное место среди субъектов обеспечения ус-
тойчивости развития общества и, соответственно, его 
безопасности, занимает такая социальная группа, как 
молодежь. Значимость молодежи как в поддержании 
стабильности, так и в развитии социума связана с 
особым, двойственным характером ее социального 
положения, определяющимся ролью одновременно 
объекта и субъекта социальных отношений. С одной 
стороны, молодежь в процессе социализации усваива-
ет нормы и ценности старших поколений, и, тем са-
мым, обеспечивает сохранение и воспроизводство 
существующей социальной системы. С другой сторо-
ны, молодежь выступает самостоятельным и актив-
ным субъектом социального развития, общественного 
прогресса, выполняя инновационную функцию в про-
цессе ювентизации. В этой связи В. В. Павловский 
видит общую цель новой интегративной науки о мо-
лодежи – ювентологии в «интегративном анализе об-
щих закономерностей становления и развития людей 
молодого возраста, их определенных возрастных по-
пуляций», а также в «проверке и исследовании на 
практике полученных позитивных результатов, спо-
собствующих реализации концепции устойчивого 
развития мира, созданию социально справедливого 
общества» [13, с. 74].  

В то же время, способность современной россий-
ской молодежи выполнять функцию по обеспечению 
устойчивого развития многими авторами ставится под 
сомнение. Как справедливо указывают С. А. Пфетцер, 
А. А. Зеленин и М. С. Яницкий, «сегодня молодежь не 
является гарантом устойчивого социального развития 
общества в полном смысле этого слова. При этом 
особую значимость и актуальность этот вопрос при-
обретает сегодня в обществах, характеризующихся 
серьезными социальными изменениями» [15, с. 13]. 
Закономерно в этой связи, что основной акцент в со-
временных отечественных исследованиях, посвящен-
ных данной проблеме, делается на прикладных аспек-
тах – прежде всего, на разработке технологий вовле-
чения молодежи в различные формы социальной ак-
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тивности, способствующие переходу России и ее ре-
гионов к безопасному, управляемому развитию, ус-
тойчивому к факторам и рискам глобальных измене-
ний современности. 

Во многих публикациях в данном контексте аргу-
ментируется значимость поддержки становления про-
социальной системы ценностей молодежи, техноло-
гий повышения значимости гражданско-патриоти-
ческих ценностей, ценностей семьи, образования и 
самореализации, толерантности и т. д., то есть ценно-
стей, по своей направленности противоположных экс-
тремистской идеологии [5; 12; 19]. В частности, 
С. А. Пфетцер, А. А. Зеленин и М. С. Яницкий в сво-
ем исследовании демонстрируют значимость созда-
ния условий повышения уровня ценностного развития 
молодежи для обеспечения стабильности развития 
общества посредством специально организованной 
системы социальной и воспитательной работы [15]. 
Поддержка ценностного развития молодежи, в свою 

очередь, способствует ответственному выполнению ей 
функций самостоятельного субъекта социально-
политических отношений, росту ее неинституциализи-
рованной, добровольной социальной и политической 
активности. Как отмечают в этой связи Е. С. Азарова и 
М. С. Яницкий, актуальность добровольческого дви-
жения для современной России обусловлена, в частно-
сти тем, что изменения, происходящие в постмодерни-
стском обществе, привели к изменению социальных 
отношений под влиянием новых потребностей и новых 
ценностей, в которых творческий ресурс молодежи 
осознается в качестве основного ресурса общественно-
го развития [1]. Таким образом, поддержка становле-
ния просоциальной системы ценностей современной 
российской молодежи и вовлечение ее в просоциаль-
ные формы социально-политической активности вы-
ступают одним из значимых факторов устойчивого 
развития российского общества и, тем самым, обеспе-
чения национальной безопасности России. 
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THE SOCIAL POLICY OF THE STATE IN REGARD TO THE FAMILY: GUIDELINES  

AND MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION (the example of Kemerovo region) 
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В статье рассматриваются основные направления реализации социальной политики в сфере семьи в Рос-

сийской Федерации, в качестве конкретного примера рассматривается Кемеровская область. В качестве основ-
ных направлений реализация социальной политики в сфере семьи рассматриваются способы решения жилищ-
ного вопроса, организация деятельности дошкольных учреждений, социальная поддержка многодетных семей, 
уровень заработной платы в регионе и его соотношение с основными необходимыми расходами семьи. 

The paper discusses the main directions of the social policy in regard to the family in the Russian Federation, Ke-
merovo region is considered as a particular example. The key areas of implementation of the social policy in regard to 
the family are considered to be: ways to solve the housing problem, the organization of activities of preschool institu-
tions, social support for large families, wage level in the region and its ratio with the basic needs of the family expenses. 

Ключевые слова: социальная политика, семья, социальные проекты, социальные льготы, молодая семья, 
многодетная семья. 
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Социальная политика – одно из важнейших на-

правлений политики, составная часть внутренней по-
литики государства. Она призвана обеспечить расши-
ренное воспроизводство населения, гармонизацию 
общественных отношений и политическую стабиль-
ность в обществе. 

Это достигается поддержанием баланса между 
денежными доходами населения и товарными ресур-
сами, созданием условий для решения жилищной 
проблемы, удовлетворением спроса населения на ко-
личество и качество товаров и услуг, созданием базы 
для укрепления здоровья населения, роста его духов-
ности, образованности и культуры. Социальная поли-
тика реализуется через различные государственные 
решения и социальные программы. 

Одним из приоритетных направлений реализации 
социальной политики в Российской Федерации явля-
ется политика в сфере семьи. 

Для анализа особенностей региональной полити-
ки в сфере семьи необходимо определить актуаль-
ность и значимость ее реализации для конкретного 
региона, а также государства в целом. Для этого не-
обходимо определить особенности семьи как соци-
ального института, а также основные направления 
реализации политики в сфере семьи, способствующие 
его сохранению и развитию. 

Изучение семьи как социального института, ос-
новных проблем, возникающих в процессе его ста-
новления и развития, а также поиск путей их решения 
является актуальным направлением в современной 
науке, т. к., по мнению ряда исследователей, семья 
является основой любого общества и, соответственно, 
важным фактором, обеспечивающим его стабиль-
ность и воспроизводство. 

Автор многочисленных работ по "Социологии 
семьи" А. И. Антонов в своих исследованиях указы-
вает на то, что семья образует базовое предусловие 
функционирования социума, обеспечивая физическое 
и социокультурное замещение поколений, посредст-
вом рождения детей и поддержания существования 

всех членов семьи. Без воспроизводства социализации 
потомства невозможно восполнение иных социаль-
ных институтов. Также автор делает вывод о том, что 
исследование проблем семьи носит комплексный ха-
рактер, при проведении которого следует учитывать 
физиологические и психологические взаимоотноше-
ния в рамках семьи, культурные нормы и ценности, 
экономические условия рынка, демографические из-
менения, особенностям функционирования государ-
ственных институтов армии, а также специфику исто-
рических трансформаций общества [3].  

Российский социолог А. Г. Харчев в своих иссле-
дованиях пишет о том, что структура и форма семьи, 
характер отношений внутри нее исторически измен-
чивы, поэтому и сама семья является исторически 
изменчивой социальной группой. Также он указывает 
на то, что социологическая дефиниция семьи указы-
вает на ее биологическую, биосоциальную и эконо-
мическую основу [22]. 

Согласно классификации А. Г. Вишневского, се-
мья выполняет ряд функций: экономическая (получе-
ние средств к существованию для семьи); демографи-
ческая (обеспечение воспроизводства населения); со-
циально-культурная (социализация личности и соци-
альный контроль над поведением человека); социаль-
но-психологическая (реализация индивидуальных 
потребностей и стремлений человека, снятие эмоцио-
нального напряжения) [24; 15]. 

В. А. Козлов выделяет следующие основные про-
блемы в реализации современной российской семьей 
своих функций, так как на их решение и должна быть 
направлена социальная политика: 

1. Демографические проблемы. Очень низкая ро-
ждаемость и низкая продолжительность жизни ведет 
к провалам семьи в выполнении воспроизводственной 
функции и к естественной убыли населения. Также 
существует проблема старения населения, связанная с 
длительным периодом низкой рождаемости. При этом 
следует учитывать, что современная российская семья 
отошла от патриархальной многопоколенной семьи с 
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традиционными ценностями, поэтому не может осу-
ществлять функции социального контроля. 

2. Проблемы социально-экономического положе-
ния семей. Среди общих для всех категорий семей 
проблем можно выделить несколько основных.  
Во-первых, состояние рынка труда и поотраслевая 
сегрегация заработной платы, что приводит к бедно-
сти трудоспособного населения, занятого в опреде-
ленных отраслях. Во-вторых, недостаточные меры 
государственной поддержки незанятых категорий 
населения. В-третьих, распространение неденежной 
бедности, которая ограничивает доступ населения к 
жилью, а также социально значимым благам, важным 
для нормального функционирования семьи (образова-
нию, здравоохранению) [11; 9]. 

Н. Ю. Егорова, Л. И. Сизова в качестве основных 
проблем, с которыми сталкивается современная се-
мья, называют демографические, экономические, со-
циальные и политические. Также они указывают на 
то, что забота о благополучии семьи способна прино-
сить различные выгоды: рост трудоспособности, по-
вышение материального благосостояния, совершенст-
вование процесса социализации подрастающего поко-
ления [8, с. 97]. 

Проанализировав различные исследования в об-
ласти семьи, можно сделать вывод о том, что боль-
шинство авторов выделяют следующие проблемы, с 
которыми сталкивается семья в ходе реализации сво-
их функций: демографические, экономические, соци-
ально-культурные, психологические. 

На современном этапе развития общества, когда 
семья выступает в качестве открытой системы, ее 
проблемы могут быть решены посредством осуществ-
ления комплексных мер государственной политики. 
Цель государственной семейной политики должна 
заключаться в устранении провалов в выполнении 
семьей своих функций. В российских условиях разно-
образия проблем семьи в различных субъектах феде-
рации и неоднородного социально-экономического 
развития регионов важен региональный аспект соци-
альной политики [11; 10]. 

Под семейной политикой подразумевается ком-
плекс мер, направленных на поддержку и защиту се-
мьи и создание оптимальных условий для выполнения 
семьей своих функций [11, с. 11]. 

Ж. В. Чернова выделяет два подхода к определе-
нию термина социальная политика. Первый (широ-
кий) подход подразумевает рассмотрение семейного 
законодательства во взаимосвязи с социальной поли-
тикой государства. Второй (узкий) подход сосредото-
чен преимущественно на денежных выплатах (посо-
бия многодетным семьям, социальные льготы, опла-
чиваемый декретный отпуск и т. д.) [23; 13]. 

Политика в сфере семьи всегда органичная со-
ставная часть социальной политики. Государственная 
политика в сфере семьи является составной частью 
социальной политики Российской Федерации и пред-
ставляет собой целостную систему принципов, оценок 
и мер организационного, экономического, правового 
характера, направленных на жизнеобеспечение семьи 
в соответствии с общепринятыми социальными нор-
мами и стандартами, а также медицинскими нормати-
вами. 

17 февраля 2014 года в городе Череповце Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин провел засе-
дание президиума Государственного совета «О госу-
дарственной политике в сфере семьи, материнства и 
детства». Согласно заявлению В. В. Путина на засе-
дании совета, создание условий для роста рождаемо-
сти, охрана материнства и детства, укрепление инсти-
тута семьи являются приоритетными социальными 
задачами в России. Также в ходе своего обращения он 
отметил, что основной задачей государства в области 
политики в сфере семьи является создание условий 
для устойчивого семейного благополучия, которое 
зависит от различных факторов: доходов семьи, жи-
лищных условий, доступности качества медицинских 
и образовательных услуг, физического и нравственно-
го здоровья детей и взрослых и т. д. [14]. 

В качестве основных направлений реализации по-
литики в сфере семьи были указаны: решение жи-
лищной проблемы, повышение доходов семей с деть-
ми, создание новых рабочих мест, увеличение коли-
чества детских дошкольных учреждений, социальная 
поддержка семей с детьми, помощь многодетным 
семьям, ликвидацию беспризорности [14]. 

Региональная политика в сфере семьи обеспечи-
вает установленные на федеральном уровне государ-
ственные гарантии в отношении семьи, защищает ее 
права и интересы, создает условия для нормального 
функционирования в условиях переходного периода, 
усиливает «семейный аспект» в деятельности всех 
органов власти. 

Несмотря на то, что многие социальные проекты 
продвигаются на федеральном уровне, их непосредст-
венная и адресная реализация осуществляется орга-
нами власти на региональном уровне, поэтому важно 
понять, как осуществляется реализация социальной 
политики в регионе и соответствует ли федеральным 
приоритетам 

Рассмотрим особенности реализации указанных 
приоритетных направлений государственной полити-
ки в сфере семьи в регионе на примере Кемеровской 
области. 

За последнее десятилетие в Кемеровской области 
реализовывалось множество социальных проектов, 
направленных на стабилизацию и развитие института 
семьи. В данных социальных проектах поднимаются 
проблемы защиты семьи и детей, образования и попу-
ляризации здорового образа жизни. 

Проблемы семьи являются составной частью со-
циальных проблем государства, а следовательно, важ-
нейшим показателем развития страны. 

Решения, принимаемые в сфере политики в об-
ласти семьи, оказывают влияние на реализацию поли-
тики в других сферах (демографическая, экономиче-
ская, жилищно-коммунальная, образовательная). 

Одним из важных направлений реализации поли-
тики в сфере семьи является организация дошкольно-
го образования детей. 

В октябре 2008 года было издано распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области "Об 
организации семейных групп", являющихся струк-
турными подразделениями муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений Кемеровской об-
ласти в качестве одной из перспективных форм до-
школьного образования. Согласно распоряжению, 
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Управлением образования на основании письменного 
заявления от кандидата; акта обследования жилищно-
бытовых, социальных условий жизни и психологиче-
ского климата в семье кандидата с положительным 
заключением принимается решение об открытии се-
мейной группы. 

При открытии такой семейной группы мама ста-
новится воспитателем, она принимается по трудовой 
книжке в ближайший детский сад с заработной пла-
той в размере 5000 рублей. Также семья получает 
70 рублей в день на питание каждого ребенка. В ме-
сяц это составляет 1540 рублей из расчета пятиднев-
ной рабочей недели. Например, семья с тремя детьми 
получает 10000 рублей в месяц [19]. 

Реализация подобного рода проектов является ак-
туальной для региона, т. к. в связи с ростом рождаемо-
сти в течение последнего десятилетия возникла необ-
ходимость в увеличении количества детских садов.  

В качестве варианта решения проблемы доступ-
ности детских дошкольных учреждений политической 
партией "Единая Россия", был предложен проект 
«Детские сады – детям». Данный проект является ак-
туальным в современной России в связи с большим 
дефицитом мест в детских садах, необходимостью 
возобновления трудовой деятельности молодыми ма-
терями, а также в связи со сравнительно низкими за-
работными платами работников дошкольных учреж-
дений. Проект начал действовать с 15 июля 2010 года. 
Целью проекта является создание социальных и ин-
фраструктурных условий для улучшения качества 
жизни семей, повышения уровня рождаемости. В ка-
честве основных задач проекта называются обеспече-
ние стопроцентной доступности детских дошкольных 
учреждений, ликвидация очередей в детские сады к 
2016 году, создание дополнительных рабочих мест в 
сфере дошкольного образования и воспитания [15]. 

В бюджетном послании 2012 года Губернатор 
Кемеровской области поставил задачу ликвидировать 
очередность в детские сады к 2014 году. 

Согласно информации администрации области, 
решение проблемы по устройству детей в детские 
дошкольные учреждения стоит в Кузбассе на особом 
контроле. Начиная с 2011 года, в Кузбассе построен и 
реконструирован 91 детский сад на 10 тыс. 140 мест. 

В Кемеровской области в течение 2014 года по-
строено 12 новых детских садов, а также реконструи-
ровано и капитально отремонтировано 17 детских 
садов. Пять детских садов на 500 мест были сданы 
после реконструкции в городе Белово и новый дет-
ский сад на 190 мест открыт в городе Полысаево. В 
целом, на строительство и оснащение шести садиков 
израсходовано 324 млн рублей. 

По результатам анализа реализации данного про-
екта сообщается, что за два года очерѐдность детей в 
возрасте с 3 до 7 лет в Кузбассе сократилась более 
чем в 13 раз, а в 27 территориях она полностью лик-
видирована. Вместе с тем, рождаемость растет: за 
последние шесть лет рождаемость в Кемеровской об-
ласти увеличилась на 22 %. Только в 2013 году на 
свет появилось 37 тыс. 600 детей [15]. 

При этом следует отметить тот факт, что в офици-
альных источниках не практически отсутствует ста-
тистика за последние годы о количестве мест в дет-
ских садах, нет информации для сравнения цифр 

прошлых лет и текущего года. Поэтому одной из важ-
ных проблем при обеспечении доступности дошколь-
ного образования, является повышение уровня "про-
зрачности" организации данной сферы социальной 
политики, увеличение количества информации о про-
исходящих изменениях. 

Еще одной актуальной проблемой для региона, 
является обеспечение населения, в том числе молодых 
семей доступным жильем.  

В 1994 году с целью обеспечения социальных га-
рантий в области жилищных прав слабо защищенных 
слоев населения администрацией Кемеровской облас-
ти была создана некоммерческая организация «Фонд 
жилищного строительства Кемеровской области». 
Основной деятельностью данной организации являет-
ся предоставление гражданам льготных бюджетных 
займов и социальных выплат для приобретения или 
строительства жилья [2]. 

Льготные бюджетные займы предоставляются гра-
жданам только один раз, имеющим в соответствии с 
Законом право на их получение, для приобретения в 
собственность жилых помещений, расположенных на 
территории Кемеровской области, на которой находится 
место жительства граждан. Льготные бюджетные займы 
выдаются на срок до 20 лет (в зависимости от возраста 
заявителя), с первоначальным взносом (не менее 10 % от 
стоимости приобретаемого жилья) или без первоначаль-
ного взноса с процентной ставкой от 0 % до 5 % годо-
вых (в зависимости от категории населения). 

Согласно информации администрации Кемеров-
ской области, за период работы фонда путем льгот-
ных бюджетных займов и социальных выплат улуч-
шили жилищные условия более 20 тысяч семей [2]. 

В 2005 году в Российской Федерации был внедрен 
национальный проект «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам России», целью которого является 
комплексное решение проблемы перехода к устойчи-
вому функционированию и развитию жилищной сфе-
ры, обеспечивающем доступность жилья для граждан, 
безопасность и комфортность проживания в нем [6]. 

Согласно данным департамента строительства 
Кемеровской области, за время действия проекта че-
рез «Фонд развития жилищного строительства Кеме-
ровской области» заключено 842 договора займа на 
приобретение и строительства жилья на сумму 
1361,4 млн рублей (в том числе 1208,47 млн рублей – 
из средств областного бюджета), из них 699 догово-
ров займа с молодыми семьями на сумму 1149,71 млн 
рублей (1001, 21 млн рублей – из средств областного 
бюджета) [6]. 

Официальные данные о реализации проекта со-
общаются только в период с 2005 года до 2013 года, с 
этого момента формально национальный проект не 
отменен, но конкретные планов по его дальнейшей 
реализации в официальных СМИ отсутствуют. 

В качестве еще одного направления деятельности, 
способствующего увеличению доступности жилья, в 
2003 году было принято решение о создании 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию Кемеровской области», основной целью дея-
тельности которого является предоставление возмож-
ности любой платежеспособной категории граждан 
улучшать жилищные условия с оплатой приобретае-
мого жилья в рассрочку. 



 

30 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

Молодым семьям с детьми предоставляются вы-
четы из процентной ставки по специальным ипотеч-
ным программам (таблица 1), а также применение 
платежных каникул при рождении ребенка. Восполь-
зоваться данной программой может молодая семья, 
имеющая одного и более детей. Возраст хотя бы од-
ного из родителей не должен превышать 35 лет. 

Процентная ставка по программе снижается при 
заключении договора займа в случае приобретения 

жилья семьей, в которой на момент заключения дого-
вора есть несовершеннолетние дети: на 0,25 процент-
ных пункта, если в семье один несовершеннолетний 
ребенок, на 0, 5 процентных пункта – если в семье два 
несовершеннолетних ребенка и более. В приведенной 
ниже таблице указаны условия предоставления ипо-
течного займа молодым семьям [1].  

Таблица 1 

Условия кредитования по федеральной ипотечной программе 

(ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области) 
 

Вид кредита Размер первого 

взноса % от 

стоимости жилья 

Величина 

процентных 

ставок, % 

Примечание 

Стандартный 30 11,4 – 12,25 Кредит предоставляется для приобретения 
жилья на вторичном рынке недвижимости 

Стандарт  
«Доступный» 

10 – 29 12 – 13,4 Кредит предполагает получение займа с ми-
нимальным – 10 % первоначальным взносом 
без оформления дополнительных страховок 

Стандарт «ДДУ» 30 11,4 – 12,25 Кредит предоставляется для приобретения 
квартиры в строящемся доме по договору 
Долевого участия в строительстве или Дого-
вору Уступки прав требования 

Материнский 
капитал 

10 11,5 – 12 Кредит предназначен для приобретения 
квартиры с использованием средств мате-
ринского капитала 

Социальная ипо-
тека: квартира 

Не менее 20 % от 
стоимости жилья 

от 12,84 % Кредит предоставляется на приобретение 
квартир, построенных в рамках реализации 
программы «Жилье для российской семьи» 

 
 
В настоящее время на территории Российской Фе-

дерации (в том числе Кемеровской области) реализует-
ся программа «Жилье для российской семьи». Основ-
ные цели программы: поддержка отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, увеличение объема строящегося жилья, повыше-
ние доступности жилья за счет снижения средней 
стоимости одного квадратного метра жилья. Целевая 
группа – граждане в возрасте 25 – 40 лет, относящиеся 
к одной из установленных категорий, имеющие посто-
янную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий. Совокупные доходы граждан и прожи-
вающих с ними членов семьи должны позволять при-
обретение жилья экономического класса, в том числе с 
помощью ипотечного кредита [10]. 

В 2011 году в Кемеровской области начала дейст-
вовать программа «Молодая семья», позволяющая мо-
лодым семьям приобрести или построить собственное 
жилье, опираясь на сорокапроцентную социальную 
субсидию от стоимости недвижимости, выделенную из 
федерального бюджета. Эта программа позволяет 
оформить льготную ипотеку с минимальным первона-
чальным взносом и заниженной процентной ставкой. 
Участвовать в программе могут лица, проживающие в 
Кемеровской области в возрасте до 35 лет, нуждаю-
щиеся в улучшении условий проживания и имеющие 
доход не менее 22000 рублей на семью [7]. 

Рассмотрим условия предоставления ипотечного 
кредита, предлагаемые наиболее известными банками 
в Кемеровской области, которые не предусматривают 
льготного кредитования (таблица 2).  

Таблица 2 

Условия предоставления ипотечного кредита  

банками Кемеровской области 
 

Название 

банка 

Размер первого 

взноса %  

от стоимости 

жилья 

Величина 

процентных 

ставок, % 

Сбербанк от 20 от 14 

ВТБ 24 от 10 от 15 

Банк Москвы от 30 от 12,75 

МДМ от 30 от 15 

Уралсиб от 50 от 16 

 
Следует отметить, что в ряде банков имеются 

предложения по ипотечному кредитованию для моло-
дых семей, но они, скорее, являются маркетинговым 
ходом и по факту практически не отличаются от стан-
дартных предложений. 

Если сравнивать условия, предлагаемые различ-
ными социальными программами с коммерческими 
предложениями банков, можно увидеть различие в 
размерах процентных ставок и первоначальных взно-
сов. Следует отметить, что в последние годы цены на 
квартиры растут гораздо быстрее, чем вводятся новые 
социальные программы. 

В качестве примера приведем среднюю стоимость 
одного квадратного метра жилья на вторичном рынке 
города Кемерово в 2014 и 2015 году, согласно инфор-
мации сайтов агентств недвижимости. 
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В течение 2014 года примерная стоимость одного 
квадратного метра жилья на вторичном рынке состав-
ляла 35 – 45 тысяч рублей (в зависимости от района и 
количества комнат). 

По состоянию на 22.02.2015 г. средняя стоимость 
одного квадратного метра составила 57 тысяч рублей 
[16]. 

Поэтому для дальнейшего развития данного на-
правления политики в сфере семьи, необходимо разви-
вать внедрение новых социальных проектов по повы-
шению доступности жилья, т. к. коммерческие усло-
вия, предлагаемые банками, зачастую являются не-
подъемными для большинства семей, особенно моло-
дых. 

Для многодетной семьи ипотека является льгот-
ной подпрограммой. Одним из проблемных моментов 
при получении многодетной семьей льготной ипотеки 
является первоначальный взнос, который составляет 
30 %от рыночной стоимости жилья (при учете коли-
чества членов семьи и общей площади приобретаемой 
квартиры, стоимость такого жилья весьма значитель-
ная). Нередко эти так необходимые 30 % найти семье 
практически невозможно. 

Несмотря на наличие большого количества соци-
альных программ и проектов, если средняя заработная 
плата населения в регионе меньше оговоренной в ус-
ловиях ипотечного кредитования, возникает проблема 
эффективности их реализации. 

Таким образом, размер средней заработной платы 
в регионе – следующий аспект, который мы рассмот-
рим в данной статье.  

Согласно данным Кемеровостата, среднемесячная 
заработная плата в Кемеровской области с января по 
ноябрь 2014 года составила 26,2 тысячи рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года эта 
сумма выросла на 1,4 тысячи рублей [20]. 

Прожиточный минимум в Кемеровской области 
по итогам 1 квартала 2014 года составлял 7535 руб. 
[14]. 

При этом одновременно с ростом средней зара-
ботной платы, растут и цены на товары и услуги. 

По данным Кемеровостата, потребительские цены 
в Кемеровской области выросли на 11,9 % за 2014 г. 
Стоимость продовольственных товаров в декабре 
увеличилась на 3,2 % (с начала 2014 года – на 15,1 %), 
цены на услуге в регионе выросли на 4,2 процента (с 
начала 2014 года – на 11,4 %). Непродовольственные 
товары в декабре 2014 года подорожали на 2,8 про-
цента (с начала 2014 года – на 8,9 %) [20]. 

Исходя из приведенных выше цифр, можно сде-
лать вывод о том, что, несмотря на увеличение зара-
ботной платы, доходы граждан существенно не ме-
няются, т. к. одновременно с этим увеличиваются их 
расходы, в связи с увеличением цен на различные 
товары и услуги. Это еще раз доказывает факт, что 
социальная поддержка семей (особенно молодых и 
многодетных), является необходимой. 

Еще одно важное направление политики в сфере 
семьи – социальная поддержка многодетных семей. 

Согласно закону Кемеровской области № 123 – 
ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области (от 14.11.2005 года), 
многодетная семья – это семья, имеющая в своем со-

ставе трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных и приемных [19]. 

Многодетным семьям в Кемеровской области 
ежемесячно выплачивается 1000 рублей. 

Многодетным семьям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает прожиточного минимума на ду-
шу населения, в Кемеровской области предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки: 

 бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет; 

 бесплатный проезд для обучающихся в госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизаций на всех видах городского транспорта обще-
го пользования; 

 снижение оплаты коммунальных услуг на 30 %; 

 снижение на 30 % стоимости топлива населе-
нию, проживающему в домах без центрального ото-
пления; 

 ежеквартальная денежная выплата в размере от 
500 до 1000 рублей, в зависимости от количества детей; 

 областной материнский капитал; 

 ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей и т. д. [19]. 

Из данного перечня предоставляемых льгот необ-
ходимо особо отметить выплату материнского капи-
тала, предназначенного на оплату жилья или образо-
вание ребенка, являющимися наиболее сложными 
пунктами для самостоятельного осуществления мно-
годетными семьями. Поэтому дальнейшее сохранение 
процедуры выплаты материнского капитала является 
особенно важным направлением в политики в сфере 
семьи. 

Согласно заявлению Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина, создание условий для роста 
рождаемости, охрана материнства и детства и укреп-
ление института семьи являются приоритетными со-
циальными задачами в России [14]. 

Поэтому федеральным и региональным органам 
власти следует уделять первоочередное внимание 
реализации политики в сфере семьи. Из приведенных 
выше данных можно сделать вывод о том, что семье в 
современных условиях необходима поддержка госу-
дарства. Это касается, прежде всего, обеспечение 
жильем. Если сопоставить средний уровень доходов 
семьи с ростом цен на жилье, мы увидим, что для 
большинства семей самостоятельное решение этой 
проблемы является очень сложным. Поэтому на феде-
ральном и региональном уровне необходимо даль-
нейшее развитие различных социальных программ, 
предоставляющих различные льготы при приобрете-
нии жилья. 

Еще одним важным направлением политики в 
сфере семьи является организация дошкольного обра-
зования. Особенно актуальной является проблема 
строительства и доступности детских садов. С этим 
напрямую связана проблема повышения доходов се-
мьи и возможностью для матерей быстрее возобно-
вить трудовую деятельность. Проблема повышения 
доходов семьи также является актуальной, т. к. на-
стоящее время у большинства семей имеются ипотеч-
ные и потребительские кредиты, а также происходит 
рост цен на товары и услуги. 

Большим достижением политики в сфере семьи 
является «Материнский капитал», который направлен 
на решение вопросов улучшения жилищных вопросов 
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и доступности образования для семей с двумя и более 
детьми. Поэтому необходима дальнейшая реализация 
этого, безусловно, важного социального проекта. 

Важную роль в достижении успехов в политики в 
сфере семьи играют различные социальные проекты, 
направленные нам укрепление семьи, социальную 
поддержку отдельных категорий граждан.  

В заключении можно сделать вывод о том, что ру-
ководство Российской Федерации в последнее время 
стало подчеркивать важность укрепления института 
семьи, проведения эффективной социальной политики 

в сфере семьи как на федеральном, так и региональном 
уровнях.  

Это подтверждают заявления, сделанные Влади-
миром Владимировичем Путиным на упоминавшемся 
заседании президиума Государственного Совета в 
городе Череповце, демонстрирующие конструктив-
ность проводимой и предлагаемой в дальнейшем го-
сударственной политики в сфере семьи. Это, в свою 
очередь, указывает на перспективы дальнейшего раз-
вития России как социального государства. 
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ALGERIA: REFORMS AS A CONSEQUENCE OF THE ARAB SPRING 
V. V. Zheltov, M. V. Zheltov 

 

Протестные движения Арабской весны не обошли стороной и Алжир, хотя протесты имели некоторую 

специфику, связанную, в частности, с особенностями общественно-политического развития этой страны. 

Относительно невысокая мобилизация населения в последние годы во многом объясняется последствиями 

гражданской войны в 1990-е гг. и опасениями повторения «черного десятилетия». Сказалась также гибкая 

политика властей, связанная с проведением глубоких социально-экономических и политических реформ, 

позволивших снизить недовольство населения условиями своей жизни. 

Protest movements of the Arab Spring did nor bypass Algeria, although protests there had some specifics related, in 

particular, to the features of the socio-political development of the country. Relatively low mobilization of the popula-

tion in recent years is largely due to the effects of the civil war in the 1990s and fears of a repeat of the “black decade”. 

Another reason was the flexible government policies introducing deep socio-economic and political reforms that al-

lowed reducing the population’s discontent with the their lives. 
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Последние два-три десятилетия в Алжире отмече-

ны глубокими политическими изменениями, вызван-

ными к жизни непростым, противоречивым и даже 

драматическим в отдельные периоды характером раз-

вития страны. Начало этим изменениям было поло-

жено в конце 1980-х гг., когда политическое руково-

дство Алжира отказалось от дальнейшего проведения 

политики социалистической ориентации и приступи-

ло к проведению широкой демократизации всей жиз-

ни страны.  

Результаты этого не замедлили себя ждать. По 

уровню и масштабам политических свобод Алжир в 

начале 1990 -х гг. не имел аналогов в Арабском мире. 

В Алжире были устранены чрезвычайные суды госу-

дарственной безопасности, рассматривавшие ранее 

дела политического характера. В 1989 г. была принята 

новая конституция и необходимые законодательные 

акты для создания в стране двухпалатного парламен-

та. Были созданы условия для формирования в стране 

многопартийной системы. Законодательно были вве-

дены альтернативные выборы на всех уровнях власти. 

В апреле 1990 г. был принят новый закон о средствах 

массовой информации, в результате чего уже к концу 

1991 г. в Алжире появилось 169 новых газет и журна-

лов [1]. 

О радикальном изменении характера полити-

ческой жизни в начале 1990-х гг. свидетельствует тот 

факт, что леворадикальная, берберская и исламист-

ская оппозиция, находившаяся ранее в полулегальном 

положении, получила право на участие в обществен-

но-политической жизни в полном объеме. Пребывав-

шие в эмиграции оппозиционные лидеры, в том числе 

А. Бен Белла [Примечание авторов: Ахмед бен Белла 

(1918 – 2012) – первый президент Алжира (1963 – 

1965), часто рассматриваемый как «отец алжирской 

нации»], смогли вернуться в Алжир и продолжить 

свою политическую деятельность. 

Глубокие демократические преобразования в Ал-

жире проводились на фоне ухудшения социально-

экономической ситуации: росли цены, прогрессиро-

вала инфляция, возрастала доля безработных (20 %) в 

составе трудоспособного населения, снижался жиз-

ненный уровень большинства населения, обострялся 

жилищный кризис. Это не могло не вести к усилению 

социальной напряженности. Эта напряженность уси-

ливалась под воздействием отказа властей от социа-

листической ориентации в развитии страны. 

На волне демократизации в Алжире получило 

широкое распространение массовое исламистское 

движение в лице Исламского фронта спасения (ИФС) 

[Примечание авторов: Исламский фронт спасения – 

исламистская политическая партия в Алжире, создан-

ная в 1989 г.], который в начале 1990-х гг. насчитывал 

в своих рядах до 3 млн членов. О масштабах влияния 

исламистов наглядно свидетельствовали результаты 

муниципальных и парламентских выборов, состояв-

шихся в 1990 – 1991 гг.: за кандидатов ИФС проголо-

совало почти 50 % избирателей [7]. Успеху ислами-

стов способствовала позиция тогдашнего президента 

Шадли Бенджадида [Примечание авторов: Шадли 

Бенджедид (1929 – 2012) – алжирский государствен-

ный и политический деятель, президент Алжира с 

1979 по 1992 год. Был отстранѐн от власти в результа-

те военного переворота в начале гражданской войны в 

Алжире. Его иногда называют «алжирским Горбаче-

вым»], который пытался, на основе привлечения на 

свою сторону исламистов, противостоять традицион-

но сильному политическому влиянию армии в стране. 

Этот маневр Бенджадиду не удался. В январе 1992 г. 

он был вынужден уйти в отставку по ультимативному 

требованию армейского командования. 

Далее военные пошли на силовое прерывание 

второго тура парламентских выборов, в которых, на-

верняка, победа досталась бы исламистам, что приве-

ло бы к провозглашению Алжира исламской респуб-

В. В. Желтов, М. В. Желтов 
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ликой. На высший государственный пост военными 

был определен Мохаммед Будиаф [Примечание авто-

ров: Мухаммед Будиаф (1919 – 1992) – алжирский 

политический лидер. Один из основателей Фронта 

национального освобождения, с 1954 года лидер вос-

стания. С 1956 по 1962 гг. находился во французском 

плену. После поражения французов вернулся в Ал-

жир, был арестован, затем эмигрировал в Марокко. В 

1992 году после военного путча ему было предложено 

стать президентом Высшего Государственного Сове-

та. Пытался начать борьбу с коррупцией, в которой 

были замешаны лидеры хунты. Застрелен собствен-

ным телохранителем во время выступления в городе 

Аннаба, транслировавшемся национальным телевиде-

нием]. Вслед за этим были проведены многочислен-

ные аресты членов и активистов ИФС, а 4 марта 

1992 г. Фронт был распущен. 

Оставшиеся на свободе активисты перешли к 

подпольным партизанским действиям, ведя боевые 

действия против сил безопасности и армии. Как и во 

время войны за независимость (1954 – 1962), партиза-

ны ушли из городов и сел в горы на Севере Алжира. 

Одновременно в стране появились исламистские воо-

руженные группы, которые действовали в городах. 

Действия военных, как потом это подтвердят мно-

гочисленные факты, привели к радикализации исла-

мистского движения, экстремистские силы которого 

развязали многолетнее вооруженное противостояние 

с властями. Это противостояние охватило период с 

1992 по 2000 гг. Причем уже летом 1992 г. исламисты 

начали вести боевые вылазки не только против воен-

ных подразделений и сил безопасности, но и против 

гражданских лиц. Так, 26 августа 1992 г. было совер-

шено нападение на аэропорт Алжира, которое приве-

ло к 9 смертям, а 128 человек были ранены [5, с. 43 – 

49]. 

В январе 1993 г. по инициативе одного из бывших 

членов ИФС была сформирована Вооруженная исла-

мистская группа (ВИГ), о позиции которой свиде-

тельствует следующее заявление: «Мы отказывается 

от религии демократии. Мы утверждаем, что полити-

ческий плюрализм равноценен смуте (Fitna)» [7, 

с. 54]. 

Гражданская война в Алжире была беспощадной 

и вошла в историю страны под общим названием 

«черное десятилетие». Оно стоило алжирскому наро-

ду более 200000 жизней, около 2 млн человек стали 

внутренними беженцами, еще два миллиона стали 

косвенными и прямыми пострадавшими. Материаль-

ные потери страны исчислялись миллиардами долла-

ров. Это противостояние привело к началу граждан-

ской войны и превратило Алжир в один из очагов ра-

дикального исламизма, борьба с которым продолжа-

ется до сих пор [2, с. 22 – 23]. 

 

На пути преодоления последствий граждан-

ской войны 

В 1999 г. президентом Алжира был избран А. Бу-

тефлика, перед которым встал целый ряд неотложных 

задач, ждущих своего решения. Но среди них, вне 

всякого сомнения, стояла задача, с одной стороны, 

подавления радикального исламизма, а с другой – 

восстановления гражданского согласия в стране. 

Важным шагом на пути решения таких задач стало 

принятие закона об амнистии исламистов, доброволь-

но прекративших вооруженную борьбу. В 2005 г. на 

общенациональном референдуме была одобрена 

«Хартия мира и национального примирения народов 

Алжира» [3]. Хартия призывала граждан страны к 

мирной жизни, включая и тех из них, кто был вовле-

чен в деятельность экстремистских группировок. 

Первостепенное внимание руководство Алжира 

уделяло вопросам экономического развития как необ-

ходимого условия улучшения условий жизни рядовых 

алжирцев. При этом, вне всякого сомнения, учитывался 

тот факт, что Алжир является самодостаточной стра-

ной, наделенной многочисленными природными ре-

сурсами. Страна обладает значительными запасами 

нефти и газа, железной руды, ртути и рядом других 

полезных ископаемых. Не удивительно, что в 2000-е гг. 

алжирская экономика показала достаточно стабильный 

рост валового внутреннего продукта – в пределах  

4 – 6 % в год. Правда, в 2008 – 2010 гг. эти темпы не-

сколько снизились, в чем сказалось влияние мирового 

финансово-экономического кризиса. В то же время по 

поводу влияния кризиса на алжирскую экономику 

министр финансов заявил, что кризис «напрямую не 

затронул Алжир. Благодаря созданным стабилизаци-

онным механизмам (в частности, специальному Фон-

ду регулирования доходов, где аккумулированы до-

ходы от экспорта нефти и газа в размере около 

48 млрд евро на конец 2010 г. и Резервному валютно-

му фонду, имеющему 121 млрд евро) Алжир не будет 

испытывать каких-либо трудностей при финансиро-

вании плана социально-экономического развития на 

2009 – 2014 гг.» [2, с. 25]. 

Несмотря на несомненные успехи в решении за-

дач развития экономики, в Алжире до сегодняшнего 

дня сохраняется немало проблем. Прежде всего, речь 

идет о высокой безработице, особенно среди молоде-

жи. Несмотря на существенное снижение безработи-

цы по сравнению с 1999 г. (тогда она составляла око-

ло 29 %), тем не менее, в 2008 г. она достигала 12,8 %. 

Но это – показатель в среднем по стране, а в некото-

рых регионах безработица и сегодня достигает 50 %. 

Не менее остро стоит жилищная проблема. Во 

многих городах жилищно-коммунальное хозяйство 

находится в кризисном состоянии. Ниже уровня бед-

ности (доход менее 2 долларов США в день) по офи-

циальным данным в настоящее время проживет 15 % 

населения (по другим данным этот показатель состав-

ляет 23 %). За последние годы наблюдается опреде-

ленный рост преступности. С особой тревогой в ал-

жирском обществе говорят о том, что в некоторых 

районах страны криминальные банды смыкаются с 

радикальными исламистскими группировками. 

Тем не менее, несмотря на наличие сложных про-

блем, внутренняя ситуация в Алжире к моменту нача-

ла Арабской весны значительно стабилизировалась по 

сравнению с концом 1990-х – началом 2000-х гг. Од-

нако революция в Тунисе и последовавший затем 

подъем протестных движения в ряде других стран, 

казалось, должны были взорвать ситуацию и в Алжи-

ре. Тем более что многие причины, вызвавшие массо-

вые протестные действия в других арабских странах, 

были присущи и Алжиру. Речь идет о коррупции, не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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потизме [Примечание авторов: Непотизм [лат. nepos 

(nepotis) внук, племянник]: 

1) раздача римскими папами доходных должно-

стей, высших званий, земель своим родственникам 

для укрепления собственной власти;  

2) служебное покровительство родственникам и 

своим людям; кумовство, социально-экономическом 

неравенстве, практике ограничения свобод, нерешен-

ности жилищной проблемы, неэффективном управле-

нии страной. Социальные болезни в конце первого 

десятилетия текущего столетия давали о себе знать во 

всех слоях алжирского общества, и особенно среди 

молодежи. 

Вопреки ожиданиям, в Алжире массовых проте-

стных действий, которые угрожали бы стабильности в 

стране, не было предпринято. И это радикально отли-

чало ситуацию в стране от ряда других стране (Тунис, 

Бахрейн, Египет, Кувейт, Ливия, Йемен и Сирия), где 

массовые народные выступления подорвали устойчи-

вость политических режимов и привели к свержению 

некоторых из правителей в этих странах.  

Арабская весна со всей остротой поставила во-

прос о судьбах политических режимов в большинстве 

стран Северной Африки и Ближнего Востока. Перед 

властителями арабского мира встал со всей остротой 

вопрос: или прибегнуть к репрессиям для сохранения 

своей власти, как это произошло в Бахрейне, или со-

гласиться на глубокое реформирование общества в 

соответствии с требованиями народных движений. 

Своеобразным лозунгом режима, повторяемым ad 

nauseam (дословно – «до тошноты», по существу – 

«до отвращения») – латинская сентенция, которая 

используется для описания аргумента, который длит-

ся слишком долго (подробно, навязчиво, однообраз-

но) – образно, вплоть возникновения «тошноты», оз-

начает, что все, кто были причастны к постоянному и 

однообразному «потоку» пафоса, устали от этого – 

прим. автора), стало утверждение, что Алжир являет 

собой «исключение» в региональном политическом 

пейзаже. И относительная стабильность режима в 

последние годы подтверждает это утверждение. Од-

нако это только внешняя сторона политического ре-

жима. Трудно не согласиться с теми из аналитиков, 

которые утверждают, что политическая элита страны 

своевременно осознала, что если не предпринять не-

обходимые меры, рано или поздно, взрыв народного 

недовольства может произойти и в Алжире. И потому 

власти Алжира пошли на проведение определенных 

политических преобразований, которые, с одной сто-

роны, учитывали бы нарастающие требования демо-

кратических изменений, а с другой – обеспечивали бы 

политическую стабильность. 

Накануне Арабской весны, в апреле 2009 г. а Ал-

жире состоялись президентские выборы. Им предше-

ствовало принятие двух поправок к Конституции, 

наиважнейшей из которых было снятие ограничений 

на избрание на президентский пост не более, чем на 

два срока. Это открыло возможность для А. Бутефли-

ки бороться за пост президента в третий раз, т. е. на 

срок с 2009 по 2014 гг., и это несмотря на проблемы с 

состоянием здоровья и скромные успехи в его дея-

тельности по руководству страной.  

Как отмечают французские исследователи, прези-

дентские выборы 2009 г. являются дополнительным 

подтверждением стремления властей Алжира сохра-

нить статус кво в стране. Но ведь именно иммобилизм 

властей был одной из причин протестов, охвативших 

в последние годы целый ряд арабских стран, где ге-

ронтократы (перен. наличие среди высших руководи-

телей государства большого числа лиц преклонного 

возраста – прим. автора) у власти сохраняли всеми 

силами сложившийся порядок вещей [4, 140]. 

 

Протестные движения в Алжире 

Как мы уже отмечали, явление Арабской весны на 

Севере Африки как бы обошло стороной Алжир. Но 

это вовсе не означает, что политическая жизнь страны 

находится в состоянии покоя. Забастовки на местах и 

национального измерения, манифестации, бунты на 

протяжении ряда лет являются привычными явления-

ми непростого политического пейзажа Алжира. Дос-

таточно сказать о том, что только в 2010 г. аналитики 

насчитали около 10000 протестных действий в этой 

стране. 

Нужно сказать, что протестные действия в Алжи-

ре, как правило, связаны с самыми простыми и неот-

ложными проблемами, с которыми сталкивается на-

селение страны. В их числе – высокая стоимость жиз-

ни, плохие жилищные условия, трудности в трудоуст-

ройстве и получении возможности иметь достойную 

работу. Нередко причиной протестных действий ста-

новятся вопросы, связанные с поведением властей 

различных уровней. Речь в данном случае идет о вы-

сокомерном и даже презрительном отношении на-

чальников всех мастей к простым труженикам. 

Волнения и манифестации с начала 2011 г., про-

ходившие в Алжире, были вызваны к жизни социаль-

но-экономической мотивацией в большей мере, чем 

некими артикулированными политическими требова-

ниями. Однако уже в конце января 2011 г. не без 

влияния Тунисской революции заявила о себе Нацио-

нальная координация перемен и демократии (НСБД), 

которая представляла собой оппозиционное движе-

ние, выступившее против высокой стоимости жизни. 

Эта Координация объединила различные оппозици-

онные группы: автономные союзы, организации, за-

щищающие права человека, среди них алжирская Ли-

га по защите прав человека, студенческие и молодеж-

ные объединения, профсоюзы, безработные, юристы, 

учителя, коллективы граждан, интеллектуальные дея-

тели и политические партии. 

Координация призвана была стать открытым и 

демократическим пространством для всех мужчин и 

женщин, которые стремятся к реальному изменению 

положения дел в стране. Координация не считала себя 

с самого начала представителем всего населения, она 

стремилась выразить интересы только той части 

обществ а, которая стремится к построению 

автономного гражданского общества. 

НСБД, добиваясь демократизации режима, 

выдвигала следующие требования:  

 отменить чрезвычайное положение, введенное 

19 лет назад;  

 устранить ограничения в действии средств 

массовой информации;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme&usg=ALkJrhicsJwF0bNi70hVa1XuWxUtLjcnbQ
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 освободить из-под стражи заключенных, из 

числа участников манифестаций. 

Инициаторы создания НСБД стремились 

объединить всю «демократическую оппозицию» и все 

силы, поддерживающие идею осуществления 

изменений в стране с тем, чтобы вывести Алжир на 

просторы развития и ликвидировать ограничения для 

утверждения «пространства свободы». НСБД призвал 

алжирцев провести массовую манифестацию 12 

февраля 2011 г. Однако эта акция не состоялась, т. к. 

манифестанты столкнулись с противодействием 

мощных сил полиции. 

Неспособность организовать массовые действия 

протеста привела к тому, что внутри НСБД уже через 

месяц после своего создания произошел раскол. 

Появилось две группы: НСБД/политические партии и 

НСБД/организации гражданского общества. НСБД/по-

литические партии видела свою задачу в том, чтобы 

продолжать протестные действия, несмотря на 

противодействие правительства. После целого ряда 

неудачных попыток проведения разного рода 

протестов,  

23 июня 2011 г. это крыло НСБД приняло решение о 

прекращении своих действий. 

Нужно сказать, что протестные действия в 

Алжире наглядно продемонстрировали отсутствие 

соответствующей координации требований со-

циально-экономических и требований политических. 

И это объясняет во многом неэффективность протест-

ных действий в Алжире. Эти действия не обрели 

подлинной массовости. Не было в этих действиях 

единства. И потому не возникло массового движения, 

выступающего за реформирование общества. 

Сказанное – только одна сторона проблемы. 

Думается, не меньшее значение играет и то, что 

большинство алжирцев до сих пор испытывают опа-

сения самого факта создания мощного протестного 

движения, нацеленного на свержение ныне дейст-

вующего политического режима, что могло бы 

привести к событиям «черного десятилетия». Эти 

опасения усиливались кровавыми событиями в 

Ливии, которые, как известно, привели к падению 

режима М. Каддафи, а также гражданской войной в 

Сирии, которая длится уже три года в этой стране. 

Существование того, что многие журналисты и 

исследователи определили как «алжирская исклю-

чительность», объясняется и тем, что оппозиция в 

Алжире, как мы уже отмечали, является недостаточно 

сильной и разделенной, а главное – она не смогла 

наладить устойчивых связей с населением страны. А 

потому и не может пока превратиться в реальную 

политическую силу страны. Получается так, что 

население наблюдает факт существования оппозиции 

только в период избирательный кампаний. Полагать, 

что алжирская оппозиция способна включиться в 

явление, которое мир называет «Арабская весна», по 

мнению аналитиков, «является в современных 

условиях отдаленной мечтой, или, точнее, быть 

может, – химерой» [7, с. 142]. 

Было бы неверно, говоря о протестных движениях 

в Алжире, недооценивать противодействие им со 

стороны властей. Это противодействие представляет 

собой существенный фактор ограничения возмож-

ностей формирования масштабного протестного 

движения. Власть, в частности, извлекает немалую 

выгоду из разделенности социально-экономических и 

политических требований, что в немалой степени 

содействует тому, что в стране, несмотря на 

существование определенного недовольства населе-

ния проводимой политикой, удается сохранять 

авторитарный режим. И еще. Отсутствие коорди-

нации деятельности различных разрозненных групп 

оппозиции облегчает властям решение задачи – 

достаточно адекватно отвечать на их требования, с 

одной стороны, конкретными мерами умиротворения, 

а с другой – использованием силы. 

Для практической реализации того, что мы только 

что назвали мерами умиротворения, власти Алжира 

используют немалые доходы от нефтедобычи. 

Наличие доходов от нефти позволяет проводить 

линию на повышение зарплаты, субсидировать 

основные продовольственные товары, финансировать 

вопросы борьбы с безработицей. На это прави-

тельство Алжира направляет до четверти всех 

публичных расходов, что, к слову сказать, не может 

не вызывать известного удовлетворения сил 

оппозиции. 

Помимо мер по перераспределению доходов, как 

было отмечено выше, алжирские власти в случае 

необходимости прибегают к использованию силы. 

Так, против манифестантов 12 февраля 2011 г., 

которых насчитывалось до 5 тысяч человек, было 

брошено примерно 30000 полицейских. Отметим при 

этом, что, проводя линию на использование 

возможностей силового воздействия на манифес-

тантов, власти одновременно идут и на некоторые 

уступки. 

 

Меры реформирования 

Оппозиция и представители структур, 

защищающих права человека, настойчиво добивались 

отмены чрезвычайного положения, введенного в 

Алжире в 1992 г. Чрезвычайное положение, по 

убеждению оппозиции, все эти годы служило основой 

для ограничения, а то и для устранения гражданских 

свобод. Это требование обрело повышенную актуаль-

ность на фоне развернувшейся в начале 2011 г. на 

Севере Африки Арабской весны.  

Требование отмены чрезвычайного положения 

стало общим местом выступлений оппозиции в 

начале 2011 г. Это не осталось незамеченным 

алжирскими властями. Уже 22 февраля 2011 г. 

правительство Алжира приняло текст проекта закона, 

который отменял чрезвычайное положение в стране. 

Официальное объявление о необходимости 

принятии такого документа вызвало неоднозначную 

реакцию различных политических сил. Прежде всего, 

обеспокоенность исходила от военных Алжира, 

которые использовали ранее чрезвычайное положение 

для борьбы с силами террора. Однако, как показало 

последующее развитие событий, армии была 

предоставлена свобода рук в ее борьбе с терро-

ристами. Более того, остался в силе декрет о правилах 

осуществления чрезвычайного положения, принятых 

в июне 2001 г., которые никогда не публиковались. 

Согласно данному декрету, в столице страны 
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полностью запрещалось проведение манифестаций, 

что активно использовалось силами порядка все годы, 

последовавшие после начала революции в Тунисе. 

Как заявил в марте 2011 г. президент Алжира 

А. Бутефлика, отмена чрезвычайного положения 

«открыло бы новую страницу глобальных реформ…, 

которые не могут быть успешными без проведения 

политических реформ» [7]. В марте же король 

Алжира внес предложения по сути политических 

реформ. Так, предлагалось внести некоторые изме-

нения в Основной закон страны. Они включали в себя 

меры по повышению роли выборов, политических 

партий и ассоциаций. Вносились предложения и по 

расширению прав женщин в публичной жизни. 

Президент сообщал также о создании Национальной 

консультативной комиссии по политическим рефор-

мам (НККПР), которая была призвана осуществить 

сбор предложений по реформированию политической 

системы как от отдельных граждан страны, так и от 

разного пода организаций и движений. В течение 

месяца НККПР провела консультации и получила 

предложения от более, чем 200 политических партий, 

профсоюзов и организаций гражданского общества 

[8]. 

Политические партии, которые вошли в Прези-

дентский альянс [Примечание авторов: Президент-

ский альянс является собранием алжирских политиче-

ских партий, созданный 16 февраля 2004 с главной 

целью для реализации программы Президента Рес-

публики А. Бутефлики], поддержали инициативу 

А. Бутуфлики. Большинство тех, кто принял участие в 

указанных консультациях, подчеркивали необходи-

мость изменения Конституции, рассматривая этот 

факт как «прелюдию для утверждения демократии и 

свободы» в стране. Они выказывались за ограничение 

в исполнении функций президента двумя мандатами. 

Некоторые участник и консультаций предлагали ут-

вердить временное правительство и созвать конститу-

ционное собрание для правового обеспечения хода 

реформ. Это предложение (забегая в нашем изложе-

нии вперед) было отвергнуто властями. 

Чуть позднее, в апреле 2011 г. руководством Ал-

жира было принято решение о создании Националь-

ной консультативной комиссии по политическим ре-

формам (НККПР), которая была призвана собрать 

предложения от различных политических и социаль-

ных сил алжирского общества по вопросам политиче-

ских преобразований в стране. Во главе Комиссии 

был утвержден А. Бенсалах [Примечание авторов: 

Абделькадер Бенсалах (1941 г. рожд.) – президент 

Совета нации с 2002 года, он был переизбран на свой 

пост 9 января 2013], сопредседателями данной комис-

сии стали М. Туати [Примечание авторов: Мохаммед 

Туати (1937 г. рожд.) – высокопоставленный офицер и 

политик, советник президента страны] и М. Али Буга-

зи [Примечание авторов: Мохаммед Али Бугази – 

советник президента Алжира]. В течение месяца 

НККПР получила немалое число предложений от по-

литических партий, профсоюзов и разного рода орга-

низаций гражданского общества Алжира. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 

подавляющее большинство тех, кто принял участие в 

работе указанной комиссии, внося свои предложения, 

были единодушны в том, что инициатива президента 

страны давно назрела и призвана открыть путь для 

дальнейшего развития демократии и расширения прав 

и свобод граждан. Создание НККПР и стремление 

осуществить политические преобразования в стране 

можно рассматривать и как проявление гибкости 

властей, и как стремления ответить на пожелания 

граждан. 

В ходе работы НККПР выявились и сущест-

венные разногласия. Некоторые политические партии 

и многие структуры гражданского общества отказа-

лись от сотрудничества с НККПР. Отказались от 

участия в работе с НККПР целый ряд видных 

общественных и политических деятелей. В их числе – 

бывшие президенты страны: Ш. Бенджедид, Али 

Кафи и Л. Зеруаль, а также бывшие главы прави-

тельства: М. Сифи, М. Хамруш, А. Бенбитур, Али 

Бенфлис. 

Для критики действий пропрезидентских сил в 

области политического реформирования, как показало 

последующее развитие событий, было немало 

оснований: глубинных преобразований не произошло. 

И это во многом было закономерным. Дело не только 

в том, что власти стремились принять такие 

изменения, которые не наносили бы ущерба для их 

дальнейшего существования. Сказалось и то, что 

партии, которые принимали участие в работе НККПР, 

отстаивали свои узкопартийные интересы, чаще 

всего. Показательна в этом отношении идея введения 

33-процентной квоты для женщин в выборных 

органах власти как «критического меньшинства». По 

настоянию Фронта национального освобождения 

(партия нынешнего президента Алжира) и Националь-

ного демократического объединения, тесно связан-

ного с властью, было принято решение о пропорцио-

нальном представительстве женщин только в округах. 

Эти и другие факты реально подтверждают 

опасения некоторых аналитиков в том, что реформи-

рование в Алжире будет «сведено к абсурдной 

ситуации: будут заменены не пользующиеся уваже-

нием одни законы другими, которые также не получат 

уважения» [5]. 

Полномочия НККПР завершились 21 июня 2011 г. 

Предложения комиссии были переданы президенту 

Бутефлике. В сентябре того же года они были рас-

смотрены на заседании Совета министров, а потом 

обсуждены и приняты обеими палатами парламента. 

Это означало, что в Алжире была принята новая ре-

дакция закона о выборах, статусе политических пар-

тий, месте женщины в выборных органах власти [Из-

начально в проекте соответствующего закона предла-

галось введение квоты в 33 % для женщин в составе 

депутатского корпуса. Это было, по сути, революци-

онным предложением, если учесть, что в нижней па-

лате парламента действовавшего тогда состава было 

7,7 %, а в верхней палате – 5 % женщин]. В целях 

дальнейшего развития демократии расширение полу-

чили права разного рода ассоциаций, органов местно-

го самоуправления и СМИ. 

Реформа 2011 г. тем не менее привела к неко-

торым изменениям в политической жизни Алжира. 

Как было нами уже отмечено, открылись возмож-

ности для создания новых политических партий, а 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/16_f%25C3%25A9vrier&usg=ALkJrhgRYHwFNmWKukiwggQUq-g-r8ZePg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/F%25C3%25A9vrier_2004&usg=ALkJrhgGR8UbkBTE6HW7ThuzI79hiBZ9Eg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/2004&usg=ALkJrhgVaBFx99Q7Fns3XXEBKPS7wMJTIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelaziz_Bouteflika&usg=ALkJrhi6EYXzemQhuA9ohoT916rfaHEprg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_la_nation_%28Alg%25C3%25A9rie%29&usg=ALkJrhgbz6gpLZcyf2qKJtJTKHgNsxXeNA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier&usg=ALkJrhgDbcFGu9TfGp1c1-lTX-Rb_EyHDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2013&usg=ALkJrhgd2W_EZinkdqgJlHkOCVzQkiy1dQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/2013&usg=ALkJrhjrlKTD2miw7V9dcqW5FVE9A2zHVQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1937&usg=ALkJrhgpcN5I4jZOvME2jFSc0OCzZu0XZg
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также было увеличено число мест в парламенте – с 

389 до 482.  

Данное решение, что бы ни говорили официаль-

ные лица, было вызвано к жизни под влиянием 

Арабской весны, особенно если учесть тот факт, что с 

1999 г. в Алжире категорически было запрещено 

создавать новые политические партий. А потребность 

в этом в обществе существовала. Это подтверждается 

тем, что в марте 2012 г. в Алжире было зарегистри-

ровано 21 партия, а общая их численность достиг-

ла 43. Нужно учесть, что фрагментация полити-

ческого поля Алжира, которая неизбежно происходит 

при увеличении числа политических игроков  

(в данном случае – партий) играет на руку власти. 

Данное решение преследует, помимо прочего, 

основную цель – добиться повышения избирательной 

активности граждан. Статистика свидетельствует, что, 

например в мае 2007 г., к избирательным урнам в 

Алжире пришли только 37,67 % избирателей. Этот 

показатель рассматривается властями Алжира как 

недостаточный для убедительной легитимации 

политического режима. 

Политические и правовые реформы алжирские 

власти дополнили мерами социально-экономического 

характера. С 1 января 2012 г. минимальная гаран-

тированная заработная плата увеличена до 18 тыс. 

алжирских динаров в месяц (примерно до 175 евро).  

В период с 2008 по 2012 гг. зарплата госслужащих 

также была увеличена в два раза [6, с. 35 – 36]. 

В тот момент, когда пишутся эти строки, трудно 

предсказывать возможное развитие событий в 

Алжире. Впрочем, авторы данной статьи не ставили 

перед собой такой задачи. Одно можно сказать со 

всей определенностью – многое в Алжире уже 

сегодня зависит от политической воли и результатов 

осуществления социально-экономического курса, 

которым идет истеблишмент и руководство Алжира 

не без влияния Арабской весны. 

Насколько эффективной была деятельность 

власти по предупреждению массовых антиправи-

тельственных выступлений граждан страны? Ответ на 

этот вопрос может дать только время. Одно можно 

сказать со всей определенностью: политика прези-

дента А. Бутефлики и правительства страны в целом 

обеспечила известную политическую стабильность в 

Алжире. Более того, на выборах в апреле 2014 г. 

А. Бутефлика, несмотря на проблемы со здоровьем, в 

четвертый раз был избран президентом Алжира. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  

НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Н. И. Зуйкова 

 

SOCIAL MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION 

FOR CHILDREN IN DETENTION 

N. I. Zuikova 

 

В работе представлено действие социального механизма реализации права на образование детей, находя-

щихся в условиях ограничения свободы. 

Эмпирический анализ реализации права на образование детей в институциональных условиях специального 

образовательного учреждения закрытого типа основан на данных, полученных лично автором. В 2013 году ме-

тодом интервью опрошен 21 учащийся (выборка сплошная) Краевого государственного казенного специально-

го учебно-воспитательного учреждения закрытого типа «Алтайская краевая специальная общеобразовательная 

школа закрытого типа», 7 родителей учащихся (выборка случайная), проведен экспертный опрос 11 экспертов 

из числа специалистов органов управления образованием, правоохранительных органов, образовательного уч-

реждения, методом индивидуального анкетирования опрошены 22 педагога (выборка сплошная). 

Анализ собранных эмпирических данных показал, что государственные органы как субъекты права на об-

разование используют все элементы социального механизма реализации права на образование детей, находя-

щихся в условиях ограничения свободы – исполнение, соблюдение, использование и применение. 

Сделанные выводы могут быть применены участниками образовательного процесса при построении и реа-

лизации моделей социализации личности в специальном образовательном учреждении; при разработке и вне-

дрении социальных технологий с целью социализации несовершеннолетних, находящихся в группе риска.  

The paper discusses the work of the social mechanism of implementation of the right to education for children in 

detention.  

Empirical analysis of the implementation of the right to education for children in the institutional terms of special 

educational institutions of closed type is based on the data obtained by the author personally. In 2013, the author 

interviewed 21 students (continuous sampling) of the Regional state special educational institution of closed type "Altai 

regional special boarding school of closed type", 7 parents of students (random sampling); a survey of 11 experts of 

from a number of educational authorities, law enforcement agencies, educational institutions was conducted, 22 

teachers (continuous sampling) were asked to fulfil questionnaires.  

The analysis of the collected empirical data showed that public authorities as subjects of the right to education use 

all of the elements of the social mechanism of implementation of the right to education for children in detention: 

execution, compliance, utilization, and application.  

The findings can be applied by the participants of the educational process when building and implementing models 

of socialization in a special educational institutions; they can be used during the development and implementation of 

social technologies with the aim of socialization of juveniles at risk. 

Ключевые слова: социальный механизм, реализация права на образование, дети, находящиеся в условиях 

ограничения свободы. 

Keywords: social mechanism, implementation of the right to education, children in detention. 

 

 

Реализация права на образование детей имеет 

первостепенное значение поскольку, во-первых, право 

на образование гарантировано государством, а во-

вторых, данная гарантия подкреплена обязанностью 

обеспечения получения основного общего образова-

ния [2]. 

Очевидно, что существуют группы детей и моло-

дежи, отличающиеся не только возрастом, местом 

проживания, но и особенностями образовательных 

потребностей и условиями их реализации. Специфика 

групп одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей, совершивших правона-

рушения, детей, находящиеся длительное время в ус-

ловиях стационара в медицинских учреждениях, в 

местах лишения свободы существенно влияет на про-

цесс обучения. Следовательно, от социального инсти-

тута образования требуется гибкость в обеспечении 

реализации права на образование различных катего-

рий детей.  

Одной из групп «особенных» детей являются не-

совершеннолетние, совершившие общественно-опа-

сные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. В силу возрастных, социальных, 

психологических и криминологических особенностей 

они нуждаются в специальных условиях обучения и 

воспитания. Не будучи субъектами преступления, они 

остаются субъектами права на образование, а потому 

реализация ими права на образование обязательна.  

В контексте настоящего исследования, под деть-

ми, находящимися в условиях ограничения свободы, 

следует понимать социальную группу обучающихся в 

специальной общеобразовательной школе закрытого 

типа. 

Н. И. Зуйкова 
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Под реализацией права на образование нами по-

нимается структурированный процесс воплощения 

субъектом права предписаний, состоящий из четырех 

элементов:  

 исполнение (активное поведение субъекта – 

осуществление возложенных на него обязанностей);  

 соблюдение (пассивное поведение субъекта – 

воздержание от совершения запрещенных правом 

деяний);  

 использование (непосредственно исполнение 

предписаний посредством активного и пассивного 

поведения применительно к ситуации);  

 применение (осуществляемое государством 

правовое регулирование правоотношений) [1, с. 239 – 

241]. 

Социальный механизм реализации права на обра-

зование представляет собой комплексный процесс 

взаимодействия субъектов права на образование, пре-

доставляющий социальным субъектам – индивидам, 

социальным общностям, государственным органам 

возможность обеспечивать наличие, доступность, 

приемлемость и адаптируемость образования, про-

дуктом которого является достижение ими объектов 

этого права. 

В отечественной социологии образования отсут-

ствуют специальные социологические исследования 

социального механизма реализации права на образо-

вание детей в условиях ограничения свободы. Такого 

рода исследования актуальны в современном россий-

ском регионе потому, что, например, в Алтайском 

крае количество таких детей за десять лет возросло 

более чем вдвое – с 409 – в 2002 г. до 902 – в 2012 г. 

[5].  

В результате теоретического анализа исследуемой 

проблемы нами выявлено, что все субъекты права на 

образование специфическим образом используют ка-

ждый элемент социального механизма реализации 

права на образование. Соотношение элементов соци-

ального механизма реализации права на образование с 

характеристикой действий субъектов права на обра-

зование приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Соотношение элементов социального механизма реализации права на образование 

с характерными действиями субъектов права на образование 

 

Элементы 

социального 

механизма 

Характерные 

действия 

субъекта 

Характерные действия субъектов права на образование 

индивид – 

обучающийся 

социальная общность 

– педагогический 

коллектив 

государственные 

органы 

Исполнение 

 

осуществление 

обязанностей  

получение и обеспе-

чение получения об-

разования  

трудовая деятельность  создание образова-

тельной инфраструк-

туры 

Соблюдение воздержание от 

совершения за-

прещенных дея-

ний  

следование правилам 

поведения учрежде-

ния 

следование правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

следование нормам 

международного права  

Использова-

ние 

осуществление 

возможностей, 

вытекающих из 

нормативных 

дозволений 

включенность в об-

разовательный про-

цесс; получение доп. 

образования 

следование должност-

ным инструкциям 

осуществление 

контроля 

Применение регулирование 

поведения  

регулирование пове-

дения 

регулирование поведе-

ния учащихся 

нормотворчество; 

формирование адми-

нистративной и судеб-

ной практики 

 

 

Анализ таблицы 1 свидетельствует о полисубъ-

ектности права на образование и определяющей, сис-

темообразующей роли государственных органов в 

осуществлении социального механизма реализации 

права на образование. Для характеристики участия 

государственных органов в реализации права на обра-

зование с целью обеспечения социальных функций 

образования в отношении детей, находящихся в усло-

виях ограничения свободы, нами определено соотно-

шение содержания социальных функций образования 

[3, с. 256 – 260] и элементов социального механизма 

реализации права на образование. Результаты теоре-

тического анализа приведены в таблице 2.  

Выявленное соотношение позволяет на эмпириче-

ском уровне определить специфику включения госу-

дарственных органов в социальный механизм реали-

зации права на образование детей, находящихся в 

условиях ограничения свободы. В 2013 году методом 

интервью опрошен 21 учащийся (выборка сплошная) 

Краевого государственного казенного специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа 

«Алтайская краевая специальная общеобразователь-

ная школа закрытого типа», 7 родителей учащихся 

(выборка случайная), проведен экспертный опрос 

11 экспертов из числа специалистов органов управле-

ния образованием, правоохранительных органов, об-

разовательного учреждения, методом индивидуально-

го анкетирования опрошены 22 педагога (выборка 

сплошная).  
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Таблица 2 

Соотношение социальных функций образования и элементов социального механизма реализации права 

на образование, используемых государственными органами 

 

Функции 

образования 

Элементы социального механизма реализации права на образование 

исполнение соблюдение использование применение 

Гомогенизация об-

щества через орга-

низацию социали-

зации индивидов 

создание инфра-

структуры 

 

следование 

нормам между-

народного права 

 

государственный кон-

троль за порядком по-

мещения в учреждение, 

организацией деятель-

ности учреждения 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(образцов поведе-

ния) 

Формирование и 

воспроизводство 

образовательных 

общностей 

создание условий 

для организации 

образовательного 

процесса 

следование 

нормам между-

народного права 

государственный кон-

троль за организацией 

образовательного про-

цесса 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(ФГОС) 

Активизация соци-

альных перемеще-

ний 

создание условий 

для получения 

воспитания 

 

следование 

нормам между-

народного права 

государственный кон-

троль за процессом 

воспитания и достиже-

нием воспитанником 

новых статусов 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(образцов законо-

послушного поведе-

ния) 

Социальная селек-

ция 

создание условий 

для специально-

го обучения 

следование 

нормам между-

народного права 

государственный кон-

троль за качеством об-

разования 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(критериев спецобу-

чения) 

Воспроизводство 

социальных групп 

и слоев, обуслов-

ленных наличием 

образовательных 

сертификатов 

создание условий 

для выдачи до-

кументов об об-

разовании 

 

следование 

нормам между-

народного права 

государственный кон-

троль при выдаче до-

кумента об образовании 

 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(о статусности до-

кументов об образо-

вании) 

Замещение родите-

лей, социальная 

поддержка учащих-

ся 

создание условий 

для предоставле-

ния социальной 

поддержки 

следование 

нормам между-

народного права 

государственный кон-

троль за осуществлени-

ем социальной под-

держки учащихся 

принятие норматив-

ных правовых актов 

(оснований для со-

циальной поддерж-

ки) 

 

 

Наиболее содержательно роль государственных 

органов в обеспечении права на образование детей, 

находящихся в условиях ограничения свободы, про-

является в таком элементе социального механизма 

реализации права на образование, как исполнение.  

В рамках этого содержанием их деятельности для 

достижения функции образования гомогенизация об-

щества через организацию социализации индивидов 

является создание образовательной инфраструктуры. 

Включенное наблюдение и анализ социальных доку-

ментов показали, что наличие надлежаще оборудо-

ванных учебно-административного, спального, хозяй-

ственно-производственного корпусов Алтайской кра-

евой специальной общеобразовательной школы за-

крытого типа, стадиона с малыми архитектурными 

формами, позволяют организовать образовательный 

процесс, обеспечить соответствующий возрасту детей 

режим труда и отдыха. 

Формирование и воспроизводство образователь-

ных общностей предполагает создание условий для 

организации образовательного процесса. Анализ ста-

тистических данных показал, что деятельность учре-

ждения востребована, отвечает его целям, о чем сви-

детельствует ежегодное поступление учащихся для 

обучения, сведения о движении которых приведены 

на рис. 1. 

В 2002 году в учреждении обучалось 100 детей, в 

2003 г. – 90, в 2004 г. – 83, в 2005 г. – 104, в 2006 г. – 

97, в 2007 г. – 93, в 2008 г. – 80, в 2009 г. – 71, в 

2010 г. – 68, в 2011 г. – 51, в 2012 г. – 31. С 2005 года 

наблюдается снижение количества учащихся. На 

01.03.2013 в учреждении проживает и обучается 

21 подросток [4]. Уменьшение контингента учащихся 

обусловлено созданием в соседних регионах (Респуб-

лика Алтай, Красноярский край) подобных учрежде-

ний (классов в имеющихся учреждениях) и, соответ-

ственно, помещением детей в «местные» учреждения, 

а также снижением количества судебных актов о по-

мещении детей в специальное образовательное учре-

ждение закрытого типа. 
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Рис. 1. Движение воспитанников 

 

 

Вместе с тем, статистические данные правоохра-

нительных органов свидетельствуют о том, что в Ал-

тайском крае количество детей, совершивших обще-

ственно-опасные деяния, предусмотренные Уголов-

ным кодексом РФ, до достижения возраста привлече-

ния к уголовной ответственности не снижается. Так, в 

2002 году таких детей было – 409, в 2003 г. – 474, в 

2004 г. – 489, в 2005 г. – 323, в 2006 г. – 533, в 2007 г. 

– 516, в 2008 г.  – 1040, в 2009 г. – 884, в 2010 г. – 903, 

в 2011 г. – 898, в 2012 г. – 902 [5]. На рисунке 2 пред-

ставлено соотношение количества детей, совершив-

ших общественно-опасные деяния, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности с количе-

ством детей, помещенных в учреждение.  
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Рис. 2. Соотношение количества лиц, совершивших общественно-опасные деяния с количеством детей, 

помещенных в учреждение 
 

 

Данные свидетельствуют, что только 24 % несо-

вершеннолетних, совершивших общественно-опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации, до достижения возраста привле-

чения к уголовной ответственности, помещены в спе-

цучреждение в 2002 году, в 2003 – 18,9 %, в 2004 г. – 

16,9 % , в 2005 г. – 32,2 %, в 2006 г. – 18,2 %, в 2007 г. 

– 18 %, в 2008 г. – 7,6 %, в 2009 г. – 8,4 %, в 2010 г. – 

7,5 %, в 2011 г. – 5,6 %, в 2012 г. – 3,4 % [4; 5]. Сни-

жение количества учащихся в учреждении при оче-

видной потребности, свидетельствует о том, что ре-

сурс специального образовательного учреждения за-

крытого типа, рассчитанного на 120 мест, использует-

ся не в полном объеме. 

Таким образом, эта функция образования в учре-

ждении выполняется в полной мере, однако социаль-

ным механизмом реализации права на образование 

охвачены не все нуждающиеся дети. 

Функция образования – активизация социальных 

перемещений проявляется в создании государствен-

ными органами условий для получения воспитания и, 

как следствие, достижения воспитанниками новых 

статусов. В массовом образовательном учреждении 

перемещения могут быть осуществлены путем полу-
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чения профессионального образования, переезда в 

иной населенный пункт, перевода в иное образова-

тельное учреждение в пределах одного населенного 

пункта, формирования брачных установок личности. 

В образовательном учреждении закрытого тапа эти 

направления социальных перемещений не могут быть 

обеспечены. Основным видом социальной мобильно-

сти в этом случае является социальное перемещение 

от «индивида-правонарушителя» к «законопослуш-

ному индивиду».  

В результате анализа статистических данных о 

судьбе выпускников установлено, что основная масса 

продолжает обучение в учреждениях образования 

после окончания срока реабилитации. На рис. 3 пред-

ставлены данные об образовательном пути выпускни-

ков учреждения. 
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Рис. 3. Доля выпускников, продолживших обучение 

 

 

Так, из 57 выпускников 2002 года, обучение в об-

разовательных учреждениях продолжили 22 (48 %), 

из 50 в 2003 и 2004 годах – 26 (52 %), из 47 – в 2005 г. 

– 27 (55,3 %), из 40 в 2006 году – 19 (47,5 %), из 40 в 

2007 году – 20 (50 %), из 50 в 2008 году – 47 (96 %), 

из 30 – в 2009 году – 24 (80 %), из 22 – в 2010 году – 

18 (81,1 %), из 34 в 2011 году – 29 (85,2 %), из 28 в 

2012 году – 23 (82 %). Весь исследуемый период от-

мечается положительная динамика, а с 2008 года бо-

лее 80 % выпускников спецучреждения получают 

обучение в массовых образовательных организациях 

[4].  

Эмпирический анализ выполнения функции обра-

зования – активизация социальных перемещений – 

свидетельствует о том, в условиях специального обра-

зовательного учреждения она исполняется в специфи-

ческом виде. Приведенные данные свидетельствуют, 

что с 2008 года более 80 % учащихся переведены их 

статуса «индивид-правонарушитель» в статус «зако-

нопослушный индивид», что дает автору возможность 

утверждать, что именно на этот вид социальной мо-

бильности ориентировано учреждение, и в этом от-

ношении социальный механизм реализации права на 

образование действует успешно. 

Функция образования социальная селекция прояв-

ляется в создании условий для специального обучения 

– коррекционного, компенсирующего, интегрирован-

ного. 

Специальным учебно-воспитательным учрежде-

нием закрытого типа реализуются различные образо-

вательные программы – начального общего, основно-

го общего образования, образовательные программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья VII и VIII видов. Классы интег-

рированного обучения формируются с 2005 года, ис-

ходя из рекомендаций психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии. В 2012 – 2013 учебном году по про-

грамме VIII вида обучалось 38 % учащихся. По ре-

зультатам диагностики организуются индивидуаль-

ные и групповые коррекционно-развивающие заня-

тия. Учитывая организацию интегрированного обра-

зования, можно сделать вывод о реализации государ-

ственными органами анализируемой социальной 

функции образования в должной степени. 

Функция образования – воспроизводство соци-

альных групп и слоев, обусловленных наличием обра-

зовательных сертификатов выражается в создании 

условий для выдачи документов об образовании.  

Уровень образования обучающихся воспитанни-

ков ограничивается следующими образовательными 

ступенями: начальное общее образование, основное 

общее образование; для выбывших – незаконченное 

основное общее образование, основное общее образо-

вание, незаконченное среднее (полное) общее образо-

вание, среднее (полное) общее образование.  

Согласно статистическим данным [4], с 2002 по 

2007 гг. все учащиеся обучались на ступени началь-

ного общего образования, в 2008, 2010 и 2011 гг. – на 

ступени основного общего образования. В 2009 и 

2012 гг. обучение осуществлялось по программам 

начального общего и основного общего образования. 

К выпуску из учреждения воспитанники, как пра-

вило, имеют незаконченное основное общее и основ-

ное общее образование. Исключение составил 2004 г., 

где 91 % выпускников получили незаконченное сред-

нее (полное) общее образование, а также 2006 г., где 

из 72,5 % выбывших получили среднее (полное) об-
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щее образование и 27,5 % – незаконченное начальное 

профессиональное образование [4]. При выпуске из 

учреждения воспитанникам, прошедшим государст-

венную (итоговую) аттестацию, выдаются документы 

об образовании, не завершившим обучение выдается 

справка установленного образца.  

Общая тенденция такова, что период обучения 

воспитанников объективно влияет на их возможность 

получения какого-либо образовательного сертификата 

– время, определенное к отбытию в учреждении, не 

позволяет закончить обучение соответствующей сту-

пени. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что данная функция реализуется учреждением в реду-

цированном виде, специфичность ее реализации обу-

словлена ограниченностью срока, определенного су-

дом для реабилитации подростков. Вместе с тем учи-

тывая, что большинство детей продолжают обучение, 

следует отметить, что учреждением создаются пред-

посылки для реального пополнения социальной груп-

пы имеющих основное общее образование. 

Функция образования замещение родителей и со-

циальная поддержка учащихся, осуществляемая госу-

дарственными органами, выражается в создании ус-

ловий для предоставления учащимся социальной под-

держки. 

Экспертный опрос и анализ документов показали, 

что в учреждении эта работа ведется систематически – 

в необходимых случаях определяется правовой статус 

ребенка, поступившего в учреждение, оформляются 

пенсии, паспорта, регистрация по месту пребывания, 

взыскиваются алименты с родителей, подросток ста-

вится на воинский учет и снимается с него, обеспечи-

вается представление интересов несовершеннолетнего 

в суде, а также помощь при прохождении медико-

социальной экспертизы, осуществляется связь с родст-

венниками и пр. В отношении детей-сирот и детей, 

утративших родительское попечение, учреждение вы-

полняет функции опекуна (попечителя).  

Важным фактором организации социальной под-

держки воспитанников является учет их семейного 

положения. 
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Ежегодно в учреждение помещались дети-сироты 

и дети, утратившие родительское попечение. Наи-

большее их количество отмечено в 2006 г. – 30,5 % 

(11 из 36 прибывших), в 2011 г. – 37,5 % (3 из 8) и в 

2012 г. – 30 % (3 из 10) (рис. 4) [4]. Приведенные дан-

ные не позволяют выявить каких-либо закономерно-

стей, но свидетельствуют о том, что маргинализация 

присуща как несовершеннолетним, проживающим в 

семьях, так и в учреждениях общественного воспита-

ния, где воспитание – задача профессионального кол-

лектива. 

Следует отметить системность вовлечения роди-

телей в процесс образования детей, находящихся в 

условиях ограничения свободы. Автором проведено 

включенное наблюдение и интервью родителей на 

родительском собрании, проведенном в специальном 

образовательном учреждении закрытого типа в марте 

2013 г., темой которого стала «Социализация и адап-

тация ребенка к самостоятельной жизни после выпус-

ка из спецшколы», где присутствовали 14 человек 

(мамы, папы, бабушки 8 учащихся), 7 из которых (ро-

дители и законные представители 5 детей) согласи-

лись на интервью с использованием диктофона. Все 

согласившиеся участвовать в исследовании сошлись 

во мнении о том, что в учреждении сформирована 

система опеки над их детьми. Опека осуществляется 

всеми сотрудниками учреждения, что было проком-

ментировано фразами: «коллектив хороший», «понра-

вилось общение, внимание (со стороны сотрудников 

школы – прим. автора)», «учителя и воспитатели – 

добрые». 

Социальная поддержка тем более важна, посколь-

ку экспертный опрос специалистов Главного управ-

ления образования и молодежной политики Алтай-

ского края, органов местного самоуправления Алтай-

ского края, правоохранительных органов – краевого и 

районного подразделения по делам несовершеннолет-

них органов полиции, членов педагогического кол-

лектива образовательного учреждения выявил тре-

вожные тенденции. По мнению экспертов, у детей, 

поступающих в спецучреждение «конфликт с роди-

телями, обществом», «много детей без присмотра», 
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а обучение детей данной категории возможно в мас-

совых школах только в том случае, «если родители 

могут оказать положительное влияние и могут 

обеспечить его обучение в массовой школе», вместе с 

тем, «в социализации, помимо школы необходимо уча-

стие семьи». 

Таким образом, функция «замещение родителей и 

социальная поддержка учащихся» выполняется в пол-

ной мере. Ее специфичность – в необходимости за-

мещения родителей при их наличии, чего, как прави-

ло, не происходит в массовых образовательных учре-

ждениях, где родители и иные законные представите-

ли сами обеспечивают охрану прав и интересов своих 

детей.  

При анализе реализации государственными орга-

нами права на образование детей, находящихся в ус-

ловиях ограничения свободы, существенным является 

то, что для осуществления такого элемента социаль-

ного механизма реализации права на образование, как 

соблюдение, необходимо следование нормам между-

народного права. Предположение автора о соблюде-

нии учреждением норм международных документов в 

области охраны детства и в сфере образования под-

тверждено в ходе экспертного опроса, участники ко-

торого отметили, что «образовательный процесс обя-

зателен для успешной социализации и развития несо-

вершеннолетних», а также «во исполнение ст. 28 Кон-

венции о правах ребенка, статьи 43 Конституции 

Российской Федерации, закона «Об образовании в 

Российской Федерации»».  

Показателем проявления такого элемента социаль-

ного механизма реализации права на образование, как 

использование при осуществлении социальных функций 

образования является государственный контроль.  

В процессе обеспечения гомогенизации общества 

через организованную социализацию индивидов осу-

ществляется контроль за порядком помещения в уч-

реждение со стороны органов прокуратуры; за орга-

низацией деятельности учреждения – со стороны ор-

ганов государственной статистики и контрольно-

надзорных органов. С целью выполнения социальной 

функции образования – формирование и воспроиз-

водство образовательных общностей – обеспечивает-

ся контроль за организацией образовательного про-

цесса со стороны органов управления образованием. 

Решая задачу активизации социальных перемещений, 

контролируется процесс воспитания и достижения 

воспитанником новых статусов со стороны админист-

рации учреждения, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. В процессе обеспечения 

социальной селекции контролю подлежит качество 

образования со стороны администрации учреждения и 

органов управления образованием. Воспроизводство 

социальных групп и слоев, принадлежность к кото-

рым обусловлена образовательными сертификатами, 

документами об образовании контролируется органа-

ми управления образованием. Решая задачи замеще-

ния родителей и социальной поддержки учащихся, 

контроль осуществляется органами опеки и попечи-

тельства и органами управления образованием. 

При принятии нормативных правовых актов, 

формировании административной и судебной практи-

ки задействован такой элемент социального механиз-

ма реализации права на образование, как применение. 

Для реализации социальной функции образования 

– гомогенизация общества через организацию социа-

лизации индивидов, создаются образцы поведения, 

регулирующие деятельность учреждения, порядок 

приема в него детей, зафиксированные в Уставе уч-

реждения (п. 4.1., 4.2. и п. 7.1, 7.2 соответственно) и 

соответствующие законодательству Российской Фе-

дерации в сфере образования и профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Формированию и воспроизводству образовательных 

общностей способствует создание государственных 

образовательных стандартов – совокупности основ-

ных требований, обязательных к реализации, а также 

принятие локальных актов – Устава, учебного плана, 

разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с 

базисным учебным планом и расписанием занятий. 

Для достижения функции образования – активизация 

социальных перемещений создаются образцы законо-

послушного поведения учащихся, зафиксированные, в 

частности, в Положении о дисциплинарной практике, 

разработанной в учреждении. С целью выполнения 

функции социальной селекции определяются крите-

рии специального обучения, правовой основой кото-

рых являются Положения учреждения о классах ком-

пенсирующего обучения и об интегрированном обу-

чении детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в общеобразовательных классах. При воспроиз-

водстве социальных групп и слоев, принадлежность к 

которым обусловлена образовательными сертифика-

тами субъекты образования опираются на критерии 

статусности документов об образовании, изложенные в 

законодательстве об образовании Российской Федера-

ции. Осуществление функции образования – замеще-

ние родителей и социальная поддержка учащихся 

обеспечивается созданием нормативных правовых ак-

тов об основаниях и мерах социальной поддержки. 

Правовое регулирование включает нормы федерально-

го законодательства, регулирующие обеспечение ме-

рами социальной поддержки детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей и осуществление 

попечительства над детьми, находящимися в учрежде-

ниях государственной системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Проведенный анализ статистических и эмпириче-

ских данных позволяет сделать выводы о том, что 

участие государственных органов в социальном меха-

низме реализации права на образование детей, нахо-

дящихся в условиях специального образовательного 

учреждения закрытого типа, является результативным 

в полной мере в отношении социальных функций об-

разования: гомогенизация общества через организа-

цию социализации индивидов; формирование и вос-

производство образовательных общностей; воспроиз-

водство социальных групп и слоев, обусловленных 

наличием образовательных сертификатов. В отноше-

нии этих функций деятельность специального образо-

вательного учреждения закрытого типа практически 

не отличается от массовой школы. 

Иные функции образования реализуются специ-

фическим образом, их содержание обусловлено осо-

бенностями контингента обучающихся и направлено 



 

46 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

на успешную социализацию детей в институциональ-

ных условиях образовательного учреждения закрыто-

го типа. Активизация социальных перемещений ха-

рактеризуется одним видом социальной мобильности 

– учащиеся утрачивают статус «индивид-правонару-

шитель» и приобретают статус «законопослушный 

индивид». Социальная селекция проявляется в диф-

ференциации воспитанников на основе психолого-

медико-педагогических показаний и обеспечение им 

равных возможностей обучения в одном образова-

тельном учреждении. Замещение родителей и соци-

альная поддержка учащихся обусловлены необходи-

мостью замещения родителей при их наличии, чего, 

как правило, не происходит в массовых образователь-

ных учреждениях. 

Таким образом, государственные органы как 

субъекты права на образование используют все эле-

менты социального механизма реализации права на 

образование детей, находящихся в условиях ограни-

чения свободы – исполнение, соблюдение, использо-

вание и применение. 

Проведенный теоретический и эмпирический ана-

лиз показывает, что ресурс регионального специаль-

ного образовательного учреждения закрытого типа 

необходим и достаточен для реализации права на об-

разование детей, находящихся в условиях ограниче-

ния свободы, но в современных условиях востребован 

не в полном объеме. Прежде всего, недостаточно ис-

пользуется элемент социального механизма – приме-

нение при формировании практики помещения несо-

вершеннолетних в учреждение, результативно обес-

печивающее реализацию их права на образование. 

Полученные нами результаты и выводы могут 

быть применены на практике участниками образова-

тельного процесса при построении и реализации мо-

делей социализации личности в специальном образо-

вательном учреждении; при разработке и внедрении 

социальных технологий с целью социализации несо-

вершеннолетних, находящихся в группе риска.  
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SUBTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PROCESSES IN CONTEMPORARY RUSSIA 

S. V. Ivlev, V. A. Volkhina 

 

Политологические исследования трансформации последних двух десятилетий значительно способствовали 

пониманию причин, форм развития и результатов процессов демократизации и консолидации демократической 

политической системы. В то же время они до сих пор не смогли осмыслить характеристики большого числа 

новых демократий, которые оказались в серой зоне между консолидированными, либеральными конституцион-

но-правовыми демократиями и открытой автократией. Целью данной статьи является рассмотрение субститу-

тов как элемента формирования современной политической системы России. В результате, можно сделать вы-

вод, что возникновение нелиберальной демократии отчасти объясняется вытеснением формальных институтов 

конституционно-правового государства и их заменой неформальными правилами и институтами. 

Politological researches of the transformation in the past two decades significantly contributed to the understanding 

of causes, forms of development and results of the processes of democratization and consolidation of the democaratic 

political system. At the same time, researchers have not yet comprehended the characteristics of a considerable number 

of new democracies which found themselves in the gray zone between consolidated, liberal and constitutional democra-

cies and public autocracy. This paper aims at examining the substitutes as an element of formation of the modern politi-

cal system of Russia. As a result this brings us to the conclusion that the emergence of illiberal democracy can partially 

be explained by displacement of formal institutes of the constitutional state and its replacement with informal rules and 

institutes.  

Ключевые слова: субститут, власть, политическая система общества, государство, политический режим, 

клиентелизм. 
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Современную российскую политическую систему 

политологи часто критикуют за слабость и декора-

тивность многих политических институтов, что, как 

следствие, сказывается на уровне их поддержки со 

стороны населения. Динамика уровня поддержки 

гражданами РФ институтов общества и власти за по-

следние пару лет позволяет выделить нам вполне ло-

гичную закономерность – обладателями самого высо-

кого уровня поддержки в российском обществе про-

должают оставаться Президент, Председатель Прави-

тельства, в меньшей степени, силовые структуры и 

церковь, в то время как институты представительства 

интересов граждан – Парламент и политические пар-

тии, стабильно занимают последние позиции [2]. Со-

ответственно, чем ниже уровень социальной под-

держки института, тем труднее ему конвертировать 

собственный ресурс в легитимность.  

Сегодня проблема становления так называемых 

псевдодемократий или дефектных демократий в по-

сткоммунистических странах, в том числе и в России, 

является самостоятельной отраслью научных иссле-

дований, целью которых является попытка дифферен-

цировать либеральные демократии западного образца 

от новообразованных [3, с. 261 – 274]. Однако в ас-

пекте заявленной темы исследования нам куда инте-

реснее не столько причины «дефектности» этих ин-

ститутов, сколько то, каким образом политическая 

система продолжает относительно стабильно функ-

ционировать и самовоспроизводиться с течением 

времени, несмотря на собственные дисфункции. 

Подобную ситуацию можно описать с точки зре-

ния концепции политических субститутов. Ее содер-

жание сводится к нескольким основополагающим 

тезисам:  

– во-первых, официальные политические инсти-

туты слабы и не в состоянии справляться со своими 

функциями;  

– во-вторых, на фоне слабости официальных ин-

ститутов возникают альтернативные структуры или 

так называемые политические субституты, которые 

берут на себя часть функций первых;  

– в-третьих, субституты постепенно перетягивают 

на себя все большее количество функций официаль-

ных институтов, и со временем полностью их заме-

щают;  

– в-четвертых, до этого момента субституты яв-

ляются полуформальными организациями, зачастую 

не способными играть самостоятельную роль.  

Ключевой проблемой политических субститутов 

является то, что их деятельность зачастую не контро-

лируется какими-либо нормативно-правовыми актами 

в связи с их «полуофициальным» положением. Так же 

отличительной чертой субститутов является отсутст-

вие как таковых властных полномочий. Подобную 

ситуацию весьма наглядно репрезентирует институт 

Полпредов Президента РФ, который с одной стороны 

является проводником интересов непосредственно 

президента в регионах, с другой стороны, их функции 

не определены Конституцией или любыми другими 

нормативно-правовыми актами, кроме указного пра-

ва, а без самого Президента институт Полпредов те-

ряет какую бы то ни было значимость. Соответствен-

но, собственные источники легитимности ограниче-

ны. Помимо заявленных выше Полпредов в число 
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политических субститутов в России можно отнести 

так же Общественную Палату, созданную на фоне 

падения уровня доверия к представительной власти, 

Государственный совет и Консультативные советы 

при Президенте, во многом выполняющие законосо-

вещательные функции, Общественные приемные, 

ставшие актуальными на фоне все большего ослабле-

ния СМИ и все меньшего уровня публичности власти 

[5]. 

Учитывая специфику рассматриваемого феномена 

субституционализации (в определенной степени кли-

ентелизм) политической системы, мы предлагаем рас-

сматривать субституты как неотъемлемую часть лю-

бой политической системы. Мы считаем, что появле-

ние субститутов является своеобразной реакцией на 

дисфункциональность системы и попытки восстано-

вить ее целостность. Таким образом, с точки систем-

ного анализа, субституты органично включены в ин-

ституциональный дизайн, что позволяет нам опреде-

ленным образом модернизировать модель политиче-

ской системы, предложенную Д. Истоном.  

Классическая модель предполагает, что политиче-

ская система является саморегулирующимся полити-

ческим организмом, способным активно реагировать 

на поступающие из окружающей среды импульсы. 

Движения в соответствии с принципом «стимул-

реакция» осуществляются посредством входов и вы-

ходов: по средством входов в политическую систему 

поступают требования и информация о лояльности 

или отсутствии поддержки со стороны граждан, а по-

средством выходов реализуется продукты внутренней 

деятельности политической системы, представленные 

конкретными политическими действиями и решения-

ми. Алгоритм носит циклический характер, что обу-

славливается механизмом обратной связи. При этом 

сама политическая система выступает в качестве 

«черного ящика», по причине действия всего ком-

плекса политических мероприятий без конкретного 

знания о внутренней структуре или специфики функ-

ционирования конкретных элементов непосредствен-

но политической системы [1, c. 637 – 640]. 

Вопреки распространенным заблуждениям, пред-

ставленная концепция получила определение «черно-

го ящика» только благодаря стараниям критиков, но 

не собственно теоретическим воззрениям Д. Истона. 

Несомненно, причиной всех вышеперечисленных не-

достатков, в большей степени, является стремление 

Д. Истона к универсализму в отношение рассматри-

ваемого феномена. И собственно политическая систе-

ма, рассматриваемая исследователем с точки зрения 

структуралистского подхода, представлена именно 

как целостная совокупность институтов без диффе-

ренциации по функциям. В этой связи, возможность 

модернизации представленной концепции видится 

нам уместной. 

В заявленную классическую концепцию мы пред-

лагаем внести ряд дополнений в соответствии с рас-

сматриваемым феноменом субституционализации 

политической системы. Помимо основных компонен-

тов (окружающая среда, входы, выходы, политиче-

ская система, обратная связь), предлагается внести 

внутрь политической системы собственно субститу-

циональную структуру. 

В то время как собственно политическая система 

является внешним организационным единством, 

внешняя рамка которого представлена совокупностью 

публичных институтов, выполняющих различные 

функции в системе распределения ролей, соответст-

вующей для наличного институционального дизайна, 

субституциональная структура является внутренней 

рамкой. Она является своеобразным внутренним от-

ражением или фото-негативом политической систе-

мы, в том смысле, она находится в своеобразной об-

ратно пропорциональной зависимости от внешней 

структуры. Чем сильнее официальный институт и чем 

большим уровнем легитимности он обладает, тем 

слабее будет замещающий субститут (или будет вовсе 

отсутствовать). Субституциональная структура так же 

имеет собственные входы, через которые будут про-

ходить все те же требования из внешней среды в слу-

чае, если официальные институты окажутся не в со-

стоянии сами с ними справиться, и выходы, через ко-

торые будут реализовываться все те же политические 

решения и действия, при условии некомпетентности 

реальных институтов. Субституты, занимающие про-

межуточное положение в этой системе и будучи за-

частую вне нормативного регулирования, не нужда-

ются в поддержке, в отличие от официальных инсти-

тутов политической системы, в связи с чем, обладают 

низким уровнем легитимности. 

Понятие «субститут» пришло в политическую 

науку из экономики, где под «товарами-субститута-

ми» подразумеваются товары заменители, обладаю-

щие сходными свойствами и качествами со своим 

аналогом. Американский политолог Генри Хейл в 

работе «Why Not Parties in Russia?» переносит эту 

концепцию на политическую жизнь общества и пыта-

ется описать механизмы становления партийных сис-

тем с точки зрения законов макроэкономики, сравни-

вая последние с процессами становления новых рын-

ков.  

Рассуждая о партиях как об «экономических ин-

ститутах», Г. Хейл описывает их как организации, 

создаваемые политическими «авантюристами – пред-

принимателями», которые предлагают кандидатам 

свои ресурсы (в числе которых мы можем выделить 

административные, финансовые, идеологические и 

т. д.) для достижения собственных целей, под кото-

рыми в демократическом строе понимается борьба за 

голоса, поддержку со избирателей, легитимация в 

глазах все тех же избирателей потенциального поли-

тического курса и последующее избрание. Иными 

словами, Г. Хейл описывает классическую концепцию 

рынка со своим спросом со стороны населения и 

предложением, которое способны удовлетворить по-

литические партии. Как и на любом свободном рынке, 

здесь присутствует своя «невидимая рука», которая 

отбрасывает одни партии на задворки, а другим по-

зволяет оставаться конкурентоспособными в течение 

продолжительного периода времени. Однако, перехо-

дя от общих концепций к конкретным тезисам, 

Г. Хэйл заявляет, что в России, спустя уже 15 лет де-

мократических реформ и преобразований по-преж-

нему нет политических партий [8, p. 310].  

Становление российской партийной системы, 

проходившее на фоне иллюзорного многообразия 
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«политических организаций» (на момент парламент-

ских выборов 1995 года количество политических 

партий и блоков превышал отметку в 40 единиц), ко-

торые в общей массе не могли быть каким-либо обра-

зом дифференцированы избирателями по идеологиче-

скому спектру, связано в большей степени не с меж-

партийной борьбой, а с конкуренцией со стороны аль-

тернативных институтов. 

В числе таковых, альтернативных институтов, мы 

можем выделить в первую очередь региональные 

группы давления. Либерализация режима, политика 

перестройки и возвращение института частной собст-

венности в значительной мере способствовали лега-

лизации теневого капитала и активов региональных 

элит, которые к этому времени уже давно выступали в 

качестве «теневых» собственников. В результате этих 

процессов формируются мощные региональные груп-

пы, способные дать отпор дезорганизованному цен-

тру, обладая при этом достаточными административ-

ными и финансовыми ресурсами, для того что бы вес-

ти собственную политическую игру. Эта тенденция 

еще больше укрепилась в ходе предвыборной гонки 

1996 г., когда Б. Ельцин был вынужден прибегнуть к 

различным мерам для обеспечения необходимого ко-

личества голосов в регионах, в том числе и к уступ-

кам, перед лицом нависшей угрозы – возможности 

попасть в ряды политических аутсайдеров на фоне 

низкого уровня легитимности в глазах населения [7]. 

Соответственно, на этом этапе актуализируется во-

прос о более эффективной расстановке приоритетов 

между Государственной Думой с одной стороны, и 

преуспевающими региональными политическими 

организациями с другой, которые успешно справля-

ются с такими функциями, как представительство 

интересов различных социальных групп, осуществле-

ние прямой и обратной связи между властью и обще-

ством, инкорпорация в элиту. Соответственно, выбор, 

сделанный в пользу последних, не мог не сказаться на 

общем уровне легитимности федеральной законода-

тельной власти. 

Вторым субститутом, оказавшим влияние на 

оформление российского парламентаризма, становят-

ся общероссийские холдинги и финансово-промыш-

ленные группы, над которыми стоят «олигархи», об-

ладающие все теми же необходимыми ресурсами, для 

оказания всесторонней поддержки будущим парла-

ментариям. Таким образом, рынок изменяется – появ-

ляется новое предложение в лице политических суб-

ститутов, а спрос на парламентаризм падает.  

Политические субституты de facto присущи лю-

бой политической системе, и по все видимости, мы 

можем дифференцировать такие системы только по 

их удельному весу и той роли, которая на них возла-

гается в рамах конкретной системы. Институциональ-

ный дизайн российской политической системы на 

момент правления Б. Ельцина может быть охаракте-

ризован как система 1.0, ставшая своеобразным цик-

лом, включившим в себя вполне конкретные этапы. 

Этот цикл получил свое окончательное завершение к 

2003 г., когда бренд «Единая Россия» завоевал лиди-

рующие позиции на политическом маркете. Иными 

словами мы имели возможность наблюдать все клю-

чевые стадии эволюции политической системы, а в 

конкретном рассматриваемом случае – партийной: 

процесс, начавшийся тотальным ослаблением пози-

ций парламентаризма как некой абстрактной единой 

политической организации, продолжается кристалли-

зацией и последующим усилением роли субститутов, 

с их последующим слиянием с системой официаль-

ных институтов, и выхода системы на новый виток 

развития, вместе с которым возродились идеи парла-

ментаризма. Несмотря на тот факт, что замены офи-

циальных институтов не произошло, политическая 

система вошла в новый цикл, который является ничем 

иным, как доказательством способности системы к 

самовоспроизводству, и, следовательно, доказатель-

ством ее права на существование. И именно в этой 

связи актуализируется вопрос о дальнейших путях 

развития политической системы. 

Институциональный дизайн, созданный за время 

правления В. В. Путина, логично будет обозначить 

как систему 2.0, так как она на порядок выше с точки 

зрения обозначенных выше параметров: удельный вес 

субститутов в политической системе и их роль. Так, 

например, если в 90-е годы мы могли говорить о на-

личие, по крайней мере, двух явных субститутов – 

региональные политические организации элит и 

крупный бизнес (олигархи), то в системе 2.0 их коли-

чество возросло до как минимум до десятка. В их 

число мы может отнести уже озвученные Государст-

венный совет и отраслевые Консультативные советы 

при Президенте, Общественные приемные, Общест-

венную Палату, а так же Совет законодателей, Совет 

Безопасности, Государственные корпорации, Совет по 

национальным проектам, массовые социологические 

опросы и также Администрацию президента [4]. 

Итогом партстроительства на начало 2000-х ста-

новится оформление так называемого «управляемого 

парламентаризма», посредством инкорпорирования 

региональных политических организаций и крупных 

финансовых структур в систему власти, что, несо-

мненно, не может не сказываться на функциях цен-

трального представительного органа – Парламента.  

По мнению Н. Петрова, появление субститутов в 

политической системе России не есть результат ее 

закономерного развития, а есть следствие форсирова-

ния естественного порядка вещей. Описывая динами-

ку политической системы РФ, он говорит о гипертро-

фированной роли института Президента в системе 

политической власти. В результате экспансии его вла-

сти, происходит ослабление официальных институ-

тов, после чего создаются субституты с целью испра-

вить сложившуюся ситуацию. Более того – субститу-

ционализация, считает он – всегда есть опрощенье 

политической системы, и может оказывать только 

негативное воздействие на систему в целом [4]. Мы в 

свою очередь будем настаивать на том, что формиро-

вание субститутов не является негативной тенденций, 

однако мы можем говорить о некой их специфике в 

современной России. 

Несомненно, первое, о чем стоит упомянуть, ка-

саясь вопроса о специфике российских субститутов 

образца 2000-х – это непосредственная подотчетность 

и зависимость перед Президентом, или, другими сло-

вами – их предельная персонификация. А это в оче-

редной раз актуализирует вопрос об ответственности, 
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которая, в конечном счете, ложится на плечи дейст-

вующего главы государства [6, c. 46]. Одним из наи-

более вероятных вариантом развития событий может 

стать эскалирующий конфликт двух систем – инсти-

туциональной и субституциональной. В отличие от 

системы 1.0, в случае потенциального конфликта, 

конвергенция этих систем невозможна – так например 

региональные политические организации оказывают-

ся гораздо более самостоятельными в вопросах собст-

венной компетенции, чем действующие Обществен-

ная палата и Отраслевые консультационные советы 

при Президенте РФ. Более того, выбор в пользу одной 

из систем посредством легитимной реализации на-

родного суверенитета опять же не столь очевиден и 

прост как в 90-е годы, что вызвано, с одной стороны 

отсутствием нормативной базы регулирующей дея-

тельность субститутов, и низкий уровень легитимно-

сти официальных институтов с другой.  

Вторая особенность российской субституцио-

нальной системы – ее подвешенное состояние. Несо-

мненно, в первую очередь оно вызвано собственно 

особым положением субститут в политической сис-

теме, что, однако не столь важно в рамках рассматри-

ваемого вопроса. Согласно представленной концеп-

ции, по мере развития политической системы, субсти-

туты постепенно замещают отмирающие институты и 

встают на их место, чего в России однако не происхо-

дит. Таким образом, процессы форсирования развития 

институционального дизайна, описанные Н. Пет-

ровым, сменяются процессами стагнирования и тор-

можения. В действительности, говоря о российских 

политических партиях, мы вряд ли можем назвать их 

институтом артикуляции и агрегации интересов раз-

личных социальных групп. 

Таким образом, что действительно не вызывает 

сомнений, рассматриваемые процессы происходят 

уже не в отрыве от социальной реальности или атмо-

сфере отчуждения от власти, но имеют, хоть и неглу-

бокие, социальные корни. Разочарование деятельно-

стью институтов власти оттолкнуло население от реа-

лизуемых механизмов всеобщего представительства 

на федеральном уровне. Однако, несмотря на это, са-

ма идея представительных институтов оказалась 

весьма актуальной, и сегодня в лице Парламента гра-

ждане в состоянии рассмотреть тот рычаг, посредст-

вом которого можно оказывать влияние на государст-

венную власть 

Таким образом, был рассмотрен феномен «суб-

ститутов» – изложено происхождение и проникнове-

ние в политическую науку данной дефиниции, а так-

же указано их место в политической системе России. 

Помимо вышеуказанного, нами предложено скоррек-

тировать для данного исследования классическую 

концепцию Д. Истона, путем внесения дополнений в 

соответствии рассматриваемым феноменом субститу-

ционализации политической системы. 
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КОНЦЕПТ «СТРАНА-ИЗГОЙ» И УГРОЗА МИРОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ РОССИИ 

Е. А. Иуков 

 

THE CONCEPT OF "ROGUE STATE"  

AND A THREAT OF GLOBAL INSULATION FOR RUSSIA 

E. A. Iukov 

 

В статье рассматривается относительно новый концепт международной политики «страна-изгой», который 

активно продвигается США при выстраивании модели однополярного мира. Показана эволюция этого концепта 

и его принятие ведущими политическими игроками в современном мире. Анализируется ситуация с Россией 

как потенциальным «государством-изгоем». В работе показаны внутренние и внешние факторы, которые могут 

превратить современную Россию в страну-изгой. Делается вывод, что современная Россия не располагает акту-

альными технологиями и ресурсами, для адекватного ответа Западу в новой информационной войне. 

The paper examines a relatively new concept in international politics – “rogue state”, which is actively promoted by 

the United States in building a model of the unipolar world. The evolution of this concept and its acceptance by the 

leading political actors in the today’s world is shown. The author analyzes the situation with Russia as a potential “ro-

gue state”. The paper shows the internal and external factors that can turn contemporary Russia into a “rogue state”. It is 

concluded that modern Russia does not have the relevant technology and resources to respond adequately to the West in 

the new information warfare. 
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В современных глобальных технологиях мирово-

го доминирования появился концепт стран-изгоев. 

Стоит ли обращать внимание на новое словообразо-

вание? Однако за изобретением Рейгана, адресован-

ным СССР («империя зла»), скрывалась глобальная 

стратегия и очередная ее операция Запада, которая 

завершилась распадом СССР. Поэтому анализ неслу-

чайной терминологии, приоткрывающей неслучайные 

технологии межгосударственной борьбы современно-

го мира, необходим для понимания и прогнозирова-

ния проблем жизнеспособности России в сегменте ее 

международной политики. 

Понятие «страна-изгой» начало складываться в 

ходе разработки в США доктрины «Нового мирового 

порядка» в 1990-е гг. [1]. Первым вариантом этой 

концепции стал обнародованный в 1979 г. (админист-

рацией Дж. Картера) список «государств-спонсоров 

терроризма». Затем «черный список» стал ежегодно 

обновляться госдепартаментом под наблюдением гос-

секретаря США. Он публикуется ежегодно в своде 

федеральных законов и в отчетах «Patterns of Global 

Terrorism». К 1993 г. в нем фигурировали семь стран: 

Ливия и Сирия (с 1979 г.), Ирак (впервые включен в 

1979 г., затем исключен в 1982 г. и снова включен в 

1990 г.), Иран (с 1984 г.), Куба (с 1982 г.), Северная 

Корея (с 1988 г.), Судан (с 1993 г.). 

В сентябре 1993 г. советник президента США по 

национальной безопасности А. Лэйк применил тер-

мин «мракобесные государства» (backlash states) – в 

отношении государств, находящихся «вне круга» де-

мократии и представляющих угрозу государствам, 

пребывающим внутри этого круга. После терминоло-

гической доработки Клинтон, выступая 9 января 

1994 г. в Брюсселе, впервые ввел в оборот понятие 

«государства-изгои» («rogue states»), в числе которых 

назвал Иран и Ливию. 

Термин быстро превратился в центральный эле-

мент американской внешнеполитической риторики. 

Выстраивая новую модель однополярного мира, США 

ввели понятие «стран-изгоев» как особой категории 

субъектов международной системы, наряду с разви-

тыми индустриальными странами, развивающимися 

демократиями и «неудавшимися государствами». 

Понятию придавалось такое значение, что в 1993 

– 1998 гг. велся учет частоты употребления термина 

«государства-изгои» во внешнеполитических сообще-

ниях. Наиболее часто этот термин употреблялся в 

отношении Ирана (доля в общем числе употреблений 

– 29 %), Ирака (28 %) и Ливии (19 %). 

В 2000 г. США заменили термин «государство-

изгой» на более нейтральный – «государство, вызы-

вающее озабоченность» («state of concern»). Содержа-

ние концепции при этом не менялось. 

Администрация Дж. Буша реанимировала термин 

и усилила его характер, придав понятию нормативное 

значение – он вошел в текст Стратегии национальной 

безопасности США, принятой в сентябре 2002 г. Про-

возгласив борьбу с международным терроризмом 

ядром политики США, эта стратегия официально 

объявила «страны-изгои» главным врагом США. 

Она закрепила принцип превентивного удара и 

односторонних действий США по всему миру по соб-

ственному усмотрению «еще до того, как возникаю-

щие угрозы окончательно сформируются… или дос-

тигнут наших границ…». 

В этом документе нет ни слова о Совете Безопас-

ности ООН. Таким образом, США декларировали 

свое право определять список «стран-изгоев» без уча-

стия ООН. Были расширены и критерии отнесения 

стран к «изгоям» – ими теперь становятся и те, кото-

рые могут передать оружие массового поражения 

«международным террористам», а также те, кто куль-

Е. А. Иуков 
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тивирует «ненависть к США». Эти произвольно трак-

туемые критерии устраняют всякие рациональные 

рамки, ограничивающие возможности для политиче-

ского шантажа со стороны США. 

После сентября 2001 г. концепция «государств-

изгоев» была дополнена более жестким понятием 

«ось зла» («Axis of evil»). Впервые оно было употреб-

лено в обращении президента к Конгрессу 29 января 

2002 г. Речь уже шла о системе «государств-изгоев». 

В этом понятии соединены метафоры двух главных 

врагов США в XX в. – фашизма (государства «оси») и 

коммунизма («империя зла»). Термины «ось зла» и 

«государства-изгои» стали взаимозаменяемыми. 

Это было важным сдвигом к тоталитарному виде-

нию мира. З. Бжезинский даже предупреждал в 

2003 г.: «После трагедии 11 сентября администрация 

США оказалась во власти параноидального представ-

ления о мире. Суть такого представления отражена в 

заявлении президента Буша от 20 сентября 2001 года: 

«Или вы с нами, или с террористами» [2]. Ряд полито-

логов в США предупреждали о риске, с которым была 

сопряжена такая установка, и эти опасения подтвер-

ждаются. 

В 1990-е гг. США следовали упрощенной форму-

ле С. Хантингтона: «The West and the Rest» («Запад и 

все остальные»). Сегодня США, как виновник нового 

мирового кризиса, оказались в ситуации «USA and the 

Rest». Как отмечают, это «означает кризисное состоя-

ние всего человечества, из которого нет выхода на 

основе традиционного миропонимания и традицион-

ных ценностей». 

Введение во внешнюю политику США категории 

«государство-изгой» означало подрыв системы со-

временного международного права. Сам этот термин 

не закреплен ни в одном международно-правовом 

документе, что делает его применение произвольным. 

Видные философы – например, Ноам Хомский и Жак 

Деррида – убедительно показывали, что само это по-

нятие носит пропагандистский и империалистический 

характер и лежит вне понятийного аппарата права. 

Тем не менее, термин «государства-изгои» подхвати-

ли и активно используют СМИ. В последние годы он 

проникает в научную литературу и даже учебники по 

международному праву. 

Отношение к концепции «государств-изгоев» са-

мо стало предметом международной политики и пока-

зателем той политической философии, на которой 

базируется внешнеполитическая доктрина того или 

иного государства. В целом, вне США концепция «из-

гоев» была встречена скептически. 

Все американские союзники, за исключением 

Британии, Канады и Украины, отказались использо-

вать данную категорию в своей внешней политике. В 

1990-е гг. руководство России предпочитало не вы-

сказывать свою позицию по данному вопросу. В об-

ществе в целом преобладало отрицательное отноше-

ние ко всей доктрине «Нового мирового порядка» и к 

лежащим в ее основе понятиям. Так, Р. И. Хасбулатов 

сразу после атаки на небоскребы в Нью-Йорке писал в 

«Независимой газете»: «Высокомерие, шантаж, угро-

зы, давление – все это должно решительно пресекать-

ся. С таких позиций важно осудить введение в меж-

дународные политические отношения категории 

«стран-изгоев» и устранить из лексикона даже сам 

этот термин» [12]. 

После 2000 г. в умеренных терминах было выра-

жено несогласие с этой концепцией и официальными 

лицами. В 2002 г. министр обороны РФ заявил: «Мы 

не сторонники термина “государства-изгои”. Мы про-

тив того, чтобы говорить об «оси зла». Мы предпочи-

таем говорить о дуге напряженности, которая возник-

ла от Филиппин до Косова… Конечно, проблема ме-

ждународного терроризма существует, но это не зна-

чит, что надо клеить произвольно ярлыки» [4]. 

Тем не менее, этот термин и стоящие за ним кон-

цепции осваиваются и российскими СМИ, и государ-

ственными чиновниками РФ. Вот примеры. 

1 июля 2009 г. заведующий отделом стран СНГ 

Российского института стратегических исследований 

при Президенте РФ А. Скаков заявил в интервью:  

«В последнее время Белоруссия перестала быть стра-

ной-изгоем. Некоторые шаги президента Лукашенко в 

сторону Запада сразу же решили все вопросы, связан-

ные с демократией Белоруссии. Тем более я бы не 

относил к странам-изгоям Кубу и Венесуэлу. С гораз-

до большей степенью достоверности страной-изгоем 

можно назвать Грузию, президента которой после 

событий августа прошлого года практически переста-

ли принимать в западных столицах. Еще одной стра-

ной-изгоем можно назвать Северную Корею» [9]. 

14 октября 2009 г. зав. кафедрой общей политоло-

гии Высшей школы экономики Л. Поляков, выступая 

на секции «Глобальный мир: амбиции суверенной 

России» Форума «Стратегия 2020» дал классифика-

цию стран в современном мироустройстве. Он разде-

лил их на пять категорий: «Первая – страна-лидер, 

которая задает повестку дня и создает предпосылки 

для их реализации. Вторая – страна, которая публично 

не претендует на статус страны-лидера и в своей по-

литике играет на противоречиях других игроков. Тре-

тья позиция – создание коллективного субъекта гло-

бального мира. Четвертая – страна-сателлит. И пятая 

– страны-изгои, которые сознательно занимают пози-

цию изоляции» [7]. 

А как обстоят дела с Россией, как потенциальным 

«государством-изгоем»? 

Эта концепция никогда ранее не применялась по 

отношению к той категории держав, к которой отно-

сится Россия. Пока она располагает ядерным оружием 

и обладает авторитетом в мировом сообществе, угроза 

превратить ее в «изгоя» может применяться лишь в 

качестве шантажа. Тем не менее, в условиях нарас-

тающей нестабильности, осложнения ситуации на 

Украине и введения ряда санкций со стороны США и 

Европы эта угроза должна стать предметом анализа. 

Можно выделить следующие основания для весь-

ма высокого уровня риска России превратиться в 

страну-изгоя. 
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– Внутренний цивилизационный кризис в России, 

приводящий к неопределенности ее внешнеполитиче-

ской позиции в процессе глобализации. 

– Интенсивное воздействие западных СМИ на 

массовое сознание, заранее создающее образ России 

как «rogue state». 

Рассмотрим эти факторы риска подробнее. 

Для постсоветской России выстроить эффектив-

ную идеологическую защиту против угрозы пред-

ставления ее как варварской страны было сложно по-

тому, что вся доктрина реформ 1990-х гг. была осно-

вана на отрицании цивилизационного статуса СССР. 

Режим Ельцина признал трактовку СССР как «импе-

рии зла». Россия как правопреемник СССР изначаль-

но приняла на себя это клеймо. Ярлык «империи зла», 

который в 1980-е гг. не имел успеха в мировом обще-

ственном мнении, теперь был легитимизирован при-

знанием политического режима самой Россией. 

Попытка этого режима «встроиться» в Запад, 

явившись с повинной, не удалась; в довольно грубой 

форме было сказано: «Нет никаких оснований считать 

Россию частью Европы». Возникла тупиковая ситуа-

ция: новая элита России с энтузиазмом доказывала, 

что СССР был «империей зла», но одновременно тре-

бовала признать РФ «частью западной цивилизации», 

хотя попытка переделать советские общественные 

институты по западным образцам провалилась. Запад 

категорически отказывался признать родство с «кри-

минальным капитализмом» российских нуворишей. 

Попытки представить институты постсоветской Рос-

сии продуктом самобытной «суверенной демократии» 

запоздали и не были убедительными. Политики про-

меняли добытый за три века статус России как круп-

ной локальной цивилизации на конъюнктурные выго-

ды антисоветизма. 

К тому же, внимательное наблюдение западных 

социологов за массовым сознанием в России показа-

ло, что оно отвергает идею «вступления в Запад», со-

храняет державные («имперские») установки и не 

приемлет доктрину «Нового мирового порядка». Бо-

лее того, обнаружилось тотальное осуждение войны 

НАТО в Югославии и почти тотальное осуждение 

войны США в Ираке. Уже это делало Россию канди-

датом в «страны-изгои» по критерию «ненависть к 

США». Интеллектуальные и культурные средства, с 

помощью которых пытались разрешить этот латент-

ный конфликт, были неадекватны. 

Еще важнее, что в России возник внутренний 

конфликт установок элиты и массы относительно ее 

цивилизационного статуса. Это привело к вялому 

кризису легитимности политического порядка, что 

ослабляло позиции России в международных делах. 

Успех советской индустриализации и научно-техни-

ческого строительства, победа в Великой Отечествен-

ной войне во многом были обязаны преодолению ци-

вилизационного раскола. 

Это позволило на время нейтрализовать русофо-

бию Запада. Россия (СССР) была признана как пол-

ноправная цивилизация массовым сознанием Запада 

или, по крайней мере, перестала балансировать на 

грани «страны-изгоя». 

А. С. Панарин пишет: «В той мере, в какой старо-

му русскому “национал-патриотизму” удалось су-

блимировать свою энергетику, переведя ее на язык, 

легализованный на самом Западе, этот патриотизм 

достиг наконец-таки точки внутреннего равновесия. И 

западническая, и славянофильская традиции по-

своему, в превращенной форме, обрели эффективное 

самовыражение в “русском марксизме” и примири-

лись в нем… 

Советский человек, таким образом, преодолевший 

«цивилизационную раздвоенность» русской души 

(раскол славянофильства и западничества), наряду с 

преодолением традиционного комплекса неполноцен-

ности, обрел замечательную цельность и самоуваже-

ние. В самом деле, на языке марксизма, делающем 

упор не на уровне жизни и других критериях потре-

бительского сознания, обреченного в России быть 

“несчастным”, а на формационных сопоставлениях, 

Россия впервые осознавала себя как самая передовая 

страна и при этом – без всяких изъянов и фобий, 

свойственных чисто националистическому сознанию» 

[6, с. 140]. 

Реанимированный в 1960-е гг. антисоветский про-

ект представлял собой попытку реванша либеральной 

ветви западничества. К 1980-м гг., при поддержке 

противника СССР в холодной войне, он дозрел до 

гражданской цивилизационной войны. В состоянии 

цивилизационной раздвоенности постсоветская Рос-

сия не смогла примкнуть ни к одному лагерю в кон-

фликте, который возник в мире из-за претензий США 

на роль мирового лидера. 

Более того, «параноидальное представление о ми-

ре» загоняло в тупик и сами США. Определенная по-

зиция России могла бы способствовать коррекции 

иррационально мессианского курса администрации 

Буша. Она бы нашла отклик и в самом американском 

обществе. Война в Ираке привела к инверсии всей 

концепции «Нового мирового порядка» – в изоляции 

оказывались сами США. Бжезинский писал в 2003 г.: 

«Сегодня в положении страны-изгоя оказались Со-

единенные Штаты. В ходе трех минувших недель в 

Генассамблее ООН дважды ставилась на голосование 

резолюция по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе 

первого голосования соотношение было таково: 

133 страны «за», 4 страны «против», а во время второ-

го голосования «за» высказались 144 страны. Против 

резолюции вновь проголосовали 4 страны. Это США, 

Израиль, Маршалловы острова и Микронезия. За ре-

золюцию подали свои голоса Япония и все наши со-

юзники по НАТО, включая Великобританию и так 

называемую «новую» Европу» [2]. 

В том же 2003 г. в США вышла книга президента 

Института экономической стратегии при Конгрессе 

США Клайда Престовица «Страна-изгой. Односто-

ронняя полнота Америки и крах благих намерений» [8 

с. 145]. В этой ставшей широко известной книге Пре-

стовиц подвергает резкой критике концепцию одно-

полярного мира и отвергает доктрину Дж. Буша о 
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праве США на ведение превентивных войн. Он пре-

дупреждает, что «руководствуясь во внешней полити-

ке доктриной однополярного мира, Америке суждено 

двигаться по пути сильного, но одинокого государст-

ва-изгоя». 

Одним из критериев отнесения страны к катего-

рии «изгоя» является «уродливая экономика». Рефор-

ма 1990-х гг. в России, которая декларировала утопи-

ческую цель создания экономики западного типа, 

лишь изуродовала народное хозяйство и привела к 

патологической нежизнеспособной экономической 

системе. 

Б. Н. Ельцин писал: «Наверное, по-другому было 

просто нельзя. Кроме сталинской промышленности, 

сталинской экономики, адаптированной под сего-

дняшний день, практически не существовало никакой 

другой. А она генетически диктовала именно такой 

слом – через колено. Как она создавалась, так и была 

разрушена [3, с. 300]. 20 лет спустя после гайдаров-

ских реформ иначе как нелепостью подобные умозак-

лючения не выглядят. 

Страна с полуразрушенной криминализованной 

экономикой и коррумпированным управлением – ес-

тественный кандидат в «изгои». Противодействовать 

созданию такого образа постсоветской России было 

трудно. 

К концу 1990-х гг. такое противодействие требо-

вало уже системных действий как обороны в инфор-

мационной войне. К такой войне Россия оказалась не 

готова еще в большей степени, чем СССР в 1970 – 

1980-е гг. 

Главный потенциал в такой войне составляют ор-

ганизованные сообщества гуманитарной интеллиген-

ции и специалистов в социальных науках, а также 

СМИ. Все эти структуры, унаследованные от СССР в 

морально устаревшем и деморализованном состоя-

нии, были добиты в 1990-е гг. и находятся в процессе 

деградации. Напротив, их западные соперники за  

1990 – 2000-е гг. перешли на новый методологиче-

ский и технологический уровень. Они оснащены но-

вым знанием антропологии и социальной психологии, 

накопленным при изучении перестройки и «бархат-

ных революций». 

Провал российского обществоведения лишил на-

учного обеспечения системы информационной безо-

пасности. Россия ничего не смогла противопоставить 

новым технологиям манипуляции сознанием как на 

самом Западе, так и на постсоветском пространстве. 

Это показали «оранжевые революции» и последние 

события на Украине. 

Более того, те сообщества гуманитарной интелли-

генции и СМИ, которые сформировались уже как 

авангард антисоветской революции, заняли в превен-

тивной информационной войне после 2000 г., в ос-

новном, сторону США. США продолжали программу 

разрушения советских мировоззренческих и культур-

ных структур, в то время как политический режим 

В. В. Путина стал тормозить это разрушение. 

О том, что речь шла именно об информационной 

войне, говорят красноречивые заголовки сотен статей 

ведущих западных газет. Вот примеры: «Паранойя 

Владимира Путина изолирует Россию» (США), «По-

ражение Путина, надежда для России» (Франция), 

«Никогда не доверяй бывшему агенту КГБ» (Велико-

британия), «Сказать “нет” фашизму и Владимиру Пу-

тину» (США), «Когда Путин крадет, надо бить трево-

гу» (США), «Россия: Преступная логика берет свое» 

(США), «Путин и приливная волна паранойи» (США), 

«Путин ведет Россию к фашизму» (США), «Владимир 

Путин хочет померяться силами с демократией, Запа-

дом и всеми желающими» (Великобритания), «Скоро 

путинскому режиму конец» (США) [5]. 

Содержание статей отвечало заголовкам: «России 

Путина» приписывались все атрибуты «государства-

изгоя». Так, «The Wall Street Journal» писала: «Европа 

потеряла надежду на Путина. Уже нет надежды на то, 

что в России установится социальная демократия ев-

ропейского типа или даже диктатура в стиле Пиноче-

та, направленная на стимулирование экономических 

реформ». 

Бжезинский утверждал, что все шаги режима Пу-

тина «идут лишь в одном направлении: в сторону от 

демократии по пути к авторитарному порядку, в кото-

ром уже видны черты фашизма Муссолини». Влия-

тельная «Вашингтон пост» писала о В. В. Путине: «На 

прошлой неделе Путин назвал развал Советского 

Союза “величайшей геополитической катастрофой 

века” и добавил про “разрушение старых идеалов”. 

То, что ветеран КГБ будет жалеть о разрушении идеа-

лов государства-гулага еще как-то можно понять. Но 

…если при нынешнем “решительном и беспощадном” 

Путине произойдет хотя бы половина всех несчастий, 

ожидающих Россию в случае неблагоприятного сце-

нария, это даст нешуточный повод для беспокойства 

прежде всего Соединенным Штатам – например, по 

поводу безопасности огромных российских ядерных 

арсеналов или надежности тысяч ракет, которые еще 

могут уничтожить и нашу страну, и весь остальной 

мир» [11]. 

В ответ на это Россия с ее внутренней раздвоен-

ностью и неопределенностью цивилизационного вы-

бора отделывалась примиряющими жестами, избегая 

диалога по принципиальным проблемам. Это заведо-

мо проигрышная тактика, ибо в информационных 

войнах «вода камень точит». 

«Демонизация» России носит в западных СМИ 

систематический, непрерывный характер. Вместо того 

чтобы выстроить систему противодействия, не пере-

ходящего в конфликт (что требует творческих усилий, 

но вполне возможно), идеологические службы госу-

дарства замалчивают этот факт. 

Вот одно из немногих исследований того образа 

России, который выстраивают ведущие британские 

газеты. Была изучена сплошная выборка статей по 

«русской тематике» в газетах The Independent, The 

Times, The Telegraph, The Observer, The Guardian (свы-

ше 500 статей). Авторы пишут: «Одним из наиболее 

распространенных стереотипов, явно или подспудно 

присутствующих в подавляющем большинстве ста-

тей, где описывается или упоминается Россия, оказа-
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лось варварство русских. Британцы смотрят на Рос-

сию (национальный характер, менталитет, культуру, 

историю и др.) как на варварскую страну». 

А вот выводы большого социологического опро-

са: «Ведущей характеристикой россиян оказывается в 

массовом сознании мирового сообщества (в опросе 

участвовало пять миллионов человек) насилие и, оче-

видно, склонность к насилию… По частоте употреб-

ления в контексте со словами Russian и Russia «бру-

тальность» России – еще один синоним варварства – 

является едва ли не ключевым, «устойчивым эпите-

том»… Это – подспудное отрицание человеческой 

природы русских [10]. 

На все эти приемы бесполезно отвечать логиче-

скими аргументами или апеллировать к праву – обви-

нения лежат в сфере ценностей, а их эффективность 

определяется монополией западных СМИ на интер-

претацию фактов и явлений. Ответ здесь должен быть 

«ассиметричным», но адекватными когнитивными и 

технологическими средствами для него постсоветская 

Россия до сих пор не располагает. Для их создания 

нужно выстроить новое обществоведение и опреде-

лить собственный цивилизационный выбор в реаль-

ном общественном диалоге. 
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The paper is devoted to the problem of public policy formation of in social networks. The author analyses the ne-

cessity of the formation and promotion of the image of political leaders, their goals and objectives pursued. Specific 

examples of politicians who have their accounts on various Internet portals, and the nature of their virtual activity are 

analyzed. 

Ключевые слова: аудитория, блог, виртуализация, демократия, доверие, информация, квазиполитические, 

поддержка, политическая власть, политический имидж, публичная политика, сообщение, сообщества, социаль-

ные медиа, социальные сети, сторонники, элита.  

Keywords: audience, blog, virtualization, democracy, trust, information, quasipolitical, support, political power, po-

litical image, public policy, communication, community, social media, social networking, supporters, elite. 

 

 

Проблематизация 
В чем сила виртуальных сетей? При всей кажу-

щейся банальности этого вопроса, ответ на него очень 
важен для политической науки и управленческой 
практики. Обобщим полученную в ходе исследования 
информацию. 

Во-первых, умение пользоваться современными 
информационными технологиями позволяет опытным 
интернет-пользователям использовать социальные 
сети для формирования политической карьеры. В ка-
честве конкретных примеров приведем выборы Пре-
зидента США (больше всего друзей в социальных 
сетях было у Б. Обамы), деятельность известного рос-
сийского блогера А. Навального. 

Во-вторых, социальные сети обладают рядом не-
оспоримых достоинств, одним из которых является 
легкость, с которой всегда можно в режиме реального 
времени связаться с любым человеком, где бы он ни 
находился. Это позволяет политику/государственному 
чиновнику быть в курсе последних новостей и реак-
ции людей на происходящие события в мире и в на-
шей стране. В качестве примера приведем социаль-
ную сеть www.regionalochka.ru, целями и задачами 
создания которой являются: 

1. Повышение качества жизни граждан и улучше-
ние условий развития бизнеса. 

2. Электронное государство, повышение эффек-
тивности государственного управления. 

3. Развитие российского рынка ИКТ и российских 
технологий, обеспечение перехода к цифровой эко-
номике. 

4. Преодоление цифрового неравенства и созда-
ние базовой инфраструктуры информационного об-
щества. 

5. Обеспечение безопасности в информационном 
обществе. 

6. Развитие цифрового контента и его перевод в 
электронный вид [2]. 

В-третьих, в основном социальные сети исполь-
зует молодежь. Изначально разработчики социальных 

сетей представляли своей целевой аудиторией именно 
молодых людей. Причина подобного подхода заклю-
чается в том, что молодежь гораздо активнее идет на 
контакт с малознакомыми людьми, всегда готова к 
новому знакомству, к усвоению новой информации. 
Социальные сети в этом плане – идеальная площадка. 
Рост проникновения Интернета в регионы России 
сохраняется – 59 % взрослого населения России 
пользуются интернетом (68,7 млн человек). 
Полугодовой прирост аудитории составил 2,2 млн 
человек. 80 % дневной аудитории русскоязычного 
интернета проявляют активность в социальных сетях. 
Первое место по популярности социальных сетей 
занимает ВКонтакте, посещаемость которой в мае 
2014 года выросла до 52,1 млн человек, второе место 
у социальной сети «Одноклассники» с месячной 
аудиторией в 40,8 млн человек. Российская аудитория 
Facebook в мае 2014 года составила 23,4 млн поль-
зователей, из которых 1 млн – активные авторы. Здесь 
преобладание женской активной аудитории 
зафиксировано на уровне в 54,2 % [6]. 

В-четвертых, в социальных сетях очень быстро 
аккумулируются/вырабатываются креативные соци-
ально значимые решения. Ведь в них отсутствует вла-
стная вертикаль и задействуется сетевой ресурс. На-
пример, социальные сети позволяют эффективно ис-
пользовать метод краудсорсинга. 

В-пятых, социальные сети значительно ускоряют 
процесс межличностной и социальной коммуникации. 
Видеоконференции сегодня – это неотъемлемая часть 
эффективной работы, позволяющая в режиме он-лайн 
решать межгосударственные и международные во-
просы, проводить обучение граждан и персонала и 
многие другие вопросы. 

 

Сущность социальной сети 
Большинство определений социальных сетей сво-

дится к указанию на их интерактивную функцию 
(общение и/или обмен информацией в режиме реаль-
ного времени). Синтезируя эти определения, в книге 
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«Современные PR-технологии работы в интернете» 
авторский коллектив (А. Н. Чумиков и др.) предлагает 
использовать следующее определение: социальные 
сети – это веб-сайты и иные инструменты Интернета, 
главной особенностью которых является предостав-
ление возможности пользователям взаимодействовать 
друг с другом и обмениваться различными видами 
информации. Построение социальных сетей включает 
в себя организацию интернет-сообществ, способст-
вующих расширению участия существующей общест-
венности и привлечению дополнительных пользова-
телей, заинтересованных в обсуждении круга, интере-
сующих их вопросов [5, с. 16].  

Выделим основную, по нашему мнению, полити-
ческую особенность социальной сети: при ежеднев-
ном многомиллионном потоке сообщений ни одно из 
них не является значимым, влиятельным. Однако как 
только вокруг некоторых сообщений собирается кри-
тическая масса количественного внимания (цитирова-
ния, обсуждения), оно за несколько часов перерастает 
в качественный результат социально-политической 
жизни, которому невозможно противостоять тради-
ционными административными механизмами. В каче-
стве примера приведем современную ситуацию в 
Восточной Украине, когда новости о ней доминируют 
в российском информационно-политическом про-
странстве, а в других странах – находятся на перифе-
рии этого пространства. 

Предсказать такого рода развитие событий сего-
дня в принципе не представляется возможным, управ-
лять им можно, но пока затруднительно. Для предот-
вращения роста интереса к информационному сооб-
щению, которое может привести к изменению поли-
тических событий, требуется постоянный мониторинг 
информационного пространства с целью оперативно-
го принятия контрмер. Несвоевременная реакция Ми-
нистерства обороны РФ на обвинения в уничтожении 
над воздушным пространством Украины «малазий-
ского боинга» подтолкнуло страны Евросоюза на 
принятие необъективного решения в отношении дан-
ной катастрофы. Возможно, что именно эта катастро-
фа послужила финальным доводом к выходу россий-
ского Министерства обороны в социальный сети, соз-
данию страниц в ведущих мировых сетях [3]. 

Таким образом, возникает новый тип публичной 
политики, отличный от известных ее форм: митингов, 
выступлений по телевидению, публикаций в традици-
онных печатных СМИ. К этому «новому публичному 
типу» политики надо всем (государству, обществу и 
гражданам) готовиться, с ним всем придется считать-
ся. «С ростом общественных сетей в России рождает-
ся публичная политика. Бюрократия и политические 
партии пойдут за той повесткой, которую предложат 
эти сети…» [5, с. 43]. 

 

Зачем политикам быть в социальных сетях?  
Самые популярные социальные сети Vk.com, Fa-

cebook, Twitter обладают колоссальным влиянием на 
развитие разных сторон жизни общества – политики, 
журналистики, реклама. Регулярно просматривая лен-
ты новостей и комментариев, можно быть наблюдать 
за тем, какие настроения царят в обществе, какие те-
мы их волнуют, на какие проблемные моменты они 
обращают особое внимание. Ведь зачастую нацио-

нальная политическая элита не представляет себе круг 
вопросов, которые являются злободневными для 
большинства граждан страны (рост цен на продоволь-
ственные товары, коммунальные услуги т. п.).  

Думается, не лишне будет напомнить банальное 
утверждение о том, что тот, кто имеет информацию – 
имеет власть. Ведь каждый политик всегда стремится 
обладать той степенью общественной поддержки, 
которая даст ему возможность продвигать свои идеи 
на высшем управленческом уровне, то есть во власти, 
и в обществе. Обладание властью – вот основная цель 
каждого политического деятеля, однако стремятся к 
ней по-разному. Не случайно сегодня любой полити-
ческий лидер объясняет свои действия широкой об-
щественности и различным органам управления через 
пресс-конференции, через общение с журналистами, 
прямые мосты, встречи с гражданами (в том числе – с 
избирателями) и т. д. 

Вполне естественным становится то, что полити-
ки в своих целях все чаще используют общение в Ин-
тернете. Социальное общение в Интернете постоянно 
развивается, а политики открывают для себя все 
удобства интернета для связи с избирателями, и мно-
гие из них размещают свои профили в разных соци-
альных сетях. Согласно политическому блогу Tech-
President (www.techpresident.com), отслеживающему 
использование интернета кандидатами на президент-
ских выборах США 2008 года, больше всего «друзей» 
было на MySpace и Facebook у Х. Клинтон и Б. Оба-
мы. Лидировал же сенатор (на тот момент) Б. Обама: 
у него было 88706 сторонников на Facebook и 
97847 на MySpace. У сенатора Х. Клинтон 21477 – на 
Facebook и 88492 сторонника на MySpace [6, с. 193]. 

Есть и российские примеры активного использова-
ния политиками социальных сетей. Так, в социальной 
сети vk.com зарегистрировано более 3300 человек под 
именем «Владимир Путин», причем реальный полити-
ческий деятель с таким именем неоднократно заявлял, 
что не собирается заводить аккаунтов в социальных се-
тях [7]. Однако у В. В. Путина есть официальный сайт, 
на котором содержится вся основная информация о лич-
ности политического лидера с регулярно обновляющи-
мися информацией: http://putin.kremlin.ru/.  

Сегодня можно наблюдать, как понятие социаль-
ной сети во многом приравнивается к понятию демо-
кратии и социально-политического выбора. Получа-
ется, что по мере увеличения способности взаимодей-
ствовать с собственным окружением – профессио-
нальным, политическим или каким-либо иным – на-
родные голоса, подкрепленные и усиленные средст-
вами электронной коммуникации, будут приобретать 
все большее политическое значение. А ведь за что в 
конечном итоге борется любой политик? За голоса 
поддержки, за голоса своих избирателей, за тех лю-
дей, которые поддержат его на выборах. Свои аккаун-
ты «В контакте» имеют лидеры думских партий: 
С. Миронов, Г. Зюганов, В. Жириновский, лидеры 
ведущих партий, не первый год борющихся за коли-
чество «мест» в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Сегодня социальные сети сосредоточиваются в 
областях, где люди хотят повлиять на происходящее – 
связаться друг с другом, создать какую-то ценность, 
извлечь прибыль и т. д. Интересы людей выйдут дале-

http://www.techpresident.com/
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ко за пределы вопросов типа «с кем мне комфортно» и 
«с кем можно поболтать»: речь идет о массовом произ-
водстве и со-производстве новых ценностей, о мощном 
влиянии друг на друга, в сущности, о демократии как 
таковой. Желание политиков обладать умами и серд-
цами миллионов имеет современный путь – через со-
циальные сети. В июне 2010 года глава государства 
стал использовать для распространения официальной 
информации специально созданный микроблог Krem-
linRussia в социальной сети Twitter. В этом же году на 
ресурсе был открыт второй аккаунт Medvedev Russia – 
уже для персональных записей от Д. Медведева. К 
концу 2011 года у Президента было 230 тыс. и 765 тес. 
фолловеров в двух аккаунатах Twitter. Аккаунты стали 
оценивать как высокоэффективный способ обратной 
связи, отслеживания реакции посетителей на инициа-
тивы главы государства [5, с. 21]. Правильное понима-
ние атмосферы и настроений, аргументированная по-
зиция по волнующим вопросам, ясная и четкая схема 
действий на ближайшую и долгосрочную перспективу 
– это возможность привлечь внимание граждан, гото-
вых идти за политическим лидером. 

 

Чем могут помочь социальные сети в дости-

жении поставленных целей?  
В отличие от СМИ Интернет обладает более широ-

ким потенциалом общения, предлагает возможность 
прямой двусторонней взаимной связи между населени-
ем и политиками. Существует прогноз, что со временем 
Интернет радикально трансформирует государство и 
демократию до такой степени, что результатом будет 
новая волна демократизации в мировых масштабах [1, 
с. 15].  

Группа поддержки или сеть поддержки является 
достаточно новым типом негосударственной организа-
ции, члены которой оказывают друг другу различные 
типы нематериальной, нефинансовой помощи. Такая 
группа может использоваться для широкого распростра-
нения информации среди общественности, которое было 
не под силу отдельному члену группы. Примером могут 
послужить массовые поисковые операции по поиску 
пропавших людей в различных районах страны с при-
влечением добровольцев, в том числе через социальные 
сети. Эти сети показали свою эффективность в том, что 
касается обнародования информации о злоупотреблени-
ях в различных сферах общественной жизни. Вспомним 
недавнюю историю с бывшим сотрудником ЦРУ и 
Агентства национальной безопасности США 
Э. Сноуденом, который с начала июня 2013 года передал 
газетам The Guardian и The Washington Post секретную 
информацию, касающуюся тотальной слежки американ-
ских спецслужб за коммуникациями между гражданами 
многих государств по всему миру при помощи сущест-
вующих информационных сетей и сетей связи. 

Теоретически Интернет способствует и созданию 
сетей, и успеху политических действий, способствуя 
информационному обмену среди заинтересованных 
групп. Интернет зачастую используется как средство 
политической мобилизации, что остается недостаточно 
изученным в трудах, посвященных сетям поддержки.  

Сегодня Интернет представляет своего рода гибрид 
форума для общения, который выходит за пределы тра-
диционных собраний и печатной прессы, консолидируя 
возможности интерактивной коммуникации и предос-

тавления информации большому числу людей. Развитие 
информационных сетей означает, что органы государст-
венной власти больше не могу делать информацию сво-
ей монополией, как это было недавно. Однако есть и 
данные о том, что эти виды связи дают особые преиму-
щества организациям, имеющим доступ к таким техно-
логиям. Регулярность, с которой традиционные СМИ 
ссылаются на информацию, полученную в социальных 
сетях, позволяет считать, что личные профили полити-
ков и государственных деятелей различного уровня, 
принимаются безоговорочной истиной. Практически 
каждый телевизионный сюжет в новостных программах 
телевидения ссылается на информацию, полученную с 
официального аккаунта политического деятеля, разме-
щенного в социальных сетях Facebook, Twitter. То есть, 
теперь уже не обязательно брать интервью, можно про-
сто сослаться на пост, размещенный на личной страни-
це.  

 

Сети как инструмент привлечения сторонников 
Известно, что формирование правильного имиджа 

очень важно для любого политического лидера, а знание 
простых «правил» собственной презентации в социаль-
ных сетях поможет составить правильное мнение о лич-
ности и деятельности политика. Примером может по-
служить политическая карьера А. Навального, начавше-
го свою деятельность с «Комитета защиты москвичей» – 
общегородского движения противников коррупции и 
нарушения прав граждан при осуществлении строитель-
ства в Москве в 2004 году. А в 2013 году в сентябре вы-
боры мэра столицы запомнились всем яркой рекламной 
кампанией А. Навального, позволившей набрать ему 
27 % голосов москвичей. Получается, что, несмотря на 
сомнительный послужной список и большое количество 
слухов, окружавших А. Навального на протяжении всей 
его политической карьеры, немалое количество граждан 
столицы было готово его слушать и поддерживать. 

На наш взгляд, основная политическая сила 
А. Навального заключена в его умении распространять 
информацию в социальных сетях. Он начал с того, что 
общался с людьми в удобной для них форме. Писал свои 
мысли, которые были просты и понятны людям, кото-
рые готов был с ними обсуждать в режиме диалога. Ведь 
до появления в сетях блога А. Навального, о нем вряд ли 
кто-то слышал. Но именно в социальных сетях он обрел 
сторонников, популярность и поддержку. Следователь-
но, социальные сети дают ощущение того, что политик 
не обезличен для народа, а даже более-менее знаком.  

Перед созданием блога или профиля политического 
деятеля, необходимо поставить задачу создать и под-
держать определенный образ – современный, ком-
муникативный, энергичный, ответственный руководи-
тель, способный оперативно, без лишней бюрократии 
принимать решения, будучи на постоянной связи с насе-
лением. Надо понимать, что для политика любого уров-
ня успешная работа по созданию имиджа в сети зачас-
тую зависит от добросовестности его помощников, ко-
торые создают и ведут интернет-страницы. С пользова-
телями и подписчиками всегда надо контактировать. 
Хорошая работа в социальных сетях может быть только 
постоянной, креативной и основанной на знании специ-
фики данной интернет-площадки и ее аудитории. К со-
жалению, личного опыта и понимания как правильно 
обновлять информацию и как часто делиться своими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post
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мыслями, в каком формате, бывает не достаточно. Не-
обновляемые страницы наносят существенный урон 
репутации политика и политической силы. Именно по-
этому так необходимо собрать правильную команду 
помощников. 

Важно, что в современной политике социальные се-
ти рассматриваются как квазиполитические (иногда как 
гиперполитические) сообщества. Но как завлечь в эти 
сообщества большинство граждан? Так, профессор Ка-
лифорнийского университета П. Коллок в книге «Сооб-
щества в киберпространстве» отмечает, что пользовате-
ли готовы присоединиться к сообществам по трем при-
чинам: 

1. Ожидание взаимовыгодного сотрудничества. 
Присоединяясь к сообществу, люди надеются получать 
полезную информацию взамен их вклад (например, уча-
стие в опросах). 

2. Улучшение собственной репутации. Участник 
сообщества делится с другими его членами полезной 
ссылкой. Если он делает это не единожды, а система-
тично, это отражается на его репутации среди других 
членов этого сообщества. 

3. Ощущение полезности. Тот, кто на регулярной 
основе делает некий вклад в общее дело сообщества, 
начинает полагать, что он – незаменимый его член/ уча-
стник [7]. 

В Интернете, как и в реальной жизни, людям 
интересно только там, где они наблюдают живую и 
нетривиальную реакцию на происходящее. Поэтому 
стратегия развития и содержание могут претерпевать 
существенные изменения как по форме, так и по сути. 
Важно понимать: на какую реакцию от подписчиков вы 
рассчитываете? Формат монолога и отсутствия обратной 
связи обречен на фиаско. Люди хотят быть 

услышанными и более всего ценят две вещи, которые 
взаимодополняемы: конструктив и юмор. Большая 
трудность состоит в том, чтобы избрать правильное 
соотношение между ними. Ибо даже самая 
конструктивная и полезная информация, поданная в 
слишком большом объеме и чрезмерно серьезной 
форме, неизбежно вызовет волну ядовитого скепсиса и 
бешеного отторжения у ее адресатов. 

Лидеры современных социальных сетей – это 
гигантские развивающиеся виртуально-информацион-
ные системы, куда вовлечены огромные массы людей. 
При этом у них всегда есть выбор: формировать мнение 
в сети, следить за ним (как это делают спецслужбы), 
прятаться от него или, может быть, заняться другим 
видом бизнеса [4]. 

 

Выводы 
1. Интернет-пространство в общем и социальные се-

ти, в частности, являются эффективным инструментом в 
формировании политической силы любого субъекта 
политики. Чем больше будут развиваться социальные 
сети, тем активнее их будут использовать политики и 
государственные деятели. Это современный и весьма 
долговременный политический тренд. 

2. Социальные сети наиболее активно используются 
в период подготовки выборов различных органов вла-
сти. Эта тенденция продолжится в ближайшее время, 
независимости от чьего-либо желания или нежелания. 

3. Сегодня именно социальные сети позволяют гра-
жданам и обществу наиболее эффективно и быстро до-
носить до власти свои интересы. Не исключено, что в 
ближайшее время реальная политика почти полностью 
может переместиться в виртуальное пространство. 
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Региональный политический маркетинг – это 
сложносоставной феномен, включающий в себя во-
просы изучения регионального политического рынка, 
государственного и муниципального управления, по-
литического поведения и политического менталитета 
населения субъектов РФ. Поэтому в современной на-
учной литературе политический маркетинг, в том 
числе и региональный политический маркетинг, явля-
ется объектом изучения различных гуманитарных 
наук: политологии, экономики, юриспруденции, пси-
хологии, социологии и других. При этом представи-
тели разных общественных наук изучают проблемы 
регионального политического маркетинга под разным 
углом зрения: видят в нем деятельность по изучению 
политического рынка, по продвижению политическо-
го «товара» и доведению его до потребителей, по 
управлению политическим поведением граждан, по 
созданию правовых актов для проведения избира-
тельных кампаний и осуществления политико-адми-
нистративной реформы и др.  

Следует также отметить, что региональный поли-
тический маркетинг может изучаться в рамках ряда 
политических наук. Прежде всего, это политическая 
история, политическая теория, политическая геогра-
фия, политическая социология, политическая психо-
логия, политическая этика и политическая семиотика. 

Политическая история позволяет проследить ис-
торию возникновения, становления и развития регио-
нального политического маркетинга. 

Политическая теория включает изучение основ-
ных теорий, подходов, концепций, школ, технологий 
регионального политического маркетинга. 

Политическая география позволяет сравнить, как 
протекают процессы развития регионального полити-
ческого маркетинга на разных территориях. 

Политическая социология выделяет взаимосвязи и 
взаимодействие различных социальных групп и слоев 
региона с органами власти. 

Политическая психология дает возможность оп-
ределить мотивы политического поведения акторов 
регионального политического маркетинга. 

Политическая этика позволяет изучить нравствен-
ные аспекты регионального политического маркетинга. 

Политическая семиотика позволяет проанализиро-
вать способы передачи информации, свойства знаков и 
знаковых систем в региональной политической жизни.  

На современном этапе можно выделить четыре 
основные группы научных исследований, в которых 
рассматриваются вопросы развития политического 
маркетинга, в том числе и регионального. Это работы 
представителей политических, юридических, эконо-
мических и психологических наук. Кроме того, ис-
следователи изучают проблемы регионального поли-
тического маркетинга на стыке ряда дисциплин, на-
пример политологии и психологии, политологии и 
юриспруденции. 

Рассматривая региональный политический марке-
тинг в качестве объекта научного исследования, необ-
ходимо прежде всего определить, что такое маркетин-
говый анализ и синтез в политической сфере, а что – 
анализ и синтез маркетинга в политике.  

Маркетинговый анализ и синтез в политической 
сфере – это анализ и синтез политических явлений и 
событий, политических процессов методами марке-
тинга в соответствии с рыночными принципами, 
предполагающими обмен товарами, конкуренцию 
политических сил, удовлетворение политических ин-
тересов и потребностей.  

Маркетинговый анализ регионального политиче-
ского маркетинга предполагает, во-первых, анализ 
состояния спроса и предложений на региональном 
политическом рынке, во-вторых, сегментирование 
регионального политического рынка, в-третьих, пози-
ционирование регионального политического товара, 
в-четвертых, адресность регионального политическо-
го продукта. Все эти аспекты изучаются с помощью 
методов маркетинга. 

Анализ и синтез маркетинга в политике – это бо-
лее широкое понятие, предполагающее анализ и син-
тез политических явлений, событий и политических 
процессов методами различных общественных наук, в 
частности, политологии, философии, социологии, 

М. М. Кисляков 
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психологии. При анализе и синтезе политического 
маркетинга в политической сфере очень важно учи-
тывать как управляемые факторы, зависящие от мар-
кетинговой деятельности ее субъектов, так и неуправ-
ляемые факторы, носящие объективный характер и не 
зависящие от тех, кто реализует технологии полити-
ческого маркетинга. В качестве управляемых факто-
ров могут рассматриваться вопросы стратегии и так-
тики, осуществление маркетинговых мероприятий, 
контроль за результатами маркетинговой деятельно-
сти. В качестве неуправляемых факторов могут вы-
ступать особенности природно-климатических усло-
вий регионов, географическое положение территорий. 

Кроме того, при изучении проблем регионального 
политического маркетинга важно выяснить как пози-
тивные, так и негативные его стороны. 

В 70 – 80-е годы прошлого столетия в гуманитар-
ных науках возникло и получило развитие новое науч-
ное направление – синергетика (общая теория самоор-
ганизации). Это направление позволило по-новому 
взглянуть на основные проблемы общественного раз-
вития, в том числе и в политической сфере. Основные 
положения синергетики сегодня используются пред-
ставителями различных общественных наук. 

С точки зрения философов, синергетика позволя-
ет выявить наиболее общие проблемы развития соци-
альных систем, в частности, понять законы самоорга-
низации как объяснительный принцип волновых про-
цессов в общественном развитии. 

Социологи рассматривают синергетику как науч-
ную дисциплину, позволяющую обосновать основные 
положения управления социальными ритмами и оп-
ределить проблемы прогностики. 

Для политологов синергетика является методоло-
гической основой, дающей возможность показать по-
литические колебания и циклы, понять содержание 
противоречий и проблем в развитии политической 
жизни, в частности, регионального политического 
маркетинга. 

Основы общей теории самоорганизации были за-
ложены в трудах русско-американского ученого со-
циолога и культуролога П. А. Сорокина [8, с. 297 – 
424]. 

Именно он показал, что основными проявлениями 
социальной стратификации являются экономическая 
и политическая флуктуации. 

Если использовать выводы П. А. Сорокина, об-
щую теорию самоорганизации и применить их к ана-
лизу современной политической жизни, а более кон-
кретно – применить к анализу развития регионально-
го политического маркетинга, то можно прийти к сле-
дующим предположениям. 

К основным принципам общей теории самоорга-
низации относятся открытость, неравновесность, не-
линейность. Данные принципы могут проявляться при 
развитии различных политических институтов. 

Так, например, Р. Ф. Матвеев исследует полити-
ческие партии как саморегулирующуюся неравновес-
ную систему [5, с. 18 – 21]. По его мнению, политиче-
ская партия – это многомерная система, так как со-
единяет в себе разнородные элементы: политическую 
идеологию, общественно-политическую активность, 
организационную структуру. Как считает автор, по-
литическую партию можно рассматривать как само-

регулирующуюся систему на основании трех обстоя-
тельств. Во-первых, существуют объективные законы 
развития партий, которые в то же время дают относи-
тельную свободу выбора вариантов и форм функцио-
нирования. Эти законы можно познавать и использо-
вать на практике. Во-вторых, партия представляет 
собой открытую неравновесную систему, в которой, 
как и в других системах подобного типа, значитель-
ную роль играют случайности. В-третьих, эволюция 
отдельной партии и партийной системы в целом про-
исходит по принципу «естественного отбора», в ре-
зультате которого сохраняются наиболее эффектив-
ные организации.  

Как отмечает далее Р. Ф. Матвеев, партия в прин-
ципе невозможна без политической активности, на-
правленной на достижение определенной цели. Но по-
нятие цели включает в себя множество задач разного 
содержания и уровня: экономических, социальных, 
политических, идеологических. Пытаясь как-то упоря-
дочить представление о цели, партия разрабатывает 
свою программу, в основу которой кладется та или 
иная концепция. При этом программные установки 
должны вызывать у людей не просто пассивное согла-
сие, но и активную самоорганизацию, которая, однако, 
стихийно не сложится. Чтобы получить систему, кото-
рая нужна конкретному государству, например России, 
этот процесс необходимо направлять, используя демо-
кратические методы. Выводы Р. Ф. Матвеева заслужи-
вают внимания и позволяют полнее представить про-
цессы развития политических партий как открытых 
неравновесных систем. 

На наш взгляд, эти подходы имеют право на суще-
ствование. Однако каждый из них позволяет проанали-
зировать лишь отдельные стороны политического мар-
кетинга. При этом исследователи в основном анализи-
руют политический маркетинг на федеральном уровне 
и практически не затрагивают вопросы развития ре-
гионального политического маркетинга, тогда как на 
региональном уровне политический маркетинг имеет 
существенные отличия. Он призван решать специфи-
ческие цели и задачи исходя из тех реальных условий, 
которые складываются в конкретном регионе. 

Исследование регионального политического мар-
кетинга как деятельности позволяет, во-первых, пред-
ставить региональный политический маркетинг как 
систему, для которой характерно взаимодействие с 
внешней средой, случайные отклонения состояний 
системы (флуктуация), переход из одного состояния в 
другое (бифуркация), возникновение новых структур. 
Во-вторых, данный подход позволяет раскрыть со-
держание противоречий и проблем в развитии регио-
нального политического маркетинга. В-третьих, дает 
возможность определить механизм функционирова-
ния регионального политического маркетинга. 

Региональный политический маркетинг получил 
развитие в условиях перехода от авторитарного поли-
тического режима к демократическому, в условиях 
становления и развития элементов новой политиче-
ской системы, в условиях постоянно изменяющейся 
социально-политической ситуации в регионах, в ус-
ловиях возникновения случайных отклонений.  

Рассматривая региональный политический марке-
тинг как систему деятельности, мы должны констати-
ровать, что он функционирует в рамках регионально-
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го социально-политического пространства и регио-
нального политического рынка. При этом все они раз-
виваются по своим законам. 

Региональный политический рынок в регионах 
России может рассматриваться как самонастраиваю-
щаяся система, развивающаяся тоже по своим зако-
нам. Региональное социально-политическое про-
странство формируется на основе изменяющихся со-
циально-экономической и социально-политической 
ситуаций в регионе. Возникающие при этом различ-
ные отклонения приводят к возникновению новых 
структур, в частности, таких, как политические кон-
сультативные советы при главах исполнительной вла-
сти, городские общественные палаты и другие.  

Таким образом, можно утверждать, что регио-
нальный политический маркетинг – это открытая 
неравновесная система, взаимодействующая с дру-
гими открытыми неравновесными системами, в ча-
стности, региональным социально-политическим 
пространством, региональным политическим рынком 
и получающая развитие с присущими для этих сис-
тем процессами и принципами: принципом открыто-
сти, неравновесности, нелинейности, необратимо-
сти, направлена на совершенствование региональной 
политической системы [2, с. 46 – 47]. 

Концептуальное отличие подхода автора дан-
ной статьи от существующих в современной рос-
сийской научной литературе состоит в том, что ре-
гиональный политический маркетинг следует изучать 
с позиций системно-синергодеятельностного, обосно-
ванного в работах И. Н. Гомерова [1, с. 54], и меж-
дисциплинарного подходов и рассматривать его как 
открытую неравновесную систему. Такая точка зре-
ния позволяет преодолеть описательный метод изуче-
ния политических проблем, дать комплексный анализ 
регионального политического маркетинга как откры-
той неравновесной системы, определить его позитив-
ные и негативные стороны, перспективы развития. 

Системный подход дает возможность изучать ре-
гиональный политический маркетинг как особого ро-
да систему, имеющую определенный набор элемен-
тов, свою структуру (взаимосвязи между этими эле-
ментами), правила внутреннего функционирования 
элементов (их роли по отношению друг к другу) и 
внешнего функционирования (их роли в отношении 
окружающей среды, действительности).  

Смысл синергетического подхода заключается в 
том, что он показывает, как из неупорядоченных 
структур возникают упорядоченные, как происходит 
движение от хаоса к порядку. 

Деятельностный подход позволяет выяснить, ка-
кие ставятся цели, с помощью каких средств они мо-
гут быть достигнуты, каковы будут результаты дея-
тельности. 

Междисциплинарный подход предоставляет воз-
можность дать всесторонний анализ регионального 
политического маркетинга, выделить его политиче-
ские, экономические, правовые и психологические 
аспекты. 

Открытая неравновесная система регионального 
политического маркетинга находится в состоянии 
становления и развития и направлена на удовлетворе-
ние политических нужд, потребностей и запросов 
граждан региона, а также на изменение не только их 

политического поведения, но и политического мента-
литета, проявляющегося в мыслях и действиях граж-
дан региона.  

Важным моментом в изучении регионального по-
литического маркетинга является выяснение его ос-
новных концепций, что позволяет представить его 
конечные цели и средства их достижения. 

Основные концепции политического маркетинга 
базируются на классической концепции коммерческого 
маркетинга, современных концепциях социально-эти-
ческого маркетинга и маркетинга взаимодействия.  

В современной научной литературе исследователи 
выделяют четыре основные концепции политического 
маркетинга. К ним относятся: концепция совершенст-
вования политического производства/продукта, кон-
цепция интенсификации политических усилий, кон-
цепция политического маркетинга, концепция соци-
ально ответственного политического маркетинга. 

По мнению исследователя И. Л. Недяк, все четыре 
концепции политического маркетинга базируются на 
концепциях коммерческого маркетинга, но при этом 
имеют свою специфику.  

Концепция совершенствования политического 
продукта/производства основывается на том, считает 
И. Л. Недяк, что производители политического про-
дукта ориентируются на существующий продукт 
(программы, идеологию), технологии совершенство-
вания этого продукта и конечной целью ставят полу-
чение голосов избирателей за счет совершенствования 
политического продукта/производства [6, с. 208]. 

Суть концепции интенсификации политических 
усилий состоит в том, по мнению И. Л. Недяк, что 
производители политического продукта/производ-
ства, опираясь на существующие программы и идео-
логии, стремятся использовать пропаганду и продви-
жение, увеличить «объем продаж», а взамен получить 
максимальное количество голосов избирателей. Ос-
новные технологии, используемые при этом, – это 
технологии убеждения и коммуникации. Недостатки 
данной концепции в том, что маркетинговые методы 
исследования политического рынка применяются для 
того, чтобы максимально продать свой продукт, а не 
создавать/адаптировать его под ожидания избирате-
лей. Задача формирования долгосрочных и взаимовы-
годных отношений с избирателями даже и не форму-
лируется [6, с. 209]. 

Концепция политического маркетинга принципи-
ально отличается от двух первых концепций, утвер-
ждает исследователь И. Л. Недяк, так как воплощает 
новую философию управления. На первое место для 
производителей политического продукта выходят 
нужды, потребности и запросы избирателей. В основе 
всей деятельности производителей политического 
продукта – комплексные усилия маркетинга и удовле-
творение политических нужд, потребностей и интере-
сов избирателей. Ориентация на избирателя – основа 
концепции политического маркетинга, формирование 
долгосрочных отношений сотрудничества производи-
телей политического продукта и потребителей этого 
продукта. В этом вся суть концепции политического 
маркетинга. 

Концепция социально ответственного политиче-
ского маркетинга построена на том, отмечает 
И. Л. Недяк, что производители политического про-
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дукта должны быть ответственны не только перед 
отдельными избирателями, но и перед всем общест-
вом в целом. Их задача состоит в том, чтобы завоевы-
вать доверие избирателей и всего общества в целом. 

Если сравнивать представленные концепции по-
литического маркетинга, то можно сделать вывод: 
концепции различаются по стратегическим и тактиче-
ским целям, преследуют совершенно разные конеч-
ные цели. 

Современные исследователи выделяют нацио-
нальные, региональные и местные модели политиче-
ского маркетинга. При этом исследование основных 
моделей политического маркетинга на федеральном 
уровне дает возможность представить национальные 
особенности его развития, а изучение региональных и 
местных моделей политического маркетинга выявляет 
региональную и местную специфику. Так, исследова-
тель Е. Г. Морозова выделяет североамериканскую и 
западноевропейскую модели политического марке-
тинга. В последние десятилетия получает развитие 
российская модель политического маркетинга, отли-
чающаяся от североамериканской и западноевропей-
ской моделей. Кроме того, в рамках национальных 
моделей получают развитие региональные и местные 
модели политического маркетинга, которым пока в 
научной литературе уделяется мало внимания.  

Отдельные аспекты развития регионального по-
литического маркетинга в Сибирском регионе рас-

сматриваются в работах философов, экономистов, 
историков. В качестве примера могут быть приведены 
исследования Л. Г. Олеха, Ю. А. Фридмана, В. И. Ко-
зодоя и других [7; 9; 3]. 

Некоторые особенности региональной модели по-
литико-избирательного маркетинга рассмотрены в 
кандидатской диссертации М. С. Холодилина [10, 
с. 11]. По его мнению, в отдельных регионах России, 
в частности в Башкортостане, проявляется увлечение 
количественными показателями в ущерб качествен-
ным показателям в развитии политического марке-
тинга. 

Элементы региональной модели политического 
маркетинга проанализированы в статье П. А. Коло-
сова [4, с. 180 – 186]. По его мнению, использование 
региональными политиками технологий политическо-
го маркетинга позволяет им добиваться значительно-
го преимущества перед своими политическими оппо-
нентами на выборах. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что 
на сегодня в российской научной политологической 
литературе обозначилось несколько подходов и кон-
цепций к изучению общих теоретических проблем 
политического маркетинга. Но, к сожалению, подхо-
ды и концепции к исследованию регионального и му-
ниципального политического маркетинга пока только 
формируются.  
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ГУМАНИСТИЧЕСКИ-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД В МИКРОСОЦИОЛОГИИ 
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HUMANISTIC SENSE APPROACH IN MICROSOCIOLOGY 

L. Yu. Logunova 

 

В современной социологии, испытывающей парадигмальный кризис, оформляется гуманистически-

смысловой подход. Он сохраняет гуманистические традиции феноменологической социологии и микроанализа, 

акцентирует внимание на человеке как главном эксперте собственной жизни и ее смыслов. Статья содержит 

основные особенности, принципы, методические характеристики молодого подхода. Данный подход основан на 

интерпретативной парадигме, но предполагает насыщенный методологический потенциал, совмещающий эле-

менты макро- и микроанализа. Это решает многие современные методологические проблемы в гуманитарных 

науках. С помощью методов данного подхода можно изучать людей и общества как взаимодействующих с по-

мощью смыслов субъектов, изучать процессы этих взаимодействий. Возможности анализа смыслов жизни че-

ловека в культурно-историческую эпоху проиллюстрированы на примере искусства модерна. Показаны векто-

ры развития и значимость данного подхода в будущем. 

In modern sociology, experiencing a paradigm crisis, humanistic sense approach is formed. It retains the humanistic 

tradition of phenomenological sociology and microanalysis, focuses on the person as a chief expert of their own life and 

its meaning. The paper contains the basic features, principles, methodical specifications of the young approach. This 

approach is based on the interpretive paradigm, but involves intense methodological potential, combining elements of 

macro- and micro-analysis. This solves many modern methodological problems in the humanities. This approach can be 

used for studying people and society as interacting with the help of the subjects senses, for studying processes of these 

interactions. The potential of analyzing the human life sense in the cultural and historical period is illustrated by the 

example of Art Nouveau. The vectors of development and the importance of this approach in the future are shown. 

Ключевые слова: микроанализ, гуманистически-смысловой подход, феноменологическая социология. 
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Парадигмальный кризис социологии характеризу-

ется поиском альтернативных исследовательских 

стратегий. Постулаты интерпретативной парадигмы 

стали своеобразным «ответом» на проблему методо-

логической ограниченности монодисциплинарного 

подхода и традиционного «жесткого» анализа дея-

тельности человека в сфере, не поддающейся в прин-

ципе исключительно количественному анализу 

(смыслы, ценности, социальный опыт, ментальные 

структуры). Если в классическом подходе личность с 

ее жизненными смыслами жестко зависела от объек-

тивной надындивидуальной реальности, то в неклас-

сическом подходе значимой признается «человече-

ская» повседневность с ее индивидуальными внут-

ренними интенциями. 

Логика развития современной методологии дрей-

фует в сторону оформления тенденции интегра-

тивного понимания социальных процессов и явлений, 

когда основным методологическим приемом стано-

вится сочетание микро- и макроуровней анализа, 

преодолевающих конфликты объективистской и 

интерпретативной парадигм. При отсутствии явного 

доминирования признанных теоретических подходов 

появляется возможность интенсивного развития 

методологии, позволяющей исследовать жизнь людей, 

наполненную противоречиями: пространственной 

телесностью реальности и актуализацией тем «транс-

цендентального». Это становится онтологической 

основой для развития исследовательских стратегий 

качественной методологии.  

Микроподход исследует сферу обыденного созна-

ния, процессов повседневной жизни, неинституциали-

зированных практик, в которых бытие человека при-

обретает новые социальные и духовные перспективы. 

При этом микросоциологию интересуют инструмен-

тальные характеристики взаимодействий с точки зре-

ния понимания смыслов, основанных на жизненном 

опыте человека в структуре повседневности. Принцип 

«понимания» является фундаментальным в современ-

ной неклассической социологии. Он определяет отно-

шение к объекту как к носителю символики опыта. 

Интерпретация этой символики становится централь-

ной зоной социологического анализа.  

Понимание может быть применено в качестве 

специфического метода анализа социальной реально-

сти, предложенного М. Вебером. Данный метод явля-

ется совокупностью исследовательских приемов наук 

о духе, обоснованных В. Дильтеем: интроспекция 

(самонаблюдение), сопереживание (эмпатия, вчувст-

вование), культурологический анализ. По мнению 

В. Дильтея, любое осмысление, «уразумение» – это 

уникальное «переживание», придающее смысл («зна-

чение») содержанию [1, с. 129 – 143]. 

В русской социологии задолго до открытия уни-

кальных методов феноменологического анализа 

П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский обосновали 

«субъективный метод», который потряс основы пози-

тивистского объективизма. Субъективный метод – это 

способ изучения социальной реальности, который 

предполагает субъективное понимание и истолкова-

ние мира, учитывает степень влияния субъективного 

на объективное. Основной приѐм субъективного ме-

тода – «позиционный обмен» требовал мысленное 

вхождение в жизнь и судьбу наблюдаемого объекта. 

Л. Ю. Логунова 
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Это означает, что исследователь встает на место 

«страждущих или ожидающих», делает чужие мысли 

и чувства исходным материалом для своих теоретиче-

ских выводов. В центре внимания работы с субъек-

тивным методом – мнения людей, при этом результа-

ты объективных наблюдений должны остаться на 

втором плане. 

Соединить субъективное и объективное, микро- и 

макрособытия жизни людей в их развитии и измене-

нии во времени удалось Дж. Г. Миду, разработавшему 

особый теоретический взгляд на общество – символи-

чески-смысловой. Благодаря формированию интер-

претативного подхода социальный анализ потерял 

объективную бесстрастность, основанную на усред-

ненных процентах и цифрах; качественная социоло-

гия ввела в обиход не просто специфическую оценку 

социального, но человеческую составляющую реаль-

ности. Наука «заговорила» живым языком обычного 

человека. 

Во второй половине ХХ века сама субъективность 

подверглась смысловой трансформации. Термин 

«субъект» стал способом для обозначения на теорети-

ческом уровне сложных и противоречивых элементов 

человеческого опыта, «в качестве альтернативного 

обозначения индивида, человека, лица (Person)» [3, 

с. 178] и принял значение человека как познающего, 

мыслящего и действующего индивида («актора»). 

Особенность изучения социальных процессов заклю-

чается в «наблюдении наблюдателя» (самоописани-

ях), объясняющего себе смысл этого мира (Н. Луман).  

Сегодня феноменология отстаивает право микро-

социологии на субъективность, подвергая сомнению 

«объективность» количественного анализа, предлагая 

рассматривать такую «объективность» как «интер-

субъективность» (усредненную совокупность субъек-

тивных значений). Феномен общественного сознания 

приобрел значение интерсубъективного сознания, в 

котором заложена способность людей вырабатывать в 

процессе взаимодействия представления о реальности 

на основе консенсуса и типизации. Такое сознание 

может включать в предмет исследования и менталь-

ные характеристики общности, и социальные (нацио-

нальные) привычки, и смысловое поле, объясняющее 

значения социальных объектов. 

С обоснованием концепции повседневности 

(А. Шюц) социологический анализ наполняется но-

вым гуманистическим смыслом. Его объектом стано-

вится человек, который сам конструирует свой жиз-

ненный мир (мир опыта, значений и смыслов), пони-

мается как эксперт собственной реальности. Творцы 

других «жизненных миров» могут разделять «типиче-

ские» значения и смыслы или наделять события кон-

фликтующими, отличными смыслами. 

Образы, смыслы, подтексты, спрессованные в од-

ной истории человеческого бытия, становятся основ-

ной темой исследовательских проектов представите-

лей гуманистически-смыслового подхода. Это моло-

дое научное направление, ставящее акценты на смы-

словой составляющей феноменологического анализа 

и человеческой субъективности предметной области 

исследований. Оригинальность исследовательских 

стратегий, основанная на интегративных техниках 

социокультурного, герменевтического анализа в соче-

тании с методами «понимания» и техниками «качест-

венного анализа», определяет интерес социологов к 

данному направлению в ситуации парадигмального 

кризиса. Уникальными представляются методологи-

ческие конструкции, при которых элементы макро-

анализа встраиваются в техники микроподхода. Вме-

сте с тем работа в русле гуманистически-смыслового 

подхода требует от социолога методологической сме-

лости (создание и обоснование оригинальных гиб-

ридных методологических комплексов), эрудиции и 

знания многих нюансов историко-культурной ситуа-

ции. Это объясняет редкость современных социоло-

гических исследований в этом направлении. 

Теоретико-методологической основой гуманисти-

чески-смыслового подхода являются феноменология 

и экзистенциальный анализ, цель данного подхода – 

изучение смыслов существования различных жизнен-

ных форм, имеющих актуальную значимость для че-

ловека. Этот подход покоится на интеллектуальной 

традиции понимающей социологии: символический 

интеракционализм, визуальная социология, этномето-

дология. Такой подход дает возможность исследовать 

человеческие миры объективные и глубоко симво-

личные, пропитанные культурными кодами. 

Человек рассматривается в смысле экзистенции. 

Имеется в виду: конкретность его биографической 

ситуации, наполненная уникальностью смыслов, сим-

волизмом; социокультурная контекстуальность, на-

полненная его переживаниями, чувствами. Вместе с 

тем сохраняются типические черты его социальности, 

исследование которых позволяет увидеть не только 

фрагмент мозаики человеческих миров, но и понять 

всю картину мира людей, живущих в конкретную 

историко-культурную эпоху. 

Отметим, что в отличие от статичности количест-

венных показателей, качественные методы гумани-

стически-смыслового подхода настроены на пластич-

ность, мобильность конструкций жизненных миров. 

Если для демонстрации динамики процессов в коли-

чественных исследованиях нужно иметь несколько 

статичных показателей, то исследовательский взгляд 

гуманистически-смыслового подхода заключается в 

возможности видеть и фиксировать изменения мира 

человека в изменчивых человеческих мирах. Это сле-

дует из основной тематики интеракционалистских 

теорий. Она покоится на проблемах исследований 

смысла-процесса-взаимодействия. 

Смысл. Это то, что составляет основу бытия на-

ших миров, то единственное, чем мы в реальности 

обладаем. Даже, когда мы думаем, что обладаем дви-

жимым и финансовым капиталом, мы обладаем всего 

лишь смыслом этого капитала. Смысл – это то, что 

мы готовы защищать, даже когда все факты и истори-

ческие ситуации противоречат его содержанию. Часто 

мы поступаем нелогично и даже неадекватно, но все-

гда в согласии с нашим смыслом. 

Смыслы бывают экзистенциальные (характери-

зующие жизненные цели), обычные (повседневные, 

смыслы-привычки), уникальные, рутинные (традици-

онные), конвенциальные (общие групповые смыслы). 

Последние в отличие от остальных в большей степени 

открыты для переоценки и дальнейшего согласова-

ния. Пожалуй, самые постоянные – это уникальные 
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смыслы, которые можно понять только на основе зна-

ния биографической ситуации человека и процессов, 

сформировавших эти смыслы.  

По широте функционирования можно определить 

и общекультурные, и локально действующие смыслы. 

Например, если традиционные и конвенциальные 

смыслы характерны для представителей одной куль-

туры (этноса, общности), то повседневные смыслы 

могут бытовать в городской культуре, которая осно-

вана на общности дискурса, следовательно, – на общ-

ности смысла. В сельскую культуру эти смыслы про-

никают благодаря механизмам упрощения и подража-

ния (например, русский фольклор XIX века представ-

ляет собой карикатуру на культурные традиции горо-

жан). 

В любом случае смысл обладает характеристикой 

подвижности. Практически невозможно представить 

фиксированный смысл чего-либо. 

Об особенностях характеристик смыслов пишет 

К. Пламмер. Он указывает на эмерджментность, мно-

гозначность, зависимость от интерпретаций и соци-

альных действий людей. Это означает, что «смысл 

является не фиксированным кодом, а борьбой по по-

воду знаков». Функционирование смысла – это «со-

циальный диалог знаков» (Е. Рѐберг-Халтон, 1987). 

Процесс. Классическая социология, опираясь на 

позиции процессуальности, часто критикует постне-

классические теории за фрагментарность, мимолет-

ность исследовательской рефлексии. Однако исследуя 

жизненные миры, микросоциология видит социокуль-

турные процессы во всей их изменчивости, в границах 

микрообъекта проявляются все краски большого мира, 

глаза очевидца эпохи видят события, которые врезают-

ся фактами в его судьбу. Микроанализ напоминает 

действие микроскопа с его конструкциями приемов и 

методов. Под этим микроскопом рассматриваются 

масштабные исторические и политические ситуации.  

В малых каплях личностно окрашенного социального 

опыта можно увидеть и понять социальные смыслы 

эпохальных событий. Эти смыслы нестатичны, человек 

постоянно подвергает свой опыт переоценке, находясь 

в поиске высшего экзистенциального смысла 

(В. Франкл). Процессуальность микросоциология ви-

дит в механизме обновления и согласования смыслов. 

Взаимодействие – один из элементов этого меха-

низма. Сам смысл становится интерактивным процес-

сом. Его можно обнаружить только в результате 

взаимодействий. В процессе самореализации, обрете-

ния и трансформации самости, человек обретает но-

вые и трансформирует старые смыслы, постоянно 

предлагает их другим, согласует их с другими. 

«Смысл троичен (triadic). Он связан с жестом одного, 

реакцией другого, и их совместного действия по это-

му поводу» [4, с. 200]. В конечном счете, люди обща-

ются с помощью обмена смыслами на приграничных 

территориях своих жизненных миров. «Социальные 

объекты обретают свои значения в соответствии с 

тем, как они используются в совместных действиях. 

Социальные группы постоянно включены в согласо-

вание смыслов» [4, с. 201]. 

В результате культура исследуется через призму 

жизненной ситуации человека, проявляется в нюан-

сах, ее монолитность наполняется красками, распада-

ется на соцветия жизней, не теряя при этом смысло-

вой целостности эпохи. Такой подход дает возмож-

ность увидеть историческую эпоху в другом смысло-

вом ключе, более приближенным к пониманию про-

стого человека, а не профессионального историка или 

культуролога.  

Для примера, представим себе исследование эпо-

хи модерна в ключе гуманистически-смыслового под-

хода. Исследуем смыслы эпохи, применяя метод ви-

зуальной социологии.  

Модерн – направление в европейском искусстве и 

дизайне, которое определило смысл культурной эпо-

хи, продлившейся около 20 лет – с последнего деся-

тилетия XIX века до начала Первой мировой войны. В 

этот период сформировался элегантный, многожанро-

вый «новый» стиль, который возник почти одновре-

менно во многих европейских странах и получил раз-

ные названия (Прим. автора. Модерн (от фр. мoderne 

– современный). Во Франции этот стиль назвали ар-

нуво (фр. art nouveau – «новое искусство»), «стиль 

Гимара» (по имени архитектора Г. Гимара, автора 

уникального дизайна входов в парижский метрополи-

тен), в Германии – югендстиль (нем. Jugendstil – «мо-

лодой стиль»), в Австрии – Сецессион (Secessionsstil, 

от лат. secessio – отделение, уход), в Англии – модерн 

стайл (англ. modern style – «современный стиль»), в 

Италии – стиль либерти («цветочный стиль»), в Испа-

нии – модернизмо, в Нидерландах – Nieuwe Kunst, в 

Бельгии – стиль Орта (по имени архитектора В. Орта), 

в Швейцарии – еловый стиль (style sapin), В США – 

стиль тиффани (по имени Л. Тиффани). Использова-

лись также названия «стиль 1900 года», «стиль ли-

ний», «стиль волн», «студио», «вермишель», «угорь», 

«удар бича». Но все эти названия определил общий 

смысл, который вошел историю как «прекрасная эпо-

ха» (фр. Belle Epoque)). 

Такого многообразия названий стиля не было ни у 

одной историко-культурной эпохи, что обращает на 

себя внимание исследователя в первую очередь. Если 

в каждой стране стиль старались назвать по-своему, 

то это говорит об особом эмоционально-смысловом 

напряжении, попавшем в резонанс у людей разных 

национальностей. Каковы возможные причины такого 

феномена тотального и почти единовременного рас-

пространения нового стиля как философии новой 

жизни, не получившего единого названия?  

Время стыка эпох, как правило, определяется экзи-

стенциальным напряжением, которое особо остро чув-

ствуют представители высокой культуры. Романтиче-

ская эпоха закончилась победой буржуазных вкусов и 

образа жизни. Европа и Северная Америка подчиняет-

ся законам технического прогресса. Запущен конвейер, 

на поток поставлен выпуск автомобилей (Форд, Рено, 

Пижо), зарождается техническая легенда Харли Девид-

сон. Европейцы увидели первые кинофильмы, узнали, 

что такое телефон, самолет. В быту появляются первые 

пылесосы, стиральные машины. Доступной стала фо-

тография («живопись для бедных»), которая и запечат-

лела факты бытования этих новшеств.  

Культурная жизнь наполняется новой идеей – 

«творческий проект» (например, Дягилевские сезо-

ны), возрождается идея Олимпиады, появляются пер-

вые спортивные тренажеры. Красота и возможности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
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тела демонстрируются не только на арене цирка, но 

входят новым смыслом в повседневную жизнь. 

Как правило, любой взлет прогресса уравновеши-

вается в общественном сознании чем-то сакральным, 

дремучим. В эпоху модерна это проявилось в интере-

се к мистике, средневековым чудесам, обновились все 

легенды о вампирах, что стало своеобразным модным 

направлением в творческой мысли.  

Эти настроения совпали с требованиями к научной 

мысли и определили новую идейную платформу ду-

ховной элиты, которая совершила революцию в гума-

нитарной теории, создав новое качество сознания, но-

вое жизнепонимание. Зарождается неклассическая со-

циология на основе философских идей Э. Гуссерля о 

феноменологии, интуитивизиме А. Бергсона, ницшеан-

стве, экзистенциализме С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 

К. Ясперса, Н. Бердяева, психоанализе Ф. Фрейда, 

К. Юнга. В искусстве и дизайне теоретическую основу 

стиля («концепция эстетического синтеза») определил 

У. Моррис.  

Смыслы повседневной жизни, сферы человече-

ских взаимоотношений пересекла демаркационная 

линия противоречий. С одной стороны, викториан-

ская эпоха характеризовалась как апогей пуританства. 

С другой стороны, самые классические ее представи-

тели демонстрируют странное поведение. Например, 

Льюис Кэррол занимается созданием пикантных фо-

тографий девочек. Причем, делает это с разрешения 

их отцов. Знаменитая Алиса, «викторианский ангел», 

реально существовавшая девочка, – одна из его не то 

моделей, не то подружек. Это трудно назвать «рас-

цветом педофилии», но такие факты, без сомнения, 

свидетельствуют о рождении новых повседневных 

практик. К этому можно добавить многочисленные 

факты гомосексуализма, инцеста, адюльтера в творче-

ской и богемной среде. Нужно, оговориться, что ху-

дожники, архитекторы, литераторы, дизайнеры, фи-

лософы не являются распущенными типами, они 

лишь фиксируют лики реальности, пропитанной кри-

зисом отношений между мужчиной и женщиной, про-

явившемся в необходимости обоснования причин и 

форм выхода из кризиса в философии, психологии, 

человекознании. Эта фиксация потрясает глубиной 

переживания разлома эпох, скрупулезностью иссле-

дования мира, точностью и одновременно метафо-

ричностью, эмоциональностью, что определяет спе-

цифику смыслов носителей повседневного сознания 

современников «прекрасной эпохи». 

Перелом во взаимоотношениях мужчины и жен-

щины, трансформация интимности проявила себя в 

новом идеале красоты. Картины художников эпохи – 

документы, свидетельствующие о преображении 

женщины и мужчины, изменении модели традицион-

ных взаимоотношений полов.  

Из выбранных нами художественных и публици-

стических материалов сформировалась эмпирическая 

база: 1) одиннадцать художников, сформировавших 

стиль модерн в живописи: Э. Мане, В. ван Гог, 

Ж. де Фор, Ф. Дикси, Ч. Гибсон, Э. Мунк, Ф. Кнопф, 

А. Муха, П. Беренс, Г. Климт, О. Бердслей. Выбрано 

по 10 работ (портреты, графика) изображающих муж-

чин и женщин, взятых методом случайной выборки в 

художественных каталогах. Всего 110 портретов и 

эскизов дизайна; 2) фотографии творческих лично-

стей эпохи модерна – более 50; 3) фотографии быто-

вой техники эпохи модерна – 45; 4) мемуаристика и 

популярная критическая литература. 

Исследовались образы мужчин и женщин, взаи-

модействия, выраженные в художественных традици-

ях (поцелуи, традиционные действия на досуге, сю-

жеты взаимоотношений).  

Модерн презентует экзотическую женственность, 

новый стиль женской красоты: героиня отрешенная, 

спокойная, таинственная, элегантная, «дышащая ду-

хами и туманами» (Ж. де Фор, Ф. Дикси, Ч. Гибсон, 

А. Муха). На портретах с преобладанием мягких ко-

лоритов, сине-зеленых оттенков или напоенных теп-

лой охрой тонов, представлен образ дамы, которая, 

получает удовольствие от самой себя, от своих новых 

чувств, которые герой портретов разделить с ней не 

может. Он не способен их понять, он, возможно, не 

догадывается, что они у нее проснулись и уже царст-

вуют над новым миром. Мужчина изображен, как 

правило, в образе, атакующем агрессивной мужест-

венностью или психической неустойчивостью 

(Э. Мунк, В. ван Гог, Г. Климт). Колориты картин 

нервные, преобладают активные сексуальные цвета 

(красные, оранжевые тона) или эмоционально-

подавленные серо-коричневые краски. Если женщина 

изображена на фоне цветущих садов или в аристокра-

тических интерьерах, то мужчина – на фоне воды эк-

зотических цветов (например, красных оттенков), в 

интерьерах питейных заведений и психиатрических 

клиник. 

На картинах, где композиция включает изображе-

ния мужчины и женщины, отображается традицион-

ная модель отношений, где герой в доминирующей 

позиции, а героиня – в подчиненной (исключение со-

ставляют, пожалуй, графические работы Ч. Гибсона). 

Традиционные позы и жесты похожи на попытку вер-

нуть женщину прошлых веков. Но факты поведения 

женщины эпохи модерна резко противоречат этим 

желаниям мужчин. Например, на картинах Ч. Гибсона 

женщины активны: они рисуют, наслаждаются солн-

цем на пляже, музицируют, танцуют. Мужчины – сто-

ят, позируют, сидят, завистливо смотрят на дам. Это 

период формирования движения суфражисток, от-

стаивающих политические и гражданские права жен-

щин в Англии и США. Судя по памфлетам американ-

ских журналистов, мужчины испугались этой «новой 

Евы», осыпая едкими шутками новый стиль женского 

поведения. 

Дама модерна закурила (например, на картинах 

Ж. де Фора). В моду вошли кубинские сигары 

«Джульетта» и специальные кафе-клубы для курящих 

женщин. Она еще носит корсет и пользуется специ-

альными булавками для шляпы, но она уже надела 

шелковые чулки, активно осваивает новые хореогра-

фические формы (А. Дункан), занимается шпионажем 

(Мата Харри), атакует традиционно мужскую терри-

торию моды (Коко Шанель). Она готова открыто де-

монстрировать страстность натуры. Не случайно, что 

в эту эпоху в моду входит танго, вытесняя с паркета 

вальсы [2, c. 47]. 

Итак, изменив традиционный стиль женского по-

ведения, модерн обострил проблемы интимности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC


 

68 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

мужчин, связанные с консервативной моделью муж-

ского типа поведения. Рядом с дамой оказался ску-

чающий, неудовлетворенный, усталый мужчина, не 

знающий, как себя вести с новой Евой. По-старому не 

получается, новые модели требуют радикального пе-

ресмотра традиций в отношениях между полами. 

Единственный способ показать женщине силу муже-

ственности – война. Мы не претендуем на исчерпы-

вающее определение причин социальной катастрофы 

начала XX века. Это лишь попытка смыслового ана-

лиза. Но предчувствие гибели старых смыслов и цен-

ностей Европы уловили и запечатлели художники. 

Изобразительное искусство модерна пропитано тон-

ким эротизмом, благородной чахоткой, мистическими 

образами, сплетенными в причудливые линии и рас-

текающимися хрупкими формами. 

Сегодня идет поиск сочетания смыслов гуманиз-

ма и постулатов научности. Очевидна связь между 

символическим интеракционализмом и постмодерни-

стской мыслью. Для эпохи постмодерна характерно 

отрицание ценностей модерна, но без агрессии, при-

сущей модернизму. Это, скорее, теоретическое при-

мирение гуманистического прорыва модерна и жесто-

ких реалий современности.  

Современность науки и культуры наполняется по-

зициями эстетического и научного эклектизма. «Жиз-

ненная сфера», «культура повседневной жизни» вхо-

дят в научный обиход наряду с такими устоявшимися 

научными категориями, как «социальная система» и 

«социальный факт». В научных социологических тео-

риях вместо терминологии появляются метафоры. 

Оформляется категория человечного как альтернатива 

категории социального. 

Размышляя о перспективах развития интеракцио-

налистских теорий, как ведущих концепций гумани-

стически-смыслового подхода К. Пламмер отмечает 

[4, с. 213]: сближение интеракционистского анализа и 

культурных исследований (например, ранние работы 

Г. Блумера о кино предвосхитили современные ис-

следования в этой сфере), в контексте «постмодерни-

стского поворота» особую значимость приобретают 

этнографические исследования, истории жизни, 

фильмов, тел, и культуры в более общем плане; фор-

мирование новых направлений в интеракционалист-

ской социологии, например, социология эмоций 

(«Управляемое сердце» А. Хохчайлд, 1983 г.), что по-

зволяет констатировать теоретический прогресс, не-

разрывно связанный с эмпирической работой; тен-

денция к микро-макро соединению, исследование 

«мезоструктуры», с целью понимания того, «как со-

циетальные и институциональные силы соединяются 

с деятельностью людей». 

Это векторы осмысления методологических пози-

ций качественной социологии будущего, в которой 

герменевтические процедуры и методы занимают 

центральное место. Понимание как метод ставит про-

блему смыслового единства культуры. Смысл – это 

канва социокультурной ткани, каждый смысл прини-

мает очертания узора и имеет право на существова-

ние. Проблема в том, кто есть эксперт, формирующий 

канву – некий «правильный смыл», который обраста-

ет идеологической составляющей и принимает норма-

тивный характер. Такой смысл субъект будет защи-

щать вопреки фактам. Понимающая методика сохра-

няет право смысла на существование, исследует при-

чины его возникновения, трактует «ошибки» как от-

клонения от «правильного» смысла, то есть как само-

достаточные социально дифференцированные смыс-

лы, характеризующие объективную реальность.  

В этом и есть гуманистическая природа социологии. 
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Среди наиболее важных и требующих незамедли-

тельного решения проблем местного самоуправления 

является проблема отсутствия активного участия гра-

ждан в решении местных вопросов. Основой этого 

утверждения является то, что без свободного и массо-

вого участия граждан в процессе разработки и приня-

тия управленческих решений на местном уровне нет 

возможностей прийти к согласию, к выработке еди-

ной стратегии развития территории, а, следовательно, 

и к выстраиванию диалога между местными институ-

тами власти и обществом. Более того, при отсутствии 

этих условий невозможно становление полноценного 

гражданского общества.  

Отношения между государством и обществом в 

России исторически были основаны на приоритете го-

сударственных интересов. В связи с этим, в настоящее 

время местное самоуправление часто воспринимается 

гражданами как часть учреждений, выполняющих либо 

государственные функции, либо институтом муници-

пального управления, но не «народным органом», ко-

торый осознанно и самостоятельно создан жителями 

определенной территории «для себя», для решения 

своих проблем, для реализации местного самоуправле-

ния. Во многом данная ситуация продиктована истори-

ческими событиями. Долгое время в нашем государст-

ве существовал тоталитарный политический режим, 

который ограничивал участие граждан в политической 

жизни страны и подавлял любую инициативу. Это по-

родило определенную пассивность и отстраненность 

населения от политической действительности. Поэтому 

изменение курса политики российского правительства 

в 90-е гг. в сторону муниципалитетов оказалось неожи-

данным и во многом не понятным решением для насе-

ления, логика которого в сознании граждан не увязы-

валась с привычным процессом усиления государст-

венных институтов. Тем самым, формирование само-

управления сопровождалось блокированием политиче-

ской активности населения, чувства гражданской от-

ветственности, которые лишь все больше и больше 

усиливали отчужденность населения от власти.  

Сегодня участие – это не только политическая ак-

тивность граждан, которая традиционно ассоциирует-

ся только с электоральным поведением, но это еще и 

социальная активность и участие, источником кото-

рых является в первую очередь семья, а также инсти-

туциональная общественная среда, способствующая 

формированию индивидуальных инициатив граждан. 

Поэтому от социальных действий граждан муници-

пальных образований зависит успешное развитие сис-

темы местного самоуправления, но только в том слу-

чае, если население внутренне готово к глубоким из-

менениям, готово к тем действиям, которые будут 

ограничивать власть, будут способствовать установ-

лению адекватных норм и правил, учету естественных 

требований жителей муниципального образования. 

Местное самоуправление как самый близкий к на-

селению уровень публичной власти должно основы-

ваться на активном участии жителей муниципальных 

образований в решении вопросов местного значения. 

В связи с этим Федеральный закон от 06. 10. 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», оп-

ределяя понятие местного самоуправления, говорит о 

том, что это «самостоятельное и под свою ответст-

венность решение населением непосредственно и 

(или) через органы местного самоуправления вопро-

сов местного значения» [6], где формам гражданского 

участия в местном самоуправлении посвящена от-

дельная глава. Указанный закон регулирует примене-

ние форм гражданского участия достаточно подробно 

и содержит нормы, обеспечивающие участие населе-

ния в осуществлении местного самоуправления даже 

в случае отсутствия необходимых региональных и 

муниципальных правовых актов в данной сфере. 

В соответствии с указанным законом предусмат-

риваются следующие «формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного само-

управления: местный референдум; муниципальные 

выборы; голосование по отзыву депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голо-

сование по вопросам изменения границ муниципаль-

ного образования, преобразования муниципального 

образования; сход граждан; правотворческая инициа-

тива граждан; территориальное общественное само-

О. А. Макарова 
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управление; публичные слушания; собрание граждан; 

конференция граждан (собрание делегатов); опрос 

граждан; обращения граждан в органы местного са-

моуправления; другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления 

и участия в его осуществлении» [6]. 

Необходимо констатировать, что закон преду-

сматривает две группы форм демократии, согласно 

которым возможно осуществление местного само-

управления – это формы непосредственного осущест-

вления местного самоуправления населением и фор-

мы участия населения в осуществлении местного са-

моуправления. Не вдаваясь в подробности понятийно-

го аппарата можно утверждать, что указанные формы 

схожи в своей сущности, но на самом деле это не со-

всем так. Формы непосредственного осуществления 

местного самоуправления населением предполагают 

решение вопросов местного значения гражданами 

самостоятельно, через такие виды деятельности как 

референдум, выборы. Реализация же форм участия 

населения в решении вопросов местного значения 

предусматривает такие правила, при соблюдении ко-

торых население не способно решать вопросы само-

стоятельно. Основная роль населения здесь ограничи-

вается лишь представлением и отстаиванием своей 

точки зрения по существующему вопросу, а решение 

вопроса возлагается все-таки на органы власти и их 

представителей. Еще одним отличием, указанных 

выше форм, является обязательность первой группы и 

относительно меньшая обязательность второй. Также 

законом закрепляются и такие новые формы как оп-

рос граждан и публичные слушания.  

К сожалению, среди всего многообразия форм уча-

стия населения в решении вопросов местного значения 

наиболее популярными остаются выборы, которые для 

большинства населения остаются на протяжении дли-

тельного периода времени более простым, понятным и 

узнаваемым видом участия. Но и они, особенно в по-

следние годы, являются формальностью, переходящей 

постепенно в неучастие, выступающие средством вы-

ражения не легитимности власти.  

По данным избирательной комиссии Забайкаль-

ского края в выборах Президента России в 2012 г. 

приняли участие 53,3 % местного населения. «Как 

сообщили «ФедералПресс» в краевой избирательной 

комиссии, самая низкая явка зарегистрирована в Мо-

гочинском районе, которая составила 46,04 % избира-

телей. Наибольшая явка была зарегистрирована в 

Агинском районе – 81,03 % и в Тунгиро-Олекмин-

ском районе – почти 75 % избирателей… Низкая ак-

тивность избирателей отмечена в Карымском, Шил-

кинском, Хилокском и других районах» [4]. Для срав-

нения – на выборах Президента РФ явка избирателей 

в Забайкальском крае в 2004 г. по региону составила 

около 55 %, в 2008 г. – 70,56 %.  

Как отмечает Т. Н. Гордеева, «не велика доля ме-

стного населения, участвующих в выборах муници-

пальной власти. По данным избирательной комиссии 

Забайкальского края о результатах муниципальных 

выборов депутатов очередного созыва и глав поселе-

ний в 2010 г. в выборах участвуют в среднем 45 – 55 % 

местного населения» [3, с. 85]. Данный факт также 

подтверждается и результатами муниципальных выбо-

ров, прошедших в октябре 2012 г. По словам В. Бу-

янова – Председателя избирательной комиссии Забай-

кальского края, данная политическая кампания не вы-

звала особого интереса у избирателей. «Если говорить 

о самом ходе голосования, то, наверно, сразу следует 

сказать о том, что местные выборы большого интереса 

у наших избирателей не вызвали. К сожалению, и этот 

факт приходится констатировать, у нас была самая, на 

мой взгляд, низкая явка за время всех избирательных 

кампаний, которые проходили на территории края. 

Средняя явка по Забайкалью 14 октября составила все-

го 25,5 %. Традиционно неплохо проголосовали сель-

ские районы: например, Газимуро-Заводский (явка 

45,24 %), а лидер – Тунгиро-Олекминский (явка 

74,54 %)» [1]. Явка на выборы в сентябре 2014 г. соста-

вила рекордно низкое значение 15,4 %. 

Практически маловостребованными являются ви-

ды активности и формы участия, связанные с тради-

ционными институтами – партиями, профсоюзами, 

общественными организациями. На этом фоне вполне 

закономерной выглядит утрата интереса большинства 

населения к общественно-политическим явлениям. 

Только за последние 10 лет количество россиян, по-

стоянно интересующихся общественно-политической 

жизнью страны, сократилось с 26 до 18 %. А тех, кто 

потерял к ней какой-либо интерес, напротив, увели-

чилось с 21 до 33 %. Большинство же (49 %), как и 

раньше, политикой интересуется от случая к случаю, 

только когда в стране или за рубежом происходят 

какие-то экстраординарные события. 

Результаты социологического исследования, про-

веденного автором в 2010 г., с целью выявления степе-

ни участия молодых служащих государственных 

структур в общественной деятельности, также показа-

ли, что «молодые специалисты законодательных, ис-

полнительных и судебных органов власти Забайкаль-

ского края не участвуют в какой-либо общественной 

деятельности, данный вариант ответа отметили 61,3 % 

респондентов. При этом о желании участвовать в мо-

лодежном общественном объединении заявили 34,6 % 

респондентов, но половина из них (50,1 %) занимают 

пассивную позицию и хотели бы принять участие 

только в качестве слушателя (особой пассивностью 

отличаются судебные органы власти). Согласно дан-

ным в среде молодых специалистов региональных ор-

ганов власти Забайкальского края такие формы участия 

как членство в партии также не являются распростра-

ненными. Лишь 12 % респондентов являются членами 

политических партий» [5, с. 20].  

Как показывает практика, в российском обществе 

механизм взаимодействия власти и общества еще по-

ка не совершенен. Поэтому и теоретики, и практики 

утверждают, что основной причиной абсентеизма 

граждан, а особенно молодежи, является отсутствие 

практик закрепления и реализации гражданских прав 

и свобод, а также отсутствие организационных усло-

вий участия. В идеале взаимосвязь и взаимодействие 

между участниками общественно-политического про-

цесса должны быть непосредственными, но такой 

механизм невозможен для практической реализации, 

в силу занятости местных органов власти и их пред-

ставителей и отсутствия правовой базы. Поэтому в 

современных условиях взаимосвязь между местными 

институтами власти и населением осуществляется, 

как правило, через представителей, которые могут 
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иметь свою личную заинтересованность, не совпа-

дающую с интересами населения.  

Другим недостатком, влияющим на уровень об-

щественно-политического участия населения на мес-

тах, является сопротивление самой власти. К сожале-

нию, не всегда и не все муниципальные институты 

готовы к открытому диалогу с населением. Очевидно, 

связано это с теми требованиями, которые предъяв-

ляются к ним со стороны населения и с теми ресурса-

ми, которые необходимо потратить на их реализацию. 

В связи с этим очевидным становится то, что общест-

венно-политическое участие не только приносит за-

траты местным органам власти, но и способно повы-

сить эффективность их деятельности. Так институты 

прямой демократии, с одной стороны, позволяют гра-

жданам участвовать в определении задач и направле-

ний деятельности местных органов власти, что спо-

собствует повышению активности населения. С дру-

гой стороны, с использованием институтов прямой 

демократии возрастает и контроль граждан за дея-

тельностью органов местного самоуправления и их 

должностных лиц, что вынуждает их более ответст-

венно относиться к выполнению своих должностных 

полномочий и данных обещаний.  

«В современной России процесс формирования 

локальных сообществ идет весьма противоречиво, что 

связано с отчуждением людей от современной обще-

ственно-политической жизни, различиями в ориента-

циях и ценностях, социальной разобщенностью и от-

сутствием доверия между отдельными социальными 

группами. К тому же отсутствует ясное понимание 

природы местных сообществ, их основных типов, 

динамических характеристик, очень ограничен набор 

инструментов, позволяющих вовлекать население 

муниципальных образований, городских и сельских 

поселений в процессы муниципального управления, в 

разработку и реализацию стратегий, политик, про-

грамм и проектов муниципального развития. Населе-

ние замыкается частными проблемами и задачами и в 

свою деятельность не включает отношения к разви-

тию муниципального образования в целом, ни, тем 

более, развития региона [2, с. 131].  

К сожалению, на практике пока отсутствуют ус-

ловия для повсеместного и частного использования на 

муниципальном уровне инструментов непосредствен-

ного народовластия. Во многих муниципальных обра-

зованиях единственной формой непосредственной 

демократии, реально используемой и ориентирован-

ной на всех дееспособных жителей соответствующих 

территорий, являются муниципальные выборы. Все 

иные инструменты непосредственной демократии, 

предусмотренные законодательством, являются фа-

культативными. Данная поведенческая модель в пер-

вую очередь обусловлена отношением населения к 

органам местного самоуправления и их деятельности: 

местное самоуправление отождествляется населением 

с местной властью, деятельность местных органов 

власти не является легитимной, в большинстве случа-

ет население муниципалитетов не информировано о 

тех формах, которые предусматривают их участие в 

местном самоуправлении, что говорит об отсутствии 

диалога между властью и обществом.  

Решение вышеуказанных проблем, по мнению ав-

тора, предполагает: 

1. Разъяснение органами местного самоуправле-

ния и их представителями, общественными организа-

циями и активистами теоретических основ непосред-

ственной демократии на местах и их практическое 

применение как жизненную необходимость. 

2. Доступность местного самоуправления: созда-

ние таких условий, при которых каждый житель му-

ниципальных образований будет иметь возможность 

действительно влиять на процесс принятия и реализа-

ции решений. 

3. Увеличение публичности и открытости местных 

органов власти, достижение которой возможно при 

большей информационной открытости, периодической 

отчетности глав муниципальных образований и депу-

татов перед местным сообществом, организации тема-

тических встреч по интересующим проблемам. 

4. Учет мнений жителей муниципальных образо-

ваний в разработке направлений политики и приори-

тетов ее развития. 

5. Усиление общественного контроля. 

6. Создание структурных подразделений при ад-

министрациях муниципальных образований, ответст-

венных за связь с общественностью. 

Но, при всех тех недостатках, которые сегодня со-

провождают процесс развития местного самоуправле-

ния, необходимо отметить, что за последние два деся-

тилетия в политической жизни и социально-эконо-

мических отношениях российского общества произош-

ли значимые перемены, определяющие позитивный 

характер дальнейшего развития. В процессе становле-

ния института местного самоуправления сформирова-

лась модель организации, в которой с учетом особен-

ностей административно-территориальных единиц 

сформированы система органов местного самоуправ-

ления, система прохождения муниципальной службы, 

разграничены полномочия между региональными и 

местными уровнями власти, с большей долей ответст-

венности реализуются вопросы местного значения, 

совершенствуется нормативная правовая база.  

Местное самоуправление, как российское явле-

ние, имеет двойственную природу. С одной стороны, 

это первый уровень власти, с другой стороны – важ-

нейший институт отечественного гражданского обще-

ства. Реальное местное самоуправление возможно 

только там, где население действительно включается 

в решение местных проблем, готово взять на себя от-

ветственность за жизнь в своем городе, поселке, де-

ревне. С другой стороны, именно местное самоуправ-

ление должно стать той школой общественно-полити-

ческого участия, которая станет поддерживать обще-

ственные инициативы на своей территории и давать 

населению первые уроки участия в управлении муни-

ципалитетом, воспитывать патриотизм и гражданскую 

ответственность.  

В связи с этим организация и дальнейшая инсти-

туционализация народных инициатив является одним 

из основных аспектов развития местного самоуправле-

ния и становления гражданского общества. Выстраи-

вание диалога между властью и обществом является 

необходимым, т. к. процесс прямых, а особенно обрат-

ных связей не налажен, что представляет собой одну из 

самых сложных проблем, от решения которой зависит 

развитие общества и государства в целом.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  

В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

Ю. А. Матафонова 
 

POLITICAL STABILITY AND POLITICAL SUSTAINABILITY IN THE FEDERATIVE SYSTEM 

Yu. A. Matafonova 
 

Статья посвящена рассмотрению и разграничению понятий политической стабильности и политической ус-
тойчивости в рамках федеративной системы, выявлению специфики федеративного политического процесса. 
На основе анализа общепринятых теоретических подходов к политической стабильности и политической ус-
тойчивости автор определяет сущность федеративной стабильности и федеративной устойчивости.  

The author considers and differentiates the concepts of political stability and political sustainability in the federative 
system and identifies the specifics of the federative political process. On the basis of the analysis of the standard theoretical 
approaches to political stability and political sustainability the author defines the essence of federative stability and federa-
tive sustainability. 

Ключевые слова: политическая стабильность, политическая устойчивость, федеративная система, федера-
тивная устойчивость, федерализм. 

Keywords: political stability, political sustainability, federative system, federative sustainability, federalism. 
 
 

В настоящее время федеративные государства стал-
киваются с комплексом проблем, дестабилизирующих 
их политико-территориальную организацию. Поэтому 
мы считаем необходимым рассмотреть понятия «поли-
тическая стабильность» и «политическая устойчивость» 
в рамках федеративной политической системы. 

Несмотря на довольно частое обращение к поняти-
ям «политическая стабильность» и «политическая ус-
тойчивость», в исследовательской литературе не сло-
жилось однозначного их толкования. Так, распро-
странѐнной формулировкой является определение 
политической стабильности как системы взаимосвя-
зей между субъектами политической деятельности, 
для которой характерны целостность и функциональ-

ность 5, с. 281. Д. Трумэн в работе «Управленческий 

процесс» определяет стабильность в рамках полити-
ческого процесса как устойчивый тип группового 
взаимодействия. 

Взаимосвязь устойчивости политической системы 
с политическим процессом, политическим развитием 
и политической стабильностью очевидна. Разграни-
чим указанные политические категории. 

Политический процесс мы рассматриваем с точки 
зрения комплексного подхода как сложную совокуп-
ность последовательных действий различных субъек-
тов политики, направленных на завоевание, удержа-
ние, укрепление и использование политической вла-
сти. В данной трактовке политический процесс вклю-
чает следующие этапы: 1) представление и доведение 
политических интересов социальных групп и слоев до 

Ю. А. Матафонова 
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институтов, принимающих управленческие решения; 
2) принятие управленческих решений и формулиро-
вание политической воли; 3) выбор и корректировка 
принятого плана действий, регулирование информа-
ционного режима осуществления власти; 4) осу-
ществление политической воли, выражающееся в 
форме управленческих решений. 

С точки зрения теории политических систем поли-
тический процесс можно определить как динамиче-
скую характеристику политической системы, обеспе-
чивающую еѐ воспроизводство. Политический процесс 
имеет пространственно-временные характеристики. В 
условиях перманентного реформирования стабиль-
ность политической системы (политическая стабиль-
ность) является залогом эффективности запланирован-
ных изменений во всех других сферах жизнедеятельно-
сти общества. Поэтому актуальным представляется как 
совершенствование теоретико-методологической базы, 
используемой для оценки реального состояния стабиль-
ности политической системы, так и анализ практических 
проблем, связанных с функционированием политиче-
ской системы (в нашем случае, федеративной). 

В рамках федеративной системы политический 
процесс может быть рассмотрен как последователь-
ность действий, решений и мероприятий органов вла-
сти, направленных на сохранение федерации, обеспе-
чение еѐ стабильности и развития. Такой политиче-
ский процесс может быть охарактеризован как феде-
ративный или процесс федерализации. Данный под-
ход к сущности федеративного политического про-
цесса мы определяем, как историко-логический, от-
ражающий связь федеративных систем прошлого с 
современными, выявляющий некую преемственность 
и прогнозирующий перспективы развития. Так, сего-
дня можно говорить об этапах федерализации постсо-
ветской России, то есть о шагах, приближающих 
бывшее унитарное государство к новому способу ор-
ганизации власти и территории. 

Для федеративного политического процесса так-
же характерны три режима существования: 1) режим 
функционирования – характеризуется стабильностью, 
повторяющимися, устоявшимися федеративными от-
ношениями; 2) режим упадка – характеризуется на-
растанием кризисных явлений в федеративной систе-
ме, может закончиться распадом федеративного госу-
дарства; 3) режим развития – происходит становление 
базовых институтов федеративной системы, динами-
ка, адаптация, поиск оптимальных решений. Развитие 
федеративного государства представляет собой такие 
изменения в политико-территориальной организации, 
которые характеризуются обновлением федеративной 
системы, существенной трансформацией ее внутрен-
ней структуры и функций. 

Даже стабильные федеративные системы подвер-
гаются процессу реформирования, в частности, в силу 
того, что условия формирования федерации не совпа-
дают с условиями ее поддержания и функционирова-

ния 2, с. 9. Политические процессы, протекающие в 
политико-территориальном пространстве федератив-
ного государства разнообразны и могут быть рас-
смотрены с точки зрения разных критериев: про-
странственного (общефедеральные и региональные), 
по характеру и направленности проводимых преобра-
зований (процессы, направленные на укрепление фе-

деративной системы и процессы еѐ разрушающие), по 
степени распределения полномочий (центробежные и 
центростремительные) и пр. 

Мы предлагаем рассмотреть федеративный поли-
тический процесс на двух условных уровнях: макро-
уровень – включает внешнеполитические, социокуль-
турные, этнические, территориальные, социально-
экономические, институциональные процессы; мик-
роуровень – непосредственно связан с федеративны-
ми отношениями, как совокупностью взаимоотноше-
ний между федерацией и ее субъектами, включающи-
ми первичный уровень – разграничение предметов 
ведения и полномочий между федерацией как единым 
государством и субъектами, и вторичный уровень – 
установленные взаимосвязи между федеральными 
органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти субъектов. 

В соответствии с теорией политических систем и 
теорией принятия управленческих решений, стабиль-
ность понимается, как способность системы гармони-
зировать все то, что у неѐ на «выходе» со всем тем, 
что у нее было на «входе»; как способность любой 
системы не совершать деэволюционного перехода 
при условии внешних возмущающих воздействий; как 
критерий эффективности. 

Рассматривая содержание и структуру политиче-
ской стабильности, исследователи исходят из систем-
ного подхода и отмечают еѐ сложность и необходи-
мость комплексной оценки взаимодействия (и воз-
можных последствий) совокупности разнообразных, 
но взаимосвязанных и взаимовлияющих элементов 

1. Соответственно, анализируя стабильность феде-
ративной политической системы, следует сопоставить 
функционирование системы с еѐ реальными возмож-
ностями, в качестве которых можно назвать контроли-
рующую, дистрибутивную (распределительную), адап-
тационную, реагирующую, коммуникационную и др. 

Обладающая значительными возможностями фе-
деративная система способна сохранить стабильность 
и стимулировать необходимые перемены. Баланс ме-
жду стабильностью и переменами выступает важней-
шим показателем эффективности любой политиче-
ской системы.  

Категорию «стабильность», или «политическая 
стабильность» правомерно применять для характери-
стики федеративной системы, как достаточно сложной, 
способной сохранять свою идентификацию и функ-
ционировать в условиях возмущающих воздействий.  

С. Хантингтон отмечает: «Стабильность любого 
общества зависит от соотношения между уровнем по-
литической активности населения и уровнем политиче-
ской институциализации… С возрастанием политиче-
ской активности должны возрастать также сложность, 
автономия, адаптивность и согласованность политиче-
ских институтов общества – если мы хотим, чтобы по-

литическая стабильность сохранялась» 7, с. 95. 
Стабильность федеративного государства связана 

с внутренним содержанием и логикой развития феде-
ративной системы, с ее структурой и порядком взаи-
модействия ее составных частей (федерацией и субъ-
ектами), с параметрами и направлением их совмест-
ного движения и контролируемых изменений.  

Таким образом, любое объяснение политической 
стабильности исходит из еѐ взаимосвязи с динамикой 
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политической системы. Определим стабильность фе-
деративной системы как способность федеративного 
государства сохранять динамическое равновесие в 
рамках созданных институтов в долгосрочном перио-
де. Если федеративная система в процессе своего 
функционирования нарушает рамки идентичности, 
т. е. вступает в противоречие с собственной природой 
– основами федеративной государственности, то она 
теряет стабильность. 

В. Н. Иванов указывает, что в общетеоретическом 
плане близкими к понятию «стабильность» выступа-
ют такие категории, как «неизменность» и «устойчи-
вость», которые отражают некоторые специфические 
процессы, происходящие в различных сферах обще-
ственной жизнедеятельности. Он характеризует ста-
бильность, устойчивость и неизменность как катего-
рии, непосредственно относящиеся к политическому 
процессу, но вкладывает в них разное содержание: 

 «стабильность» как понятие может характери-
зовать лишь те процессы и явления, которым прису-
щи изменения, причинно-следственные закономерно-
сти как линейного, так и вероятностного свойства; 

 неизменность подразумевает процесс, в кото-
ром в пределах определенных временных и простран-
ственных интервалов состояние рассматриваемых 
объектов остается в основном одним и тем же; 

 устойчивость определяет процессы с точки 
зрения их способности удерживать изменения (коле-
бания) в заданных (заранее известных) границах, в 
определенных параметрах, а также свидетельствует о 
способности системы восстанавливать нарушенное 

равновесие 1. 
Стабильность и устойчивость политической сис-

темы (в том числе федеративной) не могут быть рас-
смотрены как идентичные понятия.  

Понятия «стабильность» и «неизменность» феде-
ративной системы позволяют определить направлен-
ность политического процесса, выступают как его 
качественные характеристики. Понятие устойчивости 
не содержит указания на то или иное качество про-
цесса или состояния. Устойчивым может быть и раз-
рушительный процесс, и созидательный. Устойчи-
вость не означает обязательно неизменность, хотя и 
может включать ее как частный случай. 

Устойчивость федеративного государства балан-
сирует на грани централизации и децентрализации, 
включает как центробежные, так и центростреми-
тельные процессы. 

В. Н. Иванов определяет устойчивость политиче-
ской системы как «способность системы восстанавли-

вать нарушенное равновесие» 1. И. В. Соболева 
конкретизирует понятие устойчивости, понимая под 
ней реакцию на внешние вызовы, выводящие систему 
из состояния равновесия. Предлагает воспринимать 
стабильность как качество политической системы, 
заключающееся в том, что в рамках созданных инсти-
тутов система способна эволюционировать без сбоев. 
А устойчивость как дискретную характеристику ста-

бильности 6. 
Различая понятия «политическая стабильность» и 

«политическая устойчивость», исследователи всѐ же в 
обобщенном, сближающем данные категории вариан-
те рассматривают факторы, воздействующие на них. 
Среди таких факторов институциональные, функцио-

нальные, нормативные, идеологические, организаци-
онные, коммуникативные и др. основы конкретной 
политической системы или политического процесса. 
Поддержание стабильности и устойчивости полити-
ческой системы всегда связано с сохранением еѐ це-
лостности, идентичности, воспроизводством сущест-
вующих властеотношений. Г. В. Пушкарева к числу 
политических практик (факторов), поддерживающих 
политическую систему относит политическую социа-
лизацию, политическую институционализацию и по-

литическую легитимацию 4, с. 36. 
А. О. Ярославцева, суммируя разные подходы к 

определению стабильности политической системы, 
приходит к выводу, что для сохранения политической 
стабильности существует ряд общих условий, к кото-
рым относит: тип взаимоотношений элиты и неэлит-
ных слоев населения, отсутствие угрозы нелегитим-
ного насилия, адаптационные возможности системы, 
легитимность системы и ее фундаментальных ценно-
стей, порядок и преемственность, эффективное эко-

номическое и институциональное развитие 8. 
К факторам, подрывающим стабильность полити-

ческой системы, и указывающим на нестабильность 
политического процесса относят: отсутствие меха-
низма рекрутирования политических кадров; воспро-
изводство политической элитой прежней неэффек-
тивной недемократической модели управления; «за-
крытость» органов государственной власти (невоз-
можность влияния общественных и политических сил 
на принятие политических решений); отсутствие или 
недостаточный уровень развития структур граждан-
ского общества и др. 

На основе синтеза теорий принятия решений, по-
литических систем и теории тоталитаризма И. В. Со-
болева сформулировала следующие правила опреде-
ляющие стабильность и устойчивость системы: 1. За-
лог устойчивости – эволюционирующий уровень ин-
ституционализации политической системы, ее свое-
временные ответы на вызовы общества. 2. Чем более 
общество плюралистично, тем менее оно способно 
адекватно реагировать на внешний вызов, но тем более 
оно адаптируется к динамическому развитию. 3. Чем 
более политическая система монистична, тем меньше 
стимулов у акторов, претендующих на принятие ре-
шений, поддерживать ее целостность. 4. Развитые 
горизонтальные связи системы придают ей и стабиль-
ность, и устойчивость. 5. При высокой политической 
активности политическая система более стабильна, но 
менее устойчива. 6. Система более устойчива к кризи-
сам в том случае, если число лиц, принимающих ре-
шения, стремится к единице, но в континуальности 
она стабильна лишь в случае, если число этих лиц 
приближается к бесконечности (т. е. ЛПР имеют ин-
ституционализированную возможность экономиче-

ской и политической активности) 6. 
Таким образом, определение стабильности и ус-

тойчивости в контексте федеративной системы обу-
словлено общими методологическими подходами по-
литической науки.  

Исходя из теоретических воззрений Т. Парсонса, 
система является стабильной или находится в относи-
тельном равновесии, если отношения между ее струк-
турой и протекающими внутренними и внешними 
процессами таково, что еѐ структура (свойства и от-
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ношения между элементами), остаются неизменными. 
Соответственно, федеративная система стабильна, 
если она сохраняет основы федеративной государст-

венности и базовые институты федерализма 3. 
Устойчивость политической системы характери-

зуется через возможность действующих акторов удер-
живать изменения в заданных границах, в определен-
ных параметрах. Понимается, как способность систе-
мы восстанавливать нарушенное равновесие. Устой-
чивость федеративной системы обусловлена еѐ поли-
тико-территориальной организацией и отношениями 
«федерация – субъекты федерации».  

В федеративном государстве понятие стабильно-
сти и устойчивости могут приобретать диаметрально 
противоположное значение. Мы считаем, что следует 
разграничивать сущность стабильности и устойчиво-
сти в отношении политической системы и в отноше-
нии политического процесса. Необходимо различать 
стабильный и устойчивый политический процесс в 
политико-территориальном пространстве федерации. 
Стабильное развитие федеративной системы отражает 
качественные характеристики протекающих в ней 
политических процессов. Стабильное развитие феде-
рации всегда направлено на еѐ сохранение. Устойчи-
вым может быть и процесс трансформации федерации 
и в унитарное государство (сверхцентрализация), и в 
конфедеративное образование (крайняя децентрали-
зация, дезинтеграция, распад).  

Если в отношении политических процессов, про-
текающих в федеративной системе, устойчивость и 

стабильность выступают, как разные характеристики, 
то в отношении федеративной системы в целом они 
имеют множество точек соприкосновения. 

Сближающими понятия «политическая стабиль-
ность» и «политическая устойчивость» в контексте 
федеративной системы является их направленность на 
сохранение основ федерализма – территориальной це-
лостности, баланса централизации и децентрализации, 
субсидиарности и др. 

Устойчивость – состояние системы, в котором она 
сохраняет эволюционное развитие, несмотря на ус-
ложнение институциональной структуры, способ-
ность бороться с внешними и внутренними деструк-
тивными факторами. Соответственно, устойчивость 
федеративной системы создает потенциал для еѐ ста-
бильного развития, стабильность Федерации – это 
следствие еѐ устойчивости. 

Таким образом, мы определяем федеративную ус-
тойчивость как качество федеративной системы, яв-
ляющееся залогом еѐ стабильности. Федеративная 
устойчивость – это политическая категория, характе-
ризующая принципы взаимоотношений между феде-
ративным центром и субъектом Федерации; полити-
ко-территориальная устойчивость федеративного го-
сударства в целом и устойчивость отдельного субъек-
та в рамках федерации. Сущностные характеристики 
федеративной устойчивости обусловлены специфиче-
скими основами федерализма и его конкретной поли-
тико-территориальной формы – Федерации (федера-
тивной государственности, федеративной системы). 
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Впервые автор обратился к проблематике 

гражданской культуры в 1993 г. Это было связано с 
необходимостью выявить культурное измерение прои-
сходящих в стране глубоких перемен, по-новому 
осмыслить закономерности духовного самоопределения 
народа и его политический выбор. Теоретическим 
итогом исследований было издание одной из первых в 
отечественной науке монографий, посвященных 
гражданской культуре [7]. С тех пор прошло около 
20 лет, и в новых исторических условиях вновь возникла 
проблема культурной идентификации российского 
общества, оценки уровня и потенциала его гражданского 
и политического развития.  

Актуальность данной проблемы обусловлена 
сложностью процесса становления гражданского 
общества и правового государства в современной 
России. Речь идет о раскрепощении и социализации 
общества, придании новых импульсов политической 
самодеятельности народа, демократизации всей системы 
политических институтов и отношений. Вступая в 
равноправные отношения с государством, и являясь 
самостоятельным субъектом политики, гражданское 
общество в лице индивидов и групп, общественных 
движений и объединений, политических партий и 
неправительственных организаций участвует в 
государственных процессах и самоуправлении. Одним 
из основных механизмов, обеспечивающих его 
воспроизводство и развитие, выступает гражданская 
культура. Она является духовно-практической формой 
организации общественной жизни и некоей матрицей 
политического развития. В переходный период культура 
играет важную роль в утверждении политического 
порядка и согласия, соблюдении обязанностей и прав 
человека и гражданина. 

Именно гражданская культура наполняет полити-
ческим содержанием все сферы общества, обеспечивая 
их продуктивное взаимодействие и общую 
демократическую направленность. Это важнейшая 
качественная характеристика общества. Она объединяет 
интересы государства, общества и гражданина, выступая 
в виде устойчивой совокупности социально-
политических взглядов, ценностей и норм, гражданских 
стандартов политического участия и отношений. 

Гражданская культура обеспечивает функционирование 
всего общества и его взаимодействие с государством. 
Она предполагает единство народа и соответствует 
политическим интересам его большинства, выражая 
поддерживаемые гражданами общественные идеалы и 
сложившуюся политическую практику. 

Сегодня проблемы гражданской культуры тесно 
связаны с процессом становления новой государствен-
ности в России. Представляется необходимым изучение 
данного феномена в общем контексте происходящих в 
стране политических и социально-экономических пере-
мен. Формирование гражданской культуры населения 
охватывает все формы его отношения к государствен-
ным и общественным делам. При этом следует иметь в 
виду, что гражданственность и патриотизм играли ве-
дущую роль в развитии государства на протяжении всей 
российской истории. Они всегда лежали в основе поли-
тики укрепления государственного строя и обеспечения 
национальных интересов России. Актуальны они и сей-
час.  

Специалисты по гражданской культуре (Г. Алмонд, 
С. Верба, Р. Даль, Р. Инглхарт, Р. Патнэм, С. Хантингтон 
и др.) указывают, что становление данной культуры 
происходит обычно в переходный период и связано с 
политикой модернизации в стране. При этом речь идет о 
практическом строительстве демократического государ-
ства, в котором культура играет важную роль. Состоя-
ние гражданской культуры обусловливает возможности 
и способы формирования демократической модели об-
щественного развития и ее устойчивость. В этой связи 
определяющими чертами гражданской культуры, по 
мысли создателей ее классической версии Г. Алмонда и 
С. Вербы, являются умеренность, компетентность, соци-
альное доверие, баланс различных политических пози-
ций и психологических ориентаций, а также набор раз-
личных типов политических культур в рамках общей 
смешанной культуры. Подобная дифференциация обще-
ственной жизни и выработка механизма достижения 
гражданского согласия особенно характерна для пере-
ходного общества, находящегося в состоянии глубокой 
политического трансформации. Достигаемое политиче-
ское равновесие, благодаря гражданской культуре, 
должно приобрести прочность и стабильность.  

О. В. Омеличкин 
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Сама концепция гражданской культуры, на наш 
взгляд, обладает теоретической сложностью и может 
иметь различные интерпретации. В целях настоящего 
исследования мы ограничимся самой распространенной 
версией, акцентирующей внимание на ее дифференци-
рованном и смешанном характере. Г. Алмонд и С. Верба 
отмечали, что гражданская культура, наряду с традици-
онной и полностью современной является «третьей 
культурой», вобравшей в себя их обе. Это «плюралисти-
ческая культура, основанная на коммуникации и убеж-
дении, культура консенсуса и разнообразия, культура, 
которая допускала изменения, но умеряла их». С такой 
консолидированной культурой граждане «могли войти в 
политическую жизнь, а затем в процессе проб и ошибок 
находить язык, позволявший им излагать свои требова-
ния, и находить средства, позволявшие достичь их реа-
лизации. Именно в этой культуре разнообразия и кон-
сенсуальности, рационализма и традиционализма могла 
развиваться» сама демократия и ее структуры [1, с. 20].  

Ученые делают вывод: «Гражданская культура 
представляет собой смешанную политическую культу-
ру. В ней многие индивиды проявляют активность в 
политической жизни, но существует и много таких, кто 
берет для себя более пассивную роль подданного. Еще 
важнее, что даже среди тех, кто играет активную поли-
тическую роль гражданина, роли подданного и парохиа-
ла не полностью вытеснены. Роль участника просто до-
бавилась к ролям подданного и парохиала. Это означает, 
что активный гражданин сохраняет и поддерживает свои 
традиционные неполитические связи, равно как и свою 
более пассивную политическую роль в качестве поддан-
ного». Местническая и подданническая ориентации иг-
рают важную роль в гражданской культуре, поскольку, 
во-первых, ограничивают интенсивность политической 
вовлеченности и активности индивида; во-вторых, 
«пронизывают участнические ориентации и модифици-
руют их». В результате в наиболее успешных демокра-
тиях обнаруживается «не просто смешанная, а замысло-
вато переплетенная гражданская культура. Такая граж-
данская культура, которая порой содержит в себе явно 
противоречивые политические установки, кажется осо-
бенно подходящей для демократических политических 
систем, потому что они тоже представляют собой смесь 
многочисленных противоречий» [1, с. 447 – 449]. От 
себя добавим, что подобная культура адекватна пере-
ходным периодам в развитии современного общества. 
Она позволяет снимать неизбежную в таких случаях 
социальную и политическую напряженность и конфлик-
ты. Однако для ее формирования требуется довольно 
много времени, а этот ресурс в нашей стране очень ог-
раничен.  

Нормативная модель гражданская культура 
включает, по общему мнению, следующие черты: 
чувство общности, прочные социальные связи между 
людьми; патриотизм и приоритет государственных 
интересов; политическую лояльность и соблюдение 
законов; доверие к институтам власти и готовность 
выполнять их решения; защиту прав, свобод и 
достоинства личности; политический активизм и 
участие; политическую ответственность, выполнение 
гражданского долга и обязанностей; разнообразие 
политических позиций и состязательность; толерант-
ность и стремление к гражданскому согласию; ориен-
тацию на сотрудничество всех общественных сил; 
приверженность моральным нормам и национальным 
традициям; отказ от радикализма, политическую 

умеренность; политическую информированность 
граждан и общественный диалог и т. д. Вопрос о 
демократической направленности гражданской куль-
туры, на наш взгляд, нуждается в специальном 
рассмотрении. Какова же степень укорененности 
данных качеств в российской культуре? Подробный 
анализ показателей ее гражданственности не входит в 
нашу задачу. Однако даже обращение к выборочным 
источникам демонстрирует проблемный характер 
многих составляющих в гражданской культуре нашей 
страны.  

При этом надо учитывать действие ряда неблаго-
приятных факторов, затрудняющих формирование и 
развитие гражданской культуры в нашей стране в 
переходный период. В первую очередь, следует 
отметить сложность и новизну стоящих перед общест-
вом задач. Строительство демократического государства 
происходит в условиях недостаточно сформи-
ровавшегося правового поля и при значительном 
влиянии авторитарных традиций. Кроме того, отметим 
фрагментированность самого гражданского общества, 
отсутствие в нем единства, существование острых 
противоречий и конфликтов по различным 
идеологическим и социальным линиям. Эти расколы 
периодически углубляются в условиях экономических 
трудностей и кризисов. Наконец, надо учитывать 
ограниченность исторических сроков проходящих в 
России реформ. Прошло около 25 лет, как страна 
полностью изменила свой социальный, политический и 
духовный облик, но при этом существенную роль 
продолжают играть многие культурные стереотипы и 
ценности, отражающие инерцию общественного созна-
ния и устойчивость гражданских привычек. Неод-
нородность, противоречия между различными эле-
ментами культуры, а также между их носителями, 
представляющими различные социальные группы, 
отражаются на состоянии российской гражданской 
культуры.  

Подчеркнем сложность политической организации 
современного гражданского общества в России как 
социальной основы гражданской культуры. Оно 
реконструируется в новых исторических условиях и 
включает в себя различные социальные группы с 
несовпадающими интересами и политическими пред-
почтениями. Многосоставность и идеологическая 
разнородность общества в любой момент может стать 
источником противоречий политического, социально-
экономического, национального, религиозного и т. п. 
характера. Внутренние расколы, неблагоприятные при-
родные условия, постоянное преодоление эконо-
мической отсталости и политической зависимости в 
истории страны породили мобилизационный тип 
общественного сознания и культуры, ориентированный 
на командные методы политического управления, 
диктат силы, государственное принуждение, 
отвергающие диалог и компромиссы, саму ценность 
человеческой жизни. И сейчас радикальное отрицание 
сложившегося уклада жизни и попытка ускоренного 
внедрения демократических моделей в последние 
десятилетия привели к взаимному отчуждению людей и 
утрате привычных ценностей и норм, способствуя 
аномии общества. Поэтому гражданская культура с ее 
умеренностью, смешанным характером и ориентацией 
на согласие и сотрудничество граждан особенно 
необходима для современной России.  
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В целом стартовые условия для демократии в 
России в 90-е годы были не очень благоприятными. 
Отказ от соблюдения законов, коррозия государст-
венного аппарата, стремление устранить политических 
конкурентов, коррупция и безответственность, мани-
пулирование общественным мнением, а вследствие 
этого растущее недоверие к институтам власти и 
социальному окружению, рост социального эгоизма и 
индивидуализма и т. п. привели к политическому и 
моральному кризису общества, затормозили ход 
общественного развития. Поэтому в настоящее время в 
культуре доминируют подданнический и местнический 
тип сознания и поведения, ощущается заметный 
дефицит политической самостоятельности, активности и 
инициативы. Восстановить и реализовать модерни-
заторский потенциал общества призвана гражданская 
культура, которая отражает и корректирует взаимо-
действие и единство государственной власти и народа.  

Здесь очень важную роль играет общее отношение 
россиян к своей стране. Опрос, проведенный Левада-
Центром в октябре 2014 г. показал, что 69 % респонден-
тов гордятся нынешней Россией. Это самый высокий 
показатель за последние годы. При этом те же 69 % чув-
ствуют себя вполне свободными людьми. Т. е., они не 
испытывают какое-либо давление или принуждение со 
стороны общества или государства. Все это свидетель-
ствует о росте гражданского самосознания. Но на во-
прос, оказывают ли они сами какое-либо влияние на 
политическую и экономическую жизнь России, только 
22 % граждан ответили – «да», 67 % – «нет» и 11 % за-
труднялись с ответом [2]. Опрос показал высокую сте-
пень патриотизма и приверженности своей стране и, 
одновременно, низкий уровень самостоятельности и 
политической активности населения.  

На вопрос: «Что сейчас важнее для России: порядок 
в государстве или соблюдение прав человека?» подав-
ляющее большинство респондентов выбирает порядок 
(62 % против 29 %) [4]. Объяснение этому можно было 
бы найти в сложном внешнеполитическом положении 
России и внутреннем экономическом кризисе. Но, на 
наш взгляд, данные свидетельствуют об устойчивой 
политической ориентации граждан, ведь за последние 
два десятилетия за порядок всегда выступало более по-
ловины опрошенных.  

Важным индикатором гражданского сознания явля-
ется отношение людей к институтам власти. Опрос в 
сентябре 2014 г. показал следующий уровень полного 
доверия: президент – 79 %; церковь, религиозные орга-
низации – 54 %, армия – 53 %, правительство – 46 %, 
органы безопасности – 46 %, Совет Федерации – 39 %, 
Госдума – 37 %, печать, радио, телевидение – 36 %, об-
ластные (краевые, республиканские) органы власти – 
35 %, прокуратура – 32 %, профсоюзы – 28 %, местные 
(городские, районные) органы власти – 27 %, суд – 26 %, 
полиция – 21 %, политические партии – 18 % [3]. Отме-
тим, что это наивысший уровень политического доверия 
в новом веке. В значительной степени он продиктован 
сложным международным положением страны и внеш-
ними угрозами, включая экономические и иные санк-
ции. В такие периоды общество обычно консолидирует-
ся и поддерживает власть. Но при этом обращает на себя 
внимание по-прежнему невысокий уровень доверия к 
местным органам власти и общественным объединени-
ям (партиям, профсоюзам). Он может объясняться невы-
сокой гражданской активностью россиян и отсутствием 
навыков политической самоорганизации.  

На это указывают результаты другого опроса, про-
веденного в марте 2014 г. Только 5 % россиян полагают, 
что могут добиться от власти того, что им нужно. 28 % 
считают, что их жизнь полностью зависит от власти. А 
59 % живут, полагаясь только на себя и избегая вступать 
в контакт с властью. Только 12 % респондентов думают, 
что могут влиять на принятие государственных решений 
в стране, зато 85 % убеждены в обратном. На местном 
уровне (в регионе, городе, районе) данные показатели 
немногим лучше – 19 % и 79 % соответственно. Все это 
порождает ситуацию, когда только 19 % готовы более 
активно участвовать в политике. В то же время 75 % не 
видят в этом смысла [8]. Налицо глубокое отчуждение 
населения от власти и политики. Люди довольствуются 
ролью подданных. В решении своих частных проблем 
они не могут положиться ни на органы власти, ни на 
самодеятельные объединения.  

Под гражданским участием мы понимаем 
политизированные формы общественной активности 
населения, связанные с реализацией гражданских прав и 
свобод. В основе подобного участия лежит постоянный 
процесс сотрудничества между гражданами и органами 
власти по поводу принятия и реализации политических 
решений, затрагивающих общие интересы. Это требует 
информирования людей о содержании и целях 
разрабатываемых проектов и программ, обоснования 
выделенных социальных приоритетов и критериев 
оценки, сбора мнений и конкретных предложений, 
гражданских инициатив, вовлечения населения в 
реализацию намеченных планов. При этом люди 
реализуют свою гражданскую волю и интересы, и сами 
пользуются результатами своей активности. 
Гражданское участие способствует объединению людей 
и укреплению всего политического сообщества, что 
позволяет им успешно решать возникающие в их жизни 
проблемы. Пока, к сожалению, его потенциал остается 
нереализованным. Не случайно, согласно 
многочисленным опросам, не более 5 % россиян 
участвуют в работе инициативных групп и 
общественных организаций.  

Отсюда вытекает и низкий уровень гражданской от-
ветственности россиян. Согласно опросу, проведенному 
Фондом «Общественное мнение» в июле 2014 г., 77 % 
россиян чувствовали свою ответственность за то, что 
происходит в доме, дворе, где они живут. Лишь 49 % 
ощущали ответственность за то, что происходит в их 
городе (селе). И только 41 % опрошенных чувствовали 
ответственность за то, что происходит в стране [5]. Из 
этого следует, что в общественном сознании преобла-
дают местнические ориентации. С социальным расстоя-
нием уровень ответственности заметно снижается.  

Наконец, уровень гражданской культуры зависит от 
степени народного единства. За последнее время под 
влиянием различных неблагоприятных для страны об-
стоятельств он заметно вырос – от 23 % в 2012 г. до 
44 % в 2014 г. Однако и такой уровень нельзя признать 
оптимальным. Значительная часть респондентов указы-
вает на существующий разрыв в материальном достатке 
людей, социальные, национальные и религиозные раз-
личия, поселенческие и культурные традиции, как на 
факторы, затрудняющие достижение единства. Приме-
чательно, что идейным и партийным разногласиям не 
придается большого значения. В качестве основных 
причин для отсутствия народного единства называют 
растущий эгоизм, нищету части населения, отсутствие 
единой цели, идеи, патриотизма и т. д. [6].  
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Подобные примеры можно продолжить. Изучив 
значительный массив различных данных и наблюдений, 
попытаемся сформулировать ряд предварительных вы-
водов относительно состояния и особенностей граждан-
ской культуры в современной России:  

– в ней сложилось определенное равновесие между 
центростремительными, объединительными тенденция-
ми и весьма заметными различиями и противоречиями в 
идейном и политическом плане. При этом уровень на-
родного согласия и единства сохраняется на критиче-
ской отметке; 

– политическая власть в стране по-прежнему имеет 
исключительно персонифицированный характер. Ее 
эффективность и позитивность политических инициатив 
в общественном сознании зависит от степени личного 
участия в принимаемых решениях национального лиде-
ра (президента страны); 

– демократические тенденции в развитии политиче-
ской культуры, связанные с признанием прав и достоин-
ства человека и свободного развития гражданского об-
щества, в значительной степени ограничиваются тради-
ционной установкой на сильную авторитарную власть и 
политический порядок; 

– характерное для россиян достаточно устойчивое 
недоверие к институтам государственной власти сочета-
ется с неверием в возможности самодеятельных общест-
венных формирований и отсутствием навыков полити-
ческой самоорганизации, заставляя их рассчитывать на 
собственные силы;  

– только формируется реальный механизм и каналы 
для развернутого гражданского диалога и публичных 
обсуждений, политического взаимодействия между на-
селением и властью, отсюда и довольно низкий уровень 
общественного контроля над деятельностью государст-
венного аппарата; 

– отмечается низкий уровень политической актив-
ности населения, преобладание стихийных форм выра-
жения политического протеста, слабость гражданских 
инициатив, созерцательность и конформизм, низкая по-
литическая ответственность за то, что происходит в об-
ществе и государстве и т. д.  

Таким образом, гражданская культура в России ха-
рактеризуется идейной разобщенностью и позиционной 
конфликтностью, политической пассивностью населе-
ния. Однако при всех сложностях гражданского само-
выражения в обществе существует общее стремление к 
социальному миру и политической целостности, к по-
рядку и управляемости общественных процессов. Лю-
бые проявления радикализма отвергаются. Наблюдается 
определенная взвешенность политических позиций, 
стремление к диалогу, общественным дискуссиям, вы-
рабатываются демократические процедуры разрешения 
политических разногласий и конфликтов. Значение этих 
показателей еще не велико, но они отражают направле-
ние общего движения к демократии, благополучию, 
безопасности и стабильности.  

Мы считаем, что в России уже сформировано граж-
данское общество и самобытная гражданская культура. 
В настоящее время ее общие демократические ориента-
ции, носят, скорее, потенциальный характер. Данные 
требования не являются ведущими и даже не выражены 
явным образом, им еще предстоит быть актуализиро-
ванными в политической практике. В этих условиях в 
политическом сознании на первый план выходит забота 
об укреплении государства, его безопасности и могуще-
стве, сближение народа и власти, укрепление единства 

общества, поиск внутренних резервов развития. Госу-
дарственные цели и интересы имеют здесь приоритет-
ное значение. Именно гражданственность, а не отдель-
ные элементы демократизма определяют содержание 
данной культуры. 

При этом гражданская культура современной Рос-
сии постепенно утрачивает присущий ей на протяжении 
длительной истории исключительный этатизм. Люди все 
больше начинают рассчитывать не только на опеку со 
стороны государства, но на самостоятельное решение 
собственных проблем. Однако в общенациональном 
плане действия государственных органов по укрепле-
нию вертикали власти и повышению эффективности 
управления по-прежнему находят понимание и под-
держку у преобладающей части населения. Поэтому на 
первый план в культурном самоопределении народа 
выходит наведение в обществе политического порядка, 
построение правового и социального государства, укре-
пление социальных связей и достижение национального 
единства.  

В то же время с повестки дня не снимается задача 
распространения демократических ценностей и норм, 
связанных с обеспечением гражданских прав и свобод, 
политической самостоятельности и активности граждан, 
политического многообразия и состязательности, с фор-
мированием механизмов достижения общественного 
согласия и самоуправления. Демократические ориента-
ции людей, сотрудничество и гражданская ответствен-
ность за свои действия способствуют развитию граж-
данской культуры. Только так может быть сформирован 
демократический строй с его институтами и правилами. 

Используя классическую модель гражданской куль-
туры, попытаемся определить достигнутый уровень ее 
развития в современной России. По нашему мнению, 
сейчас можно говорить только о ее начальном уровне, 
который характеризуется преобладанием «парохиально-
подданнических» ориентаций в политике. В своей по-
вседневной политической жизни люди в основном заня-
ты местными проблемами и взаимодействуют с непо-
средственным социальным окружением. Отношения с 
властью строятся на началах лояльности и исполнитель-
ности. Более высокий уровень гражданской культуры 
связан с выходом на первый план «участнической» 
культуры, которая характеризуется сознательностью и 
организованностью граждан, их активным, самостоя-
тельным и ответственным участием в политическом 
процессе. При этом происходит переход от защиты об-
щегосударственных интересов к ясно выраженным де-
мократическим нормам и приоритетам. Для этого требу-
ется зрелое гражданское общество и его субъекты.  

Мы полагаем, что дальнейшее развитие политиче-
ской культуры страны в первую очередь связано с вос-
питанием уважительного отношения граждан к закону. 
Развитие правосознания и соблюдение всеми юридиче-
ских правил и норм являются важнейшими условиями 
сохранения политического порядка и стабильности в 
обществе. При этом добровольное и сознательное вы-
полнение требований закона неразрывно связано с уве-
ренностью граждан в их справедливости и полезности.  

Соблюдение законов должно сочетаться с защитой 
прав и свобод личности. Свобода есть пространство че-
ловеческого развития, и ее существование выступает 
необходимым условием демократического строя. Толь-
ко свободные и законопослушные люди, по Аристоте-
лю, обладают гражданскими добродетелями и способны 
решать сложные общественные задачи. В настоящее 
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время россияне недостаточно осведомлены о своих пра-
вах и возможностях и не обладают необходимыми на-
выками в отстаивании свободы.  

Еще одним показателем зрелой гражданской куль-
туры является политическая компетентность. Она вклю-
чает в себя знание политической теории и истории, уме-
ние анализировать и делать обоснованные выводы из 
различных политических ситуаций. Это предполагает 
получение полной и достоверной информации о собы-
тиях в стране и мире. Приобретение необходимых зна-
ний и умений происходит через систему образования и 
деятельность средств массовой информации. Широкие 
знания должны быть сопряжены с гибкостью мышле-
ния, позволяющей переосмысливать устаревшие стерео-
типы, отказаться от догм в пользу вариативных полити-
ческих решений, адекватных современным реалиям.  

Принцип демократизма обогащает гражданскую 
культуру, прежде всего, установкой на многообразие и 
терпимость по отношению к инакомыслию как необхо-
димому условию политической активности масс. Толе-
рантность к альтернативным позициям и действиям спо-
собствует укреплению гражданского согласия, поиску 
компромиссов, обеспечивающих эволюционное измене-
ние и обновление всего общества. Демократия несо-
вместима с различными видами дискриминации и груп-
пового (регионального, национального, религиозного) 
эгоизма.  

Еще одним гражданским требованием является 
формирование чувства единства и солидарности. Оно 
основано на понимании общности исторической судьбы 
и проблем, встающих перед людьми. Речь идет о посто-
янном общении граждан, об установлении прочных со-
циальных связей и взаимном доверии, позволяющих 
оперативно выявлять общественные и групповые нужды 
и оказывать людям необходимую помощь и поддержку. 
Взаимная помощь и милосердие проявляются в волон-
терском и других общественных движениях.  

Гражданственность находит свое проявление в та-
ком качестве, как патриотизм. Он выражается в любви к 

своей стране и ее истории, к своему народу и культуре, 
родным местам, природе и т. д. Патриотизм способен 
объединить все слои общества и обеспечить историче-
скую преемственность и движение вперед. Он является 
необходимым условием существования и развития лю-
бой национальной общности и государства. Такая лю-
бовь не должна быть слепой или показной. В ее основе 
лежит историческая правда и забота о благе страны. 
Патриот сохраняет способность к критическому воспри-
ятию действительности, умение увидеть в ней различ-
ные несовершенства и изъяны и решительно их исправ-
лять.  

Таким образом, патриотизм не сводится только к 
гордости за прошлое страны. Он проявляется в деятель-
ном участии в ее современной жизни и управлении го-
сударством. Его действительными результатами стано-
вятся экономический подъем и демократизация общест-
ва, расширение прав и свобод личности. Патриотизм 
связан с укреплением силы и целостности государства, 
повышением его авторитета на международной арене. 
Можно сказать, что патриотизм является естественным 
и необходимым свойством гражданственности.  

В заключение подчеркнем, что формирование граж-
данской культуры не может происходить прерывисто 
или ситуативно. Гражданственность является качест-
венной характеристикой всей общественной жизни лю-
дей, их политического участия, производительного тру-
да, социальных отношений. Формирование гражданст-
венности основано на единстве воспитательного воздей-
ствия политических учреждений и активного участия 
самих граждан в жизни общества. Основным содержа-
нием данной культуры выступают заинтересованное 
участие в государственных делах, политическая ответ-
ственность, патриотизм, толерантность к различным 
мнениям, активная жизненная позиция и правовая куль-
тура. Все эти характеристики необходимы и востребова-
ны в современной России. 
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Статья посвящена анализу некоторых аспектов институционального дизайна антикоррупционной политики 
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В современной общественно-политической и ис-
следовательской практике под Байкальским регионом, 
как правило, понимают несколько близко расположен-
ных субъектов Российской Федерации, а именно Рес-
публику Бурятию, Иркутскую область и Забайкальский 
край. Не выступая в качестве административно-
территориальной единицы, Байкальский регион отра-
жает общие характеристики существования нескольких 
субъектов РФ, для которых характерна: 

– во-первых, территориальная близость и общая 
история освоения,  

– во-вторых, – схожие принципы социально-эко-
номического уклада, а также общность национально-
культурных обычаев и традиций. 

Сегодня Байкальский регион рассматривается и как 
особая межрегиональная система развития, и как со-
ставная часть единой общероссийской системы разви-
тия. Это подтверждается тем, что развитие данного 
региона является одним из приоритетных направлений 
государственной политики современного российского 
государства. Так, действующая государственная про-
грамма «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона» направлена на «уст-
ранение межрегиональных диспропорций развития 
макрорегиона» [2], на создание условий для роста чис-
ленности населения данных субъектов, а также на по-
вышение качества жизни населения Байкальского ре-
гиона.  

Значительной ролью в развитии региона обладает 
региональный уровень власти. По мнению Президента 
России В. В. Путина, «…руководство региона должно 
нести политическую ответственность за качество инве-
стиционного климата, качество условий, создаваемых 
для инвесторов. При этом определяющая роль отво-

дится губернатору, на нем лежит ответственность вы-
бора направления регионального развития, координа-
ции деятельности чиновников» [4]. При этом инвести-
ционная привлекательность регионов обратно пропор-
циональна уровню коррупции. Учитывая тот факт, что 
коррупция сегодня признана обществом и на всех 
уровнях власти как системная проблема государства, 
актуальность исследования антикоррупционной поли-
тики в регионах России не вызывает сомнений. 

Антикоррупционная политика понимается нами 
как последовательная и системная деятельность орга-
нов власти всех уровней и гражданского общества, 
проявляющаяся в профилактике и сокращении нега-
тивных последствий коррупции, а также в устранении 
условий и причин, способствующих ее возникновению, 
и имеющая научную проработку и обоснование. Имен-
но системная деятельность институтов государства и 
гражданского общества определяет функциональную 
структуру и направления деятельности в сфере проти-
водействия коррупции не только регионов, но и рос-
сийского государства в целом. Таким образом, для ана-
лиза системы институтов, осуществляющих антикор-
рупционную политику, предлагается использовать по-
нятие «институциональный дизайн». При этом инсти-
тут мы понимаем как устойчивую форму организации 
деятельности людей, выполняющих определенные 
функции в обществе. 

Под институциональным дизайном принято пони-
мать «набор, внутреннее сочетание и структурирование 
институтов публичной политики, при котором они в 
совокупности представляют собой нечто целостное и 
единое» [3]. В теории и практике принято говорить об 
институциональном дизайне публичной политики в 
разрезе соотношения и взаимодействия политических 

О. В. Погулич 
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институтов. Исходя из понимания того, что антикор-
рупционная политика – это одно из направлений пуб-
личной политики, реализуемое как политическими, так 
и не политическими акторами, считаем целесообраз-
ным введение понятия «институциональный дизайн 
антикоррупционной политики». В итоге институцио-
нальный дизайн антикоррупционной политики можно 
определить как систему структурных элементов поли-
тики, включающую не только органы государственной 
власти и местного самоуправления, но и институты 
гражданского общества, участвующих в реализации 
антикоррупционной деятельности, а также совокуп-
ность нормативных, символических, социокультурных, 
процедурных аспектов принятия политических реше-
ний в сфере противодействия коррупции.  

Обращаясь к историческому опыту, целесообразно 
отметить, что на особенности государственного строи-
тельства в субъектах Байкальского региона существен-
ное влияние оказали такие факторы, как политика фе-
дерального центра по отношению к субъектам Федера-
ции, социально-экономические и этнополитические 
особенности их развития [8]. 

В постсоветский период национальные автономии 
стали активно развивать свою государственность, по-
этому для них вопрос государственного строительства 
являлся чрезвычайно актуальным. Так, «этнополитиче-
ский фактор более всего выразился в процессе государ-
ственного строительства Республики Бурятия: активи-
зировавшиеся в начале 1990-х гг. национальные дви-
жения преследовали цель сохранения и развития рес-
публики как национально-государственной, что естест-
венно выразилось в основных нормативно-правовых 
актах республики» [8].  

Прочные и стабильные, исторически сложившиеся 
связи по этническим вопросам в Байкальском регионе 
сохраняются и по сей день. Межтерриториальному 
сотрудничеству субъектов Байкальского региона спо-
собствовали такие факторы, как «многонациональность 
населения Байкальского региона и вхождение в состав 
областей (Иркутской и Читинской) самостоятельных и 
равноправных субъектов Федерации национальных 
округов Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа и Агинского Бурятского автономного округа» 
[8]. Анализ практики формирования системы органов 
государственного управления в субъектах Байкальско-
го региона показывает, что тенденции государственно-
го строительства и реализации государственной поли-
тики в целом соответствуют общероссийской практике. 
Это в свою очередь определяет некоторое сходство в 
реализации антикоррупционной политики в субъектах. 

Так, во исполнение федерального законодательства 
о противодействии коррупции (2008 г.) первый регио-
нальный закон о противодействии коррупции был раз-
работан в Забайкальском крае в том же 2008 г., в Рес-
публике Бурятии – лишь в марте 2009 г., в то время как 
Иркутская область приняла соответствующий закон 
для формирования региональной антикоррупционной 
политики только в 2010 г. 

Но при этом внедрение механизмов противодейст-
вия коррупции в деятельность государственных орга-
нов исполнительной ветви власти Забайкальского края 
(ранее Читинской области) началось еще в 2007 г. в 
рамках мероприятий Программы противодействия 
коррупции в Читинской области на 2007 – 2008 гг., 
утвержденной постановлением Администрации Читин-

ской области от 20 июля 2007 г. № 167-А/п. Данное 
Постановление, опередив федеральные инициативы, 
стало первым правовым актом, определяющим направ-
ления и этапы противодействия коррупции, в том чис-
ле по закреплению принципов последовательного и 
комплексного подхода реализации антикоррупционных 
мероприятий на плановой основе [5, с. 40 – 43]. 

Данный факт можно объяснить волевым решением 
главы субъекта. Власть в регионе находилась в одних и 
тех же руках практически 17 лет: с 1996 г. по 2013 г. 
пост губернатора занимал Р. Ф. Гениатулин. Одним из 
основных положительных результатов его управления 
явился «не экономический рост, а политическая ста-
бильность – отсутствие выраженных и организованных 
протестных настроений, массовых протестных акций и 
мероприятий. Ему удалось установить внутриэлитное 
согласие. Таким образом, регион отличался высокой 
степенью консолидациии и моноцентризмом при един-
ственном фактически безальтернативном лидере, низ-
ким уровнем политической конкуренции, при среднем 
уровне демократичности» [6]. 

Тем не менее при всем стремлении губернаторов к 
подчинению всех возможных властных структур и 
консолидации власти в одних руках на основе принци-
пов единоначалия полностью избежать полицентризма 
в распределении политической власти в российских 
регионах невозможно. В то же время собственно ре-
гиональный уровень власти был и остается в высокой 
степени консолидированным под контролем губерна-
торов [10, с. 82 – 92]. 

В условиях современных российских реалий мож-
но говорить об «исключительной прерогативе анти-
коррупционной политической воли первого лица. Про-
явление его политической воли в организации и со-
вершенствовании антикоррупционной политики в ре-
гионе на сегодняшний день является организационным 
и идеологическим фундаментом» [1]. Изъявление воли 
– это не только желание противодействовать корруп-
ции, но и ответственность за ход этого процесса и за 
результат. Так, например, в 2008 г. в Ульяновской об-
ласти губернатором С. И. Морозовым эта воля была 
проявлена в создании независимой от правительства 
государственной должности Уполномоченного по про-
тиводействию коррупции. К сожалению, это единст-
венный в России опыт работы антикоррупционного 
омбудсмена. В полномочия антикоррупционного ом-
будсмена входит «разработка материалов антикорруп-
ционного анализа нормативных правовых актов и их 
проектов, изучение зон коррупционного риска в дея-
тельности государственных и муниципальных служа-
щих, мониторинг внутриведомственной финансовой 
деятельности исполнительных органов, работа с обра-
щениями граждан, которые направляются в правоохра-
нительные органы для расследования» [1]. 

В рамках формирования региональной антикор-
рупционной правовой базы в субъектах Байкальского 
региона при помощи программно-целевого метода в 
разное время разрабатывались и внедрялись регио-
нальные программы по противодействию коррупции. В 
Забайкальском крае первоначально функционировала 
краевая программа «Противодействие коррупции в 
Забайкальском крае на 2009 – 20011 гг.» («Не осту-
пись!»), которая была призвана создать систему проти-
водействия коррупции в Забайкальском крае, обеспе-
чить защиту прав и интересов граждан, общества и 
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государства в целом от угроз, связанных с проявления-
ми коррупции. Затем работа продолжилась в рамках 
краевой долгосрочной целевой программы «Противо-
действие коррупции в Забайкальском крае на 2012 – 
2014 гг.». В текущем 2015 г. такая программа не при-
нималась. 

Опыт внедрения республиканской целевой про-
граммы «Противодействие коррупции в Республике 
Бурятия на 2009 – 2011 гг.» в республике больше не 
повторялся. В последствии программа была заменена 
на план противодействия коррупции на соответствую-
щий период. 

В Иркутской области такая программа на 2014 – 
2016 гг. была разработана и принята в 2014 г. впервые. 
Она предусматривает решение таких задач как совер-
шенствование механизмов борьбы с коррупцией в сис-
теме государственной гражданской службы, проведе-
ние антикоррупционной экспертизы и антикоррупци-
онного мониторинга, совершенствование организации 
и представления государственных услуг, привлечение 
населения и институтов гражданского общества к ак-
тивному участию в реализации направлений антикор-
рупционной политики, а также осуществлению такой 
меры, как антикоррупционное просвещение. 

Организационные меры по созданию механизма 
противодействия коррупции и реализации основных 
направлений антикоррупционной политики на терри-
тории субъектов региона возлагаются на органы власти 
с различной степенью централизации. В Забайкальском 
крае эти функции находятся в компетенции Межве-
домственного координационного совета по противо-
действию коррупции при Губернаторе Забайкальского 
края, а также комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских 
служащих Забайкальского края и урегулированию 
конфликта интересов, образованных Правительством 
Забайкальского края и исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края. В Рес-
публике Бурятия в текущем году планируется создание 
подобной структуры – единой антикоррупционная ко-
миссии, которая будет аккумулировать в себе функции 
комиссии по конфликту интересов, координационного 
совещания, функций Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия. Планируется, что эта 
комиссия будет напрямую работать с Управлением 
Президента России по противодействию коррупции. 

По аналогии с практикой на федеральном уровне 
власти в Иркутской области был создан и действует 
Координационный совет при Губернаторе Иркутской 
области по противодействию коррупции, осуществ-
ляющий общий контроль за реализацией мероприятий 
антикоррупционной направленности. 

Среди общественных организаций, наиболее ак-
тивно занимающихся проблемами противодействия 
коррупции, в Республике Бурятия (всего таковых – 
17 организаций), можно отметить Республиканскую 
общественную организацию «Общественный совет по 
борьбе с коррупцией», региональное республиканское 
отделение представительства МОО РАП «Обществен-
ный антикоррупционный комитет» по Сибирскому 
федеральному округу. Основными формами взаимо-
действия структур гражданского общества с органами 
государственной власти и местного самоуправления 
являются участие представителей общественности в 
обсуждении проектов принимаемых органами власти 

решений, а также в обучающих семинарах и учебных 
занятиях, направленных на повышение правовой гра-
мотности служащих, формирование нетерпимого от-
ношения к проявлениям коррупции. 

По итогам работы за последние годы из 13 актив-
ных общественных правозащитных объединений, заре-
гистрированных на территории Забайкальского края, в 
том числе в сфере противодействия коррупции, можно 
отметить Региональное отделение Общероссийской 
Общественной Организации «Общественная комиссия 
по борьбе с коррупцией» по Забайкальскому краю [1]. 
Показателем возрастающего уровня социальной и ан-
тикоррупционной активности населения края, склады-
вающейся системы эффективного взаимодействия ор-
ганов власти и структур гражданского общества явля-
ется Гражданский форум «Забайкальцы – Забайкалью», 
который проводится с 2002 г. при поддержке Губерна-
тора Забайкальского края [7]. 

На сайте Законодательного собрания Иркутской 
области работает проект «Stop коррупция», в рамках 
которого граждане могут сообщить об известных им 
фактах коррупции. Действует общественная организа-
ция «Областной антикоррупционный комитет», есть 
региональное отделение Центра противодействия кор-
рупции в органах государственной власти. Уполномо-
ченный по правам человека в Иркутской области по 
характеру своей работы защищает интересы людей, 
общественные интересы с использованием государст-
венных средств. 

Анализ практики показывает, что во всех субъек-
тах Байкальского региона в сфере строительства, агро-
промышленного комплекса, здравоохранения и образо-
вания, а также системе ГИБДД и комплексе ЖКХ, кор-
рупционные правонарушения выявляются в значитель-
ной степени чаще, чем в других. Кроме того, значи-
тельное количество коррупционных правонарушений 
совершается при осуществлении чиновниками разре-
шительных функций, при проведении конкурсов на 
предоставление в собственность или аренду имущества 
и земельных участков, при распределении бюджетных 
средств [7, с. 109 – 118; 9]. 

За последние 7 лет среднегодовое число выявляе-
мых преступлений коррупционной направленности в 
Забайкальском крае составило 531, что соответствует 
общероссийской тенденции. Так, например, в 2013 г. в 
Республике Бурятия сотрудниками правоохранитель-
ных органов было зарегистрировано 905 преступлений 
коррупционной направленности, в Иркутской области 
– 394 преступления. Для сравнения: в Новосибирской 
области – 985 преступлений, в Республике Татарстан – 
свыше 1200 преступлений коррупционной направлен-
ности [1]. 

Определяющими факторами распространенности 
коррупционных проявлений в Байкальском регионе 
являются: 

 отдаленность от федерального центра и соответ-
ственно более слабый контроль; 

 приграничное положение Байкальского региона, 
граничащего с Китаем и Монголией; 

 расположение на территории Иркутской области 
и Забайкальского края районов добычи золота; 

 криминальная ситуация в регионах, особенно в 
Забайкальском крае; 
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 разрушение морально-нравственных устоев в 
обществе и правовой нигилизм к сожалению большей 
части населения. 

К сожалению, сегодня отсутствует эффективный 
механизм межрегионального взаимодействия в сфере 
противодействия коррупции. Проведение координаци-
онных совещаний и совместных конференций и круг-
лых столов носит в большей степени теоретический, 
чем практический смысл. Практика обмена успешным 
передовым опытом в аспекте борьбы с коррупцией 
отсутствует. Считаем, что это связано не только с 
осознанием субъектами Байкальского региона полноты 
своей власти в пределах своих полномочий, но и жела-
нием субъектов самостоятельно решать проблемы 
снижения уровня коррупции. Кроме того, националь-
ная специфика в регионе выступает дезинтеграцион-
ным фактором на пути осуществления антикоррупци-
онного взаимодействия.  

Важно осознать, что эффективность борьбы с кор-
рупцией определяется не только усилиями, принимае-
мыми государственными органами власти и органами 
местного самоуправления, но и, прежде всего, отноше-
нием каждого гражданина к данному явлению, моде-
лью поведения гражданина, непосредственно сталки-
вающегося с коррупционными практиками. Результаты 
социологических исследований общественного мне-
ния, проводимых ВЦИОМ, убедительно доказывают, 

что антикоррупционное просвещение населения в по-
следние годы позволяет все большему количеству гра-
ждан формировать собственную антикоррупционную 
модель поведения. Не вызывает сомнений необходи-
мость совершенствования дальнейшего взаимодейст-
вия и координации усилий всех институтов власти, 
включая повышение результативности работы как пра-
воохранительных и следственных органов, так и про-
курорского надзора в области противодействия кор-
рупции. Но все-таки ключевая роль в сфере профилак-
тики коррупции принадлежит воспитательной работе 
по формированию у граждан правового сознания, ан-
тикоррупционного менталитета, навыков правового 
поведения для противодействия коррупции.  

Институциональный дизайн антикоррупционной 
политики, проводимой в субъектах Байкальского ре-
гиона – Республике Бурятия, Иркутской области и За-
байкальском крае, в большей степени определяется 
общими чертами, чем различиями. Территориальная 
близость, особенности формирования и развития субъ-
ектов, национальные и культурные характеристики 
населения, а также императивный характер федераль-
ного антикоррупционного законодательства, позволя-
ют сделать вывод об отсутствии явных различий в ха-
рактере и эффективности проводимой антикоррупци-
онной политики в субъектах Байкальского региона. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕЦЕССИОНИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ:  

ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

К. С. Пузырев 

 

REGIONAL SECESSIONISM IN MODERN EUROPE: ORIGINS AND FEATURES OF MANIFESTATIONS 

K. S. Puzyrev 

 

В статье анализируются истоки и природа регионального сецессионизма в современной Европе. Автором 

рассматриваются основные причины сецессионизма, его связь с политическими процессами в современной Ев-

ропе. Показаны отличия сецессионизма начала ХХI века от проявлений сецессионизма предшествующих исто-

рических периодов. 

The paper analyzes the origins and nature of regional secessionism in modern Europe. The author considers the 

main causes of secessionism, its relationship with the political processes in modern Europe. The differences between 

secessionism in the early 21
st
 century and manifestations of secessionism in previous historical periods are analyzed. 
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Различные гипотезы, существующие в современ-

ной политической науке, пытаются объяснить истоки 

феномена сецессии и наряду с этим – прояснить его 

природу и основания. Феномены этнической, нацио-

нальной и региональной фрустрации различными пу-

тями ведут к эскалации конфликтов. В то же время 

сецессеонистские движения ХХI века последователь-

но воплощают в себе отказ от насилия. Так или иначе, 

политические партии, выступающие в роли предста-

вителей освободительных движений национального и 

регионалистского толка, возникают как в процветаю-

щих, так и в сравнительно бедных регионах Европы. 

Каковы же причины этого явления? Для выявле-

ния последних следует обратиться к предыстории 

вопроса. Те, кто мог наблюдать европейские дебаты о 

регионализме 1970-х и 1990-х гг. и помнит, что их 

основной темой являлась судьба «освободительных 

движений» и национализм, могут ощутить своеобраз-

ное ощущение déjà vu, глядя на современные события. 

Подобные аргументы все чаще звучат в условиях, 

когда случаи использования ирредентистскими дви-

жениями насильственных методов в деле отстаивания 

интересов «безгосударственнных наций» становятся 

все более редкими. Кто же сегодня добивается более 

широкой автономии и независимости, ставя под со-

мнение традиционные формы государственности? И 

возможно ли справиться с возникшей политической 

фрустрацией посредством компромисса, например, 

путем федерализации существующих государств? 

Сегодня борьбу за доминирование в рамках поли-

тического дискурса ведут оптимисты и пессимисты, 

защитники «национального единства» и приверженцы 

лозунга «Малое – прекрасно!» [7], приверженцы идеи 

«самоопределения наций» и оппоненты из лагеря сто-

ронников идеи «национального государства». Поли-

тологи, рассматривающие эту проблему, нередко ру-

ководствуются по преимуществу личными убежде-

ниями, сами при этом являясь сторонниками сецес-

сионизма и регионализма. 

Сецессия – не только предмет дискуссии между 

европейскими «правыми» и «левыми». Идея сецессии 

находит поддержку у «правых» политиков – и осо-

бенно у тех из них, которые желают возродить ее под 

видом возвращения к «золотому прошлому». Она не 

менее популярна и среди европейских «левых», осо-

бенно у тех из их числа, кто рассматривает сецессию 

как шаг, позволяющий нации преодолеть капитализм 

и освободить для нее путь к «социалистической аль-

тернативе» (почти в полном соответствии с идеями 

Прудона).  

В то же время ведшиеся на протяжении всего 

ХХ в. дебаты о том, что первично – национальное 

освобождение или социальная революция – потеряли 

свое значение для движений за автономию. При этом 

относительно новой для него темой стала т. н. «поли-

тика идентичности». Так, конфликт между властями 

Канады и Квебека, связанный со стремлением сло-

жившейся в этой провинции безгосударственной 

франкофонной нации сохранить свою культурную, 

экономическую и политическую идентичность в рам-

ках государственного союза, вызвал мощный резо-

нанс в странах ЕС. В итоге к движению примкнули 

защитники региональной идентичности разной степе-

ни радикальности. Они отдают абсолютный приори-

тет интересам «национализма меньшинств» даже то-

гда, когда это имеет своим последствием сецессию.  

Кто же из числа политических акторов желает от-

деления в условиях современной Европы? Кто сего-

дня добивается более широкой автономии и незави-

симости и ставит, таким образом, под сомнение тра-

диционные и устоявшиеся формы государственности. 

В литературе существует три основных гипотезы, с 

помощью которых пытаются объяснить причины се-

цессионизма. 

Первой из них является т. н. «гипотеза постоянст-

ва». Она утверждает, что социальная группа, требую-

щая автономии, существует в течение длительного 

времени. Ее представители требуют, часто находясь 

под жестким давлением своих референтных групп, 

К. С. Пузырев 
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реализации некоторых прав, которыми априори обла-

дают в качестве «нации». Еще Т. Парсонс утверждал, 

что именно интенсификация этнических чувств и вос-

требование политических прав приводят в итоге к 

сепаратизму [5, р. 53 – 83]. В отличие от примордиа-

листов, которые отстаивают тезис об изначальном 

существовании определенных этнических групп, при-

верженцы «гипотезы постоянства» акцентируют тезис 

о том, что политическая мобилизация «этнического» 

происходит не сама по себе, но требует определенных 

условий; тем самым ставится под сомнение безуслов-

ный характер самого понятия «этничности». 

Вторая гипотеза, объясняющая причины сецес-

сионизма как явления, рассматривает последний в 

качестве специфического продукта национализма и 

результатом национальных движений, имеющих сво-

ей целью национальное самоопределение. Национа-

листы, представляющие малые нации, называют 

«субъективные» и «объективные» основания для ме-

ждународно-правового признания своих наций. Пер-

вая линия аргументации опирается у них на знамени-

тое утверждение Э. Ренана о том, что национальная 

принадлежность является «каждодневным плебисци-

том» и опирается на признание нации как некой кол-

лективной общности без рассмотрения отдельных 

составляющих ее личностей [6, р. 32 – 33]. «Объек-

тивными» чертами национальной принадлежности, с 

точки зрения этого подхода, являются общий язык, 

религия и история. Однако подобный подход к опре-

делению национальной принадлежности сегодня яв-

ляется малоприменимым. Тот факт, что сегодня одна 

отдельная личность может являться обладательницей 

множества идентичностей, заметно усложняет вопрос 

о «маркерах этничности».  

Национальные движения набирают силу именно 

тогда, когда идентификация отдельных личностей с 

«малой нацией» начинает сталкиваться с прежде су-

ществовавшей лояльностью в отношении государст-

венной нации. 

Наконец, третья гипотеза связывает сецессионизм 

с «территориальным императивом». Согласно ее при-

верженцам, чувство национальной принадлежности 

сегодня все больше определяется территорией в соот-

ветствии с максимой: «Человек – это социальное жи-

вотное, которое нуждается в собственной террито-

рии» [4, р. 1]. Исходя из этого, они рассматривают 

сецессию как средство достижения цели.  

Все три гипотезы значительно отличаются друг от 

друга по своему содержанию. Они расходятся в опре-

делении главного принципа, который кладут в основу 

своих рассуждений о природе сецессии, выдвигая на 

первый план соответственно этническую принадлеж-

ность, национальное самоопределение или террито-

риальную лояльность.  

Каковы же, собственно, причины фрустраций, ох-

ватывающих сегодня немалое число этнических и 

региональных сообществ? Д. Лайтбоди развивает так 

называемую трехуровневую модель для анализа этни-

ческих фрустраций [3, р. 327 – 337]. На первом шаге 

конфронтация политического центра с требованиями 

«национализма меньшинств» не приводит к возник-

новению долговременного политического напряже-

ния, однако требования меньшинств могут быть из-

менены и трансформированы с помощью политиче-

ских институтов (например, через федерализацию 

государства, как это было в Бельгии, либо его децен-

трализацию, как это имело место в Испании). Созда-

ние новых субнациональных единиц наподобие кан-

тона Юра в Швейцарии или же посредством проведе-

ния языковой политики, как это имело место в Уэль-

се. С более сильным вызовом со стороны «национа-

лизма меньшинств» государство сталкивается уже на 

втором шаге, когда урегулирование конфликта далее 

невозможно без коренного изменения ситуации, свя-

занной с общим состоянием дел в государстве. Это 

приводит к возникновению «тлеющих» конфликтов, 

которые могут в любой момент обостриться (как это 

случилось в свое время с Бретанью, Корсикой, Стра-

ной Басков, и как это сегодня происходит с венгер-

ским меньшинством в Румынии и Словакии). На 

третьем шаге возникает конфликт между институтами 

центральной власти и «национализмом меньшинств», 

для которого теперь уже отсутствуют приемлемые 

решения. Центр оказывается в состоянии «отложен-

ного» конфликта (как в случае с Шотландией), либо 

пытается подавить его (используя военную силу, как 

это было в Чечне). В то же время для стран ЕС при-

менение насилия при решении проблем сецессии рас-

сматривается как неприемлемый вариант. 

Некоторые авторы между тем утверждают, что 

первый и второй шаги, связанные с существенными 

уступками национализму меньшинств, связаны с из-

вестным парадоксом. Чем больше уступок централь-

ная власть делает национализму меньшинств, тем бо-

лее очевидным становится их конфликт с Центром, с 

возможной трансформацией конфликта в попытку 

сецессии. Конфронтационный характер национализма 

меньшинств вполне укладывается не только в логику 

этнического и регионального самоопределения, но и в 

конфликт, порожденный «конкуренцией претензий» 

между регионами и нациями. В этом контексте следу-

ет рассматривать ряд современных движений за вы-

равнивание прав в отношениях между регионами од-

ной страны, имеющими различный статус. 

По мнению Р. Штурма, в современных условиях 

следует различать шесть основных причин сецессио-

низма:  

а) относительная депривация; 

б) «внутренний колониализм» и «культурное раз-

деление труда»; 

в) отставание в экономическом развитии; 

г) угроза национальной идентичности; 

д) ирредентизм; 

е) процесс конструирования нации [8, р. 327 – 

337].  

Относительной депривацией называют форму не-

равноценного развития территорий в определенной 

стране. Некоторые экономически успрешные регионы 

получают возможность наиболее полно воспользо-

ваться своими экономическими ресурсами и конку-

рентными преимуществами до тех пор, пока пользу-

ются поддержкой центральной власти. Региональные 

элиты берутся за оружие не тогда, когда уровень эко-

номического развития представляемого ими региона 

ощутимо падает, но тогда, когда их экономические 

успехи и экономическая ситуация начинают рассмат-
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риваться как «особый случай» (примерами последне-

го являются Каталония и Фландрия). 

Подавление национального потенциала развития 

является ключевым тезисом теории «внутреннего ко-

лониализма». Последняя также утверждает, что цен-

тральное правительство устанавливает режим «куль-

турного разделения труда». Последнее не позволяет 

представителям национальных меньшинств пользо-

ваться целым рядом политических и экономических 

возможностей, а национальная элита остается для них 

закрытой. Примерами подобного явления могут слу-

жить Северная Ирландия, где католики и ирландские 

националисты подвергаются социальной и институ-

циональной дискриминации, или Бельгия, где фла-

мандцы в течение ХХ века подвергались социальной 

и языковой дискриминации.  

Актуальный экономический потенциал опреде-

ленной нации может использоваться двумя основны-

ми способами. В этом отношении особенно значимой 

является проблема ЕС с ограниченностью возможно-

стей регионов, вызванной несправедливым характе-

ром распределения ресурсов национальным прави-

тельством, усугубляющая таким образом положение 

наиболее нуждающихся из них. Последний аргумент 

сыграл особенную роль в определении позиции 

Фландрии и Каталонии. В Шотландии борьба за неф-

тяные ресурсы страны имеет уже 30-летнюю историю 

и никак не дойдет до своего логического конца. 

Сецессия также может объясняться реакцией на 

реальную либо мнимую угрозу национальной иден-

тичности. Национальная идентичность – это широкое 

понятие. Она связана не только с такими исходными 

величинами, как язык, религия, культура или история. 

Важнейшим источником современного конфликта в 

Шотландии, к примеру, является различие в ожидани-

ях между центральным правительством и шотландца-

ми от обещанного ранее «государства всеобщего бла-

госостояния».  

Религиозная идентичность, в свою очередь, сыг-

рала большую роль в распаде бывшей Югославии. В 

то же время для находившегося до последнего време-

ни в силе валлийского национализма в центре внима-

ния был вопрос о языке. Помимо этого, вопрос о на-

циональной идентичности лежал в основе сецессио-

нистских устремлений в Каталонии и Квебеке.  

Иррендентизм, в свою очередь, означает стремле-

ние определенной нации или национального мень-

шинства, ранее связывавшего себя с определенным 

национальным государством, добиться отдельного и 

самостоятельного политического существования. По-

добные формы сецессионизма мы обнаруживаем в 

Северной Ирландии (ольстерцы тяготеют к Ирланд-

ской Республике), Южном Тироле (стремящемся при-

соединиться к Австрии). 

Помимо этого, сецессионизм может являться ре-

зультатом этнической мобилизации, политически но-

вые или же прежние территориальные элиты стремят-

ся конструировать определенный националистиче-

ский «нарратив», содействуя трансформации реально 

существующего общества в некоторое желаемое «во-

ображаемое сообщество» (imagined community) [2]. 

При этом политика идентичности важнее, чем тради-

ционная тематика «хлеба с маслом». Иерархия поли-

тических ценностей и целей определяется стремлени-

ем к автономии, благодаря чему роль «политических 

предпринимателей» в учреждаемом государстве ста-

новится решающей.  

Какими же специфическими чертами характери-

зуется современный сецессионизм? 

По сравнению с сецессионистскими движениями 

ХХ века их современные аналоги обладают опреде-

ленной спецификой. Одной из их характерной осо-

бенностей является последовательный отказ от наси-

лия. Еще 40 лет назад ситуация выглядела едва ли не 

диаметрально противоположной: насильствепнные 

методы борьбы активно использовались такими се-

цессионистскими движениями, как ЭТА в Испании, 

FNLC на Корсике, ИРА в Северной Ирландии и ряда 

других. Сегодня для сецессионизма главным полити-

ческим инструментом реализации своих целей стало 

голосование на выборах и референдумах. Методы 

репрезентативной демократии взяты на вооружение, а 

прежде существовавшая связь между сепаратизмом и 

антикапитализмом оказалась разорвана. Национализм 

меньшинств все чаще представлен сегодня партиями 

и движениями, выдвигающими лозунг борьбы за «ос-

вобождение». Сецессия находит сегодня все более 

широкую поддержку скорее в процветающих регио-

нах Европы, нежели в беднейших территориях.  

Экономическая конкуретноспособность новых го-

сударств обсуждается сегодня активнее, чем право на 

самоопределение. Членство в международных орга-

низациях, и прежде всего в ЕС, становится новой и 

привлекательной темой для сецессионистов. При этом 

в силу ангажированности национальных судебных 

систем юридические аргументы часто играют серьез-

ную роль в борьбе за сецессию на практике. Практи-

чески повсеместно сецессионизм является реакцией 

на несправедливую и дискриминационную политику 

Центра. Определенным шансом для Центра в подоб-

ной ситуации становится использование диалога, по-

степенное признание новых наций и создание того 

или иного варианта «разделенной государственно-

сти». 

Таким образом, анализ приведенных выше фактов 

и обстоятельств позволяет нам сформулировать сле-

дующие заключения в отношении специфической 

природы сецессеонизма современной эпохи. 

Так, прежний (традиционный) сецессионизм был 

порожден ситуацией Модерна, когда национальные 

особенности противопоставлялись процессам рациона-

лизации, унификации, протекавшим в недрах совре-

менного общества. Сепаратизм рубежа ХХ – ХХI веков 

порожден ситуацией Постмодерна, когда, напротив, 

унифицирующих норм нет, и произошло возрождение 

на символическом уровне некоторых элементов поли-

тической архаики (мифологемы крови и почвы, расы), 

которые в качестве своеобразных симулякров вклю-

чены в постмодернистский контекст.  

Современный сецессионизм порожден системным 

кризисом институтов государства, когда последнее, 

де-факто утратив монополию на легальное примене-

ние насилия, перестало быть способным внедрять из 

единого центра, связанного с принятием решений, 

определенный политический и правовой порядок. 

Сецессионизм эпохи Модерна противостоял нацио-
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нальному государству как унифицирующему инсти-

туту. Сецессионизм эпохи Постмодерна связан с экс-

пансией регионов в качестве легитимных и признан-

ных объектов политики в качестве легитимного вла-

стно-политического уровня. Современные сепарати-

сты стремятся не сокрушить государство-Левиафан, 

но встроиться в качестве самостоятельного звена 

(ячейки) в глобальные политические сети, занять в 

них достойное место наряду с другими акторами гло-

бальной политики.  

Помимо этого, государство сегодня перестало 

быть единым и единственным центром обеспечения 

политического порядка, что вызвало общий кризис 

последнего. Это в свою очередь предоставило регио-

нам карт-бланш в реализации собственных стратегий 

политического самоопределения. Данное обстоятель-

ство до известной степени легитимировало сепара-

тизм и деятельность сепаратистов в глазах общест-

венного мнения.  

Как результат в ситуации «Архео-Модерна» (А. Ду-

гин) произошло возрождение и легитимация национа-

лизма как разновидности идеологии меньшинств и 

специфического симулякра [1]. Последний активно 

используется «этническими предпринимателями» 

(национальными и региональными элитами) в целях 

более выгодной «продажи» на глобальном политиче-

ском рынке собственной этничности, регионального 

колорита и специфики с целью их последующей кон-

вертации в международное признание. Это позволяет 

им получить доступ к новым политическим ресурсам 

и статусам, и побуждает акторов сецессионизма ак-

тивнее осваивать глокализационные стратегии. 

Кризис национального государства также приво-

дит к кризису общенациональных идентичностей, 

также ранее внедрявшихся из единого государствен-

ного центра. Постепенно утверждается модель мно-

жества (плюрализма) идентичностей – глобальной, 

общенациональной, региональной, локальной и дру-

гих, которые равноправны и сосуществуют друг с 

другом в контексте «мультикультурного общества». 

Это дает дополнительный стимул региональному се-

цессионизму как инструменту политической защиты 

этих региональных идентичностей. 

В конечном итоге региональный сецессионизм 

является следствием внутреннего надлома Модерна и 

кризиса механизмов воспроизводства соответствую-

щего ему типа политического порядка. Поэтому ре-

шение проблемы регионального сецессионизма в со-

временном мире возможно не на основе на партику-

лярных стратегий, а в результате комплексной ценно-

стно-мировоззренческой и политической ревизии По-

стмодерна в его глобальном измерении. 
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Молодѐжный парламентаризм как актуальная 

форма политического участия российской молодѐжи 

заслуживает детального анализа. Он представляет 

собой систему представительства прав и объективных 

интересов молодежи как социально-демографической 

категории, функционирующей на базе существующей 

при органах законодательной ветви власти часто в 

установленном ими же регламенте специальной сете-

вой консультативно-совещательной структурной ор-

ганизации молодежи, а также и других общественных 

институтов участия молодых граждан в жизни госу-

дарства. 

Идея МПр как формы самоуправления молодежи 

для современной России не нова. В некотором роде 

она реализовывалась еще в СССР. Кроме того, весьма 

распространены различные формы и модели моло-

дѐжного парламентаризма в государствах Евросоюза. 

Исследователи выделяют различные этапы 

развития молодѐжного парламентаризма в России 

[11]. На наш взгляд, уместно назвать три этапа: 1991 – 

2001 гг.; 2001 – 2008 гг.; 2008 г. – по настоящее время. 

В середине 90-х гг. фактически только начинался 

реальный генезис российской модели молодѐжного 

парламентаризма. Его уровень институциализации 

тогда не предполагал наличия единой нормативной 

базы, и поэтому его позиции и функционал в работе с 

молодежью в различных субъектах Российской Феде-

рации существенно различался. В начале XXI века, 

как справедливо отмечает А. А. Зеленин, «Идея 

молодѐжного парламентаризма получила качественно 

новое воплощение» [2, с. 126]. Действительно, уже 

28 октября 2002 г. в государственной Думе состоялось 

учредительное заседание Общественной молодѐжной 

палаты, созданной при Государственной Думе 

Российской Федерации.  

Неслучайно указанное обстоятельство оценива-

лось рядом исследователей как свидетельство заинте-

ресованности российской государственной власти в 

привлечении молодѐжи к решению острых молодѐж-

ных проблем через развитие законодательной инициа-

тивы молодѐжи [4, с. 3 – 5]. Общественная моло-

дежная палата, действующая при Государственной 

Думе Федерального Собрания РФ, была создана в 

первую очередь для изучения актуальных проблем 

молодежи в Российской Федерации, а также помощи в 

своевременном реагировании на эти проблемы со 

стороны органов государственной власти, содействия 

деятельности Государственной Думы РФ в подго-

товки рекомендаций по нормализации острых проб-

лем волнующих российскую молодежь.  

Общественная молодежная палата при Государст-

венной Думе Российской Федерации является сове-

щательным, консультативный органом, который в 

настоящее время осуществляет свою деятельность 

исключительно на общественных началах. Ее основ-

ная цель – содействовать деятельности российских 

парламентариев в области защиты прав и законных 

интересов молодежи. 

Данная молодежная палата действует исклю-

чительно на добровольной основе и формируется из 

представителей существующих общественных моло-

дежных палат (молодежных парламентов) при 

законодательных, или в некоторых случаях предста-

вительных, органах государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. В соответствии с положе-

нием в ее состав входит только по одному делегату от 

С. Н. Чирун 
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действующих молодежных палат (региональных 

молодежных парламентов), институциализированных 

при законодательных органах законодательной ветви 

власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, 

регламентированы возрастной ценз для деятельности 

в составе Общественной молодежной палаты, пред-

ставляющий возрастную планку до 30 лет, а также 

срок действия полномочий, который составляет всего 

один год. 

Заседания палаты проводятся один раз в квартал. 

Но при необходимости легко могут быть органи-

зованы внеочередные заседания. Молодежная палата 

обсуждает и готовит свои рекомендации для после-

дующего их рассмотрения в соответствующих 

комитетах Госдумы [5].  

Отметим, что кроме Молодѐжной общественной 

палаты уже с января 2002 г. существует и Молодеж-

ный парламент при Государственной Думе ФС РФ. 

Последняя позиционируется как молодежная парла-

ментская структура, интегрирующая представителей 

различных молодежных политических и общест-

венных организаций, движений, представляющих 

различные регионы РФ [8].  

Молодежный парламент при Государственной 

Думе ФС РФ (ГД ФС РФ) по факту представляет 

собой информационно-дискуссионный проектный 

механизм для анализа актуальных общественно-

политических процессов и выработки проектов 

политических решений.  

Депутаты МПр при Государственной Думе ФС 

РФ организуют слушания по вопросам молодѐжной 

политики, а также участвуют в качестве делегатов и 

гостей в мероприятиях других молодежных структур, 

действующих на федеральном и региональном 

уровнях. Основная цель Молодежного парламента 

при ГД ФС РФ – создание универсальной 

коммуникативной сетевой площадки для представи-

телей молодежи различной политической ориентации, 

для выработки и последующего продвижения 

(лоббирования) принятых решений по самым острым 

и актуальным социально-политическим проблемам.  

Уже в 2004 г. при Совете Федерации Федераль-

ного собрания РФ была сформирована Молодѐжная 

парламентская Ассамблея. Она представляла собой 

модель верхней молодежной парламентской палаты. 

Действовала она на основании положения «О совете 

по взаимодействию Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации с молодежными 

парламентами субъектов Российской Федерации», 

утвержденного постановлением СФ ФС РФ от 

8 августа 2004 г. № 286-СФ. 

Молодежная ассамблея (ныне это Палата 

Молодых законодателей) [10] представляет собой 

постоянно функционирующий совещательный орган, 

действующий при Совете Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации. Участниками 

ассамблеи выступают представители региональных 

молодежных парламентов. Молодые парламентарии – 

депутаты законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации – 

принимают участие в различных национальных и 

международных совещаниях, «фокус-группах», сес-

сиях, конференциях, симпозиумах и слетах, где 

обмениваются актуальным опытом поддержки 

молодежного парламентаризма в регионах и 

обсуждают внесение поправок в государственные 

законы разного уровня.  

Ранее, в период с 2004 по 2012 гг., постоянно 

действовал Совет по взаимодействию Совета 

Федерации с молодежными парламентами субъектов 

РФ и другими молодежными общественными объеди-

нениями [12]. 

Зимой 2003 г. в Рязани состоялось Всероссийский 

семинар-совещание «Развитие молодежного парла-

ментаризма в Российской Федерации». Важной вехой 

данного мероприятия стало формирование пакета 

рекомендаций по совершенствованию форм молодеж-

ного парламентаризма в РФ, затем уже на их основе 

были созданы молодежные парламентские структуры 

в большинстве субъектов Российской Федерации. 

Современные молодѐжные институциональные 

структуры (парламенты и правительства) содейству-

ют оптимизации молодѐжной политики в 79 субъек-

тах федерации, в частности,в тринадцати республи-

ках, трѐх автономных образованиях, четырѐх краях, 

четырѐх автономных округах [6]. Общественные па-

латы и молодежные парламенты на сегодняшний день 

уже окончательно сформировались в большинстве 

регионов РФ [1, с. 59].  

Процесс участия молодѐжи в молодѐжных парла-

ментских структурах полезен не только самой моло-

дѐжи, но и выгоден, как считает исследователь 

Н. В. Черных, российской политической элите, «…так 

как она получает профильтрованные кадры, которые 

не будут стремиться провести кардинальные измене-

ния в политическом курсе политических партий без 

согласования с идеологами, стоящими у истоков их 

образования» [14, с. 85]. Впрочем, идеология боль-

шинства политических партий РФ характеризуется, на 

наш взгляд, высокой степенью ситуативной аморфно-

сти и эклектизма. 

В настоящее время действующие молодежные 

парламенты координируют свою работу на трех уров-

нях государственного и муниципального управления: 

муниципальном, региональном и федеральном. В за-

висимости от наиболее актуальных, востребованных 

целей и задач, молодежные парламенты выбирают 

соответствующую сферу деятельности: реализация 

или формирование молодежной политики, т. е. непо-

средственное проведение социально-значимых меро-

приятий или разработка нормативных актов, касаю-

щихся злободневных вопросов молодежной политики. 

В России к молодежным парламентским структурам 

могут быть причислены молодежные парламенты, 

правительства, консультативные советы, думы, пала-

ты и др. 

Исследователь Н. М. Красникова обращает вни-

мание на этно-национальные особенности формиро-

вания молодѐжного парламентаризма в РФ. Так, по еѐ 

мнению, если в регионах с доминирующим русским 

населением формирование молодѐжных парламент-

ских структур завершилось достаточно оперативно, то 

в национальных республиках и автономных округах 

данный процесс, напротив, существенно затянулся, 
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что сама Н. М. Красникова объясняет «особенностями 

патриархальной культуры» и «религиозным факто-

ром» [3, с. 193].  

В современной российской практике известны три 

основные модели использования понятия Молодеж-

ный парламент «(МПр)». 

Случается, что понятие МПр используется в каче-

стве названия общественного объединения. Такая мо-

дель наиболее часто встречается в странах Латинской 

Америки, в частности в Мексике, Австралии, Перу и 

др. При всей мнимой привлекательности и внешней 

простоте создания общественной организации МПр у 

данной модели есть ряд серьезных недостатков. Обо-

собление участников проекта в рамках молодѐжного 

движения объективно ведет, во-первых, к появлению 

внутренних корпоративных интересов, не имеющих 

отношения к собственно молодѐжному парламента-

ризму, во-вторых, создает серьезные трудности для 

участия в данной модели МПр представителей конку-

рирующих общественных объединений. 

Использование понятия МПр в его традиционном 

значении означает структуру, созданную при регио-

нальном органе законодательной власти. Эта модель 

получила преимущественное распространение среди 

европейских государств. В таком случае МПр созда-

ется по распоряжению и функционирует на основании 

регламента, утверждаемого соответствующим регио-

нальным органом государственной власти. В этой 

модели МПр получает официальный статус в системе 

государственных либо муниципальных органов вла-

сти. В такой модели, ни одна общественная организа-

ция не может претендовать на монопольное использо-

вание ресурсной базы создаваемого органа молодеж-

ного самоуправления, а депутаты МПр в этом случае 

проходят хорошую кадровую школу в государствен-

ных (муниципальных) органах. Кроме того, в этом 

случае существенно упрощен сам процесс принятия и 

реализации решений МПр через орган власти, при 

котором он существует. 

Несмотря на очевидные преимущества такого 

подхода, для его полного воплощения в жизнь необ-

ходимо приложить максимум усилий: добиться при-

нятия политического решения со стороны профильно-

го органа власти, а в идеале – обеспечить легитимный 

процесс выборов представителей молодежи и общест-

венных объединений и наконец организовать теку-

щую деятельность «парламента». 

Следует отметить, что очень важным является во-

прос о том органе государственной власти, при кото-

ром создается и в последствии действует МПр. Из-

вестны, хоть и не всегда удачные, прецеденты созда-

ния «Молодѐжных парламентов» даже при органах 

исполнительной власти (например в Египте), хотя это, 

по всей видимости, противоречит духу парламента-

ризма, ведь само название «парламент» подразумева-

ет организацию взаимодействия именно с органами 

законодательной власти. 

Являясь частью значимого социализирующего 

консультативного органа, молодые «парламентарии» 

участвуют в разработке рекомендаций относительно 

нормативных правовых актов или иных документов в 

сфере государственной и общественной молодѐжной 

политики, осуществляют взаимодействие с комитета-

ми, комиссиями, депутатами. В таком случае члены 

молодѐжного парламента могут избираться от образо-

вательных учреждений, молодѐжных организаций и 

т. д. При такой форме создания, конечно, в идеале, ни 

одна общественная организация не может претендо-

вать на монопольное использование органа молодѐж-

ного парламентаризма в своих корыстных интересах.  

Данный статус молодѐжного парламента упроща-

ет процесс принятия и реализации решений через ор-

ган власти, при котором он существует. Однако, не-

смотря на очевидные достоинства данной формы мо-

лодѐжного парламентаризма, для еѐ внедрения необ-

ходим политический ресурс, связанный с принятием 

управленческого решения.  

Указанная форма организации молодѐжного пар-

ламентаризма показала неплохие результаты в Мос-

ковской, Волгоградской, Ивановской, Ростовской, 

Кемеровской, Рязанской и др. областях [6]. Молодѐж-

ный парламент, как правило, насчитывает в своем 

составе от 25 до 50 представителей и формируется 

посредством таких механизмов, как выборы, назначе-

ние или делегирование. Основной целью создания и 

функционирования выше названных органов является 

привлечение активных молодых граждан к осуществ-

лению государственной молодѐжной политики. Эти 

институциональные структуры участвуют в консуль-

тациях, обсуждении, разработке, экспертизе и внесе-

нии в органы государственной власти проектов зако-

нодательных и нормативных актов по молодѐжной 

политике, координируют и оказывают содействие в 

реализации проектов и программ молодѐжных и дет-

ских объединений. 

В сферу компетенции молодѐжных парламент-

ских структур входит представление интересов моло-

дѐжи в институциях власти; участие в нормотворче-

ской деятельности в сфере образовательной и моло-

дѐжной политики; подготовка перспективных кадров 

для работы в ГМП; организация и проведение соци-

ально значимых мероприятий, акций; участие в реа-

лизации федеральных и региональных программ. 

В случае, если молодѐжная структура создаѐтся 

при органе исполнительной власти, она чаще всего 

получает соответствующее название – «молодежное 

правительство». Фактически молодѐжное правитель-

ство – это управленческий институт юных стажеров, 

формирующих в процессе своей деятельности при-

личную практику административно-управленческой 

деятельности и привносящих в работу государствен-

ных органов живые мысли и свежие идеи. Молодѐж-

ные правительства прекрасно себя проявили в Алтай-

ском крае, Архангельской, Курганской, Ярославской 

и др. областях.  

Есть также примеры успешного взаимодействия и 

взаимодополнения функционала обоих молодѐжных 

структур. Так, к примеру, в Саратовской, Ульянов-

ской и еще некоторых других областях успешно со-

существуют и молодѐжный парламент, и молодѐжное 

правительство. 

В виде исключения под термином МПр в регионе 

может функционировать социальная программа одной 

или даже нескольких партнерских молодежных орга-
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низаций. В частности, такая практика успешно себя 

зарекомендовала в Германии и Австрии. 

Целью молодѐжного парламента, существующего в 

форме программы, является создание для активной мо-

лодежи возможностей участвовать в общественно-

политической жизни региона, в процессе принятия 

управленческих решений, в процессе реализации реше-

ний, а также в процессе контроля за их исполнением. 

Инструменты реализации такой программы могут 

быть весьма разнообразны: создание общественных 

молодежных приемных, проведение политических 

мониторингов в целевых аудиториях, организация 

теле-, радиопередач, ведение интеллектуальных руб-

рик на страницах газет, организация спортивных клу-

бов, политических диспутов и даже рекламных кам-

паний. 

В указанной интерпретации МПр представляет 

собой создание статусных органов молодежных объе-

динений, которое должно стать одним из методов ра-

боты, но не целью и не итоговым продуктом. 

При всех различиях понимания термина «Моло-

дѐжный парламент» с точки зрения конечной цели его 

существования предметная реализация этой концеп-

ции достаточно универсальна. Специалисты выделя-

ют такие основные направления деятельности моло-

дежных парламентов в регионах России, как пред-

ставление интересов молодежи в органах власти, про-

светительская деятельность в молодѐжной среде, за-

конотворческая деятельность в сфере ГМП и подго-

товка молодых кадров [13, с. 6 – 9].  

В настоящее время в тех или иных формах эта ра-

бота с молодежью распространилась практически во 

всех субъектах РФ [7]. Целями МПр, как правило, 

являются: агрегирование интересов и отстаивание 

прав молодежи; привлечение наиболее деятельной 

части молодежи к участию в формировании молодеж-

ной политики; формирование у молодых граждан вы-

сокого уровня правовой и политической культуры; 

содействие развитию общественной активности мо-

лодежи, обеспечение еѐ участия в решении молодеж-

ных проблем. 

Созданные инициативной молодежью и поддер-

жанные органами государственной власти молодеж-

ные парламентские структуры все активнее и 

последовательнее претендуют на возможность выра-

жать проблемы и интересы молодого поколения. 

Одним из направлений работы молодѐжных парла-

ментских структур является повышение заинте-

ресованности молодежи к участию в общественно-

политической жизни страны, в повышении ее право-

вой грамотности. Всеобщие молодѐжные открытые 

выборы МПр на сегодняшний день являются скорее 

исключением из правил, чем правило. К их числу 

можно отнести выборы МПр, которые прошли 

15.02.2015 года в 44 округах Новосибирской области, 

где своим избирательным правом могли восполь-

зоваться не только все молодые люди области в 

возрасте от 16 до 30 лет, но даже и представители 

других регионов России, имеющие в Новосибирской 

области временную регистрацию. 

В последнее время молодежные парламентские 

структуры расширили круг взаимодействия с органа-

ми законодательной ветви власти и структурами ме-

стного самоуправления. В ряде субъектов федерации 

проводятся выборы в молодежные парламенты, орга-

низуются обучающие тренинги и другие мероприятия 

по привлечению молодежи к участию в электораль-

ном процессе, целью которых является повышение 

активности молодых людей по участию в обществен-

но-политической жизни российских регионов. Наряду 

с молодѐжным парламентаризмом, другой возможной 

формой политической социализации студенческой 

молодѐжи может являться прохождение производст-

венной практики в Государственной Думе или же в 

региональном законодательном органе. Хотя следует 

учесть, что реальность может существенно контра-

стировать с теорией [9], приводя молодѐжь к скепсису 

и даже разочарованию. 

Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что 

использование практики молодежного парламента-

ризма действительно может способствовать привле-

чению молодежи к конструктивному участию в дея-

тельности органов государственной власти, оптими-

зации планов и программ социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации; совершен-

ствованию эффективности привлечения молодых 

граждан к процессу разработки, принятия и реализа-

ции эффективных политических решений в сфере го-

сударственной молодежной политики; совершенство-

ванию кадровой политики в сфере государственного и 

муниципального управления; выявлению пассионар-

ных молодых людей; привлечению научного и твор-

ческого потенциала молодежи к участию в решении 

проблем государственной и муниципальной полити-

ки; созданию правовых условий и гарантий для парт-

нѐрства органов государственной власти, молодеж-

ных организационных объединений и носителей мо-

лодѐжного активизма в реализации эффективной мо-

лодежной политики на всех уровнях. 

Однако, отдавая должное бесспорным достоинст-

вам этой формы политического участия молодѐжи, 

нужно всѐ же признать, что все вышеперечисленные 

типы молодѐжных парламентов не могут рассматри-

ваться в качестве полноценных субъектов граждан-

ского общества и легитимно представлять интересы 

различных категорий молодѐжи, еѐ субъектность.  

Ведь далеко не в каждом региональном молодѐж-

ном парламенте действительно отражены интересы 

всех категорий молодѐжи, а система формирования 

парламентской структуры далеко не всегда основыва-

ется на процедурах легитимной выборности, чаще – 

это делегирование и конкурс. Сама специфика моло-

дѐжного парламентаризма заключается в имитации 

принятия политических решений структурой, не рас-

полагающей реальными управленческими ресурсами. 

Поэтому следует отдавать себе отчѐт в том, что все 

вышеперечисленные формы молодѐжного парламен-

таризма не могут рассматриваться нами в качестве 

полноценных форм, характеризующих полноценное 

участие субъектов гражданского общества, и, будучи 

созданы властными структурами, не могут заменить 

собой подлинную гражданскую инициативу молодѐ-

жи.  
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ИНТЕРНЕТ В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВОСПРИЯТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

Е. В. Шапкина 

 

THE INTERNET IN THE MASS MEDIA SYSTEM AND SPECIFICS  

OF ITS PERCEPTION IN THE PUBLIC MIND 

E. V. Shapkina 

 

В статье ставится вопрос о месте Интернета среди современных медиа, особенностях его восприятия в об-

щественном сознании, а также его роли в социально-политической жизни общества. Автор анализирует резуль-

таты социологического исследования, проведенного при его участии в мае 2014 г. в Кемеровской области, сре-

ди задач которого было изучение медиапредпочтений жителей Кузбасса. Автором рассматривается роль вирту-

альных социальных сетей во взаимодействии людей и их использование для политических целей. Автор отме-

чает, что сегодня сеть Интернет превращается в общепризнанный информационный канал, позволяющий в ре-

жиме реального времени проводить опросы по общественным проблемам, развертывать предвыборные кампа-

нии, предоставлять полную информацию о деятельности органов государственной власти, получать обратную 

связь. На сайтах администраций размещены виртуальные «общественные приемные», где можно задать вопрос, 

оставить свой отзыв. Согласно проведенному исследованию, большинство респондентов знают о сайтах адми-

нистраций городов Кемеровской области, виртуальных «Общественных приѐмных», где граждане могут зада-

вать вопросы, оставлять отзывы, но мало кто из них это делал. Современное информационное обеспечение 

взаимосвязи органов государственной власти с общественностью, их открытость и прозрачность для общества 

влияет на эффективность власти и политическую поддержку граждан. Автор приходит к выводам, что кроме 

манипулирования общественным сознанием, возможности Интернета социальных сетей могут использоваться 

для диалога народа и власти. 

The paper raises the question of the position of the Internet in the modern media, the specifics of its perception in 

the public mind, as well as its role in the socio-political life of the society. The author analyzes the results of the socio-

logical survey conducted May 2014 in Kemerovo region, among the tasks of which was to investigate the media prefe-

rences of Kuzbass population. The author discusses the role of virtual social networks in the interaction of people and 

their use for political purposes. The author notes that today the Internet is turning into a generally recognized informa-

tion channel that allows conducting real-time surveys on social issues, deploying election campaigns, providing full 

information on the activities of public authorities, receiving feedback. The websites of administrations host virtual 

“counseling offices” where question can be asked, and feedback can be submitted. According to the survey, the majori-

ty of respondents are aware of the websites of administrations of Kemerovo region cities and virtual “counseling offic-

es” where citizens can ask questions, post reviews, but few of them did. The modern information support of the rela-

tions between the state authorities and the people, their openness and transparency to the public affects the efficiency of 

the power and political support of citizens. The author concludes that besides manipulating the public consciousness, 

the potential of the Internet and social networks can be used for dialogue between the people and the power. 

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть, СМИ, масс-медиа, блоги, PR.  

Keywords: the Internet, social network, mass media, blogs, PR. 

 

 

Интернет сегодня играет огромную роль в жизни 

людей, преобразуя социальные отношения общества. 

Он относится к новым средствам коммуникации, и 

нередко берет на себя функции классических СМИ.  

Под коммуникацией понимают передачу инфор-

мации (как процесс) от одной системы к другой по-

средством специальных материальных носителей, 

сигналов. Разделяют традиционные средства массо-

вой коммуникации (в английском варианте – «масс-

медиа») и новые средства коммуникации (новые ме-

диа), использующие цифровые и сетевые технологии 

коммуникации. 

Понятие «медиа» включает в себя совокупность 

средств и приемов, служащих для передачи информа-

ции конкретному потребителю в той или иной форме. 

Средствами могут выступать аудио-, теле- и визуаль-

ная коммуникация. 

СМИ (телевидение, периодическая пресса, ра-

дио, кабельные телевизионные сети) относят к тради-

ционным масс-медиа. Интернет причисляют к новым 

директ-медиа. Также к новым медиа можно отнести 

«социальные медиа» как средства коммуникации 

групп сообществ (виртуальные социальные сети, бло-

ги). 

СМИ оказывают значительное влияние на жизнь 

современного человека, известно определение СМИ 

как «четвертой власти». Каждое из средств массовой 

информации имеет свою знаковую систему: печать – 

письменное слово и визуальный образ; радио – устная 

речь и музыка; ТВ – синтез устного слова, движуще-

гося изображения и музыки; Интернет – синтез всего 

вышеуказанного. 

В современном мире масс-медиа являются глав-

ным средством формирования общественного мнения. 

События, происходящие в 2014 г. на Украине (госу-

дарственный переворот, гражданская война, убийство 

мирного населения на Донбассе), были бы невозмож-

Е. В. Шапкина 
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ны без предварительного формирования обществен-

ного мнения посредством СМИ.  

Электронные СМИ – мощный инструмент целе-

направленного конструирования социальных поряд-

ков. Это средство выстраивания необходимых органам 

управления связей и отношений с группами общест-

венности [8, с. 188]. Электронные СМИ очень попу-

лярны среди граждан. Они являются наиболее эффек-

тивным посредником между простыми людьми и 

субъектом управления.  

1. Телевидение. Оказывает наиболее массовое и 

сильное социальное влияние и является основным 

источником новостей и информации. ТВ оказывает 

колоссальное влияние на умонастроение и поведения 

людей. Телевидение в глазах своей аудитории ближе 

других СМИ стоит к прямому, непосредственному, 

личностному и двустороннему общению. Такое вос-

приятие создается эффектами присутствия, довери-

тельности и диалогичности телекоммуникаций. 

2. Радио. Уникальность радио – в его вездесущно-

сти и общедоступности. Люди пользуются радио, что-

бы узнать новости, послушать музыку, развлечься и 

чувствовать себя причастными к жизни окружающего 

мира. Продолжительность жизни радиосообщения – 

так же как и телеинформации – не превышает дли-

тельности еѐ передачи. 

3. Интернет продолжает традиции развития гло-

бальных электронных масс-медиа, причем возможно-

сти Сети выгодно отличаются от телевизионных: ин-

тернету не нужны громоздкие и дорогостоящие сис-

темы передачи сигнала. Интернет, как и телевидение, 

активно используется административными органами – 

удельный вес политического и управленческого кон-

тента имеет тенденцию к устойчивому росту. 

В то же время существует отличие от остальных 

масс-медиа в аспекте потребления интернет-инфор-

мации. Во-первых, чтобы получить информацию из 

Интернета, потребитель должен проявить очевидную 

активность, требующую порой серьезных интеллек-

туальных усилий. Во-вторых, данная активность ос-

нована на реализации права выбора потребителя.  

И это право является индивидуальным, в отличие от 

телевизионной информации, которая для достижения 

эффективности стремится к максимальной массовости 

и стандартизации. 

Коммуникация в сети Интернет отличается опера-

тивностью, сообщения информационных сайтов мо-

гут мгновенно тиражироваться сетевыми изданиями.  

Традиционные СМИ переходят в онлайн, сегодня 

все крупнейшие информагентства, радио и ТВ-стан-

ции, газеты и журналы представлены в Интернете. 

Кроме того, появляются и отдельные сетевые издания. 

Например, информационно-политический портал Си-

бИнфо, ежедневный электронный общественно-

политический журнал «Концептуал» и др.  

Интернет относится к медиа, но это не масс-

медиа. Дело в том, что структура общающихся субъ-

ектов в масс-медиа – от одного ко многим. Структура 

Интернета разнообразна – от многих ко многим, от 

одного к одному, от многих к одному. В Сети не рабо-

тает традиционная схема распространения информа-

ции: от активного субъекта информатора к пассивно-

му массовому объекту аудитории. Интернет-аудитория 

состоит из активных сообществ, являющихся и отпра-

вителями, и получателями информации одновремен-

но. Эта информация носит не массовый, но диффе-

ренцированный и даже специализированный харак-

тер. 

Исследователи проявляют большой интерес к изу-

чению Интернета и его возможностей. Большое коли-

чество исследований посвящено влиянию Интернета 

и социальных сетей на политическую мобилизацию, 

роли Интернета в протестной активности (В. В. Жел-

тов, М. В. Желтов [1 – 3], А. В. Палин [12], Е. В. Ма-

твеева [9], Е. Панченко, А. Н. Щербак, И. В. Ксено-

фонтова [14; 19; 7]). Имеются работы, посвященные 

социологическому анализу содержания российской 

блогосферы (О. Кольцова, А. Маслинский) [5]. Особо 

актуально изучение Интернета, блогосферы и соци-

альных сетей как источника распространения экстре-

мистских идей, в контексте угрозы национальной 

безопасности (А. Б. Коновалов, В. В. Шиллер) [6; 17 – 

18]. 

В статье мы проанализируем особенности вос-

приятия Интернета в общественном сознании. Под 

общественным сознанием понимается система теоре-

тических и обыденных знаний, оценок, настроений, 

чувств и т. д., в своей совокупности отражающих об-

щественное бытие [10, с. 66].  

Кафедрой социологических наук КемГУ в мае 

2014 г. было проведено социологическое исследова-

ние при личном участии автора, среди задач которого 

было изучение медиапредпочтений жителей Кемеров-

ской области. Опрос проходил в городах Кемерово, 

Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Новокузнецк, Березов-

ский. Число респондентов составило 591 человек в 

возрасте от 18 до 80 лет. Опрос уличный, методом 

доступного случая, уровень репрезентативности вы-

борки высокий.  

Согласно опросу, наибольшее доверие из источни-

ков информации у жителей Кемеровской области вы-

зывает Центральное ТВ (36,8 % от числа опрошен-

ных), затем Интернет (33,7 %), местное ТВ (14,4 %), 

Пресса (9,7 %), Радио (5,4 %). Из ответов видно, что 

большого доверия не заслужил ни один из источников 

информации. Интернет, как и Центральное ТВ, не 

выбрала даже половина из опрошенных нами. В связи 

с этим можно поставить вопрос о доверии общества 

традиционным и новым СМИ.  

Анализ ответов респондентов по возрастам свиде-

тельствует, что в возрастной категории 18 – 30 лет 

Интернету как источнику информации доверяет 

42,8 % респондентов; в возрасте 31 – 40 лет – 35,4 %; 

в возрасте 41 – 50 – 25,8 %; в возрасте свыше 60 лет – 

13,6 %. Данные опроса показывают, что на людей 

старшего возраста Интернет не оказывает выраженно-

го влияния, а на людей среднего возраста, и особенно 

молодежь, Интернет оказывает большое влияние.  

Вместе с тем возрастает использование виртуаль-

ных социальных сетей во взаимодействии людей. Это 

ускоряет социальные и политические процессы, спо-

собствует духовному единению, пробуждает творче-

ский потенциал динамичных групп населения регио-

нов.  

В социологии под социальной сетью понимают 

социальную структуру, состоящую из узлов (лиц или 
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организаций), которые связаны одним или более ти-

пами взаимозависимости. Например, они могут быть 

связаны дружбой, финансовыми взаимоотношениями, 

конфликтами, торговлей, общими ценностями, взгля-

дами, мнениями, идеями. Аналитики социальных се-

тей (С. Д. Берковиц, С. Боргатти, Р. Бурти и др.) опе-

рируют терминами «узлы» (отдельные акторы) и «свя-

зи» (отношения между узлами). Модели социальной 

сети могут включать в себя самые разные уровни свя-

зей: от семейных до национальных и общечеловече-

ских.  

Интернет позволил интенсивно обмениваться 

смыслами, и на этой основе выросли различные вир-

туальные сообщества. Они демонстрируют принци-

пиально новые типы социального взаимодействия. 

Солидарность ее членов не уступает традиционной. 

Интернет дает возможность делать новое сообща и 

сотрудничать в невообразимых прежде масштабах и 

невиданным прежде образом. 

В Интернете социальная сеть – это программный 

сервис, площадка для взаимодействия людей в группе 

или в группах. Она связывает разных пользователей и 

информационные ресурсы, соответствующие их инте-

ресам. Социальные сети обладают гигантским потен-

циалом и в PR-деятельности, они предоставляют но-

вые возможности интерактивного взаимодействия.  

Результаты многочисленных исследований свиде-

тельствуют, что социальными сетями уже охвачено 

более половины всех пользователей Интернета. Со-

гласно данным проведенного нами исследования 

большинство опрошенных нами жителей Кемеров-

ской области (69,7 %) для общения используют вирту-

альные социальные сети, не используют – 28,6 %. 

Что касается предпочитаемых пользователями со-

циальных сетей, то на FaceBook зарегистрировано 

более 640 миллионов пользователей. В Twitter – более 

200 миллионов пользователей, это равно двум населе-

ниям США. Если бы FaceBook был страной, это была 

бы третья по количеству жителей страна в мире (по-

сле Китая и Индии).  

В России мода на социальные сети пришла в 

2006 г. Самыми популярными из них считаются, со-

гласно исследованию аудиторий социальных сетей, 

проведенному в марте 2014 года, «Вконтакте», «Од-

ноклассники», «Мой мир», «Фейсбук», «Твиттер» [4]. 

Согласно нашему опросу, использование социальных 

сетей жителями Кемеровской области выглядит сле-

дующим образом: первое место по частоте использо-

вания делят «Одноклассники» (38,3 %) и «Вконтакте» 

(38 %), далее – «Мой мир» (12,8 %), Твиттер (5,7 %), 

«Фейсбук» (5,3 %). Среди молодежи от 18 до 30 лет 

социальную сеть «Вконтакте» предпочитают 77,4 % 

опрошенных, «Одноклассниками» пользуются 37 %. 

В возрасте 31 – 40 лет приоритет отдан «Однокласс-

никам» – 67,4 %, «Вконтакте» – 35,9 %.  

Данная тенденция – предпочтение молодежью со-

циальной сети «Вконтакте» – прослеживалась и ранее. 

В 2011 г. было проведено иследование половозрастной 

структуры социальной сети «Вконтакте». Было выяс-

нено, что основной контингент данного ресурса пред-

ставлен молодежью до 30 лет, причем основная часть 

пользователей является учащейся молодежью, полу-

чающей высшее или среднее профессиональное обра-

зование [16]. 

Возможности Интернета (социальные сети, блоги) 

можно использовать для политических целей. В статье 

"Россия и меняющийся мир" В. В. Путин пишет, что 

«Интернет и социальные сети превратились в эффек-

тивный инструмент политики и часто используются 

для манипулирования общественным сознанием и 

прямого вмешательства во внутренние дела суверен-

ных государств» [15]. По его мнению, "арабская вес-

на" ярко продемонстрировала, что мировое общест-

венное мнение сейчас формируется с помощью ак-

тивного использования продвинутых информацион-

ных и коммуникационных технологий. Акции протес-

та в арабском мире в 2011 г. организовывались при 

помощи социальных сетей Facebook, Twitter. Выкла-

дываемые в этих социальных сетях тексты, фото- и 

видеоматериалы позволяли образовывать синхронные 

демонстрации против «авторитарных режимов». В 

Ливии народные протесты были организованы после 

попытки национального лидера Муаммара Каддафи 

взять под контроль свою нефтяную промышленность 

без иностранного участия. В России в 2011 – 

2013 годах движение «белоленточников» и демонст-

рации на Болотной площади возникли после попытки 

обрести экономический суверенитет. Шагами к суве-

ренитету явились создание Санкт-Петербургской ме-

ждународной товарно-сырьевой биржи, создание фи-

нансовой системы, которая бы дублировала Центро-

банк (неподконтрольный сейчас Президенту и Прави-

тельству РФ), а также попытки через эти механизмы 

осуществлять собственную эмиссию денежной массы 

в стране, не связанную с количеством долларов, а 

также торговать ресурсами за рубли.  

Кроме манипулирования общественным сознани-

ем, социальные сети в политике могут использоваться 

и для интерактивного общения зарегистрированных в 

социальных сетях политиков и чиновников с избирате-

лями, с народом, Самым известным политиком в Рос-

сии, активно использующим этот инструмент PR, мож-

но назвать Председателя Правительства Д. А. Мед-

ведева.  

Многие губернаторы, мэры, чиновники ведут свои 

блоги (дневники) в сети. Свои блоги, помимо 

Д. А. Медведева, имеют губернаторы Калужской об-

ласти (А. Д. Артамонов), Пермского края (В. Ф. Ба-

саргин), Кировской области (Н. Ю. Белых) и др. Всего 

32 губернатора вели свои блоги в 2013 г. Кроме бло-

гов, губернаторы располагают официальными сайта-

ми, интернет-приемными, где граждане могут писать 

свои обращения, письма. 

Блоги как социальные сети предоставляют широ-

кие возможности для публикации авторских текстов. 

Они дают возможность привлечения внимания к сво-

ей персоне, создания определѐнной репутации, повы-

шения известности. Блогосферу можно было считать 

независимой журналистикой, но лишь до принятия 

закона о блогерах. 22 апреля 2014 г. Госдума приняла 

закон, приравнивающий блогеров, страницы которых 

посещают более 3 тыс. пользователей в день, к СМИ. 

В соответствии с принятым законом, владелец подоб-

ного ресурса должен регистрироваться в специальном 

реестре и брать на себя ограничения, действующие 

http://www.mn.ru/politics/20120227/312306749.html
http://www.mn.ru/politics/20120227/312306749.html
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для СМИ. Таким блогерам придѐтся работать по пра-

вилам прессы: соблюдать правила предвыборной аги-

тации, не распространять экстремистские материалы, 

маркировать свои издания по возрастной категории. 

По мнению В. В. Путина, «если конкретный человек 

имеет влияние на тысячи, на десятки тысяч людей, то 

в принципе по сути этот блог (человека) мало чем от-

личается от СМИ».  

Сегодня сеть Интернет превращается в общепри-

знанный информационный канал, позволяющий в ре-

жиме реального времени проводить опросы по обще-

ственным проблемам, развертывать предвыборные 

кампании, предоставлять полную информацию о дея-

тельности органов государственной власти, получать 

обратную связь. На сайтах администраций размещены 

виртуальные «общественные приемные», где можно 

задать вопрос или оставить свой отзыв.  

Большинство опрошенных нами в инициативном 

кафедральном исследовании жителей Кемеровской 

области (63,8 %) знают о сайтах администраций горо-

дов Кемеровской области, виртуальных «Обществен-

ных приѐмных», где граждане могут задавать вопро-

сы, оставлять отзывы. 16 % от опрошенных жителей 

Кемеровской области уже приходилось обращаться в 

виртуальную «Общественную Приемную» при адми-

нистрациях города или Кемеровской области. Но 

82,9 % респондентов отметили, что пока этого не де-

лали. Современное информационное обеспечение 

взаимосвязи органов государственной власти с обще-

ственностью, их открытость и прозрачность для об-

щества влияет на эффективность власти и соответст-

венно политическую поддержку граждан.  

Возможности Интернета среди прочих медиа-

ресурсов выгодно отличаются. Так, при составлении 

мнения о репутации той или иной фирмы, организа-

ции, компании, персоны, большинство опрошенных 

нами жителей Кемеровской области планируют опи-

раться на советы и мнения друзей, знакомых и родст-

венников (37,5 %), на собственный опыт (31,4 %), на 

отзывы в Интернете (26,6 %). Реклама мало помогает 

составить своѐ мнение – так считают 4,5 % респон-

дентов.  

С учетом растущего числа пользователей связи 

между участниками групп в социальных сетях явля-

ются важным ресурсом для PR. За считанные дни ко-

личество вступивших в группу пользователей может 

достигать десятков тысяч человек. Создатели группы, 

заинтересованные в пиаре какого-либо объекта, могут 

приглашать пользователей в группу, выкладывать оп-

ределѐнную информацию и модерировать групповую 

дискуссию. Посредством создания группы в социаль-

ных сетях можно придавать известность и формиро-

вать необходимое общественное мнение по поводу 

разных объектов.  

– Объектом PR может выступать какое-то место: 

страна, город или отдельная достопримечательность. 

Например, в «ВК» созданы группы «Музей-

заповедник «Томская писаница», группа «Алтай», 

«Байкал», «Спортивный туризм в Кузбассе». Подоб-

ным пиаром могут заниматься, например, туристиче-

ские компании. 

– Объектом может выступать событие, например, 

конкретное массовое мероприятие. Создаются груп-

пы, посвящѐнные музыкальным фестивалям, концер-

там, дням города и др. Например, международный 

фестиваль здорового образа жизни и спорта FRESH 

FEST 2014, Крым. В «ВК» также есть опция пригла-

шения пользователей в группы подобных мероприя-

тий. 

– Объектом PR может выступать какая-либо му-

зыкальная группа, особенно активно этой возможно-

стью PR пользуются начинающие группы. Нередко 

подобный PR оказывается очень эффективным, и мно-

гие молодые музыкальные коллективы выходят на 

новый уровень популярности. 

– Объектом PR могут выступать политические 

партии и отдельные политики. Например, группа в 

«ВК» писателя Николая Старикова [11], лидера все-

российской политической партии Великое Отечество, 

насчитывает 157620 подписчиков и постоянно попол-

няется новыми. 

По отношению к Интернету в общественном мне-

нии можно проследить следующие тенденции. Не-

смотря на то, что Интернет сегодня является обще-

признанным информационным каналом, в обществен-

ном сознании нет абсолютного доверия к нему как к 

источнику информации. Можно сделать вывод о том, 

что на людей старшего возраста Интернет не оказыва-

ет выраженного влияния, а на людей среднего возрас-

та и особенно молодежь Интернет оказывает значи-

тельное влияние.  

Интернет воспринимается как альтернативный ис-

точник разнородной нецензурированной информации, 

как место для общения, виртуального взаимодействия 

людей и структур власти. Возрастает использование 

виртуальных социальных сетей во взаимодействии 

людей, в диалоге народа и власти, что ускоряет соци-

альные и политические процессы.  

Новая эра коммуникации, благодаря сети Интер-

нет, начинает менять привычные коммуникационные 

парадигмы. Исследования Интернета как нового со-

временного медиа-ресурса и как PR-инструмента в 

нашей стране сегодня находятся в начальной стадии. 

Но мы можем прогнозировать все большее возраста-

ние роли Интернета в социальных и политических 

процессах и внимание к нему со стороны научного 

сообщества.  
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В последнее десятилетие XX в. в результате изме-

нения вектора государственной конфессиональной 

политики происходит трансформация этноконфессио-

нального состава и внутренней структуры религиоз-

ных объединений страны и регионов. Не обошли эти 

процессы стороной и Кузбасс, в котором отдельные 

этноконфессии практически исчезли с конфессио-

нальной карты региона. Во многом это было обуслов-

лено массовым выездом за границу представителей 

одной из самых крупных этнических групп, являю-

щейся активной движущей силой процессов этнокон-

фессионального взаимодействия – немцев. После их 

отъезда совершенно исчезли с конфессиональной кар-

ты Кузбасса меннониты, многие русско-немецкие 

группы евангельских христиан-баптистов (далее ЕХБ) 

городов Осинники, Таштагол, Новокузнецк стали 

практически русскими, изменив ряд основных струк-

турных характеристик. Произошло кардинальное об-

новление этнического состава Свидетелей Иеговы – с 

украинцев на русских. На конфессиональной арене 

появились новые, ранее неизвестные конфессии. Не 

имевшие в советский период широкого распростране-

ния вероисповедания стали набирать силу и вес. 

По данным Управления юстиции Администрации 

Кемеровской области на 1 января 1996 г. в области 

было зарегистрировано: семь общин ЕХБ; девять об-

щин Христиан Полного Евангелия (харизматы); семь 

общин Свидетелей Иеговы; шесть приходов Римско-

католической церкви; три общины Христиан веры 

Евангельской (пятидесятников); три мусульманских 

общины; два общества Сознания Кришны; одна об-

щина АСД; одна лютеранская церковь; одна буддий-

ская община; один старообрядческий приход; одна 

община ИПЦ «Богородичное братство» и пять хри-

стианских миссий [6]. Кроме этого, с незарегистриро-

ванным уставом действовали группы старообрядцев 

(преимущественно на территории Таштагольского 

района), восемнадцать объединений евангельских 

христиан баптистов, относящихся к Совету церквей 

ЕХБ (потомки баптистов – «инициативников»), десять 

общин пятидесятников (т. н. нерегистрируемые пяти-

десятники), пять общин АСД, шесть общин лютеран, 

две общины Свидетелей Иеговы и шесть объединений 

мусульман [6]. Таким образом, в целом конфессио-

нальный состав области по сравнению с советским 

периодом изменился несущественно.  

Изменения проявились только в практическом ис-

чезновении общины меннонитов, что связано с выез-

дом большей части носителей этой конфессии – нем-

цев – за границу и появлением абсолютно новой для 

России конфессии – неопятидесятников или харизма-

тов. Последние появились на территории России и 

Кузбасса в частности в начале 1990-х гг. Предвари-

тельно была запущена реклама в телевизионной про-

грамме «Детский час с уроком английского языка».  

В этой передаче транслировали мультфильм «Супер-

книга» (США), в титрах которого был размещен ад-

рес, по которому могли писать все, желающие изучать 

Библию. Желающие нашлись, и в Россию стали при-

езжать американские миссионеры, основывая общины 

неопятидесятников. Кроме этого, как и в советское 

время, больше половины общин действовали без ре-

гистрации (65 нелегальных против 50 зарегистриро-

ванных без учета приходов РПЦ). Что касается чис-

ленности верующих, входящих в перечисленные объ-

единения, то этой информацией в настоящее время не 

обладает ни одна из существующих в области госу-

дарственных структур в силу исключительно высокой 

динамики изменения конфессиональной обстановки в 

области. Поскольку мониторинговых замеров этно-

конфессиональной ситуации в Кузбассе не проводит-

ся, исследования в этой области обречены опираться 

на использование выборочного метода с достаточно 

низкими показателями репрезентативности получен-

В. В. Шиллер 
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ных результатов. Излагаемый ниже материал в силу 

этого носит в большей степени иллюстративный ха-

рактер. 

Структура религиозных общин. В настоящее вре-

мя большинство протестантских объединений, как и в 

советский период, были сформированы на основе 

территориальных групп [9, с. 81]. Наиболее отчетливо 

это прослеживается в структурной организации Сви-

детелей Иеговы. По данным Управления Минюста по 

Кемеровской области в каждом крупном населенном 

пункте последние регистрировались как одна община 

[11, л. 18]. В результате проведенных полевых работ в 

период 1999 – 2002 гг. на территории городов Кемеро-

во и Осинники нам удалось выяснить, что все общины 

Свидетелей Иеговы, функционирующие на террито-

рии вышеназванных городов, четко сегментировались 

на так называемые собрания, сформированные по 

территориальному признаку и включающие в свой 

состав не более 100 человек. Кроме этого, нам удалось 

получить экспертную оценку от «возвещателя» одного 

из Новокузнецких собраний («Новокузнецк-Запсиб»). 

Община г. Кемерово по состоянию на 21 января 

2001 г. включала в свой состав шесть собраний. Места 

локализации последних четко прослеживаются по их 

названиям: «Кемерово-Центральная», «Кемерово-Ра-

дуга», «Кемерово-Южный», «Кемерово-Томская набе-

режная», «Кемерово-Кировский» и «Кемерово-Ле-

нинский» [11, л. 26 – 28].  

В г. Осинники прослеживалась такая же ситуация. 

По состоянию на 19 августа 2000 г. в состав общины 

входили четыре собрания. Первое действовало в рай-

оне ПТУ № 45, в здании которого и проводились заня-

тия по изучению Библии, второе – в районе ПТУ № 60 

и два остальных функционировали в районе Ремонт-

но-строительного управления, где занятия одного со-

брания проходили в пятницу, а второго – в субботу 

[11, л. 1].  

Ситуация с третьим и четвертым собраниями 

вполне объяснима следующими фактами. В 1950 – 

1960-х гг. именно в этом районе проживали и активно 

действовали Свидетели Иеговы. С начала 1990-х гг. 

начался интенсивный рост их объединений. Быстрее 

всего росла группа, существовавшая еще в советское 

время. Согласно положению, регламентирующему 

порядок деятельности общин Свидетелей Иеговы, 

число членов одного собрания не должно превышать 

100 человек. Если лимит превышался, то оно дели-

лось на две части, что и было зафиксировано нами. По 

полученным данным основу собраний составляли 

верующие, проживающие на близлежащей террито-

рии, что позволяет нам с большой долей уверенности 

говорить о том, что мы имеем дело с территориаль-

ными группами.  

Подобная структура в синхронный период фикси-

ровалась и у неопятидесятников г. Кемерово. По по-

лученной от члена Кемеровского христианского цен-

тра Ф. С. информации выяснилось, что община делит-

ся на «домашние церкви», сформированные по тер-

риториальному принципу [11, л. 59]. В каждой «до-

машней церкви» имеется лидер и его помощник. На 

общих собраниях члены «домашних церквей» встре-

чаются только по воскресным дням, взаимодействуя в 

будние дни исключительно в рамках своей территори-

альной группы. На общем собрании общины пастором 

дается определенная тема, которую верующие в рам-

ках «домашней церкви» должны разбирать [11, л. 59]. 

Численность групп колеблется от 10 до 20 человек 

[11, л. 62]. В случае превышения численного лимита 

«домашней церкви» она, как и собрание у Свидетелей 

Иеговы, делилась на две части. Так как рост группы 

был неизбежен, то лидер последней начинал подби-

рать себе помощника с момента ее основания и гото-

вил к тому, что после отделения помощник возглавит 

новообразованную «домашнюю церковь».  

В неопятидесятнической общине «Примирение» 

г. Таштагола также прослеживается наличие террито-

риальных групп. Община была основана в 1999 г. как 

дочерняя от церкви «Слово Примирения», распола-

гающейся в п. Шерегеш Таштагольского района. В 

2001 г. мы провели выборочный анкетный опрос чле-

нов «Примирения», результаты обработки которых 

свидетельствуют о том, что 56 % верующих, прожи-

вающих в Таштаголе, были крещены до 1999 г. и из-

начально примыкали к общине «Слово Примирение» 

[3].  

Наличие территориальных групп прослеживается 

не только у протестантов, но и у старообрядцев 

г. Таштагола. Последние компактно проживают в рай-

оне т. н. «кержацкого лога» (пересекающихся улиц 

Р. Люксембург и Ключевой) и подчиняются старей-

шинам, проживающим в поселках Килинск и Сокол 

Таштагольского района [11, л. 63].  

Таким образом, можно говорить, что значительная 

часть религиозных общин современного Кузбасса 

сформированы, как и в советский период, на основе 

территориальных групп. 

Систему расселения ввиду узости источниковой 

базы по материалам анкетирования и метода вклю-

ченного наблюдения, к сожалению, реконструировать 

не удается. Но информация, изложенная в предшест-

вующем разделе, дает основания говорить, что ве-

рующие, как и в советский период, были расселены 

дисперсно – по всей территории населенного пункта. 

Демографическая ситуация и образовательная 

структура. При оценке половозрастного состава ре-

лигиозных общин мы руководствовались теми же 

принципами анализа, что и при характеристике демо-

графической структуры общин советского периода. 

По материалам выборочного анкетного опроса общи-

ны неопятидесятников «Примирение» г. Таштагола и 

собрания «Кемерово-Центральная» Свидетелей Иего-

вы, проведенного в 2001 г., а также по данным визу-

ального наблюдения и экспертных оценок, получен-

ных от руководящего и рядового состава общин РПЦ, 

пятидесятников, неопятидесятников, Свидетелей Ие-

говы, адвентистов седьмого дня, Римско-католической 

церкви прослеживаются следующие тенденции: 

 по материалам анкетного опроса прослежива-

ется, что половой состав остался достаточно типич-

ным для протестантов с советского времени: в чис-

ленном отношении женщины превышают мужчин в 

2,5 – 3 раза [9, с. 264 – 270, 273]; 

 данные визуального наблюдения по общинам 

ЕХБ г. Кемерово, ХВЕ «Благая весть», «Возрожде-

ние», неопятидесятнической общины «Любовь Хри-

ста», четырех общин АСД г. Кемерово, общины като-
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ликов г. Кемерово и проч. показывают, что женщины 

численно превышают мужчин в 2 – 3 раза и в этих 

объединениях. Этот показатель существенно не изме-

нился, но зато резко изменился возрастной состав [10, 

л. 74; 11, л. 36, 42, 60]; 

 по материалам анкетного опроса лица трудо-

способного возраста у неопятидесятников «Примире-

ния» составляют 90 % (из них 50 % – лица до 30 лет), 

а у Свидетелей Иеговы 75 % [3; 4]. И в том и в другом 

объединении отмечается наличие значительного числа 

представителей возрастной группы 15 – 19 лет [9, 

с. 306]; 

 по данным визуального наблюдения молодежь 

существенно преобладает в неопятидесятнических 

общинах «Благая весть» и «Любовь Христа», имею-

щих в своем составе преимущественно студентов Ке-

меровских вузов [11, л. 68 – 69]; 

 по результатам опроса респондентов подобная 

ситуация отмечалась и в Кемеровском христианском 

центре. Связано это было с тем, что первые харизма-

тические общины в области организовывали миссио-

неры из США. В силу того, что русский язык они зна-

ли плохо, им пришлось обратиться к студентам фа-

культета РГФ КемГУ, некоторые из которых затем 

примкнули к вновь организуемой общине. Последние 

затем приводили друзей с других факультетов или 

вузов [11, л. 53]; 

 по информации экспертов по возрастному со-

ставу общин АСД г. Кемерово во всех общинах лица 

трудоспособного возраста составляют более 70 %. 

Подобная тенденция наблюдается и в приходах РПЦ 

[11, л. 69 – 70]; 

 по данным визуального наблюдения в состоя-

нии демографической старости на сегодняшний день 

продолжают оставаться общины «ортодоксальных» 

пятидесятников и католиков области. В католическом 

приходе г. Кемерово основную часть составляют 

женщины предпенсионного и пенсионного возраста. 

Подобная же ситуация отмечалась и в Таштаголе, где 

основу прекратившего существование в конце  

1990-х гг. прихода Рождества Пресвятой Богородицы 

составляли пожилые немецкие семейные пары. По-

добное состояние фиксировалось в общине пятиде-

сятников «Возрождение» г. Кемерово, в которой, по 

результатам наших наблюдений, доминируют женщи-

ны престарелого возраста [11, л. 55]. Ситуация с «ор-

тодоксальными» пятидесятниками вполне объяснима. 

Неопятидесятники, появившись в начале 1990-х гг. на 

территории области, ориентировались главным обра-

зом на молодежь. Имея значительное сходство в дог-

мах и обрядах с пятидесятниками, они значительно 

пополнили свои общины молодыми пятидесятниками. 

Отток молодежи привел к значительному старению 

объединений «ортодоксальных» пятидесятников, ко-

торые в советское время были достаточно молодыми, 

вербуя себе приверженцев из рядов ЕХБ. В настоящее 

время пятидесятнические общины пополняются пре-

имущественно пожилыми людьми, что, с одной сто-

роны, обусловлено спецификой миссионерской дея-

тельности протестантов, осуществляют которую все 

крещенные члены религиозных общин, ориентируясь 

при ее проведении на лиц своей возрастной группы, 

имеющих схожий уровень образования и социальный 

статус, а с другой – тем, что молодежь при выборе 

общины примыкает к той, где преобладают лица близ-

кого к ним возраста; 

 прослеживается резкое изменение образова-

тельного уровня верующих. В советский период рус-

ские верующие, имеющие начальный уровень образо-

вания или не имеющие никакого, составляли 75 – 

80 % от общего числа [9, с. 224]. 

В настоящее время образовательный уровень ве-

рующих значительно вырос. По материалам анкетного 

опроса верующих неопятидесятнической общины 

«Примирение» 11 % имеют неполное среднее образо-

вание (в эту группу включаются школьники, являю-

щиеся членами общины, и пожилые верующие), 63 % 

– среднее и среднее специальное и по 13 % – непол-

ное высшее и высшее [9, с. 306]. У Свидетелей Иего-

вы лица с неполным средним составили всего 3 %; со 

средним и средним специальным – 57 %; с неполным 

высшим – 15 % и, соответственно, имеющие высшее 

образование – 25 %. Эти данные отражают, скорее 

всего, не реальную ситуацию, а местную специфику. 

Если бы анкетным опросом было охвачено «собра-

ние» не Центрального, а Заводского района, то коли-

чество лиц с высшим и неполным высшим образова-

нием было бы значительно ниже.  

По экспертной оценке новокузнецкого «возвеща-

теля» одного из собраний Свидетелей Иеговы соци-

альный облик собрания жестко детерминирован соци-

альным составом района, в котором оно функциони-

рует. В качестве примера приведем полевые материа-

лы по двум собраниям Новокузнецкой общины: дей-

ствующее в районе Запсиба и Центральном районе 

города. Запсиб является преимущественно рабочим 

районом, и, соответственно, основную часть верую-

щих данного собрания составляют рабочие. Собрание 

Центрального района по большей части представлено 

служащими, учителями, врачами и бизнесменами [11, 

л. 28 – 29].  

По данным опросов руководящего и рядового со-

става других протестантских общин отмечается та же 

тенденция. Упоминавшаяся выше кемеровская общи-

на «Благая весть» в анализируемый период состояла 

более чем на 70 % из студентов вузов и лиц, имеющих 

высшее образование. Объединение «Любовь Христа» 

г. Кемерово включало в свой состав преимущественно 

студентов высших учебных заведений города. Основу 

неопятидесятнических общин г. Кемерово на 50 – 

60 % составляли студенты вузов и лица, имеющие 

высшее образование. По экспертной оценке пропо-

ведника АСД А. Ж. во всех адвентистских объедине-

ниях г. Кемерово больше половины составляли люди 

со средним, средним профессиональным и высшим 

образованием [11, л. 55 – 57]. Таким образом, просле-

живается очевидная тенденция значительного измене-

ния образовательной структуры верующих религиоз-

ных общин, что напрямую обусловлено государствен-

ным курсом конфессиональной политики в изучаемый 

период.  

Миссионерская деятельность осуществлялась 

протестантами по схеме, практикующейся до вступ-

ления в силу Постановления ВЦИК-СНК 1929 г. [8, 

с. 135]. В анализируемый нами период она проводи-

лась как рядовыми верующими в рамках территори-
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альных групп, так и профессиональными проповед-

никами в других населенных пунктах. Миссионер-

скую деятельность осуществляли территориальные 

группы практически всех конфессий, но наиболее же-

сткая схема практиковалась у Свидетелей Иеговы, 

которые делили территорию, где существует собра-

ние, на участки, каждый из которых охватывался мис-

сионерской деятельностью рядовых членов собрания. 

Миссионерский участок, обслуживаемый возвещате-

лем, должен включать в себя и его местожительство. 

Помимо рядовых возвещателей в каждом собрании 

имеется штат профессиональных миссионеров, назы-

ваемых «пионерами», которые делятся на общих, за-

трачивающих на проповедь не менее 120 часов в ме-

сяц, и специальных, проповедующих не менее 

250 часов в месяц. За границами территориальных 

групп возвещатели миссионерскую деятельность фак-

тически не осуществляли.  

Неопятидесятники предпринимали неоднократ-

ные попытки распространения своего вероучения сре-

ди малочисленных этносов Кузбасса. Верующие об-

щины «Примирение» г. Таштагола, начиная с момента 

своего основания (с 1999 г.), на протяжении несколь-

ких лет с наступлением летнего периода сплавлялись 

на байдарках по р. Мрассу от п. Кабырза до г. Мыски, 

осуществляя миссионерскую проповедь среди шор-

ского населения. В 2000 г. они были проездом в отда-

ленных поселках Усть-Анзас и Чилису-Анзас, где раз-

давали книги и демонстрировали фильм об Иисусе 

Христе. «Примирением» в период с момента основа-

ния и до настоящего времени был основан ряд дочер-

них общин в поселках Каз, Шалым, Кабырза, Ключе-

вой [11, л. 70 – 72].  

Свидетели Иеговы для расширения рядов своих 

приверженцев разрешали своим последователям 

употреблять спиртные напитки. Ограничение вводи-

лось только на курение и прием наркотиков.  

Полевые материалы однозначно свидетельствуют 

не только о возросшей миссионерской активности 

религиозных конфессий, но и о динамически меняю-

щихся формах, адаптированных к потребностям насе-

ления. Эффективность деятельности при этом резко 

возрастает в социально-неблагополучных районах.  

Взаимоотношения неправославных конфессий с 

РПЦ. Ограничения на деятельность религиозных ор-

ганизаций были сняты новым законом о «Свободе 

совести и о религиозных организациях» [3], отменяв-

шим основные положение «Постановления» 1929 г. 

[8, с. 135]. Согласно ему, религиозные общины при-

обретали статус юридического лица, территория ре-

лигиозной проповеди не ограничивалась только мо-

литвенным домом и местом жительства верующих. 

Кроме этого, прохождение процедуры регистрации 

для беспрепятственной деятельности не являлось обя-

зательным. Новым законом осталась недовольна 

только Русская Православная Церковь, поскольку она 

в правовом отношении была поставлена в один ряд с 

католиками, протестантами и новыми для страны ре-

лигиозными течениями, включая сайентологов, мун-

нитов, кришнаитов и проч. Однако, несмотря на это, 

она активно стала использовать появившиеся право-

вые возможности для сбора данных о неправославных 

объединениях путем запроса в государственные уч-

реждения, курирующие и регистрирующие религиоз-

ные организации. В середине 1990-х гг. Епархиальное 

Управление Кемеровской области ежегодно запраши-

вало данные на неправославные религиозные органи-

зации, действующие как легально, так и с незарегист-

рированным уставом. С принятием в 1997 г. нового 

закона о «Свободе совести и о религиозных объеди-

нениях», отдававшего приоритет РПЦ и значительно 

ограничивающего в правах те конфессии, которые 

существуют на территории РФ менее 15 лет [6], воз-

можности православной церкви значительно расши-

рились, что отразилось на усилении «антисектантской 

борьбы», нацеленной, прежде всего, на неопятидесят-

ников и Свидетелей Иеговы. На протяжении всего 

рассматриваемого периода в Кузбассе периодически 

фиксировались случаи активного противодействия 

РПЦ разворачивающейся деятельности указанных 

религиозных объединений, отложившихся в виде от-

четов и докладных в архиве епархиального управле-

ния КНЕ [11, л. 36, 54; 1, л. 16]. Из всего перечня про-

тестантских конфессий наиболее терпимое отношение 

у православной церкви отмечалось только к евангель-

ским христианам-баптистам, существующим на тер-

ритории России более 100 лет. Кроме того, в рассмат-

риваемый период православная церковь крайне на-

стороженно относилась к католикам (РПЦ не счита-

ет католицизм традиционной для России конфессией 

– прим. автора) [5], ожидая от них активной миссио-

нерской деятельности среди православной паствы. 

Однако с учетом того, что на территории Кузбасса 

католических приходов было немного и при осущест-

влении миссионерской работы они ориентировались 

преимущественно на немцах и поляках, опасения 

РПЦ не имели реальной основы.  

Акции православной церкви стимулировали ин-

тенсификацию процессов межконфессионального 

взаимодействия. 

Межконфессиональные взаимоотношения в конце 

XX – начале XXI вв. Межконфессиональные взаимоот-

ношения в анализируемый период выстраивались в 

направлениях прозелитизма и консолидации неправо-

славных религиозных объединений под влиянием 

факторов внешней среды в лице РПЦ. Источниками 

пополнения религиозных неправославных групп яв-

лялись:  

 неверующие друзья и знакомые верующих;  

 родственники верующих (в том числе попа-

дающие в общину с рождения);  

 бывшие православные, разочаровавшиеся в 

принципах вероисповедания; 

 верующие других протестантских конфессий.  

Активно обменивались прозелитами евангельские 

христиане-баптисты и неопятидесятники, а также 

православная церковь и ряд протестантских конфес-

сий, включая евангельских христиан-баптистов, не-

опятидесятников и адвентистов седьмого дня. В одно-

стороннем порядке от Свидетелей Иеговы разочаро-

вавшиеся в принципах вероучения уходили к пятиде-

сятникам и неопятидесятникам, как правило, не испы-

тывая ни малейшего желания вернуться обратно.  

Интеграция религиозных объединений в Кузбассе 

на рубеже веков отмечалась, прежде всего, в протес-

тантском крыле. Основным фактором, детермини-
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рующим эти процессы, являлся комплекс мер, пред-

принимаемых Русской Православной Церковью в 

рамках борьбы с сектантством. Для сохранения своей 

организационной структуры, концентрации ресурсов 

и оказания информационного противодействия мно-

гие конфессиональные группы начинали объединять-

ся, проводя совместные мероприятия и образуя новые 

организационные структуры. Основанием для инте-

грации являлось доктринальное и обрядовое сходство, 

а также исторически сложившиеся отношения. Для 

иллюстрации этого тезиса мы, применив кластерный 

анализ, по ряду типологизирующих признаков, отра-

жающих базовые догматические установки и обрядо-

вые элементы, осуществили группировку наиболее 

крупных конфессий, существующих в Кузбассе в со-

ветский и постсоветский период (рис.).  

 

 

 

 
 

Рис. Дендрограмма кластеризации протестантских конфессий Кузбасса 

 

 

Из анализа дендрограммы следует, что наиболь-

шее сходство отмечается между евангельскими хри-

стианами-баптистами и христианами веры евангель-

ской (пятидесятниками и неопятидесятниками). До-

вольно близко к ним стоит кластер, образуемый ад-

вентистами седьмого дня. Свидетели Иеговы нахо-

дятся на значительном расстоянии от основных про-

тестантских конфессий, что обусловлено спецификой 

религиозной доктрины, обрядовой стороной, тактикой 

миссионерской деятельности и совокупностью поли-

тических представлений, в конечном итоге опреде-

ливших им аутсайдерские позиции в конфессиональ-

ном пространстве региона. Несмотря на существую-

щие разногласия между всеми протестантскими кон-

фессиями, в негативном отношении к Свидетелям 

Иеговы они единодушны. 68 % верующих «Примире-

ния» при ответе на вопрос о том, «с какими вероиспо-

веданиями у вас имеются разногласия», указали Сви-

детелей Иеговы [3].  

Полевые материалы фиксировали взаимное тяго-

тение пятидесятников и неопятидесятников, обуслов-

ленное как жесткой позицией РПЦ, рассматривающей 

и ту, и другую конфессию как изуверскую и деструк-

тивную, так и ужесточением религиозного законода-

тельства, урезающим в соответствии с законом «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» от 

1997 г. права конфессиональных групп, существую-

щих на территории России менее 15 лет [7]. Поэтому 

после 1997 г. практически во всех городах Кузбасса 

исчезают зарегистрированные общины Христиан 

Полного Евангелия (в том числе и «Слово Примире-

ния» стала именоваться не Христианами Полного 

Евангелия, а Христианами Веры Евангельской (пяти-

десятниками) с одновременным увеличением числа 

общин Христиан Веры Евангельской (пятидесятни-

ков).  

Наблюдается взаимное тяготение между бапти-

стами и пятидесятниками (как ортодоксальными, 

так и неопятидесятниками). Несмотря на сохранив-

шееся до сих пор разногласие, связанное с дарами 

Святого Духа, догматически-обрядовое сходство, хо-

рошо прослеживающееся по результатам кластериза-

ции, а также общая история определяют их активное 

взаимодействие на поприще организации совместных 

религиозных мероприятий и акций. Позитивные от-

ношения верующих обеих конфессий фиксируются и 

в материалах анкетного опроса. Так, на вопрос о том, 

«с каким вероисповеданием у вас существуют разно-

гласия», ЕХБ не назвал никто, а на вопросы «с каким 

вероисповеданием ваша вера имеет сходство» и «с 

представителями какой конфессии вы общаетесь» 

50 % назвали баптистов [3].  
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Подводя итоги можно отметить следующее. 

1. В рассматриваемый нами период по сравнению 

с советским временем в системе межконфессиональ-

ных отношений практически ничего не изменилось. 

Если в советский период процессы межконфессио-

нального взаимодействия выстраивались вокруг от-

ношений баптистов и пятидесятников, то и на рубеже 

веков эти процессы были тесно завязаны на контактах 

общин евангельских христан-баптистов и пятидесят-

ников (неопятидесятников). 

2. Изменения произошли во внутренней структуре 

общин: резко вырос образовательный уровень верую-

щих, произошло резкое омоложение состава (хотя по 

отношению к другим конфессиям об этом надо гово-

рить с известной долей осторожности, поскольку дан-

ная ситуация типична для общин харизматов).  

3. Изменился и фактор воздействия на религиоз-

ные общины, переместившись из ведения государст-

венных структур в сферу деятельности РПЦ, которая 

использует в борьбе против протестантов как приемы 

идеологического воздействия, так и дружелюбные 

отношения с органами местной власти. Протестанты, 

не ввязываясь в борьбу, как и в советское время, ста-

раются поддерживать тесные контакты между собой, 

забыв некоторые старые обиды и догматические рас-

хождения.  
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логическому изучению такого объекта, как политическое сознание и поведение. Статья раскрывает противоре-

чия в политическом сознании и поведении, позволяющие рассматривать этот объект в маргинальном аспекте. 

Даны критерии маргинализации политического сознания и поведения в переходном обществе. Авторы характе-

ризуют некоторые правила социологического анализа объекта.  

The paper offers a methodological approach to marginality in the context of sociological study of political con-
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consider the phenomena in the marginal aspect. The criteria of political consciousness and behavior marginalization in 
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Разработкой методов и методологических про-
блем в изучении политики занимались и занимаются 
многие известные в России ученые разных поколе-
ний: В. Н. Амелин, Г. С. Батыгин, И. В. Бестужев-Лада, 
В. Э. Бойков, И. А. Бутенко, Ю. Е. Волков, И. А. Го-
лосенко, В. Б. Голофаст, М. К. Горшков [2], В. Г. Гре-
чихин, Б. А. Грушин, В. С. Дудченко, В. Я. Ельмеев, 
А. Г. Здравомыслов [4], В. В. Козловский, В. С. Ко-
маровский, Б. И. Краснов, Н. И. Лапин, Ю. А. Левада, 
В. Г. Мордкович, Э. Н. Ожиганов, Г. В. Осипов, 
Е. В. Охотский, А. И. Пригожин, Н. В. Романовский, 
М. Н. Руткевич, Ж. Т. Тощенко, В. А. Ядов и мн. др. 

В политической практике сторонникам различных 
идеологических направлений приходится учитывать 
умонастроения людей, оттенки, смешения идеологи-
ческих воззрений, исходить из возможностей наи-
лучшего в сложившихся ситуациях, т. е. оптимизиро-
вать отношения с теми, кто не разделяет полностью 
данных идеологических установок. Возникает воз-
можность рутинизации информационных установок 
от целевых аудиторий. Особенно это важно для удер-
жания собственной социальной базы политической 
борьбы и перехвата политических лозунгов оппонен-
тов, мобилизующих население.  

Маргинальность имеет тенденцию к универсали-
зации в политике. Деление маргинальных категорий 
населения на традиционных и новых маргиналов яв-
ляется условным, пригодным, скорее, для использо-
вания в учебных целях. Да и сами маргиналы стано-
вятся несколько устаревшим объектом социологиче-
ского анализа. Актуализируется то, что порождено 
взаимодействием маргиналов, распространением их 
социальных и асоциальных свойств среди населения, 
тенденцией гибридной маргинализации обществен-
ных взаимодействий, связей и отношений. 

Социологам приходится иметь дело с различными 
объектами, в том числе и с такими отвлеченными, как 
сознание, и с такими междисциплинарно дифферен-
цированными, как поведение. Их профессиональное 
сознание, соединяясь с компетентностью, делает ис-

следовательский механизм познания маневренным, 
гибким, готовым к ситуационным изменениям. 

Профессиональная компетентность социологов во 
многом определяется их способностью к социологи-
ческому анализу реальной социальной и политиче-
ской практики и владением методологическим арсе-
налом систематизации исходной информации. Надо 
заметить, что в переходном обществе политическое 
сознание и поведение становятся тотально марги-
нальными для самых динамичных субъектов полити-
ки. При всем стремлении к нейтральности и объек-
тивному изучению жизни социологи втягиваются в 
складывающуюся в обществе расстановку политиче-
ских сил, формируют индивидуально-личностные 
предпочтения и позиции. Скрытые привычки, про-
шлые взаимодействия держат социологов в простран-
стве социальных связей и отношений, находящихся на 
границе нового, еще не укоренившегося в социокуль-
турной почве. Это реальность адаптивного поведения 
исследователя как наблюдателя в политическом про-
странстве жизни (П. Бурдье, А. Ф. Филиппов).  

Социологи, призванные быть профессионально 
нейтральными в исследованиях, оказываются вовле-
ченными в политику: могут тормозить нововведения 
своими рекомендациями, консультациями, предосте-
режениями, могут, наоборот, лоббировать ускоренный 
переход от старого к новому, участвовать в подготовке 
политических решений. Профессионализм может пре-
вратиться в барьер на пути освоения нового, особенно 
при условии детального пространственно-временного 
заполнения исследуемого предмета, когда от социолога 
требуется соблюдение этапов и подэтапов, хрономет-
ража, поддержания запасов знаний и др. социально 
значимых ресурсов для маневрирования.  

Подобное противоречивое балансирование на 
грани привычного и незнакомого для народа особенно 
характерно для тех, кто становится политическим или 
государственным деятелем по призванию и/или из-
бранию, по воле случая или по велению соратников, 

Л. Л. Шпак, Е. В. Головацкий 
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по принадлежности к той или иной организации, 
группе давления на власть.  

Есть и такие участники политики, которые умеют 
сконструировать виртуальные формы политического 
участия, ограничиваются выражением личного отно-
шения в информационном обмене через интернет, даже 
не намереваясь попасть в какое-то интернет-сооб-
щество, организованное энтузиастами. Как показывает 
наш анализ мнений и позиций, выраженных через ин-
тернетные сети, рядовой участник такого взаимодейст-
вия нередко ограничивается «политическим балакань-
ем», простейшим, зачастую невежественным анализом 
реального факта жизни, причем ведет себя наивно, не 
стремится к лексическому и логичному оформлению 
мысли. «Эффект масштаба» участия подобных лиц 
позволяет оперативно заполнять актуальное простран-
ство взаимодействия, использовать социальные сети и 
открытые информационные каналы, создавая повсеме-
стно иллюзию общественного мнения, выраженного 
под флагом «общего мнения».  

Такая ситуативная реакция выглядит как пове-
денческий порыв, социально окрашенный благими 
намерениями, желанием изменить ситуацию, навязы-
вая свое мнение. Это мнение кажется единственно 
верным, устойчиво «твердокаменным», неоспоримым, 
правомерным по отношению к воле человека – граж-
данина общества. Но фактически маргинальные пози-
ции обладают потенциальной возможностью пере-
смотра, наполнения иной аргументацией, привлече-
ния иных стигмационных средств (обзывалок, ярлы-
ков, кличек и т. д.). Импульсивность, порывистость 
поведения активно действующих молодых людей, не 
искушенных в реальных политических взаимодейст-
виях и не знающих правил оппонирования, нередко 
проявляется как доказательство низкой социальной и 
политической культуры.  

На заре пролетарского движения в России боль-
шевики могли снисходительно относиться к бескуль-
турью пролетарской массы, приписывать крестьянству 
полное неумение вести политический диалог с властью 
и другими участниками политики. Пролетариям можно 
было опираться на классовое политическое чутье, а 
крестьянам – на их практическую сметку и неторопли-
вость между бунтами. Интеллигенция становилась 
единственной силой, способной преодолеть ограни-
ченность обыденного сознания в оценке политической 
и социальной реальности. Но и она расслаивалась: за-
нятые наукой люди были далеки от политики либо бе-
зоговорочно становились проводниками идей, решений 
действующей власти, либо первыми шли на позиции 
угнетенных масс, пытались протестным поведением 
изменить состояние общества, что было характерно 
для аристократических выпадов против царского ре-
жима, а также для локальных восстаний дворян.  

Налицо при этом пограничное состояние таких 
субъектов политики: переход на позиции Других, раз-
рыв социальных связей по «принадлежности», освя-
щение своего повстанческого поведения ореолом 
жертвенности во имя общего блага или восстановле-
ния справедливости.  

При отсутствии укоренившейся родовой знатно-
сти мелкое дворянство через вузы и государственную 
службу, через самодеятельные объединения и дистан-
цирование от власть имущих становилось разночин-
ским, радикально революционизируясь в конкретных 
условиях жизни. Эту категорию разночинцев, втяну-

тых в политическое участие, у нас в стране стали на-
зывать революционными демократами. Они выдвину-
ли целую плеяду лидеров, жертвующих собой, выста-
вили множество политических икон с потрясающими 
судьбами и заслугами.  

Социокультурные привычки в поведении, оттор-
жение большинством населения многих американо-
европейских ценностей, навязываемых обществу, вы-
нуждают крупных политиков сегодня озвучивать 
свою маргинальную позицию.  

Очевидно, что реформы легче пойдут без болез-
ненной ломки привычных, десятилетиями проверен-
ных форм и способов преобразующей деятельности. 
Власть учитывает фактор исторической памяти и 
конфликтный потенциал народной памяти о «шоко-
вой терапии» 1990-х гг. Маргинальность идеологиче-
ских предпочтений и политического поведения в дан-
ном случае выполняет смягчающую и компенсатор-
ную роль в продвижении к намеченным задачам ре-
формирования.  

К примеру, забота высших должностных лиц и 
властных органов о людях, попавших в экстремаль-
ные ситуации, переживших природные и техногенные 
катастрофы, успокаивает население, на долю которо-
го достаются наводнения, сходы селевых потоков с 
гор, крушения на транспорте и т. п. невзгоды. На фоне 
привычной коллективистской заботы не только по 
линии правительства, спонсорства, но и веками при-
вычной помощи «миром» (кто, сколько может) люди 
увереннее чувствуют себя в жизни, легче переживают 
беды. Торжествует социальный комфорт, не делаю-
щий акцентов на поляризации богатств, на политиче-
ском размежевании и т. п.  

Маргинальность может существовать как реаль-
ная угроза самобытности, независимости страны в 
условиях нарастающего давления внешних факторов, 
к примеру, в форме санкций в сегодняшней России со 
стороны США, ЕС. Неправовой захват власти (госу-
дарственный переворот) на Украине, поддержанный 
внешними силами, в начале событий даже получил 
среди активных участников Евромайдана статус рево-
люции. Но на плечах справедливого гнева народа в 
политику ворвались ультрарадикалы, отличающиеся 
устойчивой антироссийской позицией и установкой 
на тотальную победу над инакомыслием. Мир посте-
пенно убеждается, что такой натиск обернулся гума-
нитарной, техногенной и экономической трагедией не 
только для жителей Донбасса, но и вверг в обнищание 
и братоубийственное противостояние население всей 
Украины. Это стало социальным и политическим 
фактом. Неизбежный пересмотр позиций, политиче-
ских установок и прожитого опыта постепенно при-
ведет жителей Украины к сомнениям, раздвоенности 
сознания, поведенческой непоследовательности. Это 
маргинальное состояние сознания и поведения испы-
тают на себе и воинственно настроенные против Юго-
Востока страны-приверженцы нового киевского ре-
жима. П. А. Сорокин в «Социологии революции» на 
событийном материале показал этот волнообразный 
процесс перехода от революционной эйфории и веры 
в фантомы преобразования жизни к своеобразной 
пирровой победе, деградации личностей самих низ-
вергателей и безмерной усталости, запоздалому рас-
каянию и сомнениям в правильности пути и средств 
достижения высоких целей спасения человечества, 

искоренения зла 7. Итогами пещерного озверения 



 

107 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И СОЦИОЛОГИЯ 

ультрарадикализма всегда бывают посттравматиче-
ские синдромы, носителями которых становятся и 
сами каратели, и их пособники.  

Кросс-культурное (межкультурное) взаимодейст-
вие служит коммуникативным средством для уста-
новления терпимости и согласия на приграничных 
пространствах общества. 

Что нужно учитывать социологам при конструиро-
вании несколько иного объекта жизни, как модели, 
пусть даже и превращающей реальную жизнь в симу-
лякры (по Э. Гидденсу)? Основное в ответе на этот 
вопрос следующее: а) нужно видеть разрушительные 
силы общества и определить доминирующую роль 
субъектов взаимодействия; это касается традиционных 
жизненных укладов, ослабленных социальных ориен-
тиров, бездействующих социокультурных регуляторов; 
б) изучать непреднамеренные, непредвиденные по-
следствия действий, скрытые функции структур и 
субъектов взаимодействия; намерения, обещания и 
декларации людей могут иметь непредугаданные, не-
ожиданные последствия; нужно распознавать степень 
системной встроенности поведения и явлений созна-
ния; в) на изломах общественной жизни, при структур-
ных сдвигах социолог должен интерпретировать смыс-
лы, полагаясь не на официальные рекомендации, а на 
правила социологического обоснования, учитывать 
воздействия социальной системы на те или иные по-

следствия изменений 1, с. 54 – 55; г) использовать 
динамические характеристики развития изучаемой си-
туации, т. е. не забывать о том, что, начиная исследо-
вание конкретной проблемы, социолог не должен отде-
лять охваченную совокупность от прежней истории и 
возможных перспектив развития общества.  

В изучении маргинальности политического созна-
ния и поведения важным представляется соблюдение 
некоторых методологических требований социологи-
ческого подхода, который начал формироваться по 
мере институциализации социологии, у нас в отечест-
ве это примерно 1860 – 90-е гг.  

Процесс формирования социологического подхода 
требует особого контроля над организацией познания 
(над границами предметной области, соответствием 
средств и методов познания и т. д.). Исследователь 
осознанно, целенаправленно держит себя в рамках 
правил, применимых именно к этому объекту и про-
цессу исследования.  

В период «собирания социологических сил» и пре-
одоления разлома общества актуален призыв – быть 
терпимым в отношении иных взглядов и методологи-
ческих построений, проявлять «политическую кор-
ректность» в полемике, в информационном обмене.  

Со времен М. М. Ковалевского (1851 – 1916) дока-
зано, что социология как наука не отождествляется с 
социальным реформаторством, которое предполагает 
и социальную ориентацию политики, и соучастие на-
селения в преобразовании жизни. Социологический 
подход позволяет изучать социальные последствия 
реформаторства, оценивать социальную значимость 
идей. Но социолог в такой момент маргинализирует-
ся: становится не только наблюдателем, но и участни-
ком реформаторского процесса. Делается это в соот-
ветствии со спецификой исследовательского труда, 
социоинженерных возможностей социологов-при-
кладников, вовлеченных в социальные проекты (их 
разработку и/или внедрение). Исследователи-анали-
тики и реформаторы-аналитики находят общее про-

фессиональное поле деятельности, помогающее им 
преодолеть маргинальность профессионального соз-
нания, направленного на изучение политики, и пере-
нять технологические разработки, приемы конструк-
тивистского мастерства, характерные для социоинже-
нерии. 

Социологический подход, осуществляемый с со-
хранением предметной области социологии, объеди-
няет исследователей-аналитиков и социологов-
прикладников, вовлеченных в исследования на стыке 
теории и практики.  

Уточним, что основанием совместных разработок 
могут служить парадигмы социальных изменений, 
системного взаимодействия, маргинального поведе-
ния, адаптивная парадигма, а также гибридно-мягкое 
видовое разнообразие других подходов: системного, 
институциального, структурно-функционального, дея-
тельностного и т. д. 

Мы подчеркиваем, что маргинальность профес-
сионального сознания и поведения проявляется в со-
циологическом исследовании и в практической плос-
кости: субъекты взаимодействия либо ограничивают-
ся некоторыми предписаниями, либо активизируются 
постановкой обновленной цели, познавательных задач 
или аналитикой с позиций ценностного давления. 
Смена подхода требует иного оснащения процессов 
познания, иных исследовательских методов, иных 
форм организации исследовательской практики.  

Единообразие, отсутствие терпимости, ограниче-
ние индивидуальной свободы в научном поиске под-
кашивают под корень творческие усилия ученых, 
особенно молодого поколения. Нужно соблюдать 
принцип разнообразия (диверсификации), но много-
образие той же маргинальности сознания и поведения 
требует методологического единства в парадигмаль-
ных основаниях, критериальном оснащении, строгом 
действии в рамках предметной области.  

Социолог С. С. Фролов предложил матричный 
способ оформления отношений зависимости и власти 
в политике, схемы ценностно-смыслового анализа 
социальных отношений. Отношения власти и подчи-
нения трактуются как слом сопротивления, способ-
ность принудить к действиям нужного направления и 
характера. По сути, автор модифицирует подход Мак-
са Вебера и Ежи Вятра к власти, трактует зависимо-
сти в русле волевой концепции власти, но при этом 
подчеркивает специфику власти авторитета. Актив-
ность субъекта политики – по С. Фролову – можно 
определять показателями (а) ценностной экспектации 
(ожидаемыми позициями) и (б) ценностными устрем-
лениями (как позициями, которые субъект стремится 
занять при распределении ценностей). Во взаимодей-
ствии с Другими субъект стремится обладать ценно-
стями трех основных групп: ценностями благосостоя-
ния, к которым автор относит благополучие, богатст-
во, мастерство, просвещенность; ценности властвова-
ния (слава, репутация, престиж, статус); ценности 
эмоционально-нравственного характера (моральная 
чистота, способность к любви и дружбе). Достигну-
тые ценностные позиции позволяют субъекту регули-
ровать свое политическое поведение и формировать 
социальные отношения, используя собственный цен-
ностный потенциал в политических взаимодействиях 

12, с. 11 – 21. 
На наш взгляд, субъекты политики, независимо от 

собственной ценностной позиции, вынуждены не 
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только учитывать позиции взаимодействующих уча-
стников, но и приспосабливаться к ситуациям, жить с 
оглядкой на возможные позиционные сопротивления 
и ситуационные риски. Чтобы достигать каких-либо 
компромиссов в политике, участники взаимодействий 
должны определять меру уступок, тактических уло-
вок, отступлений, сближающих их с ценностными 
позициями других людей. Наблюдается своеобразный 
отход на границы соприкосновения с оппонентами. 
Маргинальные проявления служат защитным средст-
вом от тупиковых ситуаций, неэффективности пере-
говоров, т. е. в ряде случаев нахождение «на краю» 
противостояния, на границе расхождений становится 
необходимым средством гибкой тактики, признаком 
способности субъекта к политическому маневрирова-
нию при сохранении своих «неразменных» принци-
пов, отражающих специфику рационально выверен-
ной политической позиции. 

Маргинально-стигмационной формой подачи об-
щественных суждений являются митинговая нагляд-
ность: лозунги, требования, эпиграммы и т. п., а также 
«речевки» – «кричалки» (формально запрещенные на 
митингах), песенные «намеки» участников шествий, 
демонстраций и массовых народных гуляний и пред-
ставлений в праздничные дни. Иногда отношение вы-
сказывается с помощью «настенных» (современных 
«наскальных») средств выразительности. Такие сред-
ства выражения отношений, позиций стали распро-
страненными в Интернете, визуальные коммуникации 
политически окрашиваются, начиняются юмористи-
ческими составляющими, с интересом воспринима-
ются и начинающими политическими «аналитиками», 
как говорится, «от сохи», и теми, кто прочно включен 
в политику.  

В публикациях справедливо ставится вопрос о 
нравственной ответственности социологов за свое 
вмешательство в общественную жизнь (рекоменда-
ции, комментирование, обоснование управленческих 
решений, управленческое консультирование, экспер-
тизу, отбор информации для политической рекламы, 
избирательные технологии, инфографики, PR-техно-
логии и т. д.). Для научного сообщества ясно, что со-
циолог не должен быть ангажированным, предвзятым 
в суждениях, тенденциозным в просветительстве и 
внедрении идей. Встает вопрос о профессионализме и 
компетентности социологов, их способности адапти-
роваться к новым реалиям, не погружаясь в исследуе-
мые проблемы, как рядовые участники событий. 

Но в то же время социолог, используя субъектив-
ные методы, особенно в так называемой «качествен-
ной социологии», вынужден принимать профессио-
нально обоснованные меры против собственных вку-
совых предпочтений, а порою и против своих преду-
беждений, слабостей «духа» в оценке людей и собы-
тий. В политике, как в бизнесе, много резкостей, ди-
хотомичных размежеваний, которые сосуществуют с 
нераспознанными непонятностями и неопределенно-
стями. Социолог не может быть полностью нейтраль-
ным, он остается сочувствующим и оценивающим 
человеком в исследовании, только в этом смысле про-
является научная предпочтительность, «предвзя-
тость». «Предвзятое мнение – это тот отблеск, кото-
рый отбрасывается на подлежащий исследованию 
предмет всей совокупностью предшествующих, нако-
пленных знаний исследователя», – писал эсер-

социолог В. М. Чернов 13, с. 152. Он предлагал со-

циальные явления оценивать с точки зрения идеала, 
противостоящего инстинктам, аффектам низшего по-
рядка, расчетам. Чернов включил в структуру иссле-
дования такие составляющие: оценки, которые двига-
ли людьми; рациональное конструирование идеала, 
т. е. переоценку всего, что ранее оценивалось в соот-
ветствии с социальным идеалом, высшим критерием; 
изучение социальных форм учреждений в отношении 
к нормальному, здоровому развитию личности; ком-
бинацию благоприятных учреждений и форм, необхо-
димых для гармоничного развития всего человечест-
ва; изучения существующих форм жизни и поведения 
отдельных лиц и групп в их отношении к идеалу.  

Субъективные методы, используемые в социоло-
гических исследованиях, делают социолога профес-
сионально маргинальным, вынуждают становиться на 
позицию других людей, проигрывать чужие роли, 
эмоционально отторгать или притягивать к душе чу-
жие поступки. Становление субъективного метода в 
социологии нередко выглядело как провоцирующее 
взаимодействие с реалиями жизни, уход во внутри-
личностные проблемы человека, социологизация и 
психологизация реальности были моментами социо-
логического познания, а не только биологизация об-
щественной жизни, как принято сегодня упрекать со-
циологию. Отличительными чертами верификации 
субъективного метода можно считать методологиче-
скую гибридность, соединение объективизма с субъ-
ективизмом, позитивизма с идеализмом. 

Субъективные методы, располагающие к отказу 
от исконно позитивистской социологической практи-
ки, вполне могут быть откорректированы и верифи-
цированы в процессах исследования взаимосвязей 
политического сознания и поведения. 

Социолог соединяет силу воображения, без 
которой он не приблизится к пониманию пережи-
ваний в режиме определенных эмоциональных связей, 
и интеллектуальную силу, без которой нельзя интер-
претировать рациональные очевидности в режиме 
преднамеренных смысловых связей. 

Типологизация действия и поведения строится на 
«водоразделе» осмысленных действий и стихийных 
форм поведения, отражающих аффекты.  

Однозначно истолкованная на интеллектуальном 
уровне и понятная конструкция целерационального 
действия (М. Вебер) служит ориентиром, по которому 
социолог определяет помехи, выявляет иррацио-
нальные факторы повседневной жизни. Реальное 
поведение людей может быть нерациональным (есть 
аффекты, заблуждения). Сконструированный на 
основе опыта и интеллектуальных процедур идеаль-
ный тип не может быть применим ко всем реальным 
поведенческим актам повседневной жизни.  

Следует отделить предполагаемый смысл самого 
артефакта, явления (цель, средства) от того, что со-
провождает реализацию заложенного смысла (повод, 
стимулы, препятствия, результаты).  

Социолог должен считаться с данностью того или 
иного факта из опыта, нужна соотнесенность осмыс-
ленного поведения и пока еще не доступного пони-
манию поведения. Примерно одинаковые ситуации 
могут демонстрировать социологу разные смысловые 
связи в поведении участников. Сравнение различных 
типов политического сознания и поведения отвечает 
нескольким требованиям: нужна верификация смыс-
ла; следует ранжировать значимость смыслов для 
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выявления причинных зависимостей реальных, 
наблюдаемых процессов; надо соотносить и пра-
вильно понимать внешний ход событий и его моти-
вацию; по М. Веберу, постижение объекта означает 
понимание смысловой связи действий, т. е. коллек-
тивных мысленных образований, выраженных с иных 
позиций.  

Социолог для понимания добивается смысловой 
адекватности идеальных типов. Заметим, что этому 
способствует кросс-культурное взаимодействие с 
участием компетентных «толкователей» смысла. 
Наверное, сегодня будет сложно при характеристике 
маргинальности политического сознания и поведения 
отойти от установившегося представления о таких 
субъектах маргинального отношения к жизни, как 
беженцы, безработные, лица без определенного места 
жительства (бомжи), психически нездоровые лица 
и т. д.  

Зауженное понимание маргинальности помогает в 
прикладных исследованиях, позволяет развести по 
различным статусным площадкам многих людей, 
дифференцировать их. Однако в мире смыслов, сим-
волов, значений есть абстракции, имеющие социаль-
ный характер, и этот социальный мир наполняется 
новыми явлениями, нуждается в обновленных интер-
претациях. 

Интересными являются некоторые современные 
трактовки повседневности политики и политики по-
вседневности в работах А. Ф. Филиппова, В. С. Вах-
штайна, Н. В. Плотичкиной. Суть этого осмысления 
политического во фрейм-анализе. Фрейм – это неза-
висимый от конкретных практик контекст, устойчивая 
структура, соединяющая в себе (по И. Гофману) зна-
ния (когниции), ожидания (экспектации) и репрезен-
тативные схемы. Фрейм как повседневный контекст 
входит в рутинные социальные взаимодействия (ме-
татексты). И. Гофман рассматривает мир текста, мир 
снов, сценариев и спектаклей, состязаний и пр. Мир 
идей оказывается связанным с миром социального 

обращения этих идей 3. 
Исследователи отмечают в трактовке И. Гофма-

ном фрейминга (механизма идентификации на основе 
политической культуры повседневности) три концеп-
та: наблюдение и наблюдателя, событие (как смысло-
вой комплекс) и систему различений.  

Повседневное поведение в политике опривычива-
ется. Человек адаптируется к политическим реалиям, 
несмотря на возможное сопротивление им в моменты 
неудобств, отсутствия социального и политического 
комфорта на этапах освоения нового. Ряд участников 
политического спектакля нарочито демонстрируют 
принадлежность к народу, коммуникативную совмес-
тимость, дискурсивность, использует такие средства 
выразительности, как молодежные слоганы, полити-
ческие стигмы и пр. Общество через индивидуализа-
цию и персонализацию политизируется. В поведении 
нарастают политические моменты даже тогда, когда 
индивиды погружены в бытовые, потребительские 
проблемы. Вырисовывается несколько иной аспект 
исследования: политика жизни. Одной из новых тен-
денций стало размывание границ между приватным и 
публичным в политике. Повседневная жизнь теряет 
четкость очертаний, контуров, когда она политизиру-

ется, ускользает от рефлексии 9, с. 228 – 241. 
В социологическом анализе исследователь неред-

ко сосредоточивается на операционализации понятий, 

что нельзя сводить к манипулированию дефинициями 
(определениями) или к «разжевыванию» очевидного. 
Процедура операционализации опирается на конкрет-
ную парадигму и концептуально выстроенные смыс-
лы (прим. авт.: Утрата собственно социологическо-
го подхода ведет к искажению предметной области, 
к софистике. Известные в стране социологи (напри-
мер, В. А. Ядов, Ж. Т. Тощенко и др.) неоднократно 
обращали внимание научного сообщества на уровни 
социологического знания и иерархию понятийно-
логического аппарата в социологии). 

Для перехода от теоретических концептов к их 
наблюдаемым признакам (рабочая процедура «зазем-
ления» абстракций) в интерпретационную схему вво-
дятся конструкты, которые соединяют доступное на-
блюдению и недоступное, но существующее и суще-
ственное. Заметим, что интерпретационная схема мо-
жет совмещаться с операциональной схемой, заме-
щать концептуальную схему в операционализации 
понятий. 

Такими «мостиками» в характеристике политиче-
ского поведения могут быть конкретные показатели 
политического участия. Из показателей выводятся 
индикаторы. Это конструкты, которые отображают 
итоги прямого наблюдения и измерения объекта и его 
признаков.  

Критериями для определения степени маргинали-
зации политического сознания и поведения можно 
считать:  

 доминирование типа политического сознания и 
поведения на рубеже маргинальности; 

 наличие неопределенности в статусно-
иерархическом состоянии субъекта (неустойчивости 
статуса, отсутствии очевидных шансов для продви-
жения к ситуациям определенности); 

 масштабность и экспрессивность противоречи-
вого и неустойчивого функционального самовыраже-
ния субъекта в сложившейся ситуации; 

 преобладание социокультурных регуляторов в 
развитии сознания и поведения; 

 силу, целенаправленность, многообразие, ин-
тенсивность, оригинальность изменений; 

 укорененность изменений в национально-
государственной системе жизни. 

Созвучие социокультурному стилю привычной 
жизни поколений, наличие признаков, адекватных 
восприятию и пониманию динамичных слоев и групп 
общества, – всѐ это служит основанием социологиче-
ского анализа и позволяет определять меру возмож-
ной системной встроенности того или иного измене-
ния и его влияния на отношения взаимодействующих 
сторон и тех процессов, что происходят в обществе.  

Среди существенных сетевых принципов соци-
ального взаимодействия можно отметить следующие: 

 наличие диффузного (нежесткого) обмена; 

 децентрализация, гетерогенность; 

 практически неограниченное пространственное 
рассредоточение субъектов взаимодействия; 

 присутствие опосредованных связей и отноше-
ний между субъектами; 

 структурный и количественный динамизм; 

 функциональная (зачастую пооперациональная 
или пошаговая) дифференциация. 

Социологи не могут не учитывать необходимость 
пополнения участников-сторон социально-полити-
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ческого взаимодействия необходимыми запасами зна-
ний, компетенций, значимых социальных связей. 
Нужно отметить сложность адаптации к новым усло-
виям при использовании новых ресурсов. Социологи 
обратили внимание на то, что в инновационных усло-
виях зачастую в выигрыше на долгосрочную перспек-
тиву оказываются именно новые слабо адаптирован-
ные игроки.  

Жанр политической и социальной маргинально-
сти в современной России незаметно вошел в моду и 
получил заботу на высоких этажах власти, среди из-
вестных политиков, промышленников и управленцев. 
Миграционные и иммиграционные практики получа-
ют развитие в телевизионных сериалах, ток-шоу и 
художественных произведениях. 

Маргинальное поведение предусматривает ис-
пользование новых форм предметно-вещных отноше-
ний и межличностных контактов, укорачивающих 
социальные дистанции в системе отношений участни-
ков взаимодействия. Например, следуя подходу 
Э. Канетти, люди в массовом обществе вынуждены 
значительно быстрее преодолевать «страх касания» 
друг друга, один из самых значительных стрессов 
современного переходного общества. Традиционные 
представления об иерархическом распределении уча-
стников социально-политического взаимодействия 
забываются. Эти представления вынуждены уступать 
место новым, более коротким по протяженности и, 
вероятно, количеству участников комбинированным 
формам (варианты: «скейпы» Дж. Урри, саморефери-
руемые аутопоетические системы Н. Лумана). 

По Э. Канетти, искусственно созданные институ-
ции и совместные действия отличаются умеренно-
стью. Крайности взаимно исключают друг друга. 
Коллективные мероприятия служат смягчению и 
снижению накала страстей, которым человек с трудом 

смог бы противостоять в одиночку 5, с. 65 – 66. 
В данном случае массовизация и маргинализация 

компенсируют и уравновешивают взаимное влияние. 
Не случаен интерес современной публичной политики 
к традициям массовизации: народным гуляниям, раз-
ного рода «дружинам» (христианские байкеры и др.).  

Рассмотренный в социологическом аспекте спе-
цифический объект анализа – маргинализация поли-
тического сознания и поведения – позволяет объеди-
нить различные признаки объекта и охарактеризовать 
его сущность в предмете, отражающем конкретный 
контекст социальной реальности. Данный подход 
способствует рассмотрению объекта в соотнесении с 
проблемами реального политического сознания и по-
ведения, дает возможность соединить онтологический 
и гносеологический уровни в методологии социоло-
гического исследования.  

Мы не ставим задачу перевернуть с ног на голову 
трактовки маргинальности, но обращаем внимание на 
необходимость тщательного и обоснованного исполь-
зования этого понятия в социологической науке. Со-
циологическому исследованию априори присущи 
элементы маргинальности, в качестве профессио-
нальной возможности социологи могут детализовать 
скрытые стороны, семантическую связанность, пред-
восхитить результаты изучения. 
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В контексте исследуемого вопроса, по мнению автора, особенно значимо то, что формирование граждан-
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Выделение защиты прав и свобод человека как основной и реальной цели современного государства дает 

возможность подумать и об учреждении специализированного органа, занимающегося комплексной защитой 

прав человека. 

Within the framework of the issue being researched, it is of special importance that formation of a civil society and 
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ing any of the functions of the modern state it is necessary to consider the aims and objectives that it is facing, and at the 
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Российская Федерация в наши дни проживает 

один из важнейших этапов развития своей государст-

венности, правовая основа которого получила своѐ 

закрепление в Конституции, принятой 12 декабря 

1993 года на всенародном голосовании. Этот период в 

России известен реализацией коренных политиче-

ских, социальных и экономических реформ и харак-

теризуется как переходный этап формирования демо-

кратического общества, основанного на рыночной 

экономике правового, социального государства, где 

человек, его права и свободы провозглашаются обще-

человеческими ценностями, а их защита – конститу-

ционной обязанностью государства. В этой связи в 

юридической литературе обосновывается мысль о 

том, что обязанностью государства является призна-

ние, обеспечение и защита права и свободы человека 

и гражданина. Это одна из основных функций совре-

менного государства, то есть главная цель и первич-

ное направление его деятельности [36, с. 200]. 

Защита прав и свобод человека и гражданина 

осуществляется всеми органами государственной вла-

сти и местного самоуправления, что нашло закрепле-

ние в Основном законе Российской Федерации. Вме-

сте с тем мысль о том, что защита прав человека и 

гражданина – обязанность современного государства, 

многократно признавалась важной в юридической 

литературе [2, с. 23 – 24; 3, с. 101; 5; 7; 8; 10, с. 163; 

26, с. 398; 28, с. 19; 29; 33, с. 25; 35, с. 36]. 

Однако предполагается, что связанные с решени-

ем этой задачи конституционно-правовые нормы и 

положения могут эффективно реализовываться только 

в том случае, когда уточнены приоритеты развития 

страны, лежащая в их основе система ценностей, оп-

ределены концептуальные подходы для обеспечения 

развития жизни общества, основанные на програм-

мах, вытекающих из этих приоритетов. Современное 

российское государство развивается в условиях ре-

альных внешних и внутренних угроз – международ-

ного терроризма, распространения оружия массового 

поражения, региональных конфликтов, организован-

ной преступности, коррупции органов власти. Как 

следствие, РФ вынуждена поддерживать необходи-

мый уровень государственной безопасности для адек-

ватного ответа вызовам указанных и других опасно-

стей и угроз. Остается сложным и даже усугубляется 

социально-экономическое положение значительной 

части населения. Эти и другие факторы затрагивают 

конституционные принципы правового положения 

личности и, как отмечено во многих исследованиях, 

негативно влияют на обеспечение внешней и внут-

ренней безопасности России [1]. 

Вечной проблемой является противоречие между 

общественной безопасностью, часто называемой го-

Э. Ю. Балаян 
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сударственным интересом, и правами и свободами 

человека и гражданина. 

Обязанности личности перед государством по 

своей сути являются ее обязанностями в пользу обще-

ства, традиционно именуемыми публичными обязан-

ностями, но не обязанностями перед государственным 

аппаратом (государством в узком смысле). В этом зна-

чении государство как доверенное лицо общества 

контролирует исполнение публичных, устанавливае-

мых конституционным законодательством обязанно-

стей личности [24, с. 19 – 20]. 

Обязанности государства перед личностью прояв-

ляются в осуществлении регулятивной, организатор-

ской и охранительной функций. Данная задача особо 

остро стоит перед переходными демократическими 

общественными системами. Вместе с тем современ-

ный этап развития общества и государства задаѐт и 

иные задачи, которые ведут к содержательному изме-

нению и развитию функций Российской Федерации. 

Функционирование свободной рыночной экономики, 

сложная внешнеполитическая обстановка, финансово-

экономический кризис существенно осложнили и со-

держание различных функций, осуществляемых госу-

дарством. Поэтому возникла необходимость уточнить 

систему функций современного государства, их на-

звания, классификацию, место и роль функции защи-

ты прав человека в контексте последних.  

В юридической литературе функции государства 

характеризуются как такие важнейшие и стержневые 

направления его деятельности, которые объективно 

вытекают из его сущности, определяются его истори-

ческим и социальным значением и соответствуют 

решению основных целей и задач, стоящих перед ним 

на том или ином этапе развития государства [12, с. 98 

– 108; 13, с. 64 – 68].  

Сущность государства, его социальное значение, 

цели и задачи более последовательно выражаются в 

осуществляемых им функциях. Функции современно-

го государства – это главные направления деятельно-

сти последнего, которые обеспечивают регламента-

цию общественных отношений, устойчивость и про-

гресс развития общества. Это разнообразные формы 

выражения активности государства, осуществляемые 

в отношении важнейших сфер жизнедеятельности 

общества, окружающей среды, разных социальных 

групп, отдельно взятого человека, а также других 

стран. Эти функции претворяются в жизнь специали-

зированными органами государства и обеспечиваются 

системой соответствующих материальных средств, 

которые необходимы для осуществления функций. 

Функции государства по своему характеру – объ-

ективные категории. Они обусловлены закономерно-

стями взаимодействия общества и государства. Со-

временное государство обязано решать предъявляе-

мые обществом и первоочередные для государства 

задачи. В противном случае общество окажется в кри-

зисе и станет невозможным прогрессивное развитие 

государства. Например, если государство не осущест-

вит функцию обеспечения прав человека и правопо-

рядка, то общество дестабилизируется, возникнет 

вседозволенность и беззаконие, что и приведѐт к рас-

паду общества и государства.  

Вместе с историческим развитием государства 

изменяются и развиваются его функции. Часть из них 

теряет свою актуальность, другие модифицируются, 

третьи возникают вновь. Количество и объем функ-

ций государства обусловливаются состоянием важ-

ных сфер жизнедеятельности общества, ролью основ-

ных институтов государственной власти, конституци-

онными и другими принципами их формирования. 

Состоявшееся гражданское общество сводит к мини-

муму число осуществляемых государством функций, 

отводя последнему более важные для общества функ-

ции обеспечения безопасности личности, его достой-

ного жизненного уровня и правопорядка, охраны ок-

ружающей среды и др. В этой связи в юридической 

литературе проблема классификации функций госу-

дарства понимается не однозначно. Причина в том, 

что функции государств различных исторических ти-

пов существенно отличаются друг от друга. Однако 

это важно для глубокого и многостороннего изучения, 

эффективного применения и совершенствования этих 

функций.  

В юридической литературе предлагаются много-

численные критерии классификации функций госу-

дарства. Так, различают постоянные и временные 

функции; внутренние и внешние; правотворческие, 

правозащитные, правоприменительные [14, с. 258]; 

основные и не основные функции; национальные и 

местные; функции эксплуатирующего типов и демо-

кратического типов государств; законодательная, ис-

полнительная, судебная (иногда и контрольная) 

функции; экономические, политические, социальные, 

идеологические и другие функции государства.  

Содержание экономической функции государства 

для Российской Федерации заключается в осуществ-

лении необходимых рыночных реформ, которые пре-

следуют цель коренным образом трансформировать 

экономический механизм России и обеспечить эконо-

мическую свободу, право собственности, реально ра-

ботающий рынок товаров и услуг и т. д.  

В задаче правового регулирования осуществления 

экономической функции государства особую роль 

играет Конституция Российской Федерации, согласно 

которой в Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической дея-

тельности. В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности 

(ст. 8). Вместе с тем право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество 

в собственности, владеть, пользоваться и распо-

ряжаться им как единолично, так и совместно с дру-

гими лицами (части 1 и 2 статьи 35). 

На основании этих конституционных норм можно 

обозначить основные принципы развивающихся в 

Федерации новых экономических отношений. Во-

первых, государство без какой-либо дискриминации 

между его формами признаѐт право собственности, 

во-вторых – государство конституционно гарантирует 

защиту права собственности, создавая предпосылки 

для формирования устойчивой экономической систе-

мы, долгосрочных инвестиций и эффективной эконо-

мической конкуренции. Вместе с тем уточнены право 

и свобода владения, пользования и распоряжения соб-

ственника принадлежащим ему имуществом. Кроме 
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этого, государство обеспечивает конституционные 

гарантии для свободного развития всех форм собст-

венности, их равной правовой защиты, свободы эко-

номической деятельности, свободной экономической 

конкуренции. Задача в том, что рыночные экономиче-

ские отношения предполагают чѐткую и действенную 

систему их правового регулирования, полную гармо-

нию функций и полномочий институтов государст-

венной власти в вопросе их обеспечения, детальной 

законодательной регламентации роли государства в 

этой области. Следует отметить, что важнейшие про-

блемы экономических отношений регламентируются 

не только в главе 1 Конституции Российской Федера-

ции, а также закрепляются в главе 2 Основного закона.  

Однако закрепление права собственности и сво-

боды экономической деятельности ещѐ не являются 

единственной необходимой предпосылкой для их 

реализации. Для защиты этих ценностей необходимы 

серьезные законодательные гарантии. В связи с этим 

представляет особую важность часть 3 статьи 35 Кон-

ституции Российской Федерации, согласно которой 

никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. Закрепленное положение, 

бесспорно, является серьезной законодательной га-

рантией защиты права собственности. Вместе с тем 

статья 306 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации устанавливает: «В случае принятия Российской 

Федерацией закона, прекращающего право собствен-

ности, убытки, причиненные собственнику в резуль-

тате принятия этого акта, в том числе стоимость иму-

щества, возмещаются государством. Споры о возме-

щении убытков разрешаются судом». 

В регулировании рассматриваемой сферы важное 

значение приобретает Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, который является правовой основой 

для создания рыночной экономики, в том числе для 

обеспечения партнѐрских отношений между эконо-

мической свободой человека, обществом цивилизо-

ванных собственников, гражданами и государством. 

Регулированию указанных отношений также адресо-

вано законодательство об акционерных обществах и 

других организациях, защищающих права и законные 

интересы граждан.  

В опосредованной форме защите прав человека 

адресованы также осуществляемые в рамках указан-

ной функции и проводимые государством антимоно-

польная политика [15], лицензирование производства 

и реализации различных товаров [16], контроль над 

процессом импорта и экспорта ряда товаров, стиму-

лирование развития первостепенных отраслей эконо-

мики и т. д. 

С экономической функцией современного госу-

дарства тесно соприкасается социальная функция го-

сударства. Она вытекает из статьи 7 Конституции 

Российской Федерации, которая провозглашает Рос-

сию социальным государством. Содержание указан-

ной функции сводится к следующему: государство 

защищает права человека и гражданина на свободный 

выбор труда, охрану здоровья, устанавливает мини-

мальный размер заработный платы, оказывает содей-

ствие семье, материнству, детству, престарелым, ин-

валидам. Так, численность лиц впервые признанных 

инвалидами в Российской Федерации по данным Фе-

деральной службы государственной статистики в 

2008 г. составляла 999 тыс. человек; 2009 г. – 934 тыс. 

человек; 2010 г. – 893 тыс. человек; 2011 г. – 842 тыс. 

человека; 2012 г. – 805 тыс. человек; 2013 г. – 754 тыс. 

человек. При этом число стационарных учреждений 

социального обслуживания для граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых и детей) в 1995 г. 

составляло 871; 2000 г. – 1132, 2005 г. – 1390, 2010 г. 

– 1475, 2011 г. – 1417, 2012 г. – 1406, 2013 г. – 1411. 

Вместе с тем на конец 2013 г. для помещения в учре-

ждения для взрослых состояло на очереди 16,6 тыс. 

человек, в детские – 389 детей. Работали 9 реабилита-

ционных центров для инвалидов молодого возраста, в 

которых проживали 1,4 тыс. человек, 30 геронтологи-

ческих центров (6,9 тыс. человек) [25], учреждения 

для иных социально необеспеченных групп Государ-

ство создаѐт систему социальных услуг, предусматри-

вает государственные пенсии, пособия и другие соци-

альные гарантии.  

Для осуществления социальной функции государ-

ство создаѐт фонды, разрабатывает и реализует про-

граммы, которые регулируют занятость населения, 

сокращают безработицу и бедность. Решению указан-

ных и многих других задач посвящен Федеральный 

закон Российской Федерации «Об основах социально-

го обслуживания граждан в Российской Федерации» 

[21]. Согласно утратившему законную силу феде-

ральному закону с аналогичным названием государ-

ство гарантировало гражданам право на социальное 

обслуживание в государственной системе социальных 

служб по основным видам, определенным федераль-

ным законом в порядке и на условиях, которые уста-

навливаются законами и иными нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации 

(часть 1 статьи 7). Действующий федеральный закон 

не содержит статью с аналогичным содержанием.  

В статье 5 ФЗ «Об основах социального обслужива-

ния граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 г. устанавливается система социального 

обслуживания, включающая в себя федеральный ор-

ган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социального обслуживания; орган государст-

венной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных 

законом полномочий в сфере социального обслужи-

вания; и т. п. 

В России создана и действует Федеральная служ-

ба по труду и занятости (Роструд), которая является 

федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере труда, занятости, альтернативной гражданской 

службы и социальной защиты населения, оказанию 

государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения и защиты от безработицы, трудовой мигра-

ции и урегулирования коллективных трудовых спо-

ров, а также по предоставлению социальных гаран-

тий, установленных законодательством Российской 

Федерации для социально незащищенных категорий 

граждан. 
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Предпринимаются соответствующие меры и по 

содействию предпринимательству, организации не-

прерывного образования, устанавливаются конкрет-

ные административные формы обеспечения некото-

рых социальных групп населения (безработных, вы-

нужденных переселенцев, беженцев, ограниченно 

трудоспособных граждан, одиноких матерей и др.). 

Однако необходимо подчеркнуть, что предпринимае-

мые органами государственной власти и местного 

самоуправления шаги и мероприятия не так эффек-

тивны, и, несмотря на некоторое сокращение бедно-

сти и неравенства за последние годы, бедность в Рос-

сийской Федерации продолжает оставаться неразре-

шимой проблемой.  

Социальная деятельность современного государ-

ства регламентируется специальной отраслью права: 

социальным правом (или правом социального обеспе-

чения). Например, в таких развитых странах, как Фе-

деративная Республика Германия, уже в течение дол-

гого времени действует Социальный кодекс, в кото-

ром систематизированы нормы о разных видах соци-

альных льгот и различных формах социального обес-

печения и защиты (детей, молодѐжи, многочленных 

семей, жертв войны, семей военнослужащих и т. д.). 

Не менее важными представляются проблемы, 

связанные в высшим образованием. В частности, 

С. В. Барабанова отмечает отход государства от ре-

шения проблем системы высшего образования в пе-

риод реформирования Российской Федерации под 

лозунгом развития демократии и автономии как 

принципов государственной политики в области об-

разования [4, с. 11]. Основным доказательством от-

сутствия должного внимания государства к пробле-

мам высшей школы, по мнению указанного автора, 

является не упорядоченное до настоящего времени 

правовое регулирование отношений в этой сфере. 

Управление высшим образованием представлено как 

важная социокультурная функция государства, опре-

деляющая многие перспективы развития общества, и 

государство обязано сохранять регулирующее и под-

держивающее воздействие в этой сфере как путем 

надлежащего финансирования, так и адекватного пра-

вового регулирования. Кроме этого, ученым выявле-

ны основные тенденции дальнейшего развития взаи-

моотношений между государством и вузами и прин-

ципиальное отличие государственного регулирования 

высшего образования в современных условиях: от 

управления деятельностью переходят к управлению 

процессами. 

Правовому обеспечению социальной функции го-

сударства в Российской Федерации служат многочис-

ленные правовые акты, содержание которых даѐт ос-

нование полагать, что в них отражаются задача и цель 

государства: обеспечить для гражданина достойный 

жизненный уровень, свободное развитие личности, 

защиту семьи, отдельных групп лиц и социальную 

справедливость. Вместе с тем провозглашение неза-

висимой российской государственности, конституци-

онных принципов и положений права, закрепление 

определѐнного перечня прав и свобод человека и гра-

жданина не означают, что нормы о них уже претвори-

лись в жизнь. Последнее – сложный и долгосрочный 

процесс, и для реализации и защиты прав и свобод 

личности требуются активная и запрограммированная 

долгосрочная политика и воля государства.  

Так, статья 40 Конституции Российской Федера-

ции закрепляет: «Каждый имеет право на жилище. 

Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жили-

ще. Малоимущим, иным, указанным в законе гражда-

нам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется 

бесплатно или за доступную плату из государствен-

ных, муниципальных и других жилищных фондов в 

соответствии с установленными законом нормами». 

Однако известно, что значительная часть граждан 

Российской Федерации не только ни в состоянии 

улучшить жизненные и жилищные условия своей се-

мьи, но и относится к категории малоимущих. Из-за 

нехватки своих доходов государство также не всегда в 

состоянии помочь гражданам, оказавшимся в таких 

условия, несмотря на то, что по Конституции имеет 

обязанность по этому вопросу.  

За последние несколько лет Правительством Рос-

сийской Федерации в связи с этим приняты десятки 

постановлений [22; 17; 18 и др.]. Однако каждый пра-

вовой акт и программа, особенно в такой сложной 

сфере, как права человека, претворяются в жизнь 

только в созданных для их осуществления реальных 

условиях. Поэтому практическая реализация консти-

туционных норм по последовательной защите прав и 

свобод человека и гражданина обеспечивается широ-

кой системой экономических, политических и право-

вых гарантий. Ведь проблема защиты прав человека в 

большей степени имеет социально-экономических 

характер, и только юридическими институтами и ме-

ханизмами невозможно полностью решить стоящие 

перед обществом задачи. Данные институты и меха-

низмы должны укрепляться определѐнным уровнем 

развития экономики страны, непрерывным ростом 

производства, наличием развитых производственно-

технических, технологических, информационных ос-

нов и финансовых средств, а также собственностью 

членов общества. Так, основные права и свободы че-

ловека могут потерять своѐ значение для тех граждан, 

которые из-за недостатка соответствующего уровня 

средств жизнедеятельности лишаются возможности 

хотя бы в удовлетворительной мере участвовать в 

жизни общества.  

К функциям современного государства относится 

также политическая функция, содержание которой 

составляют обеспечение государственной и общест-

венной безопасности, социальной и национальной 

солидарности, подавление сопротивления противо-

стоящих социальных сил, обеспечение суверенитета 

государства от внешних посягательств и т. п. Указан-

ная функция государства в некоторой мере ставит 

задачу защищать права и свободы человека и гражда-

нина, обеспечить осуществление народовластия, 

безопасность и солидарность страны, еѐ населения. 

Кроме этого, суверенитет современного государства, 

являясь важнейшим признаком современного госу-

дарства, также выступает необходимой гарантией 

защиты прав человека.  

Функция развития культуры, науки и образования 

(идеологическая) основывается на идеологическом 
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плюрализме. Так, Конституция Российской Федера-

ции закрепляет: «Каждому гарантируется свобода 

литературного, художественного, научного, техниче-

ского и других видов творчества, преподавания. Ин-

теллектуальная собственность охраняется законом. 

Каждый имеет право на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям» (части 1 и 2 статьи 44).  

В рамках рассматриваемой функции в течение по-

следних нескольких лет ведущие государства мира 

развѐртывают активную деятельность в направлении 

развития научно-технического прогресса. В связи с 

этим расширяется сфера осуществляемых на государ-

ственных началах научно-технических исследований, 

поскольку по причине увеличения объемов научных 

исследований и экспериментальных работ государст-

во берѐт на себя обязанность стимулирования техни-

ческого прогресса страны, финансирует расходы на 

фундаментальные научные исследования.  

Правовой основой осуществления анализируемой 

функции являются законы Российской Федерации 

«Об образовании» [20], «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», «Основы законода-

тельства Российской Федерации о культуре» и иные 

правовые акты. В частности, задачами законодатель-

ства Российской Федерации о культуре являются: 

обеспечение и защита конституционного права граж-

дан Российской Федерации на культурную деятель-

ность; создание правовых гарантий для свободной 

культурной деятельности объединений граждан, на-

родов и иных этнических общностей Российской Фе-

дерации; определение принципов и правовых норм 

отношений субъектов культурной деятельности; оп-

ределение принципов государственной культурной 

политики, правовых норм государственной поддерж-

ки культуры и гарантий невмешательства государства 

в творческие процессы (статья 1) [23]. 

Однако научно-технический прогресс общества 

сопровождается опасными для человека отрицатель-

ными последствиями. Окружающая среда с огромной 

скоростью вовлекается в процесс общественного про-

изводства, что приводит к загрязнению атмосферного 

воздуха, воды, земли (почвы), повышению уровня 

радиации. Такое состояние окружающей среды угро-

жает жизни и здоровью человека. В таких условиях 

функция охраны природы выдвигается на первый 

план не только для отдельных стран, но и для между-

народного сообщества, и становится важнейшим ус-

ловием сохранения и безопасности человечества. 

В этой связи содержание природоохранной функ-

ции государства составляет обеспечение координации 

деятельности в сфере государственного управления и 

охраны окружающей среды, регулирования природо-

пользования, обеспечения экологической безопасно-

сти, выздоровления и улучшения качества окружаю-

щей среды. С целью решения этих задач государство 

законодательно устанавливает правовой режим при-

родопользования, берѐт на себя обеспечение здоровой 

среды жизнедеятельности для граждан. Задача в том, 

что в сфере взаимодействия общества и окружающей 

среды в Российской Федерации пока первичными для 

решения признаются экономические проблемы. При 

этом отсутствует государственная воля по предложе-

нию и решению задач, связанных с обеспечением бла-

гоприятной окружающей среды для жителей, а также 

признание того факта, что равноценная защита окру-

жающей среды необходима для обеспечения благопо-

лучия человека и осуществления его основных прав, в 

том числе права на жизнь. 

Возникающие в указанной сфере отношения ре-

гулируются, в первую очередь, Конституцией Россий-

ской Федерации, согласно которой земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятель-

ности народов, проживающих на соответствующей 

территории (часть 1 статьи 9), и другими норматив-

ными правовыми актами.  

К важнейшим функциям современного государст-

ва относится также функция налогообложения и взи-

мания налогов, содержание которой составляют по-

полнение казны государства, в первую очередь, госу-

дарственных и местных бюджетов налогами, иными, 

предусмотренными законом финансовыми платежами 

и пошлинами. Основными нормативными актами, 

которыми регулируется указанная функция, являются 

Конституция Российской Федерации, Налоговый ко-

декс Российской Федерации, в котором установлены 

виды налогов, объекты налогообложения, права, обя-

занности и ответственность налогоплательщиков.  

В современных условиях в деле эффективной за-

щиты прав и свобод человека и гражданина является 

важным значение функции охраны правопорядка го-

сударства. Посредством реализации этой функции 

обеспечивается существование режима законности, 

предотвращение и сокращение правонарушений. За 

последние годы в Российской Федерации в этом на-

правлении предпринимаются необходимые меры, в 

результате чего в 2013 г. наблюдалось уменьшение 

числа осужденных по приговорам суда, вступившим в 

законную силу по сравнению с 2012 г. В частности, за 

2013 году в России число осужденных по приговорам 

суда, вступившим в законную силу составляло 735,6 

тысяч человек, вместо 739,3 тысяч предыдущего года 

[27]. При этом остаѐтся почти на одном уровне коли-

чество совершенных преступлений, направленных 

против человека, общественной безопасности, здоро-

вья, собственности населения, наблюдается рост ко-

личества преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотиков, незначительно выросло число тер-

рористических актов. По данным Федеральной служ-

бы государственной статистики в 2012 г. на террито-

рии России было совершено 24 террористических 

акта, в 2013 г. – 31 [37].  

В задаче правового обеспечения борьбы с пре-

ступностью особое место занимают Уголовный ко-

декс Российской Федерации [34], Федеральный закон 

Российской Федерации «О прокуратуре», Федераль-

ный закон Российской Федерации «О противодейст-

вии терроризму» [19], другие правовые акты.  

Из вышесказанного следует, что все функции го-

сударства без исключения (как и его деятельность, 

вообще) содержат элементы защиты прав и свобод 

человека. Однако при осуществлении соответствую-

щих функций государство и органы государственной 

власти своѐ внимание преимущественно сосредотачи-

вают на решении основных задач конкретной функ-



 

116 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ции (например, при осуществлении экономической 

функции: материально-техническом вооружении раз-

ных отраслей экономики, эффективному государст-

венном регулированию совестимым с современными 

экономическими процессами и другим задачам; в 

случае с функцией обороны: обеспечению военной 

мощи вооруженных сил страны, тыла и другим зада-

чам), и не всегда (как по объективным, так и по субъ-

ективным причинам) считается важной проблема за-

щиты прав человека. В связи с этим не предполагает-

ся целесообразным в системе функций государства 

выделить самостоятельную функцию защиты прав и 

свобод человека. Априори современное государство 

обязано при реализации всех своих функций перво-

степенное внимание уделять защите прав человека, 

тем более что в наши дни случаи массового террори-

стического ущемления прав человека достигли опас-

ного и беспрецедентного проявления. С точки зрения 

защиты прав человека проблема терроризма стала 

предметом серьезного обсуждения, особенно на еже-

годных сессиях ООН. В этой связи важное значение 

приобретает резолюция ООН 2001/37 от 23 апреля 

2001 г. «Права человека и терроризм». В резолюции 

осуждаются террористические действия, методы и 

практика, направленные против прав человека, его 

основных свобод и демократии, безопасности и раз-

вития гражданского общества и государства, призы-

ваются все государства в соответствии с международ-

ными стандартами защиты прав человека к осущест-

влению всех необходимых и эффективных мер для 

предотвращения, борьбы и устранения всех террори-

стических действий, когда-либо и кем-либо они не 

были бы выполнимы. Важным шагом в указанной 

сфере является принятая 18 декабря 2013 г. специаль-

ная резолюция A/RES/68/178 «Защита прав человека и 

основных свобод в условиях борьбы с терроризмом» 

[6]. 

Вопросы о различного рода взаимосвязи защиты 

прав человека и терроризма стали предметом более 

полного обсуждения в разных структурах Совета Ев-

ропы. Российская Федерация как государство-член 

Совета Европы придаѐт огромную важность европей-

ским правовым подходам и принципам. Дело в том, 

что особенно в кризисных ситуациях, которые создаѐт 

терроризм, уважение и защита прав человека стано-

вятся более актуальными. В этом аспекте целесооб-

разно, чтобы внутригосударственная политика и за-

конодательство в борьбе с терроризмом глубоко учи-

тывали принятые Комитетом министров Совета Евро-

пы руководящие принципы [30]. 

В юридической литературе функция защиты прав 

человека представляется по-разному, в том числе как: 

а) составная часть функции охраны прав и свобод 

граждан, всех форм собственности, правопорядка;  

б) содержательная характеристика социальной 

функции государства;  

в) элемент внутренней охранительной функции 

государства [32];  

г) главная функция цивилизованного государства 

[36, с. 200] и др. 

В современных условиях права и свободы челове-

ка, их защита претерпели существенные изменения. 

Для признания прав человека в национальном праве 

потребовались тысячелетия, а в ряде стран этот про-

цесс пока что находится на начальной стадии. Однако 

очевидно, что от всеобщего признания и уважения 

прав человека зависит прогрессивное развитие госу-

дарств и народов. Поэтому важнейшей задачей любо-

го современного правового демократического госу-

дарства является обеспечение реализации, а также 

защита основных прав и свобод человека и граждани-

на, их неотчуждаемость при любых обстоятельствах.  

Предполагается, что реализация и защита консти-

туционных прав и свобод для человека и гражданина 

– это возможность требовать от других лиц или госу-

дарственных органов таких действий, которые соот-

ветствуют содержанию и характеру осуществляемых 

ими прав. В данном случае целесообразно эти требо-

вания направить государству, которое считается ос-

новным субъектом осуществления, обеспечения и 

защиты прав человека и гражданина. Государство 

обязано создавать соответствующие условия и пред-

принимать необходимые мероприятия, чтобы лицо 

имело возможность свободно и беспрепятственно 

реализовать закреплѐнные Конституцией страны свои 

права и свободы. 

Закреплением этой конституционной обязанности 

государства защита личных, экономических, полити-

ческих, социальных, культурных и иных прав и сво-

бод граждан становится целью и главной задачей го-

сударства, смыслом деятельности законодательных, 

исполнительных и судебных органов государственной 

власти. 

Разумеется, проблема защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в рамках осуществления функций 

государства и его органов выражается в различных 

формах [9, с. 193]. Так, осуществление социальной 

функции государства непосредственно направлено на 

гарантирование и обеспечение прав человека. При 

этом обеспечение прав человека и гражданина в сфере 

экономического развития и торговли имеет сопутст-

вующий характер, несмотря на то, что эта функция 

включает вопросы, непосредственно затрагивающие 

защиту прав человека, а в рамках функции налогооб-

ложения и взимания налогов правозащитные меха-

низмы прав человека опосредованы интересами госу-

дарства, в основном формированием и исполнением 

государственного и местного бюджетов.  

Как отмечалось, осуществление всех функций 

деятельности современного государства и органов 

государственной власти в той или иной мере направ-

лено на защиту прав и свобод личности. Однако в 

правовом государстве на первом плане должны быть 

права человека и их обеспечение, так как цель суще-

ствования правового государства и его основная мис-

сия – защита прав человека и его законных интересов. 

В гражданском обществе основной целью дея-

тельности государства является человек, реализация и 

защита его прав и свобод. Деятельность любого со-

временного государства, органов государственной 

власти можно считать оправданной только в случае 

эффективной защиты прав и свобод человека и граж-

данина. И по этой причине реализация и защита прав 

и свобод человека должна быть основной целью, а не 

функцией, современного государства и осуществлять-

ся всеми органами государственной власти. Данное 

заключение непосредственно вытекает из содержания 

указанной функции и подтверждается анализом дея-
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тельности федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также местного самоуправления и различных общест-

венных институтов.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что функции 

государства отличаются от функций его органов, по-

скольку последние носят более конкретный характер 

и обусловлены задачами, поставленными перед ними. 

Кроме этого, в отличие от функций государства, госу-

дарственные органы должны осуществлять свои пол-

номочия в соответствии с их местом и значением в 

политической системе общества и государственном 

механизме.  

Выделение защиты прав и свобод человека как 

основной и реальной цели современного государства 

даст возможность подумать и об учреждении особен-

ного специализированного органа, занимающегося 

комплексной защитой всех прав человека. Бесспорно, 

функции государства не сходятся с осуществляемыми 

его органами функциями, однако они претворяются в 

жизнь системой специализированных органов госу-

дарства. Было бы целесообразным предоставить это-

му новому органу все полномочия по защите много-

образных прав и свобод человека и гражданина. В 

частности, в современном государстве полномочиями 

защиты прав и свобод человека наделены органы су-

дебной власти. Однако совместно с защитой прав че-

ловека от противоправных действий современное го-

сударство обязано создавать необходимые условия 

для осуществления всех прав личности, поскольку это 

особенная линия правозащитной деятельности, выте-

кающая из характера правового государства. 

На современном этапе развития Российской Фе-

дерации защита прав и свобод человека и гражданина 

– одно из направлений, требующее крайне важного и 

актуального решения, так как государство, провозгла-

сившее себя правовым, демократическим, социаль-

ным, обязано обеспечить достойную жизнедеятель-

ность личности, ее свободное и непрерывное разви-

тие, личную неприкосновенность, верховенство и за-

щиту прав человека.  

Изложенное даѐт основание заключить, что фор-

мирование гражданского общества и защита прав и 

свобод человека и гражданина – одна из основопола-

гающих целей деятельности правового государства. А 

при осуществлении любых функций современного 

государства необходимо учитывать стоящие перед 

ним цели и задачи, при этом должны чѐтко работать 

юридические механизмы и процедуры защиты прав 

человека.  

Таким образом, выделение гарантирования и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина как осно-

вополагающей цели современного государства для 

всей системы основных функций государства выдви-

гает на передний план обеспечение и защиту прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечивает прогрес-

сивное развитие государства и общества, формирова-

ние и становление гражданского общества и правово-

го социального государства.  
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В статье, на примере истории деятельности юридического факультета КемГУ рассматриваются проблемы 

становления и развития системы юридического образования в Кемеровской области. Определяются основные 

периоды в развитии системы юридического образования в Кузбассе. Обращается внимание на специфические 

особенности современного этапа ее развития. Подробно характеризуется состав преподавательского состава 

юридического факультета на протяжении всех этапов его развития. 

The paper bases on the history of the Faculty of Law of Kemerovo state University to discuss the problems of for-

mation and development of the legal education system in Kemerovo region. The author identifies the major stages in the 

development of the system of legal education in Kuzbass. Attention is drawn to specific features of the present stage of 

its development. Detailed characteristics of the teaching staff of the Faculty of Law at all the stages of its development 

is provided. 
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С образованием в 1943 г. Кемеровской области 

появилась потребность в подготовке юридических 

кадров для правоохранительных органов Кузбасса, 

поскольку самостоятельных учебных заведений, ко-

торые бы готовили специалистов в сфере юриспру-

денции в области на тот момент не было. Потребность 

в юридических кадрах высшей квалификации удовле-

творялась в основном за счет выпускников Всесоюз-

ного юридического заочного института (ВЮЗИ), спе-

циалистов, пребывающих в Кузбасс по распределе-

нию из Свердловского юридического института и 

Томского государственного университета. Кроме то-

го, пополнение специалистами происходило и за счет 

выпускников специализированных ведомственных 

учебных заведений, которые готовили специалистов 

для органов КГБ, МВД в централизованном порядке. 

Создание на территории Кемеровской области учеб-

но-консультационного пункта от Томского государст-

венного университета и открытие филиала Омской 

школы милиции, а также открытие представительства 

ВЮЗИ позволило приблизить учебно-методическую 

базу для подготовки специалистов, для лиц, прожи-

вающих в Кузбассе, особенно в г. Кемерово.  

В 1974 г. на базе Кемеровского педагогического 

института создается Кемеровский государственный 

университет, в состав которого вошел созданный на 

основе УКП Томского государственного университета 

и Всесоюзного заочного финансово-экономического 

института экономико-правовой факультет. Первым 

его деканом стал В. И. Петрочук (в дальнейшем фа-

культетом руководили канд. экон. наук Н. К. Зем-

лянский; канд. юрид. наук А. К. Семенов; д-р юрид. 

наук, профессор В. Я. Бойцов; канд. юрид. наук, до-

цент Ю. В. Голик (впоследствии д-р юрид. наук, про-

фессор); канд. юрид. наук, доцент Б. Я. Бляхман; 

канд. юрид. наук, доцент А. Г. Халиулин (впоследст-

вии д-р юрид. наук, профессор); канд. юрид. наук, до-

цент Н. А. Юркевич; д-р ист. наук, профессор 

С. О. Гаврилов – прим. автора), а в числе первых пре-

подавателей юридического направления были 

Н. Н. Хороший, Л. И. Скрипова, М. И. Смычкова, 

И. Г. Иллиопуло, В. И. Усов, Л. Ф. Тузкова и др. [2, 

с. 122].  

В дальнейшем пополнение преподавательского со-

става на юридическом отделении факультета происхо-

дило за счет их приглашения из других учебных заве-

дений. Так, в первые годы существования факультета в 

Кемерово переехали: А. К. Семенов, Т. А. Плискина, 

Т. Г. Черненко, В. Д. Адаменко, Н. Я. Марков, 

М. В. Безуглов, Н. И. Чуньков, Б. Д. Башеев. Кроме 

приглашенных преподавателей, ряд учебных дисцип-

лин вели и практические работники – М. Н. Гу-

щинский, Н. Н. Кузнецов, Н. А. Сафонов, М. А. Дутов 

и др. Явный недостаток преподавателей отчасти вос-

полнялся приглашением на временную работу («вах-

товым методом») преподавателей из других учебных 

заведении; так, аудиторные занятия проводили спе-

циалисты из Томского университета А. Л. Ременсон, 

Н. Т. Онищук, В. Н. Щеглов и др.; Алтайского гос-

университета: Н. Бондарь, В. В. Невинский, Э. Бон-

даренко.  

Одновременно с приглашением специалистов, 

ученых и практиков из других вузов, началась подго-

товка аспирантов и преподавателей в иных учебных 

заведениях для их последующей работы в КемГУ. 

Среди первых студентов и выпускников юридическо-

го факультета, направленных на учебу в другие вузы, 

были Т. Этина (Береснева), Б. Бляхман, Г. Шитов, 

Т. Горшкова, Т. Шепель (Блинова), О. Сафаргалиева 

(Саушкина), Ю. Бирюков, А. Капустин и ряд др. 

В 1977 г. экономико-правовой факультет рефор-

мировался в два самостоятельных факультета: юри-

дический и экономический, с одновременным увели-

чением набора студентов на дневное отделение. В 

Б. Я. Бляхман 
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этот период на факультет приезжают работать 

В. Н. Протасов, В. Я. Бойцов, А. М. Рабец, Л. И. Шев-

ченко, А. В. Соколов, Л. Гальперин, Ф. Исмагилов, 

Л. Ф. Болтенкова, В. И. Власов, В. И. Яцечко, Л. П. Бор-

нашова и др. На факультете начинается создание ка-

федр, первой из которых была кафедра теории и исто-

рии государства и права (заведующий кафедрой, канд. 

юрид. наук, доцент Н. Н. Хороший). Обучение ведет-

ся не только на дневном, но и на и заочном отделени-

ях; происходит активное формирование фондов биб-

лиотеки юридического факультета КемГУ, поступле-

ние в которые происходит не только через централи-

зованные поступления и розничную систему торгов-

ли, но и из личных библиотек ученых (так была при-

обретена часть библиотеки академика О. С. Иоффе). 

С 1979 г., когда состоялся первый выпуск студен-

тов дневного отделения (43 человека), по 1986 г., ха-

рактеризовавшийся началом перестроечных процес-

сов, затронувших и высшую школу, факультету уда-

валось избегать каких-т-либо потрясений и серьезных 

проблем. Продолжал укрепляться кадровый состав, 

увеличивался набор на обе формы обучения, расши-

рялся библиотечный фонд, создавались новые кафед-

ры. 

В 1987 г. в стране начинается период демократи-

зации и реформирования, который не мог не отра-

зиться на факультете. В учебном процессе резко встал 

вопрос о целесообразности дальнейшего преподава-

ния таких дисциплин, как «Научный коммунизм» и 

«История КПСС», появились проблемы с изменением 

методологии преподавания ряда профильных дисцип-

лин – теории и истории государства и права, филосо-

фии, экономики, истории политических и правовых 

учений.  

Необходимо было переосмыслить целую эпоху, 

причем не только тем, кто получал знания, но и тем, 

кто их давал. Далеко не все педагогические кадры 

выдержали «методологически-финансовый прессинг» 

и были вынуждены расстаться с факультетом. Осо-

бенно остро этот процесс начался в 1989 г., когда на 

эмоционально-методологическую основу в сознании 

стал накладываться экономический вал (инфляция, 

шокотерапия, ваучеризация и т. д.) По самым скром-

ным оценкам в период с 1989 по 1999 гг. юридиче-

ский факультет покинули 19 докторов и более 40 кан-

дидатов наук, что явилось для него настоящей кадро-

вой катастрофой. Факультет оставили не только со-

стоявшиеся, но и будущие доктора наук – Л. Галь-

перин, И. Умнова (Конюхова), Н. Соколов, В. Я. Бой-

цов, В. И. Власов, Л. Ф. Болтенкова, В. Н. Протасов, 

Ю. В. Голик, А. М. Рабец, Л. И. Шевченко, В. В. Бой-

цова, Ю. В. Бойцова, А. Г. Халиулин. Ушел из жизни 

А. Л. Цветинович. Ситуация эта ощущалось особо 

остро еще и потому, что еще в 1990 г. на факультете 

не было преподавателей, не имевших ученую степень 

[3, с. 76]. 

В конце 1990-х гг. в стране, наряду с созданием 

филиалов и представительств государственных учеб-

ных заведений, начинаются процессы активного фор-

мирования системы частных учебных заведений и их 

структурных подразделений. Не избежала эта участь 

и Кемеровскую область. К сожалению, поскольку ос-

новная цель большинства учреждений подобного рода 

заключалась не в подготовке качественных специали-

стов-юристов, а в сборе и зарабатывании денег. Дан-

ные коммерческие учебные заведения не имели соб-

ственной учебно-методической базы – помещений, 

библиотек и лабораторий. Юридическое образование 

в них превращалось в профанацию и обман, дипломы 

о высшем и среднем юридическом образовании выда-

вались сотнями. Выпускники-специалисты таких 

учебных заведений не знают названия предметов, ко-

торые они якобы изучали, не знают даже фамилий тех 

преподавателей, которые их, якобы, учили. Автор 

этих строк даже отказался участвовать в работе не-

скольких аттестационных комиссий таких учебных 

заведений именно из-за низкого уровня подготовлен-

ных в них специалистов. 

Тем не менее и сам Кемеровский госуниверситет 

открыл ряд филиалов и представительств; в настоя-

щее время с переменным успехом подготовку юри-

стов высшей и средней квалификации осуществляют 

Новокузнецкий филиал и Беловский институт-филиал 

КемГУ. Постепенно усиливается их материальная 

база и кадровый потенциал, но пока данные филиалы 

привлекают для обучения студентов преподавателей 

юридического факультета КемГУ и практических ра-

ботников. 

После острого выступления Д. А. Медведева на 

встрече с представителями Ассоциации юристов Рос-

сии: «…количество юристов, которых готовят сейчас, 

просто закритично высокое… эти люди не могут за-

частую найти себе работу. А если находят, то это еще 

опаснее» [4, с. 1] – усилился контроль за выдачей ли-

цензий и прохождением аккредитаций учебными за-

ведениями в стране в целом и в Кузбассе в частности. 

В настоящее время в Кузбассе закрыты филиал Мос-

ковской академии бизнеса и права, филиал Современ-

ного гуманитарного института (г. Новосибирск), фи-

лиал института Аксенова, юридическое отделение 

филиала Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета (г. Екатерин-

бург), филиал-институт Омской Академии МВД, Куз-

басский институт экономики и права, Современная 

гуманитарная академия – Кемеровский филиал. 

Сегодня, помимо юридического факультета Кем-

ГУ, продолжают подготовку юридических кадров для 

Кузбасса Российский экономический университет 

(Кемеровский институт-филиал), Кемеровский про-

фессионально-педагогический колледж (средне-

специальное образование), Кузбасский институт 

ФСИН (Федеральной службы исполнения наказания 

(г. Новокузнецк)), Томский госуниверситет (предста-

вительство в г. Юрга). Общая численность выпускни-

ков по специальности «юриспруденция» в Кузбассе в 

год достигает тысячу человек, однако уровень квали-

фикации многих из них по-прежнему оставляет же-

лать лучшего. 

Что же касается подготовки специалистов-юри-

стов на юридическом факультете КемГУ, то на сего-

дняшний день их подготовка ведется по нескольким 

учебным планам, нескольким формам и специализа-
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циям. Специализаций (профилей) на сегодня – три: 

уголовно-правовая, гражданско-правовая и админист-

ративно-правовая. Форм обучения также несколько – 

очная, заочная, заочная на основе высшего профес-

сионального образования. Учебно-научная работа 

проводится семью кафедрами: Теории и истории го-

сударства и права (заведующий – канд. юрид. наук, 

доцент Б. Я. Бляхман); Государственного и админист-

ративного права (заведующий–  д-р ист. наук, про-

фессор С. О. Гаврилов); Гражданского права (заве-

дующая – канд. юрид. наук, доцент Н. И. Опилат); 

Трудового, экологического права и гражданского 

процесса, (заведующая – канд. юрид. наук, доцент 

Т. С. Этина); Уголовного права и криминологии (за-

ведующая – д-р юрид. наук, профессор Т. Г. Чернен-

ко); Уголовного процесса и криминалистики (заве-

дующий – канд. юрид. наук Н. А. Юркевич); Филосо-

фии (заведующий – д-р филос. наук, профессор 

В. П. Щенников). На кафедрах факультета в настоя-

щее время работают более 10-ти докторов и 30-ти 

кандидатов наук; в подготовке юристов на факультете 

участвуют и преподаватели кафедр неюридического 

профиля: экономической теории и государственного 

управления, иностранных языков, стилистики и рито-

рики, психологии образования. На факультете имеет-

ся аспирантура по четырем научным специальностям 

номенклатуры ВАК: уголовное право и криминоло-

гия; уголовно-исполнительное право – 12.00.08., уго-

ловный процесс – 12.00.09., криминалистика; судеб-

но-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность – 12.00.12; конституционное право; кон-

ституционный судебный процесс; муниципальное 

право – 12.00.02. Выпускники юридического факуль-

тета КемГУ успешно работают в различных юридиче-

ских структурах: как государственных, так и частных.  

Особой вехой в развитии юридического образова-

ния в Кузбассе стала работа на базе КемГУ в течение 

почти десяти лет (1993 – 2003 гг.) специального фа-

культета правоведения, на котором велась подготовка 

следователей для органов МВД Кузбасса и Якутии. 

Данная подготовка специалистов проводилась с це-

лью переобучения офицеров, уволенных в запас из 

вооруженных сил России, а также переподготовки 

работников МВД, не имеющих высшего юридическо-

го образования. Кроме того, спецфак осуществлял 

переподготовку специалистов, не имеющих юридиче-

ского образования для органов государственного 

управления и местного самоуправления. К сожале-

нию, впоследствии спецфак из-за отсутствия бюджет-

ного финансирования был ликвидирован, а перепод-

готовка стала осуществляться только на контрактно-

возмездной основе для лиц, уже имеющих высшее 

образование и получающих юридическое образование 

как дополнительное. В дальнейшем на базе юридиче-

ского факультета КемГУ осуществлялось повышение 

квалификации работников прокуратуры (через систе-

му ЦПК). В настоящее время в рамках переподготов-

ки специалистов проходит обучение группа работни-

ков системы ГУИН Кемеровской области. 

История юридического факультета в течение 

40 лет демонстрирует постепенное становление и раз-

витие его научного потенциала. За эти годы факуль-

тет не раз становился инициатором проведения науч-

ных мероприятий как регионального, так и федераль-

ного уровней. 

Особо следует отметить проведение на базе юри-

дического факультета КемГУ в 1992 г. выездного за-

седания научной редакции журнала «Правоведение», 

результаты которого были опубликованы на его стра-

ницах, и Всероссийской научно-практической конфе-

ренции 1998 г. по вопросам уголовно-процессуаль-

ного права.  

Постепенно растет уровень студенческой науки. 

Уже в течение нескольких лет на факультете ежегод-

но проводится Международная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых. Возобно-

вили свою работу научные студенческие кружки по 

уголовному и гражданскому праву. Следует при этом 

отметить, что именно студенческая наука в свое вре-

мя дала путевку в жизнь многим преподавателям и 

научным сотрудникам – выпускникам факультета, сре-

ди которых: доктора наук Л. В. Бойцова, В. В. Бойцова, 

Т. В. Шепель (Блинова), А. Г. Халиулин, Ю. В. Са-

мович, И. А. Конюхова (Умнова), Ю. В. Ким, доценты 

Т. Ю. Леонова, Н. П. Ломанова, В. В. Лебедев, Н. В. Сте-

панова, Е. В. Жариков, О. Н. Сафаргалиева, В. Ш. Хар-

чикова, Н. А. Юркевич, О. В. Яцечко, Н. И. Опилат, 

Е. В. Опалич, В. А. Сырбо, С. А. Краснова, Ю. Ф. Дру-

жинина, Н. Л. Лисина, И. А. Гааг, Р. С. Зайнутдинов, 

Н. Б. Гулиева, Б. Я. Бляхман, А. В. Гаврилова, О. С. Хро-

мова, Т. С. Этина, Т. Б. Невзоров, Д. Г. Попова, 

В. А. Терентьева, Г. Г. Чернобрисов, Е. И. Часовской, 

З. Б. Бобуа, С. Ю. Филиппова, Л. Ф. Тузкова и др. Кро-

ме того, многие выпускники успешно совмещают на-

учную и практическую деятельность – Н. А. Быданцев, 

И. В. Большаков, В. П. Третьякова, И. В. Масалитина, 

В. В. Останина, И. В. Михайленко, В. Я. Драпезо, 

С. В. Локтионова, Н. Ю. Лопатина и др. 

Значительный вклад в становление и развитие фа-

культета в свое время внесли методист заочного отде-

ления Л. Ф. Французова, зав. лабораторией кримина-

листики Г. В. Нестеров, зав. кабинетом кодификации 

Р. Д. Киселева. 

Неоценим вклад в становление системы профессио-

нальной подготовки кафедр физвоспитания (А. Г. Де-

менков, Б. Я. Елин, В. Г. Прокуденко, В. М. Селиванов), 

философии (А. П. Корешков, Н. В. Кузнецова, Т. И. Гриц-

кевич, В. П. Щенников, А. П. Хмелева, А. П. Самович), 

иностранных языков (И. Л. Тумина, В. Т. Знаменская, 

Н. Г. Соколова, Л. А. Николаева), экономической теории 

(В. А. Шабашев, С. Н. Левин, Г. Н. Гредин, Л. Н. Эглит), 

истории (В. В. Добровольский, В. В. Бельков, В. Н. Казь-

мин, В. М. Гаврилов).  

Особую роль в подготовке абитуриентов для 

юридического факультета сыграли рабфак (руководи-

тель З. П. Шевердова, куратор юридической группы 

С. З. Першина) [2, с. 131], вечерние подготовительные 

курсы (руководитель В. Г. Тарасова). Большое коли-

чество специалистов юристов было подготовлено в 

свое время отделением дистанционного обучения (ру-

ководитель В. Ю. Захаров) [2, с. 139]. 
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История факультета не ограничивается собствен-

но учебным и научным процессом. Серьезный вклад в 

распространение юридических знаний среди населе-

ния Кузбасса в 1970 – 1980-е гг. внесли лекторские 

группы и отдельные преподаватели факультета, рабо-

тавшие по линии общества «Знание», которые на про-

тяжении многих лет проводили занятия по юридиче-

ским вопросам в различных городах, населенных 

пунктах, предприятиях области. 

Юридический факультет всегда принимал актив-

ное участие в общественной жизни Кемеровской об-

ласти, города Кемерово и Кемеровского района. Дос-

таточно вспомнить, что на протяжении многих лет 

студенты и преподаватели оказывали помощь сель-

хозпредприятиям в уборке урожая и заготовке ово-

щей. Студенты юридического факультета в летний 

период формировали отряды для работы на железной 

дороге, в колхозах и совхозах. Несколько лет подряд 

из студентов юридического факультета на летний пе-

риод формировался милицейский отряд, члены кото-

рого заменяли на период отпусков штатных сотруд-

ников (командир А. Г. Халиулин). Долгое время из 

студентов юридического факультета формировался и 

действовал оперативный отряд на территории совре-

менного Ленинского района г. Кемерово (командир 

Л. Орехов, начальник штаба Б. Бляхман). Студенты 

юридического факультета принимали участие в рабо-

те всесоюзного студенческого отряда «Параллель» с 

выездом на о. Шикотан для заготовки рыбы (Т. С. Бе-

реснева – Этина). 

С момента создания юридического факультета на 

нем появлялись и продолжают появляться определен-

ные традиции. Кроме участия в общеуниверситетских 

мероприятиях («Студенческая весна», «Первый снег», 

«Лыжня») проводятся внутрифакультетские акции – 

«Ночь юриста», «Вечер юриста», «Вечера встречи 

выпускников», «Посвящение первокурсников в сту-

денты», «Последний звонок». На факультете издавал-

ся рукописный журнал «Тигра», в 2000-е гг. – журнал 

«Юрист», проводился конкурс стенгазет. 

В настоящий момент наш факультет переживает 

не самые простые времена. Современное реформиро-

вание системы высшего образования коснулось в зна-

чительной мере не только университета в целом, но и 

юридического факультета в частности [1, с. 61]. Пере-

ход на многоуровневое образование (бакалавриат и 

магистратуру) приводят к серьезному сокращению 

учебной нагрузки и как следствие сокращению кад-

ров, что в свою очередь приводит к нестабильности 

учебного процесса и уходу ряда квалифицированных 

преподавателей и специалистов. Думается тем не ме-

нее, что факультет с его 40-летней историей, сложив-

шимися традициями, корпоративной солидарностью и 

опытом преодоления многочисленных преград и 

сложностей, не сдастся, выдержит, выйдет на новые 

рубежи. Сорок лет – это возраст зрелости, житейской 

мудрости и расцвета профессиональных возможно-

стей. Вера в это позволяет нам с оптимизмом смот-

реть в будущее. 
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Современные потребности развития гражданского 

общества, его социальных и экономических институ-

тов объективно обусловливают необходимость опти-

мизации системы высшего профессионального обра-

зования, направленную на подготовку качественных 

специалистов, в том числе юридического профиля. 

Главная проблема, которую предстоит решить на 

современном этапе развития юридического образова-

ния – это обеспечение постепенного перехода к двух-

уровневой, а с учетом реформирования аспирантуры, 

трехуровневой системе подготовки кадров. Приступая 

к решению этой сложнейшей задачи, следует, в пер-

вую очередь, руководствоваться критерием профес-

сиональной востребованности выпускников юридиче-

ских вузов. 

Во-первых, юридическая профессия предполагает 

возможность трудоустройства лиц, имеющих диплом 

о высшем образовании, в государственные структуры: 

суд, прокуратуру, следственные органы, систему 

МВД, структуры ФСИН и др. 

Во-вторых, потребность в юридических специа-

листах имеется в правотворческих органах государст-

ва как на федеральном, так и на региональном и му-

ниципальном уровнях. Таким образом вполне логич-

ным было бы открытие именно на юридических фа-

культетах магистерских программ по государствен-

ному и муниципальному менеджменту.  

Самостоятельным направлением профессиональ-

ной правовой подготовки специалистов является реа-

лизация запросов предприятий и организаций в сфере 

сопровождения бизнеса, в том числе и его информа-

ционной поддержки. Очень жаль, кстати, что в на-

стоящее время в Кемеровской области нет специальной 

телевизионной передачи, посвященной рассмотрению 

юридических вопросов; для участия в ней можно было 

бы привлекать юристов-практиков. Думается, что 

учебные планы юридического образования для бака-

лавров, выполненные на основе образовательных стан-

дартов четвертого поколения, должны включить в себя 

соответствующие учебные дисциплины. 

Система профессиональной подготовки обязана 

учитывать и потребности частных юридических 

предприятий самого различного профиля – сыскных 

агентств, нотариальных контор и т. п.  

В современных условиях крайне важно, чтобы 

юридические факультеты создавали возможность по-

лучения юридического образования на базе ВПО 

(второго высшего) лицами, уже имеющими профес-

сию, но нуждающимися в ее смене, либо приобрете-

нии дополнительной квалификации. Крайне важным, 

как нам представляется, становится организация со-

вместной работы с факультетом РГФ по подготовке 

профессиональных юристов со знанием иностранных 

языков: расширяющиеся внешнеэкономические связи 

Кузбасса определяют потребность не только в спе-

циалистах в области российского и международного 

частного права, но и специалистов с серьезной лин-

гвистической подготовкой. 

Отметим, что в повышении квалификации нуж-

даются и специалисты, имеющие среднее специаль-

ное образование, им это необходимо в интересах 

профессионального роста. 

Мы уже обращали внимание на то, что практиче-

ски не реализуется в настоящее время задача подго-

товки педагогических кадров для средних и высших 

учебных заведений [1, с. 61]. Не секрет, что занятия 

по основам законодательства проводят специалисты, 

не имеющие юридического образования. Встречается 

и другая крайность: многие учебные заведения при-

влекают для этой работы юристов-практиков, зачас-

тую преклонного возраста, не имеющих педагогиче-

ских навыков. Первым в Кузбассе данную «нишу» 

пытался занять Российский государственный профес-

сионально-педагогический университет (филиал в 

г. Кемерово), организовав подготовку специалистов 

по профилю «учитель права», но его опыт оказался 

неудачным. С нашей точки зрения, в дальнейшем для 

решения этой задачи в структуре юридического фа-

культета целесообразно образовать специальную ка-

федру «Основ права и прав человека», обдумав при 

этом возможность придания ей межвузовского статуса. 

Наконец, не следует забывать и о подготовке кад-

ров для самого факультета. Необходимы дальнейшее 

развитие и совершенствование системы аспирантуры 

и докторантуры, открытие новых профилей подготов-

ки кадров высшей квалификации, создание собствен-

ного диссертационного совета. 

Но обеспечению реализации всех этих задач пре-

пятствует сам факт подготовки специалистов по 

Б. Я. Бляхман, С. О. Гаврилов 
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учебным планам и образовательным программам, 

ориентированным на выпуск юристов общего профи-

ля, которые имеют право претендовать практически 

на любую должность, где востребованы правовые 

знания. В условиях перехода на двух, трехуровневое 

высшее образование такое положение просто нетер-

пимо – несмотря на отсутствие четких ограничений 

для бакалавров юриспруденции к занятию определен-

ных должностей, многие работодатели вводят эти 

ограничения по умолчанию. 

Необходимость ухода от системы подготовки 

«усредненного специалиста» обусловливает новую 

проблему – целесообразность внедрения государст-

венных и частных заказов на профессиональных юри-

стов. Необходимо заранее решить вопросы о необхо-

димом количестве специалистов всех уровней и о на-

правленности их подготовки. Только при решении 

этой проблемы у вуза появятся определенные гаран-

тии стабильного развития, в том числе и финансового 

плана, а у абитуриентов – уверенность в своей даль-

нейшей профессиональной востребованности. 

Современное положение с трудоустройством уже 

никого не устраивает – многие специалисты выпуска-

ется практически «в никуда». Мы уже отмечали, что 

эту ситуацию можно и нужно устранить с помощью 

заключения специальных соглашений как с государ-

ственными организациями, так и частными коммерче-

скими структурами [1, с. 62]. Определять же квали-

фикационную структуру должностей для государст-

венных служащих и соответствующие профессио-

нальные критерии для них должны соответствующие 

органы государства.  

Для практического решения вопросов перехода на 

многоуровневое образование целесообразно, на наш 

взгляд, разработать своего рода «Табель о рангах» для 

лиц, претендующих на получение высшего образова-

ния. Но, учитывая печальные особенности российской 

бюрократии, способной осложнить реализацию этой 

идеи созданием значительного количества разного 

рода квалификационных комиссий, увеличением чис-

ла чиновников и т. п., к решению этой задачи нужно 

подойти с крайней степенью осторожности. 

Серьезной проблемой качественной подготовки 

специалистов в области права является ее нравствен-

ный компонент. Далеко не случайным является тот 

факт, что система юридического образования появи-

лась значительно позднее самой профессии юриста, 

одновременно с процессом возврата утраченного 

римского правового наследия. Отметим, что в стра-

нах, характеризующихся наиболее качественной мо-

делью юридического образования, специалисты гото-

вятся с помощью методов индивидуального обучения 

юридическим действиям в конкретной сфере юриди-

ческой практики. Именно такой тип подготовки юри-

стов, по мнению А. Н. Жинко, наиболее точно демон-

стрирует реальный механизм социализации права: 

технико-догматические элементы в нем являются 

вспомогательными и надстраиваются на более широ-

ком образовательном фундаменте [2, с. 74]. 

Сегодня российское правовое бытие демонстри-

рует быструю трансформацию социального типа пра-

вового сознания в персональное. Не случайно госу-

дарство уделяет большее внимание формированию 

новых правовых структур, чем актуализации основ-

ных социальных ценностей права. Таким образом, 

правовая система России все более отдаляется от ре-

альных запросов социума. Доказательством этого яв-

ляется и современное состояние юридического обра-

зования, которое, к сожалению, может утратить связь 

с основными моральными ценностями. 

Мы солидарны с В. Н. Синюковым, утверждаю-

щим, что российские студенты воспитываются сейчас в 

основном на критериях материального благополучия и 

личного успеха [5, с. 35]. На второй план уходит идея 

служения обществу, его моральным ценностям, поня-

тие «юрист» начинает ассоциироваться с понятиями 

«предприниматель», либо «чиновник». Происходит 

переоценка ценностей в работе специалиста: в юристе 

больше ценится фанатичная принадлежность «коман-

де», лояльность и конформизм, нежели профессиона-

лизм и честность. Согласимся с О. В. Ильиной: именно 

через такие «…неформальные процедуры правки соци-

ального статуса юриста происходит и дальнейшая кор-

ректировка правосудия, правоохранительной деятель-

ности и даже законотворчества, что значительно де-

формирует правовое сознание» [3, с. 48]. 

Юридическое образование и сама юридическая 

практика сегодня нуждаются в моральном контроле 

со стороны общества, а не в простом соблюдении 

формального принципа законности. Сама образова-

тельная среда должна оказывать моральное воздейст-

вие на практику, воспроизводить и транслировать 

общекультурные правовые ценности, в первую оче-

редь, идею общественного служения. Особыми цен-

ностями системы профессиональной подготовки юри-

стов должны стать моральные категории мужества и 

самостоятельности, которые, к сожалению, сегодня 

вообще не учитываются в системе профессиональных 

компетенций в образовательных стандартах по специ-

альности «Юриспруденция».  

Юридическое образование в России в последнее 

время склонно к постоянному расширению, обрете-

нию массовости. В результате постепенно утрачива-

ется специфический статус профессионального пра-

восознания. По принципиальным признакам юриди-

ческого образования – массовость, обзорность, по-

верхностность, отсутствие специфического субъекта, 

моральная относительность – оно превращается в 

своего рода правовой всеобуч, что, конечно, не спо-

собствует решению проблем воспроизводства про-

фессионального правового сознания.  

Для обеспечения «правового всеобуча» необхо-

димо все то, что мы наблюдаем сегодня, – огромное 

количество профессоров и доцентов, все возрастаю-

щие объемы учебной литературы, перегруженные 

вспомогательными дисциплинами учебные планы, 

обеспечение (де-факто) приоритета пассивных видов 

занятий. Как нам представляется, все это противоре-

чит специфике подготовки юристов-профессионалов. 

В режиме юридического просвещения, конечно, мо-

гут работать самые разные вузы, и их возможности не 

надо ограничивать. Может быть, стоило бы разрабо-

тать отдельный стандарт, дающий право заниматься 

правовым воспитанием в школах, лицеях, гимназиях 

колледжах, вести несложную правовую работу на 

предприятиях и т. п., но без права занятия должностей 

в юрисдикционных органах, поскольку не всякий че-
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ловек, знающий законы, должен допускаться к юри-

дической практике.  

Отметим, что в отличие, к примеру, от США под-

готовка юристов в нашей стране начинается еще со 

школы, в силу чего абитуриенты еще не имеют никако-

го социального опыта. Напомним, что в советский пе-

риод на юридические факультеты принимались в ос-

новном абитуриенты, имеющие определенный стаж 

работы, либо служившие в ВС. Подобная система да-

вала реальную возможность использования жизненно-

го опыта в образовательном процессе на юридическом 

факультете. Другим достоинством этого подхода в 

формировании контингента студентов был возраст 

специалиста к моменту окончания учебного заведения 

– он предоставлял возможность рассматривать его кан-

дидатуру в качестве претендента на судейскую долж-

ность. В современной ситуации просто нет институтов, 

которые обеспечивали бы социально-правовую инте-

грацию выпускника в юридическую практику. Поэто-

му, по мнению В. Н. Синюкова, юридическое образо-

вание теряет связь с личностью юриста [5, с. 36].  

Серьезную пропасть между дипломом о высшем 

юридическом образовании и нравственно-этическими 

принципами юридической профессии создает, на наш 

взгляд, и введение тестового единого государственно-

го экзамена для абитуриентов, поступающих в вузы. 

Тесты просто выявляют остаточные знания по лите-

ратуре, истории, обществознанию, но общая сумма 

баллов не позволяет членам приемных комиссий объ-

ективно оценить интеллектуальные и моральные осо-

бенности будущих студентов гуманитарных факуль-

тетов, которые готовят специалистов для будущей 

работы с людьми со своими специфическими особен-

ностями, в том числе и юристов.  

Сказанное выше наглядно свидетельствует о том, 

что проблемы развития системы юридического образо-

вания на территории Кузбасса не столь технологиче-

ского, поскольку методы обучения юристов везде не-

прерывно совершенствуются, сколько организацион-

ного плана, и связаны они, в первую очередь, с форма-

лизацией реформирования: на территории Кемеров-

ской области, как и России в целом, вопросы повыше-

ния качества подготовки юристов сведены к ужесточе-

нию условий образовательного процесса и восприятию 

двухуровневой системы подготовки. Вряд ли можно 

рассчитывать на решение этих задач через формальные 

представления о самом качестве юридического образо-

вания. Возникающие в обществе сомнения по поводу 

способности юристов не только применять и интерпре-

тировать законы, но и понимать общественные процес-

сы, воспроизводить зарождающиеся в обществе нормы, 

нельзя устранить проверкой у студентов остаточных 

знаний действующего законодательства.  

В стране, в том числе и в нашем регионе, ослабе-

вает контроль со стороны самого общества за качест-

вом подготовки профессиональных юристов, да и са-

мо общество идет по пути массового дипломирования 

своих членов. Чего стоит, к примеру, в общественном 

сознании качество знаний дипломированных специа-

листов, получивших его в процессе вечернего, заоч-

ного, дистанционного образования, да ещѐ в филиа-

лах, учебно-консультационных пунктах или просто с 

экрана компьютера? О каком уровне правовой куль-

туры, нравственного сознания или профессионализма 

может идти речь? Молодые люди, получившие таким 

способом формально «широкие» обзорные юридиче-

ские сведения вне контекста общей национальной, 

региональной, отраслевой культуры, оказываются не 

готовыми к реализации своей социальной роли в об-

щественных отношениях. Поэтому следует согласить-

ся с мнением тех авторов, которые высказывают суж-

дение о том, что смысл реформы юридического обра-

зования состоит не столько в решении проблемы по-

вышения уровня догматических познаний выпускни-

ков, сколько в формировании целостной культурной 

среды юридического корпуса страны, образователь-

ная специализированная составляющая которой есть 

лишь одна из предпосылок подлинной юридической 

квалификации [4, с. 101].  

Юридическая профессия в России нуждается в об-

новлении и оздоровлении своего человеческого капи-

тала. Необходимым условием получения профильного 

юридического образования должно быть наличие опы-

та практической работы, либо гуманитарного образо-

вания, полученного предварительно, хотя бы на уровне 

бакалавриата, что позволит значительно расширить 

интеллектуальные источники формирования юридиче-

ского корпуса, укрепить его культурную основу, огра-

ничить приток в юридическую профессию случайных 

людей: юридическое образование профессионального 

типа – особый вид обучения, так как служит одной из 

существенных предпосылок для назначения на юриди-

ческую должность, поэтому оно должно иметь особые 

механизмы личностного отбора.  

Для продолжения профессионального образования 

необходимо предусмотреть специализацию, ориенти-

рованную на конкретную сферу юридической деятель-

ности (муниципальное управление; административное 

управление; прокурорско-следственная деятельность; 

адвокатура; государственно-регистрационная деятель-

ность; банковские сделки и недвижимость и т. д.). Со-

временные же университетские специализации (про-

фили подготовки), как правило, разбиваются на три 

ветви: государственно(административно)-правовую; 

гражданско-правовую; уголовно-правовую, такое раз-

деление имеет чисто теоретическую направленность и 

не дает студентам возможностей приблизиться к прак-

тике своей будущей работы. Разница между специали-

зациями (профилями) – лишь в подборе спецкурсов, 

которые зачастую представляют лишь извлечение из 

основного учебного курса некоторых разделов, глав и 

параграфов. Для того чтобы решить проблему качест-

венной подготовки студентов, необходимо, на наш 

взгляд, предусмотреть еще до выдачи диплома дли-

тельную стажировку (сроком до одного года) на месте 

будущей работы специалиста. Это даст возможность, 

во-первых, приблизить теоретические знания студен-

тов к практическим реалиям, во-вторых, выпускник-

специалист сможет оценить свои способности, в-

третьих, работодатель сможет реально оценить качест-

во подготовки будущего работника. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРАВА НА НАЗНАЧЕНИЕ  

И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Р. В. Бобринев, А. С. Червинский 

 

THE CRIMINAL PROCEEDINGS USE OF THE RIGHT TO THE APPOINTMENT AND CONDUCT  

OF A FORENSIC EXAMINATION BEFORE THE INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

R. V. Bobrinev, A. S. Chervinskiy 

 

В статье анализируется практика различных правоохранительных органов по назначению и производству 

судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела в ходе проверки сообщения о преступлении. Изложены 

обстоятельства, препятствующие назначению и производству судебных экспертиз до возбуждения уголовного 

дела. Внесено предложение о наделении эксперта правом «знакомиться с материалами проверки сообщения о 

преступлении и уголовного дела, относящимися к предмету судебной экспертизы». 

The paper analyzes the practices of various law enforcement agencies on the use and conductn of forensic examina-

tions before the initiation of criminal proceedings during the audit of reports of crime. The circumstances that prevent 

the use and conduct of forensic examinations before the initiation of criminal proceedings are presented. The proposal is 

made about giving the expert the right «to be study the materials of the audit of reports of criminal case related to the 

subject of forensic examination». 

Ключевые слова: следователь, дознаватель, судебная экспертиза, эксперт, права эксперта, возбуждение 

уголовного дела, преступление. 

Keywords: investigator, interrogating officer, forensic examination, expert, eligibility of expert, criminal case, 

crime. 

 

 

В период действия Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР 1961 г. и после принятия Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

2001 г. (далее – УПК РФ) [7] отдельными учеными 

ставился вопрос о необходимости назначения и про-

изводства судебной экспертизы до возбуждения уго-

ловного дела. Это обосновывалось требованием уста-

новления наличия или отсутствия оснований, необхо-

димых для возбуждения уголовного дела. Например, 

при изъятии самодельного предмета, внешне сходно-

го с огнестрельным оружием, при изъятии порошка, 

похожего на наркотическое вещество, и т. п. В этих 

случаях следователи были на распутье, поскольку без 

исследования данных объектов, и, не имея выводов 

эксперта, могли необоснованно возбудить уголовное 

дело.  

Известный ученый Р. С. Белкин довольно под-

робно рассмотрел этот дискуссионный вопрос и был 

сторонником производства экспертизы до возбужде-

ния уголовного дела [2, c. 100 – 107]. 

Р. В. Бобринев, А. С. Червинский 
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К сожалению, российские законодатели длитель-

ное время игнорировали данное предложение, хотя с 

распадом СССР и изменением законодательства быв-

ших республик, входящих в состав СССР, имелись 

положительные примеры, регламентирующие назна-

чение и производство экспертиз до возбуждения уго-

ловного дела. В частности, положительно этот вопрос 

решен в Уголовно-процессуальном кодексе Респуб-

лики Узбекистан, введенном в действие с 1 апреля 

1995 г., где в ст. 180 указано: «В необходимых случа-

ях экспертиза может быть назначена и до возбужде-

ния уголовного дела» [8].  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики 

Казахстан в ч. 2 ст. 242 «Порядок назначения экспер-

тизы» было указано: «В случаях, когда принятие ре-

шения о возбуждении уголовного дела невозможно 

без производства экспертизы, она может быть назна-

чена до возбуждения уголовного дела. При этом объ-

ектами судебно-экспертных исследований являются 

материалы: 

1) прилагаемые к заявлениям или сообщениям о 

преступлениях, представленные в соответствии со 

статьями 178, 179, 180, 181 настоящего Кодекса; 

2) непосредственно обнаруженные должностными 

лицами и органами, управомоченными возбудить уго-

ловное дело в соответствии со статьей 182 настоящего 

Кодекса; 

3) полученные в результате процессуальных дей-

ствий, допускаемых настоящим Кодексом в ходе дос-

ледственной проверки; 

4) истребованные или представленные в порядке, 

предусмотренном статьей 125 настоящего Кодекса» 

[3]. 

Как видно, законодатель довольно подробно ука-

зал объекты судебно-экспертных исследований. Од-

нако в действующей редакции УПК Республики Ка-

захстан производство судебной экспертизы до возбу-

ждения уголовного дела не предусмотрено [6]. 

В ч. 2 ст. 173 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь приведен обширный перечень 

проверочных мероприятий, имеющихся в арсенале 

лиц, рассматривающих сообщения о преступлениях. 

До возбуждения уголовного дела могут быть получе-

ны объяснения, образцы для сравнительного исследо-

вания, истребованы дополнительные документы, на-

значена проверка финансово-хозяйственной деятель-

ности, произведены осмотр места происшествия, тру-

па, местности, предметов, документов, освидетельст-

вование, экспертизы, задержание и личный обыск при 

задержании, а также может быть проведено извлечение 

трупа из места захоронения (эксгумация). В ч. 2 ст. 226 

УПК Республики Беларусь указано: «До возбуждения 

уголовного дела в соответствии со стать-

ей 173 настоящего Кодекса допускается назначение 

судебно-медицинской экспертизы для определения 

причин смерти и степени тяжести телесных поврежде-

ний и иных экспертиз, выводы которых могут иметь 

существенное значение для решения вопроса о возбу-

ждении уголовного дела. Не могут назначаться экспер-

тизы, связанные с применением мер процессуального 

принуждения в отношении физических лиц» [5]. 

Анализ вышеуказанных норм уголовно-процес-

суальных кодексов республик Узбекистан, Казахстан 

и Беларусь, регламентирующих назначение и произ-

водство судебных экспертиз до возбуждения уголов-

ного дела, позволяет сделать вывод о том, что законо-

датель разрешил производство не всех судебных экс-

пертиз, а только тех, которые необходимы для приня-

тия обоснованного решения по результатам проверки 

сообщения о преступлении. 

Предложения именно такого характера высказы-

вались и российскими учеными. В частности, 

Ю. К. Орлов указывал, что производство экспертиз до 

возбуждения уголовного дела может быть допущено в 

тех случаях, когда без производства судебной экспер-

тизы невозможно установить наличие оснований для 

возбуждения уголовного дела (причины смерти, ха-

рактера и степени тяжести причиненного здоровью 

вреда, исследование свойств предметов преступления, 

таких как оружие, наркотики, указанных в соответст-

вующих статьях УК РФ), если для этого требуются 

специальные знания. Во всех остальных случаях су-

дебная экспертиза может быть проведена только по-

сле возбуждения уголовного дела [11]. 

В настоящее время согласно ч. 4 ст. 195 УПК РФ 

(в редакции Федерального закона от 4 марта 2013 г. 

№ 23 – ФЗ) [10] судебная экспертиза может быть на-

значена и произведена до возбуждения уголовного 

дела. Соответствующие изменения претерпела ч. 1 

ст. 144 УПК РФ, регламентирующая порядок рас-

смотрения сообщения о преступлении. Так, дознава-

тель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа при проверке сообщения о пре-

ступлении вправе не только получать объяснения, 

образцы для сравнительного исследования, истребо-

вать документы и предметы, изымать их в порядке, 

установленном УПК РФ, но и назначать судебную 

экспертизу, принимать участие в ее производстве и 

получать заключение эксперта в разумный срок. 

За два года действия указанных нововведений 

единая правоприменительная практика не сложилась. 

Более того, можно утверждать об отсутствии вообще 

какой-либо практики назначения и производства су-

дебных экспертиз по новым правилам, в деятельности 

некоторых правоохранительных органов, уполномо-

ченных осуществлять предварительное расследование 

в форме предварительного следствия и (или) дознания 

в Кузбассе.  

Например, Управлением Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом нар-

котиков по Кемеровской области (далее – УФСКН РФ 

по КО) не было назначено ни одной судебной экспер-

тизы при проверке сообщения о преступлении. В ка-

честве одной из причин не назначения судебных экс-

пертиз сотрудники управления называют позицию 

органов прокурорского надзора, не считающих воз-

можным использовать данное процессуальное дейст-

вие в отношении лиц, не обладающих статусом уча-

стника уголовного судопроизводства, несмотря на то, 

что проверка сообщения о преступлении входит в 

состав части второй УПК РФ, называющейся «Досу-

дебное производство», а последнее по смыслу ст. 5 

УПК РФ является частью уголовного судопроизвод-

ства. Другим фактором, сдерживающим судебно-эк-

спертную деятельность при рассмотрении сообщения 

о преступлении, выступает предписание, содержа-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000041257
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000157606
http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=hk9900295#&Article=173
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щееся в аналитической справке Следственного депар-

тамента ФСКН России [1]. Суть этого предписания 

состоит в том, что одна из распространенных экспер-

тиз, назначаемых органами предварительного следст-

вия (речь идет о психиатрической экспертизе), долж-

на быть назначена в течение трех суток после возбу-

ждения уголовного дела. Указанное правило в сово-

купности с вышеуказанной позицией прокуратуры 

является, по мнению следственных органов УФСКН 

РФ по КО, достаточным основанием для назначения 

не только психиатрических, но и других судебных 

экспертиз только по возбужденному уголовному делу.  

Другой пример. Управление Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации по Кеме-

ровской области, уполномоченное осуществлять доз-

нание по уголовным делам о преступлениях, преду-

смотреннм статьями 157 и 177, частью первой статьи 

294, статьей 297, частью первой статьи 311, статьями 

312 и 315 Уголовного кодекса Российской Федерации 

[9], в период с марта 2013 г. по февраль 2015 г. не 

назначило ни одной судебной экспертизы при прове-

дении проверки соответствующих сообщений о пре-

ступлениях. И только под давлением вышестоящего 

федерального органа исполнительной власти (ФССП 

РФ) в марте 2015 г. вынесено 1 постановление о на-

значении судебной почерковедческой экспертизы.  

Можно предположить, что ситуация с назначени-

ем экспертиз на стадии рассмотрения сообщения о 

преступлении (как минимум это касается психиатри-

ческой экспертизы) в ближайшей перспективе сдви-

нется с «мертвой точки» в процессуальной деятельно-

сти дознавателей УФСКН РФ по КО, ориентирован-

ных в противовес следователям данной федеральной 

службы, назначать психиатрические экспертизы при 

наличии характеризующего материала до возбужде-

ния уголовного дела. В качестве основного аргумента, 

объясняющего такой подход, указывается сокращение 

сроков расследования уголовных дел [1]. 

Дальнейший анализ правоприменительной дея-

тельности других правоохранительных органов в ре-

гионе осуществлялся, в виду отсутствия статистиче-

ских данных обо всех назначаемых в порядке ст. 144 

УПК РФ судебных экспертизах, посредством опроса 

руководителей и сотрудников следственных и экс-

пертных подразделений. В результате было установ-

лено, что до возбуждения уголовного дела судебные 

экспертизы в Экспертно-криминалистическом центре 

(ЭКЦ) Главного управления МВД России по Кеме-

ровской области назначаются более активно, но диф-

ференцировано, в зависимости от категории преступ-

лений, сообщения о которых рассматриваются следо-

вателями и дознавателями. Например, чаще всего су-

дебные автотехнические экспертизы назначаются при 

рассмотрении сообщений о совершении так называе-

мых дорожно-транспортных происшествий. Срок 

проведения таких экспертиз составляет 15 дней. Так, 

в 2012 г. экспертами соответствующего отдела ЭКЦ 

ГУ МВД РФ по КО было подготовлено 290 справок 

об исследовании, а также проведено в рамках возбуж-

денных уголовных дел 309 автотехнических экспер-

тиз. В 2013 г. было подготовлено 188 справок об ис-

следовании и проведено 368 автотехнических экспер-

тиз, 53 из которых были назначены до возбуждения 

уголовного дела. В 2014 г. подготовлено 66 справок 

об исследовании, проведено 537 автотехнических 

экспертиз, 280 из которых были назначены до возбу-

ждения уголовного дела. В первом квартале 2015 г. 

было подготовлено 66 справок об исследовании, про-

ведено 156 автотехнических экспертиз, 67 из которых 

были назначены и проведены до возбуждения уголов-

ного дела. Тенденция к увеличению количества на-

значаемых в рамках проверки сообщения о преступ-

лении экспертиз наблюдается и по материалам о неза-

конном обороте наркотиков, где выносятся постанов-

ления о производстве криминалистических экспертиз 

материалов, веществ и изделий. 

В ходе изучения «Журнала регистрации экспертиз 

и исследований», представленного сотрудниками экс-

пертно-криминалистического отдела УВД по г. Кеме-

рово, авторами установлено, что наибольшее количе-

ство судебных экспертиз при рассмотрении сообще-

ний о преступлениях назначается по фактам, связан-

ным с кражами личного имущества граждан. В основ-

ном назначаются и производятся дактилоскопические 

экспертизы. В первую очередь это связано с тем, что 

следы пальцев рук после производства дактилоскопи-

ческой экспертизы сразу же попадают на проверку по 

дактилоскопическим учетам. Имеются случаи, когда 

лицо, совершившее кражу, устанавливается еще до 

момента возбуждения уголовного дела. Кроме того, 

по фактам краж до возбуждения уголовного дела про-

изводятся трасологические экспертизы запорных уст-

ройств, следов обуви, перчаток, орудий взлома. По 

отдельным материалам проверок производятся в не-

которых случаях баллистические, почерковедческие 

экспертизы и технико-криминалистические эксперти-

зы документов. 

Отметим, что сотрудники районных, городских 

отделов полиции, участвующие в осмотрах мест раз-

личных происшествий, нацелены в своей деятельно-

сти на раскрытие преступлений «по горячим следам». 

В этой связи в практической деятельности органов 

внутренних дел в последние 15 – 20 лет в стадии воз-

буждения уголовного дела широко использовались 

результаты предварительных исследований, выпол-

няемых специалистами экспертно-криминалистичес-

ких подразделений МВД РФ. Производство предвари-

тельных исследований увеличивало объем работы, 

поскольку после возбуждения уголовного дела по тем 

же объектам выполнялись судебные экспертизы. По-

скольку законодатель разрешил производство судеб-

ной экспертизы в ходе проверки сообщения о престу-

плении, сотрудникам экспертно-криминалистических 

подразделений целесообразно произвести именно 

судебную экспертизу, а не предварительное исследо-

вание. 

В процессе личных бесед со следователями и доз-

навателями органов внутренних дел о проблемах, свя-

занных с назначением и производством судебных 

экспертиз в ходе выполнения положений ч. 1 ст. 144 

УПК РФ, отдельные сотрудники пояснили, что они 

чаще при проверке сообщения о преступлении выно-

сят отношение о производстве предварительного ис-

следования, поскольку это закреплено в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ, и их производство регламентировано прика-

зом МВД РФ № 7 от 11 января 2009 г. [4]. По их мне-

consultantplus://offline/ref=171CF9FEABEB8BF39C76E278F2766102D74B59A666DBDD3D565494C7FA0DC541E6809C5E25AB7476d2jAG
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consultantplus://offline/ref=171CF9FEABEB8BF39C76E278F2766102D74B59A666DBDD3D565494C7FA0DC541E6809C5E25AA757Dd2jCG
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нию, срок выполнения исследования значительно 

меньше, чем срок производства судебной экспертизы, 

и результаты такого исследования, выполненного 

специалистом, также являются основанием для воз-

буждения уголовного дела. Отдельные следователи 

Главного следственного управления ГУ МВД России 

по Кемеровской области, специализирующиеся на 

расследовании уголовных дел в сфере экономической 

деятельности, также пояснили, что не назначают су-

дебные экспертизы, поскольку сроки их проведения 

составляют 15 дней, что превышает 3-х и 10-ти су-

точные сроки рассмотрения сообщения о преступле-

нии.  

Тем не менее высказываемые следователями ор-

ганов внутренних дел доводы не безупречны. Не-

смотря на законодательное требование получения 

заключения эксперта в разумный срок, ч. 3 ст. 144 

УПК РФ сохраняет за руководителем следственного 

органа, начальником органа дознания право по моти-

вированному ходатайству соответственно следовате-

ля, дознавателя продлить до 10 суток срок проверки 

сообщения о преступлении, а при необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, 

судебных экспертиз, исследований документов, пред-

метов, трупов, а также проведения оперативно-

розыскных мероприятий, руководитель следственного 

органа по ходатайству следователя, а прокурор по 

ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок 

до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, 

фактические обстоятельства, послужившие основани-

ем для такого продления. Поэтому при наличии у ли-

ца, рассматривающего сообщение о преступлении 

всех необходимых материалов и достаточных основа-

ний полагать, что судебная экспертиза будет завер-

шена до истечения предельного срока, установленно-

го для проверки сообщения о преступлении, а ее ре-

зультаты позволят снизить, а в некоторых случаях 

исключить вынесение незаконного и необоснованного 

постановления, такие судебные экспертизы должны 

назначаться и производиться до принятия процессу-

ального решения в порядке ст. 145 УПК РФ. 

Судебные экспертизы (судебно-медицинские и 

другие) следователями Управления Следственного 

Комитета Российской Федерации по Кемеровской 

области (далее – УСК РФ по КО) назначаются, как 

правило, при проверке сообщений о преступлениях 

против личности. По другим категориям преступле-

ний, предварительное следствие по которым осущест-

вляется следователями Следственного комитета РФ, 

судебные экспертизы не назначаются или назначают-

ся редко в связи с длительными сроками их проведе-

ния и нехваткой материалов, необходимых для пре-

доставления в распоряжение эксперта. Как мы уже 

отмечали, подтвердить эти сведения результатами 

официальной статистики не представляется возмож-

ным из-за отсутствия таковой. Вместе с тем, по ут-

верждению сотрудников данного управления, число 

судебных экспертиз, назначаемых на стадии проверки 

сообщения о преступлении, неуклонно растет, что 

свидетельствует о значимости произошедших изме-

нений в УПК РФ в части назначения судебной экс-

пертизы до возбуждения уголовного дела.  

Завершая наше исследование, подведем некото-

рые итоги.  

Органы, осуществляющие предварительное след-

ствие (за исключением органов предварительного 

следствия Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации не рассматриваемых в нашей ра-

боте) используют возможность назначения и произ-

водства судебной экспертизы на стадии проверки со-

общения о преступлении. Особенно это характерно 

для следователей органов внутренних дел, рассматри-

вающих сообщения о преступлениях против собст-

венности, безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, и следователей УСК РФ по КО, прини-

мающих решения по сообщениям о преступлениях 

против личности. Напротив, следственные подразде-

ления УФСКН РФ по КО не назначают судебные экс-

пертизы до вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела.  

Обстоятельствами, препятствующими назначе-

нию судебных экспертиз до возбуждения уголовного 

дела, являются: во-первых, небесспорные позиции 

органов прокуратуры, осуществляющих надзор за 

деятельностью органов дознания и предварительного 

расследования в Кемеровской области, не считающих 

возможным производство судебной экспертизы в от-

ношении лиц, не принимающих участие в уголовном 

процессе, т. е. не являющихся участниками уголовно-

го судопроизводства; во-вторых, противоречивые 

разъяснения некоторых вышестоящих, по отношению 

к региональным, федеральных органов исполнитель-

ной власти уполномоченных осуществлять предвари-

тельное расследование; в-третьих, отсутствие у уча-

стников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения на момент рассмотрения сообщения о пре-

ступлении всех необходимых материалов для произ-

водства экспертизы (преступления в сфере экономи-

ческой деятельности, преступления против государст-

венной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления и др.); в-

четвертых, длительные сроки производства экспертиз 

по отдельным категориям преступлений; в-пятых, 

загруженность экспертов и их ограниченный штат. 

Возможность назначения и производства судеб-

ной экспертизы до возбуждения уголовного дела 

должно было привести к включению в отдельные 

нормы УПК РФ слов «проверка сообщения о престу-

плении». В частности, ч. 1 ст. 80 УПК РФ «Заключе-

ние и показания эксперта и специалиста» должна 

иметь следующее содержание: «Заключение эксперта 

– представленный в письменном виде документ, со-

держащий исследования и выводы по вопросам, по-

ставленным перед экспертом лицом, осуществляю-

щим проверку сообщения о преступлении, ведущим 

производство по уголовному делу или сторонами». 

В части 4 ст. 195 УПК РФ следует заменить по-

следнее предложение на предложение в следующей 

редакции: «Судебная экспертиза может быть назначе-

на и произведена при проверке сообщения о преступ-

лении».  

Статья 199 УПК РФ должна называться «Порядок 

направления материалов проверки сообщения о пре-

ступлении или уголовного дела для производства су-

дебной экспертизы».  
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Часть 1 ст. 282 УПК РФ «Допрос эксперта», рег-

ламентирующую допрос эксперта в ходе судебного 

разбирательства, следует изложить в следующей ре-

дакции: «По ходатайству сторон или по собственной 

инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, 

давшего заключение в ходе проверки сообщения о 

преступлении или предварительного расследования, 

для разъяснения или дополнения данного им заклю-

чения». 

Также, на наш взгляд, обстоятельством, пускай и 

не препятствующим назначению судебных экспертиз, 

но, безусловно, ограничивающим права эксперта при 

производстве судебной экспертизы на стадии провер-

ки сообщения о преступлении, является отсутствие 

права эксперта на ознакомление с материалами про-

верки сообщения о преступлении. Для устранения 

этого пробела предлагаем изложить п. 1 ч. 3 ст. 57 

УПК РФ в следующей редакции: «знакомиться с ма-

териалами проверки сообщения о преступлении и 

уголовного дела, относящимися к предмету судебной 

экспертизы». 

Однако в целом можно сделать вывод, что воз-

можность назначения и производства судебной экс-

пертизы при проверке сообщения о преступлении 

положительно воспринята многими правопримените-

лями, специализирующимися на расследовании от-

дельных общественно-опасных деяний, и активно 

используется ими в профессиональной деятельности. 
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гиональной западносибирской прокуратуры в период оформления новой модели прокурорского надзора. Дела-

ется вывод о том, что характерные особенности региональной прокуратуры – чрезмерная идеологизирован-

ность, текучесть кадров, низкий образовательный уровень прокуроров – не в лучшую сторону отражались на 

качестве деятельности прокуратуры, на состоянии надзора за законностью.  
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Одной из самых болезненных проблем, связанных 

с формированием региональной прокуратуры в За-

падной Сибири, являлась проблема кадрового обеспе-

чения прокурорских учреждений. 

Изначально в 1922 г. штатное расписание губерн-

ской прокуратуры [6, ст. 5] включало в себя губерн-

ского прокурора, 11 помощников (четверо из которых 

работали при камере губернского суда, а еще семеро 

осуществляли свои функции на уровне судебных уча-

стков, в том числе в Кузнецке и Щегловске). В дейст-

вительности, к концу 1922 г. пятерым из них пред-

стояло осуществлять свою деятельность в губернском 

городе, а трем – на участках (по одному помощнику 

на участок). В действительности, к началу 1923 г. в 

органах прокуратуры, помимо канцелярских служа-

щих, работало 8 человек: штаты, т. о., оказались недо-

укомплектованы. 

«Кадровый голод» в какой-то степени если и не 

создавался государством напрямую, то во многом яв-

лялся последствием его бюджетной политики жесткой 

экономии. Финансовые трудности переходного, от 

«военного коммунизма» к НЭПу, периода, вызвали к 

жизни письмо наркома юстиции И. Д. Курского. До-

кумент этот, адресованный губернским и областным 

прокурорам, содержал достаточно жесткое предписа-

ние быть экономными при заполнении штатов проку-

ратуры, принимать сотрудников лишь при наличии 

действительной необходимости, по мере развертыва-

ния работы.  

Исследователь И. А. Гридунова отмечает также в 

качестве еще одной причины сложной кадровой си-

туации «пассивность партийного аппарата при реше-

нии данного вопроса. Предлагаемые партийным руко-

водством сибирских губерний кандидаты либо не под-

ходили по качественным характеристикам, либо их не 

отпускали с места работы. И Барнаульский прокурор, 

и томский прокурор, в свою очередь, неоднократно 

обращались в губкомы с просьбой откомандировать в 

прокуратуру тех или иных лиц, подходящих для дан-

ной должности и здесь уже партийные чиновники 

отказывали в их выделении» [4, с. 56]. 

Не следует забывать и о том, что геополитические 

особенности Сибири, в первую очередь, удаленность 

от экономических и культурных центров, также не 

могли не накладывать свой отпечаток на состояние 

кадровой проблемы. Согласно данным Всероссийской 

переписи населения 1920 г. Западная Сибирь занимала 

одно из последних мест по грамотности населения: 

процент элементарной грамотности здесь не превы-

шал 20. Данное обстоятельство, безусловно, препят-

ствовало подбору прокурорских кадров в Томской 

губернии. Пытаясь выправить создавшуюся ситуа-

цию, Сиббюро в 1923 г. обратилось в ЦК РКП(б) с 

просьбой о переброске из других регионов прокурор-

ских работников в Томскую и Алтайскую губернии [5, 

с. 121]. 

К лету 1923 г. количество помощников прокурора 

в Томской губернии увеличилось в 1,2 раза. Это, одна-

ко, не позволило закрыть все кадровые бреши, в отли-

чие от Алтая, на территории которого штат прокура-

туры оказался полностью укомплектован. Поэтому 

утверждение И. А. Гридуновой о том, что к июлю 

1923 г. организационный период Алтайской прокура-

туры был завершен, для территории Томской губер-

нии не вполне корректно. 

Впрочем, даже если бы все штатные показатели 

были достигнуты, это было бы лишь имитацией пол-

ного разрешения кадровой проблемы. Низкая плот-

ность населения и, соответственно, значительная тер-

ритория уезда, чаще всего и являвшегося судебным 

участком, приводили к тому, что один помощник про-

курора фактически не мог обеспечить юридические 

потребности административно-территориальной еди-

ницы. Ситуация усугублялась и слабостью инфра-

структуры, состоянием транспорта и связи, постепен-

ным увеличением юридических запросов населения, 

ростом количества гражданских дел, естественно свя-

занным с реализацией НЭПа и требовавшим участия 

А. С. Вернов, С. О. Гаврилов 
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прокуроров. Все это делало дефицит помощников 

прокуроров еще более очевидным, не в лучшую сто-

рону отражалось на качестве деятельности прокура-

туры, на состоянии надзора за законностью. 

На 01.10.1927 г. количество должностных лиц 

прокурорского надзора в Сибирском крае составило 

162 человека.  

Статистические показатели подтверждают отме-

ченную выше тенденцию постепенного увеличения 

количественного состава работников прокурорского 

надзора (1925 г. – 97 человек, 1926 г. – 149 человек). 

Статистические данные, кроме того, свидетельст-

вуют о том, что динамика социального состава по-

мощников прокуроров обнаруживала в середине 

1920-х гг. тенденцию увеличения числа работников 

рабоче-крестьянского происхождения: если в 1925 г. 

количество таковых составляло 29,3 % от личного 

состава, то к концу 1927 г. эта цифра увеличилась до 

42 % (64 рабочих, 16 крестьян против 93 служащих) 

[1, л. 305]. 

По вполне понятной причине изменился и состав 

прокурорских работников с точки зрения их партий-

ной принадлежности: постоянно возрастало количе-

ство прокуроров-членов ВКП(б), количество же бес-

партийных оставалось на прежнем уровне. 

Подобные тенденции, бесспорно, подтверждая 

чрезмерную идеологизированность системы проку-

рорского надзора, как, впрочем, и всей судебной и 

правоохранительной системы, не могло не радовать 

региональное партийно-советское руководство. Тем 

не менее оно оставалось не вполне довольно. В вы-

ступлении Краевого прокурора (ноябрь 1927 г.) отме-

чалось, что хоть «в личном составе и есть увеличение 

в процентном отношении рабочих, все же, несмотря 

на это, в предстоящей работе одной из основных за-

дач Краевого прокурора, его помощников в лице Ок-

ружных прокуроров является закрепление основного 

пролетарского ядра в личном составе и производить 

укомплектование аппарата, главным образом, за счет 

рабочих и крестьян-выдвиженцев» [1, л. 107]. 

Отметим, что решение данной задачи в сибирских 

условиях было делом практически неисполнимым: 

масштабность территорий, неразвитость системы пу-

тей сообщения, отсутствие развитой промышленности 

затрудняли консолидацию рабочего класса, препятст-

вуя превращению его в мощную социальную основу 

нового режима и, соответственно, в желаемую «куз-

ницу кадров». Сами же руководители сибирской про-

куратуры признавались: «отдельные участки проку-

рорского надзора укомплектованы случайным эле-

ментом, без достаточной юридической подготовки и 

политически слабо воспитанными, а отсюда вытекает 

ряд отрицательных взглядов о целесообразности су-

ществования участковых прокуратур» [1, л. 305].  

Дело доходило до того, что некоторые местные 

руководители даже всерьез рассматривали возмож-

ность «ввоза пролетарских сил из других районов», но 

вследствие явной абсурдности данной идеи вынужде-

ны были от нее отказаться. Т. о., единственным кад-

ровым резервом прокуратуры становились шахтеры 

Кузбасса и железнодорожнорабочие Транссиба.  

Помимо обеспечения классового характера соста-

ва работников прокуратуры, и во 2-й пол. 1920-х гг., 

по-прежнему, острой оставалась проблема их образо-

вательного уровня. Более того, стремление любой 

ценой расширить представительство в прокурорском 

корпусе выходцев из рабочего класса и крестьянства 

еще более усугубляло проблему. Так, по состоянию 

на 01.10.1925 г. высшее образование имели 25,8 % 

работников прокуратуры Сибирского края, среднее – 

52,6 %; по состоянию на 01.10.1926 г. показатели вы-

глядели следующим образом – 13,4 % и 24,2 %, а на 

01.10.1927 г. – 14,8 % и 16,7 %. Данные показатели 

выглядели гораздо хуже общероссийских: в среднем 

по РСФСР высшее образование имели 43 % сотруд-

ников, среднее – 26 %, начальное – 30 %. 

Во 2-й пол. 1920-х гг. прокурорский надзор на 

территории Кузнецкого округа включал в себя собст-

венно Окружную прокуратуру, располагавшуюся в 

г. Щегловске, и участковые прокуратуры.  

Аппарат Окружной прокуратуры состоял из про-

курора Лепендина и камерных помощников прокуро-

ра: по общему надзору – Блимбергс, по надзору за 

органами следствия и дознания – П. И. Родин. Из чис-

ла лиц прокурорского надзора по социальному проис-

хождению один (П. И. Родин) являлся выходцем из 

рабочего класса, двое были отнесены к разряду слу-

жащих. 

Доклад, адресованный на имя Краевого прокуро-

ра, датированный июлем 1927 г., свидетельствовал о 

том, что на протяжении 1926 – 1927 гг. текучести кад-

ров не происходило. Это в принципе и не удивитель-

но: потеря хотя бы одного работника, по сути, полно-

стью парализовала бы работу прокуратуры, что руко-

водители Окружкома партии допустить не могли. С 

учетом того обстоятельства, что и Лепендин, и Блим-

бергс, и Родин были членами ВКП(б) – переступить 

через партийную дисциплину они бы не смогли. 

Столь мизерный штат работников прокуратуры 

свидетельствует о том, что проблема дефицита кад-

ров, как видим, существовала и ранее, но с открытием 

Окружного суда (01.04.1927 г.) и увеличением в связи 

с этим судебной работы штат по утверждению Ок-

ружного прокурора, оказался «в перегруженном со-

стоянии на 75 %», что естественно не могло не отра-

зиться на качестве его работы. В силу этого в течение 

всего лета Лепендин в своих докладах на имя Краево-

го прокурора П. Г. Алимова просит увеличить штат-

ное расписание хотя бы на трех человек. В результате 

настойчивости Окрпрокурора в ноябре – декабре 

1927 г. штат был пополнен двумя заместителями про-

курора, но окончательного результата (третьей долж-

ности по штатному расписанию) добиться так и не 

удалось [1, л. 487]. 

Штат технических сотрудников Окружной Проку-

ратуры к лету 1927 г. также был сформирован соглас-

но штатному расписанию. Тем не менее с открытием 

Окружного суда здесь также стала ощущаться нехват-

ка сотрудников. Особенно нетерпимо было отсутствие 

должностей статистика, делопроизводителя по сек-

ретной части, не хватало еще одной машинистки, а в 

целом, по мнению Лепендина, штат технических ра-

ботников необходимо было увеличить на 60 %, иначе 

«при наличии штата технических сотрудников, како-

вой имеется в данное время, устранить дефекты, мед-

ленность работы канцелярии с соблюдением сущест-
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вующих норм рабочего времени нет надежды» [2, 

л. 164].  

Кроме того, в аппарате технических работников 

уездной прокуратуры, а с 1927 г. и прокуратуры Ок-

ружной, имела место текучесть кадров. Несмотря на 

все усилия прокурора, закрепить на должностях дело-

производителя и счетного работника в 1925 – 1-й пол. 

1927 г. не удавалось. Текучесть кадров, безусловно, 

объяснялась крайне низкой оплатой труда работников, 

а также их низким социальным статусом, порождав-

шим их стремление к «более квалифицированному 

занятию» (по выражению Родина).  

Участковая прокуратура на момент реформирова-

ния административно-территориального деления 

страны и правоохранительной системы Сибири вклю-

чала в себя три прокурорских участка. В данном слу-

чае примечательным является тот факт, что реоргани-

зация правоохранительных структур, в том числе и 

прокурорского надзора, на этом структурном элементе 

региональной прокуратуры практически не отрази-

лась: до учреждения Кузнецкого округа и формирова-

ния в сентябре 1925 г. участковых прокуратур (задолго 

до открытия Окружного суда) на территории Кузбасса 

функционировали три уездных прокуратуры: речь, по 

сути, шла о простом переименовании. 

Период с осени 1925 г. до весны 1927 г. был, по-

жалуй, самым тяжелым в деятельности участковых 

прокуратур. Имела место текучесть кадров – на 1-м 

участке дважды произошла смена прокурора. Первый 

после нескольких месяцев работы покинул участок 

после конфликта с судебным аппаратом, второй, Суш-

ков, исполнял обязанности лишь полгода. Только с 

приходом 13.09.1926 г. нового прокурора, Ендржеев-

ского, кадровая ситуация стабилизировалось. 

Весной 1927 г. в деятельности Участковых проку-

ратур, равно как и самой Окружной прокуратуры, на-

чинается новый период, характеризующийся завер-

шением процессов организационного становления и 

активизацией практической деятельности. Примеча-

тельно, что тогда же, в марте, происходит смена Ок-

ружного прокурора. Свой пост покидает первый про-

курор А. Соловьев, его кресло занимает Е. М. Лепен-

дин, который бессменно руководит прокурорским 

надзором в округе вплоть до начала 1930-х гг. 

К этому моменту, который совпал и с датой начала 

работы Окружного суда, на территории Кузнецкого 

округа по-прежнему функционировали 3 Прокурор-

ских участка. 1-й участок с резиденцией в г. Щег-

ловске обслуживал три района (Щегловский, Кеме-

ровский и Крапивинский). Его штат, как и предусмат-

ривало штатное расписание, состоял из четырех чело-

века – прокурора Зисмана (по происхождению рабоче-

го), секретаря (из крестьян), машинистки (дочь слу-

жащего) и рассыльной (дочь рабочего). 

По мнению Окружного прокурора, «работоспо-

собность аппарата участка удовлетворительная», но 

при этом он сетовал на недостаточную квалификацию 

машинистки и невозможность подобрать более опыт-

ного специалиста: проблема, как всегда, заключалась 

в низкой заработной плате». 

Участковый прокурор к работе вверенного ему 

аппарата относился более критично: «Переходя к ра-

боте канцелярии необходимо отметить, что самое 

больное место, это – штат, его недисциплинирован-

ность волокита, за что я получая неоднократные заме-

чания за последние на время со стороны Окрпрокура-

туры. Такие ненормальности я отметил, когда из 

Краевой Прокуратуры прислали мне акт, составлен-

ный на позднее получение от меня почты. Здесь я ус-

тановил, что на запросы Окрпрокуратуры я отвечал, 

что такая-то переписка направлена ей, а фактически 

оказывалось, что эти бумаги две недели находились в 

шкафах и ящиках нашей прокуратуры, по вине техни-

ческого персонала, сознательно, или бессознательно 

меня подводившего. За это я секретаря уволил, кото-

рый пошел затем на скамью подсудимых» [1, 

л. 114 об.].  

2-й участок с резиденцией в Ленинске обслуживал 

Ленинский, Краснинский, Топкинский и Усть-

Сосновский районы. По состоянию на лето 1927 г. 

аппарат был полностью укомплектован и включал в 

себя прокурора Белявского (из крестьян), секретаря 

прокуратуры (того же социального происхождения), 

делопроизводителя (из служащих) и курьера (из рабо-

чих). 

Отметим, что в отличие от первого участка, здесь 

постоянно наблюдалась текучесть кадров. Во втором 

полугодии 1926 г. на место Прокурора назначается 

В. Васильев. В апреле 1927 г. его после острейшего 

конфликта с Окружным прокурором переводят в дру-

гой округ, а на должность Участкового прокурора воз-

вращается Белявский, уже занимавший данную долж-

ность в 1925 – 1926 гг. Происходят и изменения в 

штате технических работников (за 1927 г. дважды 

происходит замена делопроизводителя).  

Следует пояснить, что текучесть кадров на уровне 

участковой прокуратуры во 2-й половине 1920-х гг. 

имела достаточно типичный характер. Вызывалась 

она, помимо отмеченной выше мизерной оплатой тру-

да, как правило, двумя основными причинами. 

Первая причина заключалась в элементарной не-

хватке кадровых работников прокуратуры, обладаю-

щих в сфере надзора элементарными навыками и не-

обходимой квалификацией. В результате Краевая про-

куратура вынуждена была постоянно переводить наи-

более грамотных работников с места на место, пыта-

ясь добиться оптимизации деятельности прокуратуры 

на тех или иных участках, а иногда просто прикрывая 

неожиданно возникшие кадровые бреши. Данную си-

туацию мы и наблюдаем на примере постоянных ро-

таций «Белявский-Васильев-Белявский». 

Вторая причина, обусловливавшая текучесть кад-

ров на уровне технических работников, заключалась в 

недостаточно эффективной системе отбора кадров 

техаппарата. В результате аппарат был буквально за-

хламлен людьми, которые ни в силу своих деловых, 

ни в силу нравственных качеств для этой работы не 

подходили.  

3-й участок с резиденцией в Кузнецке обслуживал 

Кузнецкий, Бачатский, Прокопьевский и Горно-

Шорский районы. Аппарат Прокурорского участка 

был к середине 1927 г. укомплектован по штату на 

100 %. Прокурор Ендржеевский (из рабочих), секре-

тарь (из служащих), делопроизводитель (из служа-

щих) и курьер (из рабочих). Оценивая деятельность 

данного участка, Окружной прокурор констатировал, 



 

134 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

что в течение 1-й пол. 1927 г. аппарат работал крайне 

слабо, секретарь был вообще уволен за недобросове-

стное отношение к службе, но сейчас «технические 

работники подобраны и имеется надежда на то, что в 

дальнейшем недостатки устранятся» [2, л. 165 об.]. 

Обратим внимание на один существенный мо-

мент. В своих докладах к статистическим отчетам, 

рапортах на имя Краевого прокурора на протяжении 

1927, 1928, 1929 гг. Е. М. Лепендин дает оценку дея-

тельности исключительно технических работников 

прокуратуры, но не лиц прокурорского надзора [3, 

л. 3].  

В июльском рапорте 1927 г. Е. М. Лепендин пояс-

няет эту свою позицию: «о качестве работы лиц из 

состава ответработников прокуратуры давать исчер-

пывающую оценку считаем неудобным, т. к. о качест-

ве работников прокурорского состава, полагаем, 

Краевая прокуратура обладает данными судить об 

оценке работы каждого в отдельности» [2, л. 164]. 

Постановка вопроса достаточно странная: вполне по-

нятно, что Окружной прокурор не может и не должен 

давать оценку собственной деятельности, но, на наш 

взгляд, оценка качества работы собственных камер-

ных помощников – это его непосредственная обязан-

ность. 

По всей видимости, руководитель Окружной про-

куратуры элементарно не желал выносить сор из из-

бы. По крайней мере, тональность еженедельных со-

вещаний с камерными помощниками прокурора, на 

которые периодически приглашались участковые про-

куроры, звучит совершенно иначе. 

Так, совещание, проходившее 5 апреля 1927 г., 

подвергло тщательному разбору деятельность Проку-

рора 2-го участка Васильева, в ходе которого в его 

адрес прозвучали резкие критические оценки. Приме-

чательно, что на подобные недостатки в более спо-

койной тональности Окружной прокурор и его замес-

тители указывали и прокурорам других участков, т.о., 

они имели типичный характер. 

1. Слабая организационная сторона деятельности. 

Здесь отмечались и отсутствие плановости в работе, и 

отсутствие четкой отчетности, и постоянное отсутст-

вие на участке (104 дня за последний год, в т. ч. 49 

дней по болезни, 31 – в отпуске, 24 – служебные ко-

мандировки и участие в разного рода заседаниях); 

отсутствие организующего влияния на аппарат. По 

мнению помощника Окружного прокурора Зисмана: 

«Влияния было мало. Когда я прибыл на разгрузку 

камеры, – секретарь на работу не вышел и говорит, 

что он болеет, обварился в бане, но, вероятно, он тоже 

был выпивши и не хотел показаться. Васильев не за-

думался над вопросом его заменить» [1, л. 111об.]. 

2. Отсутствие постоянной связи с партийными и 

общественными органами, пролетарской массой. 

3. Провалы в работе с активом – рабселькорами, 

общественными обвинителями. 

4. Просчеты в организации общего надзора, над-

зора за деятельностью следователей и милиции. 

С нашей точки зрения, данный конфликт как нель-

зя лучше демонстрирует тот факт, что отношения ме-

жду аппаратом различных правоохранительных учре-

ждений, равно как и внутренние отношения среди 

сотрудников аппарата прокуратуры, были далеки от 

совершенства. На том же заседании в нелицеприятном 

тоне подробно анализировались поведение и служеб-

ная деятельность судей Коновалова и Беликова, сле-

дователей Есилевича, которого «давно пора снять и 

отдать под суд», Сукова, который «совершенно беспо-

мощен в профессиональном плане», Зайцева, кото-

рый, чувствуя поддержку Васильева, копируя поведе-

ние последнего, отказывается предоставлять отчеты в 

Окружную прокуратуру, попытки конфликтующих 

сторон втянуть в конфликт на своей стороне Краевого 

прокурора, постоянно апеллируя к последнему.  

Приведенный выше анализ свидетельствует о том, 

что и на втором этапе развития системы прокурорско-

го надзора на окружном уровне не все проблемы оп-

тимизации организационного построения и кадрового 

обеспечения были разрешены. 

Во-первых, явная нехватка прокурорских участков 

способствовало чрезмерной загрузке прокуроров, что 

негативно отражалось на качестве их работы и внут-

ренней атмосфере в профессиональном сообществе. 

Во-вторых, необходимо было значительно расши-

рить финансирование системы прокурорского надзо-

ра. 

В-третьих, нуждалась в разрешении проблема по-

полнения прокурорского состава подготовленными к 

этой деятельности профессиональными работниками. 

Несмотря на то, что большинство прокуроров облада-

ли опытом практической работы в органах юстиции, 

так как основным источником формирования проку-

рорских кадров являлись органы следствия, суда, рев-

трибуналы и ВЧК, необходимых теоретических по-

знаний, а тем более опыта прокурорской работы, им 

явно недоставало.  

Отметим, что если первая задача была частично 

разрешена открытием в начале 1930 г. 4-го прокурор-

ского участка, а вторая разрешалась постепенно, пу-

тем ежегодного увеличения финансирования на 10 – 

12 %, то решение третьей задачи оказалось делом 

чрезвычайно сложным. 

В поисках средств оптимизации качественного со-

став прокурорского корпуса Краевой прокурор поста-

вил перед прокурорами округов следующие задачи. 

1. Добиваться у местных органов власти брони-

рования мест в высших учебных заведениях за орга-

нами прокурорского надзора, обеспечивая при этом 

стипендиями за счет местных средств, с направлени-

ем на правовой факультет рабочей молодежи из «при-

родных сибиряков». 

2. Создать при окружных прокуратурах в про-

мышленных районах институт практикантов-стаже-

ров из пожилых рабочих и крестьян-выдвиженцев, 

достаточно политически развитых, осведомленных о 

бытовых условиях жизни города и деревни. «Лишь 

при наличии разрешения этого вопроса в такой поста-

новке можно будет иметь через 2 года вполне деловой 

и классово-выдержанный сибирский аппарат проку-

ратуры, на который Конституцией нашей страны воз-

ложена чрезвычайно трудная и ответственная задача». 

Не ставя под сомнение реалистичность второй за-

дачи, отметим, что для практического разрешения 

первой необходимо было, как минимум, наличие 

высшего учебного заведения для подготовки кадров 

высшей профессиональной квалификации. Вместе с 
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тем, как известно, правовое отделение в составе фа-

культета общественных наук Томского госуниверси-

тета было закрыто еще в 1922 г., и подготовка юри-

стов в Томском государственном университете была 

возобновлена лишь в 1948 г.  

В целом по стране система юридического образо-

вания, в отличие от прочих областей гуманитарного, а 

тем более технического, фактически не развивалась. В 

1920-е гг. всеми вузами РСФСР выпускалось, в сред-

нем, по пятьсот юристов; в 1930-е гг. этот показатель 

еще более снизился – до 300 [7, л. 32]. Думается, здесь 

давали о себе знать специфические доктринальные 

воззрения господствующей идеологи и марксизма на 

право, восприятие его в качестве постепенно отми-

рающего социального института. Идеология, т. о., 

становилась реальным препятствием на пути разре-

шения практических задач. 

Нельзя сказать, что руководители правоохрани-

тельных органов смирились с подобной ситуацией: в 

меру своих собственных возможностей они пытались 

предпринять меры по развитию системы подготовки 

юридических кадров на местном уровне. Так, при Ал-

тайском губернском суде еще в 1923 г. открылись пер-

вые в Сибири юридические курсы. Опыт Алтая ока-

зался вполне удачным, а потому вскоре подобные кур-

сы открылись и в других сибирских губерниях; срок 

обучения в данных учреждениях составлял в среднем 

3 месяца.  

Наряду с губернскими, с января 1924 г. в регионе 

работали т. н. Сибирские областные юридические 

курсы (г. Иркутск). Они давали более серьезную юри-

дическую подготовку, поскольку обучение на них 

осуществлялась в три семестра на протяжении вось-

ми, а затем девяти месяцев. Прежде чем попасть на 

курсы будущие слушатели проходили испытание: не-

обходимо было уметь писать, бегло читать, знать 

арифметические действия с целыми числами, быть 

политически развитым. За счет местного бюджета 

слушателям даже выплачивалась стипендия (10 – 15 

рублей), выдавались учебные пособия. 

Отметим, что все эти учреждения обеспечивали 

лишь самый минимальный уровень теоретической 

подготовки будущих прокурорских работников. 

Подготовка работников прокуратуры проводилась 

и в структуре самих органов юстиции. Такой формой 

повышения квалификации стали курсы-съезды про-

должительностью в 2 – 3 недели, которые стали про-

водиться после создания Окружных судов. Они зна-

комили прокурорских работников с изменениями в 

действующем законодательстве, материалами судеб-

ной практики. К сожалению, практика проведения 

подобных съездов была прекращена в конце  

1920-х гг., что привело к новому кризису системы 

подготовки юридических кадров. 

Таким образом, несмотря на все усилия регио-

нальной элиты и заявления руководителей прокурату-

ры, решение задачи резкого повышения образова-

тельного уровня работников местной прокуратуры в 

рассматриваемый нами период не представлялось 

возможным.  
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В статье рассматриваются проблемы организации и функционирования органов прокурорского надзора на 

территории Томской и Тобольской губерний Российской Империи в период реализации на территории Сибири 
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верждения, что прокуратуре, являвшейся одним из оплотов монархического режима, была полностью несвой-

ственна правозащитная функция. Делается вывод о том, что в целом надзорная практика дореволюционной 

прокуратуры отвечала юридическим потребностям региона и его населения, а все проблемы в ее деятельности 

могли бы быть устранены по мере дальнейшего продвижения в Сибири мероприятий судебной реформы. 

The paper considers the problems of organization and functioning of the Prosecutor's supervision on the territory of 

Tomsk and Tobolsk provinces of the Russian Empire in the period of implementation of the 1864 judicial reform in 

Siberia. The authors argue the typical assertions that the Prosecutor's office, which was one of the mainstays of the mo-

narchic regime, performed no human rights protection function to be incorrect. The paper concludes that, in general, the 

supervisory activities of the pre-revolutionary Prosecutor's office corresponded to the legal needs of the region and its 

people, and all of the challenges in its activity could be eliminated at the further stages of the judicial reform in Siberia. 
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Период второй половины XVIII в. характеризо-

вался постепенным формированием нового направле-

ния деятельности прокурорских учреждений – судеб-

ного надзора. Окончательно новая модель прокурату-

ры, характеризовавшаяся сочетанием надзорных пол-

номочий общего и судебного характера была инсти-

туционализирована в ходе Губернской реформы 

1775 г. [1, с. 3]. 

Серьезными изменениями характеризовалась 

практическая деятельность органов прокурорского 

надзора на региональном уровне в период реализации 

преобразований судебной системы 2-й пол XIX в. По 

утверждению большинства историков права, в пол-

ном соответствии с Судебными Уставами 1864 г. из 

ведения прокуратуры были изъяты функции общего 

надзора [2, с. 145]. В ходе нашего исследования мы 

пришли к выводу о некорректном характере подоб-

ных утверждений применительно к органам прокура-

туры, функционировавшим на территории восточных 

окраин Российской Империи, в первую очередь, на 

территории Западной Сибири. 

Характеризуя принципиальные новеллы Судеб-

ных Уставов 1864 г. применительно к функциональ-

ному назначению прокурорских учреждений, отме-

тим, что всеобщей поддержки со стороны правитель-

ственных чиновников они не встретили изначально. 

Еще в период подготовки «Временных правил» 

1896 г., законопроекта, распространявшего положе-

ния судебной реформы на территорию восточных ок-

раин России, Министерство Юстиции, ссылаясь на 

особую специфику Сибири, сложности в управлении 

этим огромным регионом, фактическую бесконтроль-

ность действий местных властей, создающую воз-

можность проявлений разного рода коррупционных 

настроений, предлагало сохранить за прокурорами 

вновь создаваемых Окружных судов право надзора за 

административными учреждениями. Этому, однако, 

решительно воспротивился губернаторский корпус, 

выразителем мнения которого стал иркутский гене-

рал-губернатор А. Д. Горемыкин, утверждавший, что 

в этом случае прокуратура и суды приобретут чрез-

мерное значение в ущерб авторитету высшей власти. 

С нашей точки зрения, причину этих треволнений 

губернаторов очень четко определил сибирский исто-

рик А. В. Ремнев: «Местную сибирскую администра-

цию беспокоило прежде всего расширение самостоя-

тельности новых судебных органов» [10, с. 206]. 

Кроме того, свое категорическое несогласие де-

монстрировали и многие представители юридической 

общественности, даже те из них, которые традицион-

но причисляются к либералам. Так, в 1896 г. выдаю-

щийся русский юрист А. Ф. Кони писал: «Упраздне-

ние ...обязанностей по надзору за ходом несудебных 

дел следует признать большою ошибкою составите-

лей судебных уставов» [7, с. 7].  

Сохраняет все же или нет региональная прокурату-

ра функцию общего надзора? Вопрос этот крайне сло-

жен, имеет дискуссионный характер. Во время нашего 

исследования архивных документов мы неоднократно 

сталкивались с фактами, свидетельствовавшими о том, 

что прокурорские учреждения и должностные лица на 

уровне Окружных судов принимали участие в решении 

целого ряда вопросов, выходящих за пределы собст-

венно судебного надзора, имеющих отношение к про-

блемам административного устройства и управления, 

контролируя деятельность уполномоченных на то чи-

новников. Т.о., можно с уверенностью говорить о том, 

что некоторые элементы общего надзора в деятельно-

сти прокуратуры прослеживаются и на протяжении 

рассматриваемого нами периода.  

Главным должностным лицом в реализации 

функции общего надзора фактически являлись те то-

варищи прокурора, которые не состояли при камере 

В. А. Волчек, С. О. Гаврилов, А. Е. Серафимович 
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Окружных судов. Круг их обязанностей был практи-

чески не ограничен. 

Как представитель государства товарищ прокуро-

ра имел законоохранительные функции во всех при-

сутственных местах подведомственного ему округа. В 

уголовных и гражданских судах он наблюдал за ис-

полнением законов по делам казенным, земским, го-

родских и сельских обществ. Особое внимание он 

обязан был уделять делам, заведенным на несовер-

шеннолетних, умственно отсталых и глухонемых. К 

числу прочих обязанностей товарищей прокурора 

относилась и исполнительно-судебная деятельность. 

Все их указания, связанные с исполнением пригово-

ров, выходящих из сферы непосредственных судеб-

ных действий, относятся к обязанностям прокурор-

ского надзора. 

В отношении мест несудебных законоохрани-

тельная функция товарища прокурора выражалась в 

принуждении полиции к исполнению своих обязанно-

стей и в привлечении виновных к ответственности.  

Кроме того, тяжелым бременем на товарищей 

прокуроров ложилась организация наблюдения за 

поведением ссыльных, как уголовных, так и полити-

ческих, требовавших особо скрупулезного контроля. 

Закон 1900 г. о ссылке, способствовав сокращению 

притока новых ссыльнопоселенцев, не остановил его 

полностью. В целом на территории региона находи-

лось к началу ХХ столетия около ста тысяч ссыльных, 

причем, только четверть от их общего количества 

пребывала непосредственно по месту ссылки. Данное 

обстоятельство привело в 1904 г. к заключению Осо-

бого совещания: «Задачи местного управления в гу-

берниях Тобольской и Томской представляются зна-

чительно более сложными, сравнительно с внутрен-

ними губерниями России. Названные губернии про-

должают оставаться окраиной Империи с особым ук-

ладом жизни, особыми потребностями управления» 

[11, л. 76]. 

Зачастую головную боль у окружных товарищей 

прокурора и окружных исправников вызывали не 

столько политические, сколько обычные уголовные 

ссыльные. Настоящим кошмаром Каинского округа 

Томской губернии в конце 1880-х гг. был ссыльный 

Василий Евграфович Евграфов. 

Благодаря своим природным качествам этот каин-

ский мещанин вошел в доверие ко многим влиятель-

ным людям, в том числе к заседателю суда Белоров-

скому и секретарю Окружного суда Лапину, людям 

«крайне нетрезвой жизни, не имеющими средств».  

В результате, согласно рапорта от 4 января 1889 г. на 

имя Томского губернатора, подписанного товарищем 

прокурора Ивановым и Каинским Окружным исправ-

ником, утверждалось, что Евграфов может влиять на 

характер судебных решений, которые «зависят от его 

взгляда и соображения». Помимо этого, устраивая 

кутежи для судейских чиновников, давая им деньги 

взаймы, ссыльный чувствовал себя вправе участво-

вать в роли посредника в имущественных спорах, ока-

зывать местным жителям помощь в составлении раз-

ного рода жалоб и прошений, которые, как правило, 

судом удовлетворялись. В рапорте товарищ прокуро-

ра и исправник слезно упрашивали губернатора о том, 

чтобы он своим решением в административном по-

рядке выслал Евграфова за пределы губернии, т. к. он 

«вредно влияет в нравственном и материальном от-

ношении как на городских жителей, так и на населе-

ние округа, в особенности благодаря умственной от-

сталости последнего» [5, л. 8 – 10]. 

Относительно мест несудебных законоохрани-

тельная функция прокуратуры выражалась и в наблю-

дении за местами заключения, исполнением их адми-

нистрацией всех узаконений, соблюдением необхо-

димого порядка в организации деятельности имеют в 

них беспрепятственный доступ. Отметим, что контин-

гент заключенных на территории Западной Сибири 

включал в себя арестантов, содержащихся в город-

ских тюрьмах, каторжных тюрьмах и в арестантских 

ротах гражданского ведомства. 

В городских тюрьмах Тобольской губернии на 

01.01.1879 г. содержалось 609 арестантов, за 1879 г. 

убыль контингента (перевод в другое тюремное учре-

ждение, освобождение, смерть) составила 148 чело-

век, вновь прибыл 401 арестант, к концу года контин-

гент заключенных составил 862 человека; Томская 

губерния: к началу 1879 г. – 1802 заключенных, убы-

ло – 1340, прибыло – 1802, на конец года – 1751 за-

ключенный. 

В каторжной тюрьме содержалось к началу 1879 г. 

609 человек, убыль составила 148 человек, вновь при-

был 401 человек, и на конец года в Тобольской тюрьме 

содержались 862 человека. 

В арестантских ротах к началу 1879 г. числилось 

279 человек, убыло в течение года 197 человек, вновь 

поступило 112 человек [9, с. 152].  

Либеральная общественность Сибири конец XIX 

– начало XX вв., подвергая критике косность и бюро-

кратизм властных структур Империи, ожесточенно 

нападая при этом на институт прокуратуры и ее 

должностных лиц, вопрошала: «Как часто прокуроры 

в порядке надзора посещали тюремные замки и при-

нимали во внимание жалобы содержавшихся там аре-

стантов…?» [13]. Сарказм превращал этот вопрос в 

чисто риторический, и предполагаемый ответ должен 

был звучать: «Нет, не часто». 

Подобная формулировка крайне поверхностна, а 

ответ не верен по сути. В качестве доказательства 

нашей позиции можно привести содержание письма 

главы уголовного отделения 1-го департамента Ми-

нистерства Юстиции прокурору Омской Судебной 

Палаты от 13.11.1902 г.  

Петербургский чиновник констатировал, что за 

последнее время в значительной степени участились 

случаи нарушения порядка в разных местах заключе-

ния, причем многие из этих случаев представлялись 

настолько важными, что для прекращения беспоряд-

ков, производимых арестантами, понадобился ввод в 

тюрьмы военной силы. В письме отмечалось также, 

что «…к предупреждению в будущем подобных, 

крайне нежелательных и прискорбных происшествий 

и для укрепления в тюремных помещениях надлежа-

щей дисциплины Главным Тюремным Управлением с 

одобрения Министерства Юстиции приняты соответ-

ствующие меры». По мнению чиновника, необходимо 

было, прежде всего, установить «верное и целесооб-

разное отношение прокурорского надзора к его обя-

занностям по тюремной части» [3, л. 11]. Эти обязан-

ности, ясно обозначенные в действующих узаконени-

ях и в Наказе Министра Юстиции чинам прокурор-
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ского надзора, сводились к наблюдению за правиль-

ностью оснований к задержанию и последующему 

содержанию под стражей, с осуществлением при этом 

всех необходимых формальностей, согласованных с 

прокуратурой.  

К числу полномочий этой категории относится, по 

ст. 5 и 6 Временных правил 1901 г., утверждение дис-

циплинарных взысканий, налагаемых тюремным на-

чальством на арестантов подследственных и исправи-

тельных арестантских отделений. По этому поводу еще 

в ноябре 1901 г. в письме на имя Прокурора Судебной 

палаты давались указания к устранению медлительно-

сти сибирских прокуроров к реализации этой своей 

функции. Ситуация тем не менее оставалась прежней: 

«К сожалению, разъяснения эти, как видно из посту-

пающих сведений, до сих пор не возымели полного и 

повсеместного осуществления, по-видимому, отчасти, 

вследствие того, что установление ими обязательного 

для прокуратуры образа действий осталось неизвест-

ным тюремной администрации».  

Речь шла о том, что начальники тюрем, не зная о 

возможности при неотложных обстоятельствах не 

дожидаться прокурорского разрешения для наложе-

ния взыскания, иногда предпочитали вовсе воздержи-

ваться от такового или вступали в продолжительную 

переписку с прокуратурой вместо безотлагательного 

воздействия на нарушителей порядка среди арестан-

тов. По мнению столичного чиновника, «такое поло-

жение вещей может вселить в арестантов предполо-

жение о безнаказанности и тем колебать авторитет 

тюремной власти при проявлениях буйства или непо-

виновения» [3, л. 12].  

Еще больший гнев Министерства Юстиции вызы-

вали действия лиц прокурорского надзора, направ-

ленные на отмену либо смягчение дисциплинарных 

наказаний, налагаемых тюремным начальством, а 

также их «излишняя притязательность и придирчи-

вость». Основанием обвинений в этом являлась обыч-

ная практика прокурорских проверок по жалобам аре-

стантов. По мнению Министерства Юстиции, осуще-

ствление сибирскими прокурорами своих прямых 

служебных обязанностей, «ставя на один уровень тю-

ремных начальников и арестантов, может умалять 

достоинство первых, а в глазах вторых, подорвать 

уважение к ним». Исключительный случай: чиновник 

призывает фактически к неисполнению закона: 

«…что же касается чинов прокурорского надзора, то 

они должны смотреть на свою тюремную деятель-

ность не только с узкой точки зрения формального 

исполнения предписаний закона, но и проникнуться 

живым сознанием необходимости оказывать тюрем-

ному начальству действительное содействие к охра-

нению в тюрьмах порядка и благочиния» [4, л. 21]. 

Прокуроры, т. о., оказались в весьма затрудни-

тельной ситуации: столь серьезное предписание, без-

условно, нельзя было игнорировать, но в то же время 

невозможно было преступить через требование зако-

на, предписывавшего прокурорам проявлять заботу о 

благоустройстве тюремных учреждений. Разобраться 

в подобной коллизии могли только самые опытные 

служители Фемиды. Не случайно в письме от 

13.11.1902 г. от Прокурора Омской Судебной Палаты 

потребовали возложить миссию контроля за тюрем-

ными учреждениями лишь на вполне подготовленных 

чиновников, действующих под строгим контролем 

прокурора окружного суда, отстранив от подобного 

рода дел лиц, временно командируемых к исполне-

нию должностей товарищей прокуроров.  

Отметим, что сохранившаяся, вопреки Судебным 

Уставам, у прокурорских учреждений функция обще-

го надзора в значительной степени усиливается в на-

чале ХХ столетия, в период, когда центральная и ме-

стная администрация постоянно балансируют на гра-

ни политического кризиса, порожденного ростом ре-

волюционных настроений и осложнением междуна-

родной ситуации, сопровождающимся участием Рос-

сии в крупных военных кампаниях.  

Следует отметить и то обстоятельство, что функ-

ции общего надзора прокуроров Окружных судов бы-

ли существенно расширены во второй пол. 1910-х гг. 

на волне революционных потрясений 1905 – 1907 гг. 

Начиная с марта 1906 г., прокуроры Окружных судов 

должны были участвовать в работе большего количе-

ства административных присутствий, в том числе в 

губернских комитетах по делам об обществах и сою-

зах. В Центральной России региональная прокуратура 

осуществляла надзор за деятельностью земских на-

чальников. Несмотря на то, что это направление дея-

тельности не было свойственно западносибирской 

прокуратуре по причине отсутствия здесь земских 

учреждений, надзор за деятельностью этих чиновни-

ков, осуществлявших не только судебные, но и адми-

нистративные функции, означал, по сути, надзор об-

щего характера. 

В Западной Сибири прокуроры и их товарищи на-

чиная с 1914 г. участвовали в работе губернского Ко-

митета попечительства и народной трезвости, губерн-

ского присутствия по введению в сибирских губерни-

ях продовольственной разверстки, присутствия по 

делам воинской повинности, организованного властя-

ми губерний по указанию столичного начальства гу-

бернии, где давали свои заключения по тем мерам, 

которые применялись по отношению к лицам, пытав-

шимся уклониться от мобилизации в действующую 

армию. 

Согласимся с исследователем А. Г. Коротковым: 

прокуроры окружного суда участвовали в работе раз-

личных административных учреждений не только как 

представители власти, но и как лица, надзирающие за 

законностью, выдавая заключение о соответствии за-

кону тех или иных их решений [8, с. 117]. 

При этом обязанностью чиновников прокуратуры 

оставалось осуществление контроля за выполнением 

циркуляров и директив вышестоящих государствен-

ных органов. В специальном циркуляре прокурора 

Омской Судебной палаты, датированном декабрем 

1915 г., от прокуроров Окружных судов было потре-

бовано осуществлять надзор за реализацией в губер-

нии ограничений продажи алкогольных напитков [12, 

л. 54]. 
Наконец, на сотрудников прокурорских учрежде-

ний была возложена задача осуществления цензуры, 
которая, безусловно, также относится к сфере общего 
надзора. Реализуя политику цензуры, прокуроры пре-
пятствовали продаже печатных изданий, в отношении 
которых было принято судебное решение об уничто-
жении всего тиража, контролировали работу торговых 
точек, изымали запрещенные книги (с дальнейшим 
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привлечением продавцов к судебной ответственно-
сти), осуществляли проверку библиотек на наличие 
там запрещенных изданий, совместно с губернским 
присутствием по цензуре выявляли в периодической 
печати политически вредные статьи и изымали соот-
ветствующие газеты и журналы [6, с. 39]. 

Т. о., можно констатировать, что организационное 
становление института прокурорского надзора в За-
падной Сибири завершается в период реализации 
«Временных правил о применении Судебных Уставов 
к губерниям и областям Сибири» (1896 г.). Характе-
ристика практической деятельности региональной 
прокуратуры подтверждает суть главной новации Су-
дебной реформы 1864 г. применительно к данному 
институту – ее превращение в судебный институт и 
закрепление за ней двух важнейших функций: судеб-
ного надзора и поддержки обвинения. Тем не менее 
на рубеже столетий с ростом в сибирском социуме 
революционных настроений можно говорить и о по-
степенном восстановлении функции общего надзора, 
не означающем, впрочем, полного возврата к доре-
форменному облику прокурорского надзора. 

Рассматривая систему прокурорского надзора, 
следует также восстановить историческую справедли-

вость, нарушенную ранее: с нашей точки зрения, не-
корректными являются типичные утверждения совет-
ской эпохи, что прокуратуре, являвшейся одним из 
оплотов монархического режима, была полностью 
несвойственна правозащитная функция. Архивные 
документы свидетельствуют о реализации данной 
функции по крайней мере в организации надзора за 
деятельностью тюремных заведений и защите интере-
сов арестантов. 

С нашей точки зрения, в целом надзорная практи-
ка дореволюционной прокуратуры отвечала юридиче-
ским потребностям региона и его населения. Все от-
меченные выше проблемы могли бы быть устранены 
по мере дальнейшего продвижения в Сибири меро-
приятий судебной реформы. Поэтому принятое в но-
ябре 1917 г. решение о полном упразднении всей сис-
темы правоохранительных и судебных учреждений, в 
том числе и института прокуратуры, не может не рас-
сматриваться нами как абсолютно ошибочное и чре-
ватое самыми губительными последствиями, оно от-
крывало дорогу правовому нигилизму, отсутствию 
управляемости, гражданскому кровопролитию.  

Литература 
1. Гаврилова А. В. Формирование и развитие института адвокатуры в Западной Сибири в период разработ-

ки и реализации судебной реформы 60-х гг. XIX в.: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005.  
2. Горячковская Ю. М. Прокуратура и прокурорский надзор в России в XVIII – начале XX вв.: дис. ... канд. 

юрид. наук. Белгород, 2001. С. 145. 
3. Государственный архив Омской области. Ф. 33. Оп. 1. Д. 11.  
4. Государственный архив Омской области. Ф. 33. Оп. 1. Д. 20.  
5. Государственный архив Томской области. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2718.  
6. Данилов В. Л. Из истории мусульманской книги в Сибири в XIX – начале XX века. // Гуманитарные нау-

ки в Сибири. 2004. № 3.  
7. Кони А. Ф. Сочинения. Т. 5.  М., 1968.  
8. Коротков А. Г. Организационно-правовой опыт деятельности прокуратуры окружного суда в чрезвычай-

ных условиях. 1907 – 1914 гг.: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007.  
9. Памятная книжка Западной Сибири. Омск, 1881.  
10. Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй пол. XIX – нач. XX вв. 

Омск, 1997.  
11. Российский государственный исторический архив. Ф. 1284. Оп. 185. Д. 28.  
12. Центр хранения архивного фонда Алтайского края. Ф. 235. Оп. 1. Д. 8.  
13. Чего ждут в Сибири от нового суда // Восточное обозрение. 1886. 25 декабря. 

Информация об авторах: 
Волчек Владимир Алексеевич – доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КемГУ, 

8(3842)58-12-26, rector@kemsu.ru. 
Vladimir A. Volchek – Doctor of History, Professor at the Department of Russian History, Kemerovo State University. 
 
Гаврилов Станислав Олегович – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории госу-

дарства и права КемГУ, 8(3842)58-43-87, gavrosh66@mail.ru.  
Stanislav O. Gavrilov – Doctor of History, Professor at the Department of Theory and History of the Law and the 

State, Kemerovo State University. 
 
Серафимович Анна Евгеньевна – ассистент кафедры теории и истории государства и права КемГУ, 

Anna_serafima@mail.ru. 
Anna E. Serafimovich – Assistant Lecturer at the Department of Theory and History of the Law and the State, 

Kemerovo State University. 
 

Статья поступила в редколлегию 18.12.2014 г. 

mailto:gavrosh66@mail.ru


 

140 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

УДК 340.15 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАМКАХ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  

В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

А. В. Гаврилова 

 

CRIMINAL PROCEEDINGS COURTS IN TOBOLSK PROVINCE  

FORMED DURING THE REIGN OF CATHERINE II  

A. V. Gavrilova 

 

В данном исследовании характеризуется общее состояние судебной системы Сибири, сформированной в ре-

зультате реализации губернской реформы 1775 г., в период правления Екатерины II на примере Тобольской гу-

бернии. Непосредственно анализируется уголовное судопроизводство, осуществляемое судами всех уровней 

Тобольской губернии, приводится классификация и статистика уголовных дел, находившихся в производстве 

судов, анализируются причины совершения некоторых уголовных деяний и субъектный состав ряда правона-

рушений. 

The paper provides characteristics of the the general state of the judicial system in Siberia, formed as a result of the 

1775 provincial reform during the reign of Catherine II, with the example of Tobolsk Province. The criminal proceed-
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Во второй половине XVIII в. в Сибири, в том чис-

ле и в Тобольской губернии, устанавливалась новая 

судебная система, основы которой были определены 

«Учреждением для управления губерний Всероссий-

ской империи» 1775 г.  

Высшее судебное управление принадлежало То-

больскому и Пермскому генерал-губернатору, а с 

1801 г. по 1822 г. – сибирскому генерал-губернатору, 

который и утверждал решения Тобольских палат уго-

ловных и гражданских дел. 

На уровне Тобольской губернии создавались Су-

дебные палаты по гражданским и уголовным делам 

(апелляционно-ревизионные инстанции по делам на-

селения, проживавшего на подведомственной терри-

тории), Губернский магистрат (апелляционная ин-

станция для горожан) и совестный суд (примиритель-

ный, по спорам между родственниками, преступлени-

ям несовершеннолетних и делам о колдовстве). 

Характеризуя реализацию губернской реформы 

1775 г. в Сибири, отметим, что здесь, в отличие от 

европейской части России, промежуточные террито-

риальные единицы – провинции упразднялись не сра-

зу, а переименовывались в области либо округа, они 

продолжали существовать и в начале XIX в. [2]. 

Именно на этом, а не на уездном уровне, здесь в каче-

стве судебных учреждений создавались верхние рас-

правы, совестные суды и областные магистраты 

(прим. автора: выделялись Тобольская, Томская, Ир-

кутская, Нерчинская, Охотская, Якутская, а до 

1783 г. и Колыванская области).  

Области подразделялись на уезды, на уровне ко-

торых создавались крестьянские суды – нижние рас-

правы. На уровне городов в качестве судебной ин-

станции для горожан создавались городовые магист-

раты. 

Состав и деятельность судов, кроме Судебных па-

лат, выстраивались по сословному принципу: горожан 

судили губернский (провинциальный) и городской 

магистраты, крестьян – верхняя и нижняя расправы. 

Для надзора за лицами «разного звания», не отно-

сящимися ни к дворянам, ни к горожанам, ни к кре-

стьянам, и не имевшим недвижимой собственности, в 

Тобольске создавались верхние и нижние надворные 

суды, которые ранее предусматривались лишь для 

столичных регионов. 

Судебный надзор и надзор за законностью на 

уровне губернии принадлежал губернскому прокуро-

ру, а на уровне уезда – стряпчему.  

Анализ деятельности судов Тобольской губернии 

позволяет сделать вывод о том, что большее число 

дел, рассматриваемых ими, было сугубо уголовного 

характера. Классификацию уголовных дел, рассмат-

риваемых судами Тобольской губернии, можно пред-

ставить следующим образом: преступления против 

имущества (46 %), против порядка управления и суда 

(34 %), против личности и жизни (11 %), преступле-

ния против нравственности (5 %) и, наконец, наиме-

нее распространенная группа должностных преступ-

лений (4 %). 

Среди имущественных преступлений выделялись 

кражи и грабежи. Как правило, эти преступления со-

вершались беглыми колодниками, посельщиками 

(прим. автора: крепостные рабочие винокуренных 

заводов), поселенцами и, реже, крестьянами. Отме-

тим, что кражи и грабежи составляли 90 % от всей 

массы имущественных преступлений. Кроме того, к 

этой же группе следует отнести преступления, свя-

занные с неуплатой долгов [3] и растратой казенных 

денег [4], которые тоже имели место в Сибири. Вни-

мание судебных инстанций к делу о неуплате налогов 

за продажу вина в тюкалинском питейном доме в каз-
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ну цеховыми Ефимом и Осипом Ожеговыми не слу-

чайно: слишком типичным для губернии были подоб-

ные преступления [5]. Кроме того, к группе имущест-

венных преступлений можно отнести поджоги, кото-

рые, как правило, совершались вследствие неосто-

рожности [6].  

В группе составов преступлений против личности 

и жизни выделялись такие правонарушения как убий-

ство (составляли 90 % среди деяний данной группы), 

в том числе и покушение на убийство [1], а также из-

биение или «буйственные поступки», которые, впро-

чем, были явлением достаточно редким [7].  

Причины убийства были самые разнообразные, в 

то же время, обращая внимание на данную группу 

деяний, хотелось бы отметить несколько дел, возник-

новение которых объясняется имеющимися предрас-

судками в обществе в данный период времени, в ча-

стности неприемлемость разводов, что и провоциро-

вало в ряде случаев при наличии неприязни друг к 

другу у супругов совершение противоправных дейст-

вий. 

Так, 14 апреля 1804 г. Тобольской палатой суда и 

расправы уголовным департаментом в порядке реви-

зии слушалось дело о крестьянской женке Анне Нау-

мовой, обвиняемой в убийстве своего мужа крестья-

нина Гавриила Наумова, об убийстве которого донес 

десятник Николай Маркин 13 февраля 1804 г. К де-

сятнику в дом прибыл крестьянин Абрам Наумов, 

который рассказал, что отбывал к своему зятю Степа-

ну Бородавкину, а в это время в доме оставались его 

сын Гаврил с женою Анной, после того как он вер-

нулся, то обнаружил мертвого сына, одетого в шубу, с 

изрезанными тайными удами, но жены дома не было. 

Жена Анна на допросе показала, что муж ее начал 

бить сковородником, а она, вырвав его у мужа, ткнула 

им в тайные уды, отчего он и помер, в чем она и при-

зналась в Енисейском волостном правлении. Из пока-

заний дела видно, что ненависть жены к своему мужу 

достигла таких размеров, что после нанесения ему 

смертельного ранения, она для достоверности еще 

пыталась его задушить, после чего хладнокровно уш-

ла на вечеринку. В уездном суде Анна Наумова не 

отпиралась, все свои показания подтвердила. По при-

говору Тобольской палаты суда и расправы Анна 

Наумова была отправлена на вечную каторжную ра-

боту в Нерчинск [8]. 

Второе дело, вызванное также неприязненным 

отношением супруги к своему мужу, слушалось 

19 апреля 1804 г. Тобольской палатой уголовного су-

да в порядке ревизии, по которому ясашной женке 

Ульяне Давыткиной вменялось намерение к отравле-

нию ее мужа ясашного Тимофея Давыткина, а Марфе 

Талбановой и посельщике Василии Меркулове в нау-

щении ее к отравлению и предоставлении Ульяне тра-

вы для опоения мужа. Тимофей Давыткин объявил, 

что он почувствовал у себя внутри сильную боль, по-

сле того как жена дала ему попить квасу, в который 

подсыпала какой-то травы. Ульяна показала, что, гу-

ляя с Марфой Талбановой, рассказывала ей, что муж 

ее постоянно бьет, а у Марфы спрашивала, не знает ли 

она какой отравы, чтобы мужа извести, а самой выйти 

замуж за другого. Марфа в свою очередь сказала, что 

знает такую траву, сама испробовала на своем быв-

шем муже, которого извела. Через три дня Марфа 

предоставила Ульяне траву, которую она и подсыпала 

Тимофею в квас. Ко всему прочему в доме у Ульяны 

нашли другую траву, которую по ее показаниям она 

получила от посельщика Меркулова, так как собира-

лась после отравления своего мужа выйти замуж за 

Меркулова, с которым блудодействовала. 

Тобольской палатой уголовного суда все трое 

участников были признаны виновными в намерении и 

попытке отравления Тимофея Давыткина и пригово-

ром отправлены в Иркутск на поселение [9]. 

Следует отметить, что убийства, как правило, со-

вершались представителями непривилегированных 

сословий, однако, встречались и дела, где участника-

ми преступления были даже представители судебного 

ведомства. Так, в частности на утверждение Тоболь-

ской Палаты уголовного суда в 1797 г. поступило де-

ло об убийстве секретарем Томской нижней расправы 

Петром Назаровым подканцеляриста Дмитрия Лав-

рентьева [10].  

В провинциальной чиновничьей среде имели ме-

сто и должностные преступления – взяточничество, 

подлог документов. Так, следует упомянуть дела о 

взяточничестве старосты Тарского округа и его това-

рищей во время рекрутского набора, о должностных 

преступлениях, связанных с подлогом почтовым пи-

сарем Василием Поповым документов, о должност-

ном преступлении копииста Тобольской управы бла-

гочиния Сафрона и его отца, отставного канцеляриста 

из Тобольска, Агея Морозова [11]. Случались и пре-

ступления с двойным составом преступления, типич-

ными примерами которых были дело о взяточничест-

ве и растрате погонных денег комиссарами 

г. Тобольска и дело «об отказе в препровождении бег-

лого ссыльного в Тобольск сотником Яковом Завья-

ловым и десятником Павлом Сергеевым» [12].  

Особое место занимали преступления против 

нравственности – будучи не очень распространенным 

явлением, они тем не менее обращали на себя внима-

ние необузданностью страстей местного населения. 

Не спасала даже традиционная русская традиция - не 

выносить сор из избы: дела по обвинению в прелюбо-

деянии посельщика деревни Березовой Курганского 

округа Егора Никифорова и крестьянки Аграфены 

Петровой [13], по обвинению крестьянки деревни 

Бутырлиной Частоозерской волости Ишимского окру-

га Арины Казанцевой в двоемужстве [14], о растлении 

крестьянином Веденской волости Курганского округа 

Варлаамом Полетаевым десятилетней крестьянки Еф-

росиньи Уфиной [15], о ссыльном села Иткареве, 

проживавшем вТуринского округа, задержанном за 

попытку растления малолетней [16], по обвинению 

крестьянина Курганского округа Ивана Лисицина в 

намерении кровосмешения со своими внуками [17] – 

получили широкую общественную огласку. 

Дикие нравы в среде местного крестьянства также 

давали о себе знать – в делах по обвинению в ското-

ложстве имена чиновников отсутствуют, зато простых 

имен – в избытке: ямщик Ялуторовского округа Сте-

пан Пятателев, ямщик Туринского округа Спиридон 

Бурдуков, посельщик Ишимского округа Егора Каз-
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мин, крестьянин Мостовской волости Курганского 

округа Родион Шмаков, крестьянин Тарского округа 

Прокопий Паластров [18].  

Наиболее часто встречавшейся категорией пре-

ступлений против порядка управления и суда (72 % от 

всех дел данной группы) были побеги ссыльных ко-

лодников и крестьян. Очень часто бегство колодни-

ков, крестьян и поселенцев сопровождалось поддел-

кой либо покупкой фальшивых документов, в том 

числе паспорта, иногда со сменой имени (в 20 % слу-

чаев). Но встречались в этой группе и дела, связанные 

исключительно с изготовлением фальшивых доку-

ментов (дело о подделке фальшивых паспортов ям-

щиком Тюкалинского округа Андреем Криводановым 

[19], дело о выписке фальшивых паспортов солдатам 

и посельщикам командиром Тобольской гарнизонной 

артиллерийской команды Евдокимом Тарховым [20] – 

в последнем случае наблюдается двойной состав пре-

ступления: должностного и против порядка управле-

ния). 

Кроме того, к этой группе можно отнести самые 

разнообразные противоправные деяния: дачу ложных 

показаний на суде крестьянкой деревни Чиркова, Га-

гарьвской волости Ишимского округа Марины Ива-

новой, муж которой, Иван Быков, якобы ранил ее но-

жом [21], уклонение от рекрутства крестьян Турин-

ского округа Кайгорова, Хромцова и Малышева [22], 

укрывательство тюменским мещанином Осипом Куз-

нецовым некоего Горбунова, беглого из Сибирского 

корпуса [23]. 

Особое место в группе преступлений против по-

рядка управления занимали правонарушения, связан-

ные с подделкой и распространением фальшивых ас-

сигнаций. Анализ меморий Тобольской Палаты уго-

ловного суда и Тобольского уездного суда позволяет 

сделать вывод о многочисленности таких правонару-

шений на территории губернии.  

Так, 16 октября 1798 г. Тобольским уездным су-

дом слушалось дело, поступившее из полиции, о 

фальшивой пятирублевой ассигнации, которую обме-

нивал бывший донской казак Иван Голованов. В ре-

зультате следствия выяснилось, что сначала эта ас-

сигнация была у торгующего в мелочных лавках Бу-

харца Рабнина, который в свою очередь получил ее за 

торговлю от «разных людей», имен которых он не 

знал, затем эта ассигнация, в результате размена се-

ребряных денег за покупку соли, перешла мещанину 

Петру Бронникову. Интересно, что о фальшивом про-

исхождении ассигнации никто из подозреваемых лиц 

не знал. Суд решил предать дело о фальшивой ассиг-

нации «воле божьей, пока впредь само объявится», а 

казака, мещанина и бухарца считать свободными, с 

предупреждением «впредь быть осторожными», но 

бухарцу возместить убытки в размере пяти рублей 

мещанину, а самому «на будущее быть аккуратнее с 

деньгами» [24].  

Осторожность, однако, впоследствии проявил 

лишь один из перечисленных – мещанин Бронников. 

8 января 1799 г. Тобольским уездным судом слуша-

лось дело о фальшивой пятирублевой ассигнации, 

принесенной Бронниковым в Тобольское уездное 

казначейство. По показаниям «дважды потерпевше-

го» он получил купюру от тобольского мещанина 

Николая Симакова, дальше же выстраивалась целая 

цепочка передачи фальшивой ассигнации: уроженец 

Екатеринбурга Айсманов – пономарь Дмитрий На-

дилов – уроженец Вологодской губернии Харчевнин 

– помещик майор Яков Гаврилов – крестьянин Афа-

насий Дмитриев – квартейрмистром Родионовым – 

солдат Александр Уварова. Тут, увы, цепочка обры-

валась: А. Уваров не смог ответить, как оказалась у 

него фальшивая ассигнация. По всей видимости, 

приближавшийся к состоянию умственного исступ-

ления суд предпочел поступить по прежнему образ-

цу: дело о фальшивой ассигнации было передано 

«воле божьей пока впредь само объявится» [25].  

В наше время, безусловно, и следствие, и суд бо-

лее серьезно отнеслись бы к тому факту, что в двух 

аналогичных делах о фальшивых ассигнациях встре-

чается одно и то же лицо, в XVIII столетии это было 

расценено как простое совпадение. 

Анализ меморий палаты уголовного суда с реши-

тельными определениями по секретным делам об об-

наружении фальшивых ассигнаций в 1816 – 1818 гг. 

показывает, что подделывались не только пятирубле-

вые ассигнации, но и купюры других достоинств. Так, 

на ревизию за окончательным определением Тоболь-

скому губернскому правлению поступали решения 

Тобольского уездного суда по делам об обнаружении 

у казака Козловского фальшивой 25-ти рублевой ас-

сигнации, у тарского мещанина – 2-х рублевой фаль-

шивой ассигнации, о найденных фальшивых ассигна-

ций ценностью 100 рублей, обнаруженных при взносе 

в Ялуторовское уездное казначейство в виде подуш-

ной подати [26].  

Среди указанных случаев встречались не только 

дела об обнаружении, но и о подделке ассигнаций. В 

частности, суд рассматривал дело о подделке фаль-

шивых ассигнаций тюменским мещанином Иваном 

Ковыловым, а тюменский же мещанин Владимир 

Шестаков за подобное деяние лишился ноздрей [27]. 

В целом анализ уголовного судопроизводства То-

больской губернии позволяет сделать вывод, что 

больший процент уголовных дел приходится на кра-

жи, грабежи и разбои, совершенные беглыми кресть-

янами, поселенцами и колодниками. Этому потворст-

вовали огромный процент ссыльнопоселенцев в об-

щем составе местного населения, неспособность ме-

стных властей справляться с таким потоком, корруп-

ция, проявлявшаяся в банальном разворовывании чи-

новниками тех денег, которые выделялись на устрой-

ство ссыльных. Бесконтрольность ссыльных, неуме-

ние и нежелание местных властей принимать в их 

отношении радикальные меры – все это приводило к 

массовым побегам, формированию разбойничьих ша-

ек, общему росту уголовной преступности, а следова-

тельно к росту загруженности судов уголовными де-

лами. Представителям же власти оставалось лишь 

безвольно констатировать, что бродяжничество, во-

ровство и разбой – это бич Сибири, с которым бо-

роться невозможно. 
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СИСТЕМА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ДОРЕФОРМЕННОЙ СИБИРИ XVIII – XIX вв. 

А. В. Гаврилова, А. Е. Серафимович 
 

THE SYSTEM OF PUBLIC PROSECUTIONS IN THE PRE-REFORM SIBERIA  

IN THE 18
TH

 – 19
TH

 CENTURIES  

A. V. Gavrilova, A. E. Serafimovich 
 

В статье рассматривается становление и функционирование в Сибири новой модели прокурорского надзо-
ра, регламентированной Учреждением 1775 г., анализируется деятельность губернских и окружных прокуроров 
и стряпчих, раскрываются проблемы и противоречия в развитии сибирской прокуратуры и меры по их устране-
нию. Констатируется наличие в Тобольской губернии достаточно четко отлаженной системы надзора, которая 
представляла собой своего рода «пилотный» вариант новой модели прокурорского надзора, реализованной в 
период Судебной реформы Александра II. Делается вывод о необходимости кардинальной реорганизации ин-
ститута региональной прокуратуры и улучшения его кадрового состава. 

The paper discusses the formation and functioning in Siberia of a new model of public prosecution, the regulated by 
the 1775 Statute, the activities of the provincial and district attorneys and solicitors are analyzed, the problems and contra-
dictions in the development of the Siberian prosecution and measures to eliminate them are described. The authors state 
that a fairly well-established system of supervision existed in Tobolsk Province, which was a sort of “pilot” version of the 
new model of the Prosecutor's supervision, over the period of the judicial reform of Alexander II. The conclusion about the 
need for a major reorganization of the Institution of regional Prosecutor's office and improve its workforce. 

Ключевые слова: сибирское правосудие, Тобольский суд, прокуратура. 
Keywords: Siberian justice, Tobolsk Province court, public prosecution. 

 

 
Права и обязанности прокурора на территории 

сибирского региона в период, предшествовавший су-
дебным преобразованиям XIX столетия, изначально 
регламентировались «Учреждением управления гу-
берний Российской империи» 1775 г.: «…вообще гу-
бернский прокурор и губернские стряпчие смотрят, и 
бдение имеют о сохранении везде всякого порядка 
законами определѐнного, и в производстве и отправ-
лении самих дел. Они сохраняют целость власти, ус-
тановлений и интереса императорского величества, 
наблюдают, чтоб запрещѐнных сборов с народа никто 
не собирал, и долг имеют истреблять повсюду зло-
вредные взятки» [7]. 

Губернский прокурор надзирал за точным испол-
нением законов и указов в суде, нарушением присяги, 
общественного спокойствия и правил благочиния. В 
случае нарушения действующих законов и подзакон-
ных актов должностными лицами и обычными под-
данными, нанесении ущерба казне, либо обществен-
ному имуществу и интересам, медлительности при 
исполнении долга и служебных обязанностей, губерн-
ский прокурор должен был сообщить губернскому 
правлению или генерал-прокурору («ибо во всех гу-
берниях губернский прокурор есть око генерал-
прокурора») о замеченных им нарушениях. 

Губернский прокурор, кроме того, являлся лицом, 
координирующим деятельность губернского правле-
ния с губернской Cудебной палатой. 

Согласно «Учреждению Сибирских губерний» 
губернский прокурор являлся членом губернского 
совета – коллегиального совещательного органа при 
губернаторе, призванного в некоторой степени огра-
ничивать власть последнего. В штате губернского 
прокурорского надзора также состояли двое губерн-
ских стряпчих – по казѐнным и уголовным делам.  

Прокурорский надзор за исполнением судебных 
решений в сибирских уездах первоначально осущест-
вляли уездные стряпчие. Они подчинялись томскому 
губернскому прокурору и томскому окружному 

стряпчему [1, с. 220]. Деятельность окружных стряп-
чих также регламентировалась Уложением 1775 г., 
дополненным различными законодательными актами, 
внесенными в Свод законов 1832, 1842 и 1857 гг. При 
этом необходимо отметить, что компетенция окруж-
ных стряпчих, как и их ранговая принадлежность – 
титулярный советник, на протяжении всей первой 
половины XIX века практически не менялась. Те не-
многочисленные указы, которые были введены в дей-
ствие в этот период, лишь уточняли и дополняли су-
ществующее по реформе 1775 г. законодательство. 

Отметим, что законодательство XIX столетия раз-
личало три вида округов. Прокурорский надзор суще-
ствовал только в округах первой категории. Там и 
существовала должность окружного стряпчего, кото-
рый одновременно являлся членом окружного совета. 
В округах же второй и третьей категории существовал 
упрощѐнный состав органов управления, не было ок-
ружного стряпчего, как, впрочем, и окружного суда. 

Это порождало дополнительные сложности. Так, 
до образования Мариинского округа прокурорская 
часть находилась в ведении томского губернского 
прокурора. Село Кийское, входившее в состав Том-
ского округа, курировалось томским окружным 
стряпчим. В случае, если возникала необходимость 
присутствовать в Кийском для рассмотрения каких-
либо дел, туда командировался окружной стряпчий из 
губернского центра или стряпчие самой губернской 
прокуратуры. Так, известно, что в 1831 году село по-
сетил стряпчий Кириллов, в следующем году в Кий-
ском побывал стряпчий Андрюков, еще через год туда 
приезжал стряпчий Старцев. Одним из последних 
стряпчих, курирующих Кийское и его окрестности, 
был И. Любимов. Такая система «прокурорского ку-
рирования», безусловно, не способствовала поддер-
жанию законности на должном уровне [3, л. 43]. 

Окружной стряпчий подчинялся непосредственно 
губернскому прокурору и выполнял те же функции, 
что и его начальник, но только на окружном уровне. 

А. В. Гаврилова, А. Е. Серафимович 
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Важнейшей его обязанностью была проверка всех 
документов, которые велись в присутственных местах 
округа: окружном суде, казначействе и т. д. Стряпчий 
проверял правильность составления дел, и если нахо-
дил их соответствующими законности, то ставил на 
бумагах свою подпись. Если стряпчий усматривал в 
делах нарушения, то он ставил в известность губерн-
ского прокурора, который и принимал меры к их уст-
ранению. Так, в феврале 1824 г. кузнецкий окружной 
стряпчий заметил в делах Кузнецкого земского суда 
некоторые незаконные действия. По одному из уголов-
ных дел земской суд запросил сведения о возрасте об-
виняемого у Тобольской духовной консистории. Опи-
раясь на указ Сената от 28 декабря 1823 г., кузнецкий 
окружной стряпчий заявил, что по уголовным делам 
земскому суду достаточно взять сведения о возрасте 
обвиняемого из ревизских сказок и не обременять ду-
ховную консисторию напрасной перепиской. Томский 
губернский прокурор полностью поддержал мнение 
окружного стряпчего, в результате губернское правле-
ние подготовило соответствующий указ Кузнецкому 
земскому суду [3, л. 121]. 

Помимо просмотра всех бумаг, окружной стряпчий 
обязан был участвовать в рекрутском присутствии, в 
освидетельствовании сумасшедших, при всех казенных 
торгах, при освидетельствовании казенного имущества. 
В судебных процессах стряпчий обязан был заботиться 
о том, чтобы обвиняемый воспользовался всеми пре-
доставленными ему по закону средствами защиты. Он 
обязательно должен был присутствовать при допросах 
глухонемых и лиц, не знающих русского языка. 

Анализируя архивные документы Государствен-
ного архива г. Тобольска, можно отметить четко на-
лаженную систему отчетов на подведомственной тер-
ритории, которые ежемесячно подавались стряпчими 
Тобольскому губернскому прокурору. К их числу 
можно отнести подробные рапорты о получении ор-
деров и представлении сведений о перешедших в 
купцы мещан, рапорты о бывших в отпуску чинов, 
рапорты прокуроров и уездных стряпчих о поступив-
ших и убывших делах. Чрезвычайно информативны 
рапорт уездного стряпчего Тарского уезда Панова об 
отсутствии вновь прибывших уголовных дел, его же 
отчеты о прибытии дел, адресованных нижней рас-
праве, городовому магистрату и нижнему земскому 
суду. Наглядными иллюстрациями для характеристи-
ки криминогенной ситуации на территории региона и 
специфики уголовного судопроизводства являются 
рапорты «О поступившем деле в нижнюю расправу о 
беглом с винокуренного завода ссыльного колодника 
Савельеве и Ерофее Стромове и о совершенных ими 
злодеяний, и принятом решение об отправлении дан-
ного дела в верхний надворный суд», «Рапорт о по-
ступившем в нижний земский суд дела о беглом ко-
лоднике и совершенном им грабеже». Специфику 
взаимоотношений различных судебных инстанций на 
примере нижнего земского и волостного судов отра-
жают рапорты уездного стряпчего Березовской окру-
ги от 15 и 20 июня 1796 г. [2, л. 1 – 78]. 

Стряпчие по уголовным делам могли иницииро-
вать возбуждение уголовного дела по уголовным де-
лам, где отсутствует истец, но имеются доказательст-
ва совершения незаконных действий.  

На стряпчих по казенным делам, в свою очередь, 
возлагались функции представления заключений в 

соответствии законодательством в подведомственной 
области как в случае нарушений порядка подачи жа-
лобы по казенным делам, так и по делам, нарушаю-
щим общий порядок. 

Так, в доносе стряпчего Тобольской губернии по 
казенным делам на тобольского городничего Топор-
кова говорилось о его многочисленных противоправ-
ных должностных действиях и о нарушенных в ре-
зультате этих действий государственных интересах. 
Предметом особой печали стряпчего было то обстоя-
тельство, что высокопоставленный чиновник за эти 
действия «...суду не был предан». Примечательно, что 
реакция Правительствующего Сената была незамед-
лительна – довести следственные действия до конца и 
передать дело на рассмотрение Тобольского губерна-
тора [5, л. 13]. 

Заботили стряпчих и финансовые интересы госу-
дарства. В том же доносе уже губернское правление 
обвинялось в сокрытии произведенного следствия 
городничим Топорковым о мещанах Григории и Мак-
симе Седых, Иване Евсине и купце Передовщикове, 
которые во время содержания в Тобольске питейных 
сборов продавали вино дороже установленной цены. 
В данном случае Сенат предписал немедленно найти 
указанное дело и предать суду откупщиков [5, л. 1]. 

При осуществлении своей деятельности стряпчие 
имели право затребовать любую информацию, ка-
сающуюся сферы их деятельности – по земельным 
спорам, всем финансовым делам и т. д. 

Так, в доносе 1797 г. стряпчего Тобольской губер-
нии по казенным делам указывалось о совершении не-
законных действий Казенной палатой Тобольской гу-
бернии: она по результатам расследования на виноку-
ренных заводах по усушке и утечке вина не доставляет 
в палату суда необходимые следствию сведений [5, 
л. 12]. 

На стряпчих возлагалась и обязанность защиты 
государственных интересов в делах, связанных с на-
рушениями общего порядка, незаконными сборами и 
налогами, взяточничеством, а также интересов част-
ных лиц (при нарушении прав малолетних и др.). 

В доносе губернского стряпчего Тобольской гу-
бернии коллежского асессора Кормовичского (июня 
1797 г.) большая часть губернских чиновников обви-
нялась во взятках, хищении и утрате государственно-
го имущества, чрезмерном угнетении государствен-
ных крестьян, в незаконных назначениях на должно-
сти ссыльных, более того, в приписке их ко второму 
разряду купечества, в привлечении обер-офицеров к 
таким служебным обязанностям, с которыми они не 
только не справляются, но и допускают поступки, не 
соответствующие принесенной присяге, а то и зло-
употребления [5, л. 33].  

В том же доносе обращалось внимание, в частности, 
на действия земского исправника в Томском округе. 
Отмечались и «лихоимство» с государственных кресть-
ян (ржаною и пшеничною мукой, домашними живот-
ными), и отправление крестьян летом на заработки, что 
отрывало последних от хлебопашества и, естественно, 
приводило их хозяйство к разорению. Кроме того, ука-
зывалось на допущение земским исправником насильст-
венных действий в отношении крестьян. Стряпчий от-
мечал, что обо всех этих преступлениях он ранее сооб-
щал Губернскому правлению, однако земский исправ-
ник так и не был отдан под суд уголовной палаты.  
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В ответ на этот донос Правительствующий Сенат поста-
вил губернскому правлению данные попустительства на 
вид, с указанием в дальнейшем быть в отношении на-
значения на должности более осмотрительными; гу-
бернскому же прокурору, в свою очередь, было указано 
на необходимость возбуждения уголовного дела по ука-
занным незаконным действиям [5, л. 3]. 

Кроме того, в его функции входило обеспечение 
соблюдения порядка «в судебных местах» с правом 
наложения взыскания на его нарушителей; контроль 
за своевременностью созыва заседаний судов, соблю-
дения ими норм судопроизводства, своевременность и 
точностью исполнения решений окружных судов. 
Окружной стряпчий надзирал за соблюдением зако-
нов всеми органами управления и должностными ли-
цами уезда. В случае установления факта нарушений 
действующего законодательства, как и в ситуации 
отмеченной выше, уездный стряпчий обязан был уве-
домить губернского прокурора. 

Значительные по объему обязанности создавали 
много проблем в Деятельности стряпчих. К середине 
XIX века количество проверяемых стряпчими бумаг 
выросло настолько, что они уже не могли выполнять 
другие свои обязанности. В некоторых округах про-
курорам и стряпчим приходилось ежедневно прове-
рить по 200 листов документов, а ведь их нужно было 
не просто прочитать, но и изучить, и дать свое заклю-
чение [6, с. 115].  

Надо заметить, что не всегда стряпчие относились 
к своим обязанностям с усердием и рвением. Так, в 
Томском губернском правлении рассматривалось лю-
бопытное дело. В журнале заседаний было записано: 
«В деревне Колыонской находился земской исправ-
ник Несмелов и губернский стряпчий Зорин, которые, 
не имея никаких дел, упражнялись только в пьянстве 
до того, что не были ни одного дня трезвыми; из коих 
исправник выехал из оной, а стряпчий и после него 
остался еще в той деревне и проводил время по-

прежнему в одном пьянстве» [4, л. 28]. В итоге гу-
бернское правление сняло стряпчего с должности. 

Отметим, что широкий спектр прав губернских 
стряпчих и стряпчих при верхних судах сопровождался 
и значительным перечнем мер ответственности для тех 
из них, по вине которых были нарушены чьи-либо ин-
тересы. Так, если был оправдан ответчик по делу, воз-
бужденному по заявлению стряпчего, последний обя-
зан был представить ответчику донос и доносителя в 
целях оправдания своих действий, в противном случае 
он сам обязывался возместить все причиненные дан-
ным иском убытки, мог лишиться своей должности, 
либо подлежал наказанию, которое следовало бы от-
ветчику в случае признания его вины [5, л. 284].  

Уездный стряпчий за свои служебные упущения, 
недосмотр или пропуск какого-либо нарушения, о чем 
стало известно губернскому прокурору, мог быть на-
казан лишением должности, чина, чести или иным 
взысканием в соответствии с порядком, предусмот-
ренным законом. 

Регламентация в законе ответственности стряпчих 
за недолжное исполнение обязанностей не смогла в 
рассматриваемый период полностью устранить прак-
тику несуразных доносов, которые впоследствии ока-
зывались безосновательными, и чрезмерной активно-
сти по написанию таковых [5, л. 17]. 

Отмеченные выше упущения, впрочем, не ставят 
под сомнение наличие в данный период на террито-
рии Тобольской губернии достаточно четко отлажен-
ной системы стряпничества, которая представляла 
собой своего рода «пилотный» вариант новой модели 
прокурорского надзора, реализованной в период Су-
дебной реформы Александра II. 

В то же время практика деятельности системы 
прокурорского надзора в дореформенной Сибири на-
глядно свидетельствовала о необходимости карди-
нальной реорганизации института региональной про-
куратуры и улучшения его кадрового состава.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ 

Н. Б. Гулиева, Т. Г. Черненко 

 

SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CONTEMPT OF THE COURT 

N. B. Guliyeva, T. G. Chernenko 

 

Уголовно-правовая защита чести, достоинства, репутации и деловой репутации специальных субъектов 

осуществляется посредством конструирования частных составов клеветы и оскорбления. К таким составам от-

носится неуважение к суду. Потерпевшим в данном случае является обладатель специального статуса, обуслов-

ленного его профессиональной деятельностью или выполнением гражданского долга. В настоящей статье рас-

сматривается ряд проблемных вопросов квалификации неуважения к суду. Сложности возникают в связи с не-

однозначной интерпретацией конструктивных признаков неуважения к суду. В статье раскрываются содержа-

ние признаков исследуемого состава, указываются возможные пути разрешения имеющихся противоречий. 

Методы исследования: анализ, синтез, метод сравнительного правоведения. Настоящее исследование может 

быть использовано в правоприменительной и научной деятельности, в учебном процессе.  

Criminal law protection of honor, dignity, reputation and business reputation of special subjects is carried out by 

legal definition of private crimes of libel and insult, including legally defined crimes of contempt of the court. The vic-

tim in this case possessed special status due to their professional activities or performing a civic duty. The paper dis-

cusses some of the problematic issues of qualification of contempt of the court. These difficulties arise due to ambi-

guous interpretations of corpus delicti of contempt of the court. The paper reveals the legal definition of the investigated 

structure and identifies the possible ways of resolving contradictions. Research methods are analysis, synthesis and the 

method of comparative law. The present study can be used in the law enforcement, research activities and in the educa-

tional process. 

Ключевые слова: неуважение к суду, клевета в отношении участников судопроизводства, клевета в отно-

шении судьи, оскорбление представителя власти. 

Keywords: contempt of the court, libel on participants of the court proceedings, libel on judges, insulting officials. 

 

 

Уголовно-правовая защита чести, достоинства, 

репутации и деловой репутации осуществляется по-

средством применения общих и специальных соста-

вов клеветы и оскорбления. К числу специальных 

составов клеветы и оскорбления относятся: неуваже-

ние к суду (ст. 297 УК РФ), клевета в отношении су-

дьи… (ст. 298.1 УК РФ), оскорбление представителя 

власти (ст. 319 УК РФ) и оскорбление военнослужа-

щего (ст. 336 УКРФ). Наличие таких составов в уго-

ловном законе представляется вполне обоснованным. 

Законодатель разграничивает случаи посягательств на 

нематериальные блага в силу того, что некоторые 

формы общественно-опасных посягательств обуслов-

лены профессиональной деятельностью или специ-

альным статусом носителей таких благ. Учитывая 

осознание виновным данного обстоятельства и на-

правленность умысла на причинение вреда конкрет-

ному обладателю профессионального или иного ста-

туса, законодателем сформулированы составы ос-

корбления представителя власти, неуважения к суду, 

оскорбления военнослужащего и т. д. Уголовно-

правовые нормы, характеризующие частные случаи 

клеветы и оскорбления, призваны охранять, в первую 

очередь, государственные интересы, интересы воин-

ской службы. Такие преступления посягают на инте-

ресы правосудия, порядок управления, интересы во-

инской службы. Честь, достоинство, репутация, дело-

вая репутация образуют в таких составах дополни-

тельный обязательный объект. Поэтому исследуемые 

деяния принято относить к специальным составам 

клеветы и оскорбления. 

Законодательные конструкции специальных со-

ставов клеветы и оскорбления имеют ряд противоре-

чивых, на наш взгляд, моментов, что, в свою очередь, 

порождает определенные сложности в процессе ква-

лификации. 

Статья 297 УК РФ «Неуважение к суду» преду-

сматривает ответственность за два самостоятельных 

состава преступления. Законодатель разграничивает 

виды неуважения к суду в зависимости от профессио-

нального статуса потерпевшего. Так, согласно диспо-

зиции статьи неуважение к суду проявляется в двух 

формах: в оскорблении участников судебного разби-

рательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ) и в оскорблении су-

дьи, присяжного заседателя или иного лица, участ-

вующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК 

РФ). 

Неуважение к суду выражается в оскорблении. 

Полагаем, что понятие и признаки оскорбления обла-

дателей специального статуса не отличаются от при-

знаков декриминализированного оскорбления (ст. 130 

УК РФ) и предполагают унижение чести, достоинст-

ва, репутации, деловой репутации указанных лиц, 

выраженное в неприличной форме. Унижение харак-

теризуется отрицательной оценкой морально-

этических, профессиональных и деловых качеств спе-

циальных субъектов, высказанной в неприличной 

форме. Неприличная форма высказываний определя-

ется с точки зрения соотношения таких высказываний 

с нормами морали и нравственности. Неприличная 

форма представляет собой противоречащую нормам 

морали и нравственности, грубую, непристойную, 

циничную форму высказываний относительно лично-

Н. Б. Гулиева, Т. Г. Черненко 
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стных характеристик потерпевшего. При этом для 

квалификации преступления не имеет значения, ха-

рактеризуют ли такие высказывания профессиональ-

ные навыки потерпевшего или касаются его личност-

ных качеств. 

Обязательными признаками объективной стороны 

неуважения к суду являются признаки, характери-

зующие специальный статус потерпевшего и время 

совершения преступления. Анализ таких конструк-

тивных признаков требует обращения к нормативно-

правовым актам других отраслей права, поскольку 

уголовно-правовая норма, предусматривающая при-

знаки исследуемого состава, имеет бланкетный харак-

тер. Так, для выяснения вопросов о том, кто является 

потерпевшим, а также вопроса о времени совершения 

преступления, необходимо обратиться к процессуаль-

ному законодательству. 

Потерпевшим от преступления, предусмотренно-

го ст. 297 УК РФ, является обладатель особого стату-

са, обусловленного его профессиональной деятельно-

сти или выполнением гражданского долга. Букваль-

ная интерпретация диспозиции уголовно-правовой 

нормы позволяет установить обладателей такого ста-

туса, ими являются судьи, присяжные заседатели, 

иные лица, участвующего в отправлении правосудия 

и участники судебного разбирательства. 

Профессиональный статус судьи, статус присяж-

ного заседателя раскрывается в Уголовно-процес-

суальном кодексе РФ, в Федеральных конституцион-

ных законах «О статусе судей», «О судебной системе 

Российской Федерации», Федеральном законе «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации». К категории 

иных лиц, участвующих в отправлении правосудия, 

относятся арбитражные заседатели. Так, согласно 

ст. 1 ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-

ции» судебная власть в Российской Федерации осу-

ществляется только судами в лице судей и привле-

каемых в установленном законом порядке к осущест-

влению правосудия присяжных и арбитражных засе-

дателей. Никакие другие органы и лица не вправе 

принимать на себя осуществление правосудия [6]. 

Обладателями специального статуса «участник 

судебного разбирательства» являются лица, прини-

мающие участие в процессе. Таковыми являются не 

только лица, заинтересованные в исходе дела, напри-

мер, стороны, но лица, не имеющие такой заинтересо-

ванности. Согласно ст. 5 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, участниками уголовного судопроизвод-

ства являются лица, принимающие участие в уголов-

ном процессе [5]. Таковыми являются стороны обви-

нения и защиты, эксперты, специалисты, переводчики 

и т. д. В гражданском и арбитражном процессе при-

нимают участие лица, участвующие в деле и лица, 

содействующие отправлению правосудия. Лицами, 

участвующими в деле, являются стороны, третьи ли-

ца, прокурор, представители государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, иных органов 

и организации, заявители и заинтересованные лица. К 

числу лиц, содействующих отправления правосудия, 

относятся переводчики, эксперты, специалисты, сви-

детели, помощники судей, секретари.  

Неоднозначно решается вопрос о представителях 

лиц, участвующих в деле. В арбитражно-процес-

суальном праве представители наряду с лицами, со-

действующими осуществлению правосудия, отнесены 

к категории иных участников процесса (ст. 54 АПК 

РФ) [2]. В Гражданском процессуальном кодексе ин-

ституту представительства посвящена самостоятель-

ная глава, однако вопрос о процессуальном статусе 

представителя в законе не конкретизирован [4]. Не 

вдаваясь в дискуссию о процессуальной «роли» пред-

ставителя, полагаем, что все перечисленные лица, как 

участвующие в деле и их представители, так и содей-

ствующие осуществления правосудия, могут быть 

отнесены к категории участников судебного разбира-

тельства. Поэтому оскорбительные высказывания в 

адрес указанной категории лиц во время рассмотре-

ния дела образуют признаки состава неуважения к 

суду. При этом адресованные таким участникам про-

цесса высказывания должны иметь место во время 

судебного разбирательства, ибо вторым конструктив-

ным признаком объективной стороны неуважения к 

суду является, на наш взгляд, время совершения пре-

ступления, которым является время судебного разби-

рательства. 

Согласно п. 51 ст. 5 УПК РФ судебное разбира-

тельство – это судебное заседание судов первой, вто-

рой, кассационной и надзорной инстанций. Судебное 

заседание, согласно п. 50 ст. 5 УПК РФ, – это процес-

суальная форма осуществления правосудия в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному 

делу [5]. Следовательно, время судебного разбира-

тельства – это время рассмотрения уголовного дела 

или материалов. 

Таким образом, неуважение, проявленное к суду, 

во время судебного заседания по уголовным делам, – 

это отрицательная оценка личностных или профес-

сиональных качеств обладателей специального стату-

са, высказанная в неприличной форме во время рас-

смотрения судом уголовных дел или материалов. 

Аналогичным образом истолковывается неуважение к 

суду, проявленное во время рассмотрения граждан-

ских, арбитражных, административных дел, а также 

во время рассмотрения обращений в рамках консти-

туционного производства. 

Поскольку время совершения преступления явля-

ется обязательным признаком неуважения к суду, то 

всякое оскорбление в адрес обладателей специального 

статуса потерпевшего (судьи, присяжного или арбит-

ражного заседателя или участника процесса) вне су-

дебного разбирательства не образует данного состава 

преступления. В этой связи возникает необходимость 

в правовой оценке действий виновного, оскорбившего 

человека в связи с выполнением последним профес-

сиональной деятельности или выполнением общест-

венного долга. Оскорбление судьи вне судебного раз-

бирательства, высказанное в связи с профессиональ-

ной деятельностью последнего, может быть квалифи-

цировано по статье 319 УК РФ «Оскорбление пред-

ставителя власти». При этом обязательным признаком 

оскорбления представителя власти является его (ос-

корбления) публичность, отсутствие которого исклю-

чает уголовную ответственность за такое деяние. По-

этому инкриминирование виновному данного состава 
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преступления возможно только в случаях публичного 

оскорбления судьи. 

Сложности возникают в процессе квалификации 

оскорбления присяжных и арбитражных заседателей, 

участников судебного разбирательства. Являются ли 

арбитражные и присяжные заседатели представите-

лями власти? В примечании к статье 318 УК РФ рас-

крывается понятие представителя власти. Представи-

телем власти признается должностное лицо правоох-

ранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном 

законом порядке распорядительными полномочиями 

в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-

ной зависимости. Приведенная дефиниция исключает 

возможность распространения статуса представителя 

власти на присяжных и арбитражных заседателей.  

Поскольку общая норма, устанавливающая ответ-

ственность за оскорбление (ст. 130 УК РФ), исключе-

на из Уголовного кодекса, квалификация оскорбления 

присяжных и арбитражных заседателей как оскорбле-

ния обычных граждан исключается. По этому поводу 

мы неоднократно высказывали критические замеча-

ния в адрес действующей позиции законодателя, от-

казавшегося относить оскорбление к числу преступ-

ных деяний. Незащищенными в связи с этим остаются 

и участники судебного разбирательства, что не может 

быть признано справедливым. Возникает ситуация, 

при которой с позиции законодателя оскорбление 

судьи вне судебного разбирательства, высказанное в 

связи с выполнением им своих профессиональных 

обязанностей, создает угрозу государственной власти 

(порядку управления), в то время как оскорбление 

присяжных и арбитражных заседателей – лиц, упол-

номоченных законом осуществлять правосудие, а 

также оскорбление участников процесса, никакой 

угрозы не представляют. 

Подобное положение дел представляется не-

сколько противоречивым. Так, согласно пп. 5 и 6 ст. 

19 АПК РФ при рассмотрении дела (выделено нами – 

Н. Б. Гулиева, Т. Г. Черненко) арбитражные заседате-

ли пользуются правами и несут обязанности судьи. 

Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении 

дела, разрешении всех вопросов, возникающих при 

рассмотрении дела и принятии судебных актов, поль-

зуются равными процессуальными правами [2]. Бук-

вальная интерпретация приведенной нормы означает, 

что арбитражные заседатели отправляют правосудие 

на равных началах с судом. Правосудие отправляется 

в рамках судебного разбирательства, т. е. во время 

рассмотрения дела в суде. Означает ли это, что арбит-

ражные заседатели вне судебного заседания или в 

перерывах между ними перестают быть лицами, осу-

ществляющими правосудие? Вряд ли можно с этим 

согласиться. 

А. Бриллиантов отмечает, что время является обя-

зательным признаком лишь для оскорбления участни-

ков судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ). 

Оскорбление же судьи, присяжных заседателей и иных 

лиц, участвующих в отправлении правосудия, может 

быть совершено на всех этапах судебного производст-

ва, по его окончании, в перерыве судебного заседания 

и т. д. [3, с. 16]. Далее автор отмечает, что «оскорбле-

ние, связанное с отправлением правосудия, но осуще-

ствляемое в других условиях, например, публичное 

оскорбление судьи после полного завершения процесса 

на почве мести, должно квалифицироваться как ос-

корбление представителя власти» [3, с. 20]. Аналогич-

ной позиции придерживается А. Н. Александров [1].  

Полагаем, что с мнением указанных авторов мож-

но согласиться лишь отчасти. Не вызывает возраже-

ния квалификация оскорбления судьи на почве мести 

после завершения процесса по ст. 319 УК РФ. Проти-

воречия же в предложенной квалификации усматри-

ваются, на наш взгляд, в следующем. Во-первых, ос-

новной и квалифицированный составы не могут быть 

истолкованы по-разному в части конструктивных 

признаков. А. Бриллиантов отмечает, что ч. 2 ст. 297 

УК РФ является квалифицированным составом не-

уважения к суду [3, с. 17]. При этом обязательные 

признаки данного состава автор раскрывает по-

разному.  

Во-вторых, действующая редакция статьи 297 УК 

РФ не позволяет разносторонне интерпретировать 

конструктивный признак объективной стороны не-

уважения к суду – время. Однако указанные авторы 

придерживаются узкой трактовки времени как при-

знака исследуемого состава, предусмотренного в час-

ти первой ст. 297 УК РФ, полагая, что оскорбление 

участников судебного разбирательства имеет место 

только во время судебного заседания, в то время как 

неуважение в суду, выразившееся в оскорблении су-

дьи, присяжных или арбитражных заседателей (ч. 2 

ст. 297 УК РФ), не привязано ко времени судебного 

заседания. 

Во избежание противоречий в процессе квалифи-

кации неуважения к суду предлагаем придерживаться 

широкой интерпретации признака времени соверше-

ния этого преступления (применительно к обеим час-

тям статьи 297 УК РФ). Временем выполнения объек-

тивной стороны данного состава преступления следу-

ет, на наш взгляд, считать все время судебного разби-

рательства, не ограничиваясь только временем судеб-

ного заседания. Судебное разбирательство может со-

стоять из нескольких заседаний. Поэтому всякое ос-

корбление, высказанное вне судебного заседания, на-

пример, в перерывах между заседаниями, после отло-

жения или приостановления производства по делу, 

надлежит расценивать как неуважение к суду. К тому 

же судебное разбирательство происходит непрерыв-

но, независимо от количества заседаний протокол 

судебного заседания составляется один с указанием 

даты каждого заседания и времени объявленных пе-

рерывов. Широкое толкование времени совершения 

преступления не позволит оставить безнаказанным 

оскорбление участников процесса, высказанное вне 

судебного заседания.  
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СБОР ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА 

(на примере нарушений правил безопасности при ведении горных работ и убийств,  

где огонь выступает как орудие (способ) сокрытия преступления) 

Р. Г. Драпезо, О. Д. Сергеев 

 

COLLECTION OF PRIMARY INFORMATION AT CRIME SCENE AND CORPSE EXAMINATION  

(the example of violations of safety rules at mountain works and murders where fire  

acts as the tool (method) of concealing the crime) 

R. G. Drapezo, O. D. Sergeev 

 

Авторы статьи, используя обширный практический материал, попытались установить схожие и отличи-

тельные признаки, возникающие на первоначальном этапе расследования нарушения правил безопасности при 

ведении горных работ и убийств, в которых огонь выступает как орудие либо как средство сокрытия, обогатив 

технологию сбора информации на указанном этапе расследования двух сравниваемых категорий преступлений. 

Using extensive practical materials, the authors try to define the similar and distinctive signs arising at the initial 

stage of investigation of violation of safety rules at mountain works and murders in which fire acts as the tool or as 

means of concealment. The authors enrich the technology of collection of information at the specified stage of investi-

gation of the two compared categories of crimes 

Ключевые слова: осмотр трупа, осмотр места происшествия, сбор первоначальной информации, убийства, в 

которых огонь выступает как орудие либо как средство сокрытия, нарушение правил безопасности при ведении 

горных работ. 

Keywords: corpse examination, crime scene examination, collecting initial information, murder in which fire acts as 

the tool or as means of concealment, violation of safety rules at mountain works. 

 

 

По мнению большинства авторов [15, с. 32; 18, 

с. 68; 19, с. 7; 20, с. 22], сбор первоначальной инфор-

мации традиционно считается самым сложным эта-

пом, наиболее справедливо это в отношении тех пре-

ступлений, для которых характерна неопределенность 

[6, с. 4; 14, с. 9; 17, с. 5], складывающаяся на первона-

чальном этапе их расследования. Неопределенность 

может заключаться как в разнообразии следовой кар-

тины на месте происшествия, противоречивости и 

дефиците информации, так и в сложности разрешения 

основных задач, характерных для данного этапа: ус-

тановление события преступления, личности потер-

Р. Г. Драпезо, О. Д. Сергеев 
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певшего и лиц, причастных к совершенному преступ-

лению. Описанные выше ситуации неопределенности 

обычно сопровождают такие сложные преступления в 

плане длительности расследования, как нарушение 

правил безопасности при ведении горных работ и 

убийства, в которых огонь выступает как орудие либо 

как средство сокрытия. 

Действительно, в процессе осмотра места проис-

шествия и трупа порой трудно разграничить убийство 

и несчастный случай, усмотреть инсценировку, уста-

новить причины возгорания или взрыва и т. д. Поэто-

му при осмотре места происшествия и трупа не обой-

тись без проведения необходимых судебно-

медицинских исследований, а их наличие на этапе 

первоначального сбора информации по указанным 

категориям преступления позволяет более целена-

правленно планировать проведение оперативно-

розыскных мероприятий и производство следствен-

ных действий. Кроме того, законодатель в ч. 1 ст. 144 

УПК РФ прямо указывает на необходимость проверки 

сообщений о преступлении не только посредством 

исследования документов, предметов, но и трупов, а 

также на то, что орган дознания в обязательном по-

рядке должен провести необходимые оперативно-

розыскные мероприятия. 

Отметим, что многие следователи, оперативные 

работники, делая акцент на информационно-техни-

ческом оснащении процесса раскрытия преступлений, 

забывают о достижениях судебно-медицинской науки 

[4, с. 2; 5, с. 21; 16, с. 17]. Так, в работе С. Б. Щеголева 

[21, с. 12] экспериментальным путем установлено, 

что, используя метод отраженных фильтрованных 

ультрафиолетовых лучей, удается выявлять наличие 

следов несгоревших горюче-смазочных материалов на 

костных фрагментах. Как минимум это дает возмож-

ность разграничить убийство от несчастного случая, 

что наиболее важно на начальном этапе расследова-

ния. Получив своевременно от специалиста подобные 

сведения, на передний план выдвигается оперативная 

работа, основной задачей которой является розыск 

лиц, имеющих отношение к совершенному убийству. 

Исходя из сказанного, авторы статьи ставят на 

разрешение следующие задачи:  

1) установить сходство и различие на этапе пер-

воначального сбора информации в процессе осмотра 

места происшествия и трупа указанных категорий 

преступлений;  

2) установить те шаги, которые поддаются заим-

ствованию, обогатив по-возможности технологию 

сбора информации на первоначальном этапе рассле-

дования двух сравниваемых категорий преступлений.  

Эмпирической базой для написания статьи по-

служили материалы 322 уголовных дел, возбужден-

ных по факту обнаружения обгоревшего трупа с при-

знаками насильственной смерти либо без таковой в 

жилом помещении, в автомобиле, на открытой мест-

ности и т. п. [3], 68 актов судебно-медицинского ис-

следования обгоревших трупов [1], криминалистиче-

ских экспертиз, опросов следователей, оперативных 

работников, сотрудников Ростехнадзора и судебных 

медиков. 

Итак, на месте происшествия при расследовании 

рассматриваемых категорий преступлений следова-

тель на этапе первоначального сбора информации 

должен разрешить три задачи: 

1) установить событие преступления. По уголов-

ным делам об убийствах, в которых огонь выступает 

как орудие либо как средство сокрытия, также как и в 

случаях нарушения правил безопасности при ведении 

горных работ, имеется два предмета доказывания 

(таблица 1). Поэтому в силу ст. 73 УПК РФ на перво-

начальном этапе необходимо установить два события. 

А именно, имело ли место событие убийства, и имело 

ли место событие нарушения/аварии/поджога; 

2) установление личности потерпевшего или по-

терпевших; 

3) установление лиц, причастных к совершенному 

преступлению. 

При установлении события убийства следователю 

необходимо ответить на ряд следующих вопросов:  

1) какова причина смерти и является ли смерть 

насильственной или происшедшей по естественным 

причинам (по болезни, старости);  

2) какое событие имело место быть: убийство, са-

моубийство, несчастный случай;  

3) имело ли место инсценировка под несчастный 

случай либо под самоубийство. 

Для ответа на эти вопросы потребуется взаимо-

действие с различными специалистами и другими 

участниками досудебного производства. Исходя из 

таблицы, потребуется взаимодействие следователя с 

судебным медиком, оперативными и пожарными ра-

ботниками, сотрудниками МЧС и медицины катаст-

роф. А по делам об убийствах, в которых огонь вы-

ступает как орудие либо как средство сокрытия еще и 

с очевидцами, соседями, знакомыми, сослуживцами, 

родственниками потерпевшего и т. п. Проведенное 

интервьюирование судебных медиков БСМЭ 

г. Кемерово показало, что следователи (дознаватели) 

и оперативники редко присутствуют при вскрытии 

трупа, хотя согласно Приказу Следственного комите-

та РФ от 15.01.2011 № 2 следователям вменяется в 

обязанность личное присутствие при проведении су-

дебно-медицинского вскрытия трупа. Более того, опе-

ративники не знакомятся с актами судебно-

медицинского исследования обгоревших трупов, то-

гда как их взаимодействие с судебным медиком на 

этапе сбора информации может оказаться решающим 

в быстром раскрытии преступления. 
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Таблица 1 

Информация, получаемая при осмотре места происшествии и трупа, 

в случае нарушения правил безопасности и при убийстве, 

где огонь применяется как орудие либо как средство сокрытия преступления 
 

Нарушение правил безопасности  

при ведении горных работ 

Убийство, где огонь применяется как орудие 

либо как средство сокрытия 

Субъекты 

– следователь (дознаватель) – следователь (дознаватель) 

– оперативные работники – оперативные работники 

– судебный медик – судебный медик 

– сотрудники ВГСЧ – сотрудники МЧС 

– сотрудники медицины катастроф – 

– – очевидцы 

– 
– соседи, знакомые, сослуживцы, родственники потер-

певшего 

Вопросы, на которые следователь может получить ответ 

– какова причина смерти и является ли смерть 

насильственной 

– какова причина смерти и является ли смерть насиль-

ственной 

– какое событие имело место: убийство, наруше-

ние правил безопасности работ, несчастный слу-

чай, техногенная или природная авария 

– какое событие имело место: убийство, самоубийство, 

несчастный случай 

– имела ли место инсценировка под несчастный 

случай, самоубийство или естественную смерть 

– имела ли место инсценировка под несчастный случай 

или самоубийство 

Исследование трупа и места его обнаружения, указывающие на инсценировку под несчастный случай 

– локализация и цвет трупных пятен – локализация и цвет трупных пятен 

– степень окоченения трупа (может говорить о 

перемещении трупа) 

– степень окоченения трупа (может говорить о переме-

щении трупа) 

– совокупность диагноза, причины смерти и кон-

центрации карбоксигемоглобина, этилового 

спирта в крови и моче у потерпевшего позволяет 

с вероятностью разграничить умысел на убийство 

от несчастного случая 

– совокупность диагноза, причины смерти и концентра-

ции карбоксигемоглобина, этилового спирта в крови и 

моче у потерпевшего позволяет с вероятностью разгра-

ничить умысел на убийство от несчастного случая 

Обстоятельства, указывающие на удушение 

– – наличие удавки возле очага возгорания 

– – странгуляционная борозда в области шеи трупа 

– сдавление грунтом, отсутствие доступа кисло-

рода в результате блокирования потерпевшего 

завалом, утопление при прорыве подземных вод 

– положение языка, поворот шеи, гортанных хрящей, 

расположение рук, форма глаз, складки возле глаз трупа 

и т. п. 

– 
– выделения возле трупа (моча, кал, сперма); 

– рост концентрации мочевины в крови 

– 

– шилообразные предметы, отвертка, «розочка» из 

стеклянных бутылок и т. п., то есть те предметы, кото-

рыми наносятся повреждения в область горла и шейных 

органов 

Обстоятельства, указывающие на нарушение правил безопасности / поджог 

– наличие зажигалки, спичек, сигарет 

– наличие и запах нефтепродуктов, емкости с остатками 

горючего вещества, зажигалки, спички, окурки, два и 

более очага возгорания и т.д. 

– свидетельские показания: 1) о систематических 

нарушениях правил безопасности; 2) о фактах 

использования открытого огня в подземных вы-

работках и т. п. 

– свидетельские показания: 1) видели ли они некое по-

стороннее лицо; 2) было ли что-нибудь в руке посто-

роннего: сверток, бутылка, канистра. 

– 
– инсценировка пожара под причину неосторожного 

обращения с огнем, либо непотушенной сигареты 

– – обнаружение подпорки 

– 

– отсутствуют видимые причины поджога, при том что 

труп потерпевшего завален ветошью и др. горючими 

материалами 

– видимые умышленные повреждения (отключе-

ния) датчиков газа 
– видимые умышленные повреждения электрохозяйства 
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Продолжение таблицы 1 

Обстоятельства, указывающие на прижизненность попадания тела в огонь 

– внешние признаки: копоть в ротовой полости, 

трахеях; расположения одежды на трупе и степень 

окопченности; цвет трупных пятен; «гусиные лап-

ки» вокруг кожи глаз, рта; рвотные массы вокруг 

трупа; наличие на обгоревших трупах неповреж-

денных пузырей; локализация и площадь термиче-

ских ожогов на теле 

– внешние признаки: копоть в ротовой полости, тра-

хеях; расположения одежды на трупе и степень окоп-

ченности; цвет трупных пятен; «гусиные лапки» во-

круг кожи глаз, рта; рвотные массы вокруг трупа; на-

личие на обгоревших трупах неповрежденных пузы-

рей; локализация и площадь термических ожогов на 

теле; признаки перемещения трупа (по степени око-

ченения, следам волочения) 

– внутренние признаки: копоть в бронхах, легких; 

карбоксигемоглобин в крови; судебно-медицинский 

диагноз; причина смерти 

– внутренние признаки: копоть в бронхах, легких; 

карбоксигемоглобин в крови; судебно-медицинский 

диагноз; причина смерти 

Опознание трупа 

– опознание по формальным признакам – опознание по формальным признакам 

– противоречие между протоколом опознания и 

актом судебно-медицинского исследования 

– противоречие между протоколом опознания и актом 

судебно-медицинского исследования 

Судебно-медицинский диагноз 

– в судебно-медицинском акте нет указаний на те 

болезни, которые могли привести к потере сознания 

либо к остановке сердца 

– в судебно-медицинском акте нет указаний на те бо-

лезни, которые могли привести к потере сознания 

либо к остановке сердца 

Идентификация личности погибшего по результатам судебных экспертиз 

– по кусочкам одежды родственники могут при-

мерно установить ее принадлежность своему родст-

веннику 

– по кусочкам одежды родственники могут примерно 

установить ее принадлежность своему родственнику 

– по волосяным луковицам, если последние не 

уничтожены огнем 

– по волосяным луковицам, если последние не унич-

тожены огнем 

– по «дентинным канальцам» – по «дентинным канальцам» 

– по своду черепа удается установить возраст чело-

века 

– по своду черепа удается установить возраст челове-

ка 

– фотографирование неопознанного трупа и в слу-

чае необходимости его реставрация (туалет) 

– фотографирование неопознанного трупа и в случае 

необходимости его реставрация (туалет) 

– выявление и фиксация татуировок на коже потер-

певшего 

– выявление и фиксация татуировок на коже потер-

певшего 

– изготавливать негативные посмертные маски со 

слепков лица и других частей тела 

– изготавливать негативные посмертные маски со 

слепков лица и других частей тела 

– применение методов восстановления папилляр-

ных узоров пальцев рук 

– применение методов восстановления папиллярных 

узоров пальцев рук 

– использование методов геноидентификационного 

исследования трупов 

– использование методов геноидентификационного 

исследования обгоревших трупов 

– 3D-технологии компьютерной томографии труп-

ных останков 

– 3D-технологии компьютерной томографии трупных 

останков [10, с. 15] 

 

 

Г. А. Густов в своих работах [7 – 9] рассматривает 

только один момент взаимодействия следователя 

(оперативника) с судебным медиком – при осмотре 

трупа. Авторы, изучив материалы следственно-судеб-

ной практики, конкретизируют эти взаимодействия в 

четыре направления: 

– во-первых, при осмотре места происшествия и 

трупа судебным медиком, который может высказать 

свое мнение о причине смерти и указать на предшест-

вующие смерти обстоятельства. В случае преступле-

ний, связанных с нарушением правил безопасности 

при ведении горных работ, судебные медики не до-

пускаются непосредственно на место происшествия, 

вся их работа сводится к проведению опознания из-

влеченных трупов. Поэтому первая форма взаимодей-

ствия оказывается в данном случае невостребованной. 

Хотя следователю на первоначальном этапе расследо-

вания необходимо знать давность и причину наступ-

ления смерти, а также иные обстоятельства, опреде-

ляющие характер аварии. Авторы для решения этих 

задач предлагают выделять группу судебных медиков 

из 2 – 3 человек (в зависимости от числа погибших) 

для того, чтобы они, осуществляя помощь следовате-

лю в составлении протокола осмотра, указывали все 

параметры по определению давности смерти, описы-

вали все имеющиеся на трупах повреждения; 

– во-вторых, в момент вскрытия трупа, следова-

тель и оперативник могут ставить перед судебным 

медиком дополнительные вопросы, а судебный медик 

– комментировать свои действия и указывать на зна-

чение обнаруженных результатов исследования тру-

па; 

– в-третьих, при изучении акта следователь и опе-

ративник могут получить от судебного медика допол-

нительные разъяснения по поводу окончательных 

выводов о причинении смерти. Однако на практике 
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акты месяцами не истребуются из БСМЭ, хотя со-

гласно Приказу Минздрава СССР от 21.07.1978 № 694 

акт должен предоставляться следователю не позднее 

трех дней после экспертных исследований. Кроме 

того, в ряде случаев при нарушении правил безопас-

ности при ведении горных работ сами работники пра-

воохранительных органов несвоевременно назначают 

экспертизу, затрудняя проведение предварительного 

следствия и принятие решения по делу. Так, 

4.11.2004 г. прокуратурой г. Ленинска-Кузнецкого 

Кемеровской области было возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ по факту смертельного 

травмирования горнорабочего Б. очистного забоя. 

Следователь, в производстве которого находилось 

уголовное дело, на протяжении двух месяцев не толь-

ко не назначил судебно-медицинской экспертизы, но 

и не принял решения по уголовному делу; 

– в-четвертых, судебный медик может высказы-

вать свои догадки (в неформальной беседе), которые 

следователь и оперативник могут использовать для 

выбора направления расследования. 

Другим результатом интервьюирования стало то, 

что по трупным пятнам и степени окоченения, кото-

рые определяются судебным медиком при первичном 

осмотре трупа, следователь, оперативник могут уста-

новить два момента: 

а) имела ли место инсценировка под несчастный 

случай; 

б) возвращался ли преступник на место происше-

ствия, с тем чтобы переместить либо изменить позу 

трупа под естественную. Естественная поза трупа 

возникает, например, при падении (поскользнулся, 

споткнулся), при взрывной волне, потери сознания и 

т. п., то есть без чьей-либо посторонней помощи. Если 

какие-либо части тела потерпевшего по своему ло-

кальному окоченению отличаются от общего окоче-

нения трупа мягкостью при пальпации и/или транс-

портировки, тогда вывод очевиден – кто-то переме-

щал тело, а значит, для проверки данной версии уго-

ловное дело следует возбудить. В ситуации наруше-

ния правил безопасности/аварии следует обращать 

внимание на следы волочения трупа в тех случаях, 

когда он, возможно, перемещался кем-либо из рабо-

тающих вместе с ним, а также на следы возможного 

продвижения человека до наступления смерти, но 

после получения телесных повреждений. Это связано 

со способностью человека совершать в течение како-

го-либо времени активные действия после получения 

повреждений. 

Это делает возможным обнаружить трупы на зна-

чительном удалении от непосредственного места про-

исшествия. Кроме этого, фиксируются механизмы и 

машины, находящиеся в непосредственной близости 

от обнаруженного трупа, при этом особое место уде-

ляется описанию всех выступающих частей и деталей. 

В результате взрыва тело может быть отброшено в 

сторону от эпицентра взрыва, в силу этого необходи-

мо осмотреть выработку на всем протяжении возмож-

ной траектории полета тела от места взрыва до места 

его обнаружения с целью обнаружения на крепи, 

рельсах шахтного транспорта частиц одежды, следов 

биологического происхождения (кровь, частицы кожи 

и мозгового вещества и т. д.), зафиксировать местопо-

ложение трупа по отношению к эпицентру взрыва. 

Если труп придавлен, отмечается, какая часть тела 

придавлена и каким предметом. 

При этом описание позы трупа необходимо начи-

нать в строгой последовательности – от общего к ча-

стному. Сначала фиксируется общее положение трупа 

на поверхности, поза трупа, затем описываются по-

ложение туловища, головы, конечностей. Некоторые 

особенности трупа характерны для определенных 

причин смерти, например, поза «боксера», обрывки 

полуобгоревшей одежды, волос, следы перемещения 

под трупом; «гусиные лапки» вокруг кожи глаз; нали-

чие копоти в дыхательных путях; карбоксигемогло-

бин в крови и т. п. 

Такая тщательность позволяет судить о том, пе-

ремещался ли труп после наступления смерти, и вы-

двинуть предположения о причинах смерти. Также 

необходимо зафиксировать наличие ранних трупных 

явлений: охлаждение тела, подсыхание слизистых 

оболочек, расположение, цвет трупных пятен и изме-

нение их цвета в зависимости от дозированного дав-

ления на них и времени восстановления цвета, стадии 

развития трупного окоченения в различных группах 

мышц. 

При осмотре места происшествия и трупа реко-

мендуем оперативному работнику обращать внимание 

на такое обстоятельство, как повреждение тем или 

иным способом шейной области потерпевшего. По-

добные посягательства встречаются примерно в 50 % 

случаев, при этом комплекс указанных обстоятельств 

может иметь следующий вид: 

– присутствие удавки возле очага возгорания, при 

условии, что она не уничтожена огнем, как это на-

блюдается при поджоге имущества (квартира, дом, 

автомобиль и т. п.); 

– в случае обнаружения обгоревшего трупа на от-

крытой местности, как правило, предмет, напоми-

нающий удавку, находят возле трупа либо на шее; 

– наличие странгуляционной борозды в области 

шеи трупа, но только в тех случаях, когда имеет место 

несильное обгорание. Странгуляционная борозда мо-

жет быть повреждена огнем. Решить вопрос о воз-

можности удавления в состоянии судебный медик по 

ряду признаков, связанных с положением языка, по-

воротом шеи, гортанными хрящами, расположением 

рук, формой глаз, складками возле глаз трупа и т. п.; 

– острые шилообразные предметы, отвертка, «ро-

зочка» из стеклянных бутылок и т. п., то есть те пред-

меты, которыми в основном наносятся повреждения в 

область горла и шейных органов. 

В случае нарушения правил безопасности при ве-

дении горных работ также возникают ситуации свя-

занные с асфиксией как основной причиной смерти 

потерпевшего. Асфиксия может возникнуть, к приме-

ру, путем сдавления области грудной и/или брюшной 

полости грунтом, отсутствия доступа кислорода в 

результате блокирования потерпевшего завалом, уто-

пления при прорыве подземных вод. 

Труп потерпевшего может настолько быть под-

вержен изменению под действием высоких темпера-

тур или взрыва, что судебный медик уже не в состоя-

нии ответить на вопрос следователя (оперативника) 

относительно природы асфиксии. Тем не менее су-



 

155 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

дебной медициной установлено, что, например, при 

удушении у человека непроизвольно в большинстве 

случаев (так как бывают исключения) выделяются 

моча и/или кал. Однако повторимся еще раз, что в 

случаях сильного повреждения трупа и изменения 

обстановки, моча и/или кал на теле и/или одежде по-

терпевшего могут не сохраниться. В патологической 

физиологии описаны случаи повышения концентра-

ции мочевины в крови при асфиксии различной эти-

мологии. Поэтому в тех ситуациях (например, полно-

го обгорания тела), когда не удается установить при-

знаков насильственной смерти, рекомендуем в крови 

трупа, помимо стандартных биохимических исследо-

ваний, определять содержание мочевины. Если со-

держание мочевины будет выше нормы, тогда реко-

мендуем провести розыск причастных к возможному 

преступлению лиц, опросить свидетелей, родственни-

ков, знакомых, руководство организации, начальни-

ков разных уровней и т. п. 

В случаях наступления смерти от механических 

разрушений в результате взрыва описывается поло-

жение каждой оторванной части одежды и тела по 

отношению к окружающей обстановке. В соответст-

вии с п. 33.8 «Порядок организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз в государственных 

судебно-экспертных учреждениях Российской Феде-

рации» от 12 мая 2010 года повреждения на трупе 

описывают и отмечают их локализацию, форму, раз-

меры, наличие дефектов ткани, отрывов отдельных 

частей тела, наличие следов термического воздейст-

вия (место наибольших разрушений). 

В случае осмотра трупа лица, смерть которого на-

ступила в результате воздействия высоких температур 

(пожар в шахте), обращается особое внимание на ло-

кализацию ожогов (в литературе имеются примеры, 

когда после воспламенения человек, не лишенный 

способности двигаться, начинал перемещаться, в ре-

зультате чего языки пламени оставляли на коже поло-

совидно идущие ожоги, по которым можно судить о 

положении тела после воспламенения), обгорание 

волос, признаки прижизненности пребывания в очаге 

пожара (копоть в носовых ходах, полости рта, ожоги у 

наружных углов глаз – «эффект зажмуривания»).  

При описании трупа лица, смерть которого, пред-

положительно, наступила в результате вдыхания про-

дуктов горения, необходимо обращать внимание на 

цвет трупных пятен. Так, например, розово-красный, 

а не багрово-фиолетовый, цвет дает основание гово-

рить об отравлении окисью углерода. 

При осмотре трупа с подозрением на электро-

травму необходимо тщательно осмотреть поверхность 

кожи с целью выявления на ней электрометок, ожогов 

и следов действия высокой температуры на одежде. 

Это позволит получить предварительные указания на 

поражение электротоком. 

Определяя круг вопросов, которые необходимо 

поставить перед судебно-медицинским экспертом, 

следователь не должен ограничиваться общими во-

просами: причина смерти и наличие телесных повре-

ждений, механизм их образования, локализация и тя-

жесть вреда здоровью, наличие алкогольного, нарко-

тического либо токсикологического опьянения. В за-

висимости от вида аварии указанные вопросы можно 

варьировать. Так, при авариях, связанных со взрыва-

ми, перед специалистами могут быть поставлены сле-

дующие вопросы: на каком расстоянии от пострадав-

шего произошел взрыв, в какой позе находился по-

страдавший в момент взрыва. При подозрении на 

электротравму могут быть поставлены следующие 

вопросы: имело ли место поражение техническим 

электричеством, какая часть тела соприкасалась с 

проводником, какие физические свойства электрото-

ка. В целях получения информации о событиях, неза-

долго предшествовавших убийству, в которых огонь 

выступал как орудие либо как средство сокрытия, о 

дополнительных причинах возгорания, о возможном 

несчастном случае и его разграничении от имитации и 

т.п., следственно-судебной практике по делам об 

убийствах и поджогах было бы полезным заимство-

вать вышеописанный блок вопросов [11, с. 196; 12, 

с. 158]. 

Так, например, если следователь и судебный ме-

дик учтут расстояние от трупа до очага возгорания, то 

можно смоделировать как минимум три ситуации 

(таблица 2), а именно:  

1) труп в очаге возгорания;  

2) труп рядом с очагом возгорания;  

3) труп на определенном расстоянии от очага воз-

горания.  

Для первой ситуации могут быть характерны та-

кие предположения:  

а) убийство, если труп при его обнаружении свер-

ху завален ветошью, палками, обломками мебели, 

кусочками обоев и т. п. Понятно, что в данной ситуа-

ции преступники имели умысел скрыть следы убий-

ства;  

б) тоже убийство, но труп находится над очагом 

возгорания. Это может свидетельствовать о переме-

щении трупа потерпевшего в очаг возгорания также 

для сокрытия следов преступления.  

Для второй ситуации можно предположить сле-

дующее:  

а) несчастный случай;  

б) имитация под несчастный случай; 

в) убийство.  

В третьей ситуации могут возникнуть такие пред-

положения:  

а) имитация под несчастный случай;  

б) убийство. 
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Таблица 2 

Первоначальные ситуации, возникающие при осмотре места происшествия 

сравниваемых категорий преступлений 

 

Ситуации при 

осмотре трупа 

на месте 

происшествия 

Возможные 

подситуации 

Признаки выявлены при 

осмотре места 

происшествия 

Версии 

по делам, 

когда огонь 

выступает 

как способ 

убийства 

Версии по делам о 

преступных 

нарушениях правил 

безопасности при 

ведении горных 

работ 

Труп в оча-

ге/эпицентре  

пожара/взрыва 

Труп в очаге 

Когда труп сверху заброшен 

ветошью, палками, обломками 

мебели и т. п. 

 

Убийство 

 Погибший, возмож-

но, причастен к 

взрыву (пожару) Труп над 

очагом 

Вероятно, что труп потерпев-

шего неизвестные лица пере-

местили в очаг возгорания (с 

целью сокрытия) 

 

 

Убийство 

Труп на незначи-

тельном удале-

нии от оча-

га/эпицентра 

пожара/взрыва 

 

Следы, указывающие на воз-

можную потерю сознания (на-

пример отравление угарным 

газом) 

 

Несчастный 

случай 
Погибший был от-

брошен от эпицентра 

взрывной волной и 

он может быть при-

частен к возникнове-

нию взрыва/пожара 

Следы умышленных действий 

преступника (повреждение 

проводки, инсценировки само-

возгорания) 

 

Инсценировка 

несчастного 

случая 

Орудие убийства рядом с тру-

пом или следы его применения 

на трупе. 

 

Убийство 

 

Погибший находился 

на незначительном 

удалении и не при-

частен к взры-

ву/пожару 

Труп на значи-

тельном удале-

нии от оча-

га/эпицентра по-

жара/взрыва 

 

Следы перемещения трупа в 

сторону от очага возгорания 

(инсценировка отравления 

угарным газом) 

 

Инсценировка 

несчастного 

случая 

Потерпевший нахо-

дился на значитель-

ном удалении от 

эпицентра и не при-

частен к возникнове-

нию взрыва/пожара 

Следы повреждений на трупе и 

следы возгорания не связанные 

друг с другом 

 

Убийство 

 

 

 

Установление личности потерпевшего облегчает 

установление личности причастных к преступлению 

лиц. Однако мы не согласны с теми авторами, отме-

чающими, что поиск преступника следует осуществ-

лять только после установления личности потерпев-

шего. Следователь может организовать расследование 

сразу же по нескольким направлениям. Изучение эм-

пирического материала показало, что установление 

личности потерпевшего со стороны следователя, опе-

ративника в большей своей части носит несистемный 

характер. По установлению личности погибшего на-

писаны серьезные работы, в частности Ю. М. Ку-

бицкого, В. И. Шиканова, Ю. П. Дубягина, Г. А. Гу-

стова, М. Н. Шухнина, Г. С. Воропаева, В. А. Афи-

цинского, А. Т. Аманова и др. авторов. Необходимо 

упомянуть основательный труд немецких ученых, 

многолетний опыт которых изложен в судебно-

медицинском атласе [22], а также работы английских 

[23] и американских [24] авторов. 

В конце таблицы 1 мы представили ряд пример-

ных мероприятий, направленных на установление 

личности погибшего. Можно видеть, что основные 

перечисленные мероприятия как в случаях нарушения 

правил безопасности при ведении горных работ, так и 

убийств, в которых огонь выступает как орудие либо 

как средство сокрытия, совпадают. Отметим стати-

стику изученных актов судебно-медицинского иссле-

дования, которая показала, что в 7 – 8 % случаев тру-

пы потерпевших остаются неопознанными. Достовер-

ность представленных данных подтвердим некоторы-

ми статистическими выкладками, взятыми из мате-

риалов актов судебно-медицинского исследования 

трупов. Итак, трупы потерпевших, были опознаны по 

следующим признакам: 

– по волосам – 8,6 %; 

– по мягким тканям лица – 8,6 %; 

– по зубам и аномалиям зубочелюстной системы – 

17,1 %; 

– по внешнему облику (антропометрические ха-

рактеристики) – 31,4 %; 

– по одежде (по кусочкам обгоревшей одежды, ее 

цвету) – 22,9 %; 

– по позе тела во время сна ~ 3 %; 

– по ногтевым пластинам на руках ~ 3 %; 

– по групповой принадлежности крови ~ 3 %; 

– по оперативной информации ~ 3 %; 
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– по иным приметам (татуировки, имплантаты, 

характерные переломы, золотые зубы, драгоценные 

украшения, признаки инвалидности) – 13,2 %. 

В качестве опознающих лиц, либо средств иден-

тификации выступали: 

– родственники – 73,5 %; 

– соседи, знакомые – 10 %; 

– сожители – 4 %; 

– сослуживцы – 4 %; 

– очевидцы – 4 %; 

– АДИС «Папилон» – 3 %; 

– посредством фотографий и их размещения в 

СМИ – 1,5 %. 

Таким образом, можно заключить, что те меро-

приятия, которые мы рекомендуем проводить в целях 

установления личности потерпевшего, в общем, соот-

ветствуют тем тенденциям, которые описаны выше, 

хотя некоторые возможности следователи, оператив-

ники реализуют не в полной мере. В частности, опе-

ративники не так часто обращают внимание на такие 

методы идентификации, как зубная формула и анома-

лии в зубочелюстной системе, волосяные луковицы, 

методы фотографирования и дактилоскопирования, 

применение в своей работе различных учетных сис-

тем (оперативных, криминалистических и т. д.). Со-

всем редко прибегают к идентификации личности по 

форме и характеру узоров на ногтевой пластине паль-

цев рук [13, с. 154], групповой принадлежности кро-

ви, оперативным источникам. Отметим также, что в 

50 % изученных актов опознание проводилось по 

формальным признакам. Известно, что в протоколе 

отражаются те признаки, по которым происходит опо-

знание трупа: тип телосложения, волосистая часть 

головы, форма и количество зубов, мягкие ткани ли-

ца, татуировки и т. п. В исследовательской части акта 

судебный медик описывает ход осмотра, вскрытия и 

результаты сопутствующих экспертиз. При сопостав-

лении двух частей документа обнаруживаются явные 

противоречия. В акте № 1819, судя по протоколу, 

опознание произошло по росту, телосложению, зуб-

ному аппарату и волосистой части головы. В исследо-

вательской части акта находим информацию: для ис-

следования доставлен обгоревший фрагмент тела 

взрослого человека, длинной 97 см, представленный 

костями основания черепа и частично костями лице-

вого отдела черепа, фрагментами плеч, левого пред-

плечья и т. п. 

Представленный нами набор мероприятий по ус-

тановлению личности потерпевшего позволит следо-

вателям, оперативникам более качественно проходить 

этот этап и быстрее направлять свои усилия на рас-

крытие преступления. 

Так, в уголовном деле № 943113 [2] установление 

личности потерпевшего и раскрытие убийства про-

изошло по комплексу причин. В октябре 2004 г., в 

состоянии алкогольного опьянения, в результате вне-

запно возникших неприязненных отношений, умыш-

ленно (дабы отомстить жене), с целью причинения 

смерти своей 2-х летней дочери, гр. Н. ударил ее за-

тылком об пол три раза, отчего наступила смерть по-

терпевшей. Далее, с целью сокрытия следов убийства, 

поместил свою малолетнюю дочь головой вглубь пе-

чи и сжег труп последней. Мать потерпевшей была в 

курсе происшедшего, однако все это время со своим 

мужем продолжала употреблять спиртное. Отреаги-

ровала на отсутствие внучки бабушка потерпевшей, 

которая сделала заявление в милицию. При осмотре 

печи была просеяна зола, обнаружены мелкие кости и 

одна большая кость, по внешнему виду похожая на 

фрагмент кости черепа крупного животного. Решаю-

щую роль в установлении личности погибшей и рас-

крытию убийства способствовали следующие дейст-

вия: 

– геноскопическая экспертиза, показавшая, что 

костный фрагмент принадлежит черепу крупного ро-

гатого скота. Мелкие кости принадлежат человеку 

молодого возраста; 

– биологическая экспертиза показала, что кровь, 

обнаруженная на полу, по своим групповым характе-

ристикам могла произойти как от матери потерпев-

шей, так и от самой потерпевшей; 

– явка с повинной, оформленная гр. Н., отцом по-

терпевшей. 

Следователю не следует пренебрегать теми кос-

тями, которые по внешнему виду похожи на кости 

животных. Дело в том, что человек, сжигающий голо-

ву крупного животного, характеризуется как лич-

ность, склонная к садизму и проявляющая интерес к 

огню. 

В последнее время на передний план судебно-

медицинской практики по опознанию личности по-

гибшего и причин гибели стали выдвигаться так на-

зываемые 3D-технологии в компьютерной томогра-

фии [10, с. 15]. Суть технологии – в возможности вос-

создать целый объект по обнаруженным фрагментам. 

Однако отметим, что в авангарде 3D-технологий ак-

тивно развиваются более совершенные кинект-

технологии (от компании Microsoft), которые, кон-

кретно для судебной медицины, смогут в режиме 4D 

существенно расширить возможности идентификации 

личности и установления причин смерти в крими-

нальных ситуациях при судебно-медицинской экспер-

тизе. 

Таким образом, анализ ошибок при взаимодейст-

вии следователя, оперативного работника и судебного 

медика на первоначальном этапе «сбора информации» 

рассматриваемых категорий преступлений, с автор-

ских позиций, должен устранить ряд пробелов, возни-

кающих на указанном этапе, и повысить процент рас-

крываемости по «горячим следам». Нами также в таб-

личных формах проанализированы рассматриваемые 

категории преступлений, позволяющие, как надеются 

авторы, расширить границы первоначального этапа 

расследования изученных преступлений. 
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УДК 347.21 

ЕДИНЫЙ НЕДВИЖИМЫЙ КОМПЛЕКС – ВОЗВРАТ К СТАРЫМ ИДЕЯМ 

Ю. Ф. Дружинина 
 

THE CONSOLIDATED COMPLEX OF IMMOVABLE PROPERTY – A RETURN TO THE OLD IDEAS 

Yu. F. Druzhinina 
 

Настоящая статья посвящена проекту изменений в ст. 133.1 ГК РФ, подготовленных Минэкономразвития России, 
направленных на реализацию идеи создания единого комплексного объекта недвижимости, составляющие которого 
объединены общей целью использования. В целом предлагаемые изменения оцениваются автором положительно. От-
мечается, что они имеют большое сходство с идеями, высказанными еще в Концепции развития законодательства о 
недвижимом имуществе от 15.12.2003 г. Вместе с тем обращается внимание на то обстоятельство, что ограничение со-
става единого недвижимого комплекса исключительно недвижимыми вещами ограничит его использование для реше-
ния проблемы линейных объектов, а также вновь поставит вопрос о его разграничении с предприятием. 

The paper focuses on the draft amendments to the Article 339 of the Civil Code, prepared by the Ministry of Eco-
nomic Development of Russia, which are aimed at implementation of the idea of creating consolidated complex of im-
movable property, whose components share a common aim of use. In general, the author evaluates the proposed 
changes positively. The author notes that they brings us back to the ideas expressed in the Concept of further develop-
ment of the legislation on real estate of 15 December 2003. However, attention is drawn to the fact that the restriction of 
a consolidated complex of immovable property exclusively to immovable units will limit its use to solving the problems 
of linear objects. In addition, it will again raise the question of its delineation with the enterprise. 

Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, сложные вещи, неделимые вещи, недвижимые вещи. 
Keywords: consolidated complex of immovable property, complex things, indivisible things, immovable property. 
 
 
25 сентября 2014 г. на Едином портале для раз-

мещения информации о разработке федеральными 
органами исполнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов их общественного 
обсуждения было размещено уведомление о разра-
ботке проекта Федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее по тексту – законопроект) в 
части введения понятия «сложная недвижимость». 
Автором законопроекта выступило Министерство 
экономического развития Российской Федерации, 
которое объявило, что при разработке законопроекта 
ставило цели обеспечения возможности формирова-
ния единого объекта недвижимости, представляюще-
го собой земельный участок и расположенные на нем 
объекты капитального строительства, в том числе для 
целей налогообложения [3]. 

Достижение заявленных целей предполагается 
путем внесения изменений в ряд нормативно-право-
вых актов, в том числе и ст. 133.1 ГК РФ «Единый 
недвижимый комплекс». Проблема, на которую об-
ращает внимание Минэкономразвития России, по-
видимому, была выявлена за недолгий срок сущест-
вования ст. 133.1 ГК РФ, которая появилась в Граж-
данском кодексе РФ только 1 сентября 2013 г., со 
вступлением в силу Федерального закона от 
02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в под-
раздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Первоначальная редакция 
законопроекта помимо прочего предполагала пере-
именование единого недвижимого комплекса в слож-
ную недвижимость и предусматривала возможность 
включения в состав сложной недвижимости земель-
ного участка при условии, что он находится в собст-
венности лица, которому принадлежат все здания и 
сооружения, расположенные на данном земельном 
участке. Данный подход достаточно сложно назвать 
убедительным в первую очередь потому, что совер-
шенно неясно, какой смысл вкладывали разработчики 

проекта в сам факт переименования нового объекта 
гражданских прав и по каким причинам был сделан 
вывод о невозможности включения в состав единого 
недвижимого комплекса земельного участка с учетом 
норм, действующих в настоящее время. 

Ст. 133.1 ГК РФ описывает единый недвижимый 
комплекс как совокупность вещей, связанных физиче-
ски или технологически. Поскольку правовой режим 
земельного участка как недвижимой вещи общеизвес-
тен и никем не оспаривается, проблема, обозначенная 
Минэкономразвития России, выглядит достаточно 
надуманной. Впрочем, даже согласившись с таким 
подходом, нельзя отрицать, что для устранения про-
блемы достаточно было дополнить ст. 133.1 ГК РФ 
нормой о возможности включения в состав единого 
недвижимого комплекса земельного участка, не при-
нимая статью в полностью новой редакции. 

Данный вывод подтверждается и тем, что во вто-
рой редакции законопроекта, размещенной на Едином 
портале для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти про-
ектов нормативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения 20.01.2015, разработчик 
отказался от переименования единого недвижимого 
комплекса и отчасти вернулся к первоначальной ре-
дакции статьи 133.1 ГК РФ. Так, вторая редакция за-
конопроекта вновь указывает на то, что единый не-
движимый комплекс является недвижимой вещью. 

Однако и последняя редакция законопроекта пре-
дусматривает не внесение изменений в ст. 133.1 ГК 
РФ, а принятие ее в новой редакции. Помимо воз-
можности включения в состав единого недвижимого 
комплекса земельного участка, законопроект принци-
пиально изменяет некоторые подходы к этому объек-
ту гражданских прав. Во-первых, в состав единого 
недвижимого комплекса теперь могут входить только 
недвижимые вещи, а именно здания и сооружения. 
Во-вторых, разработчик отказался от конститутивно-
го признака единого объекта гражданских прав – на-

Ю. Ф. Дружинина 



 

160 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

личие физической или технологической связи между 
составляющими такого комплекса. В-третьих, законо-
проект отказывается от отнесения единого недвижи-
мого комплекса к неделимым вещам и, по-видимому, 
распространяет на него режим сложной вещи. Подоб-
ный подход представляется достаточно спорным. 

Общеизвестно, что само появление нормы 
ст. 133.1 ГК РФ обязано в большей степени проблеме 
правового режима так называемых линейных объек-
тов, о которых специально упомянуто в данной ста-
тье. Линейные же объекты в большой части состоят 
не только из недвижимых, но и из движимых вещей. 
Исключение из состава единого недвижимого ком-
плекса движимых вещей ставит под вопрос достиже-
ние тех целей, которые ставились при введении в 
оборот нового объекта гражданских прав. Столь же 
серьезным является вопрос об отказе от признака 
функциональной связи между составляющими ком-
плекса. Представляется, что физическая или техноло-
гическая связь является единственным признаком, 
который вообще оправдывает существование данного 
объекта и позволяет обеспечить его целостность. По-
сле исключения такой связи единый недвижимый 
комплекс становится простой совокупностью объек-
тов недвижимого имущества, которые могут нахо-
диться, а могут и не находиться на одном земельном 
участке. Создание такого комплекса будет обусловле-
но единственным фактором – волеизъявлением собст-
венника, любые объективные обстоятельства в таком 
случае отсутствуют. Единое же назначение, о котором 
упоминается в законопроекте, является достаточно 
неопределенной категорией. 

С учетом отношения разработчиков законопроекта 
к вопросу о связи составляющих единого недвижимого 
комплекса отказ от его правового режима как недели-
мой вещи выглядит вполне закономерным. Несомнен-
но, что единый недвижимый комплекс, как его в на-
стоящее время описывает ст. 133.1 ГК РФ, не является 
неделимой вещью хотя бы потому, что он вообще не 
является вещью. Он представляет собой universitates 
rerum distantium или сложную вещь, которые ни отече-
ственная (см., напр. [1, с. 236]), ни зарубежная доктри-
на (см., напр. [4, с. 13, 16]) к вещам не относят. Вместе 
с тем распространение на единый недвижимый ком-
плекс правового режима неделимой вещи преследует 
цель сохранения его целостности при включении в 
гражданский оборот, в особенности при обращении 
взыскания на имущество его собственника, что не уди-
вительно, поскольку входящие в комплекс объекты 
технологически или физически связаны и их разделе-
ние может повлечь нарушение или прекращение функ-
ционирования комплекса в целом. 

Отказавшись от правового режима неделимой ве-
щи, разработчики законопроекта не указывают, каким 
будет правовой режим единого недвижимого комплекса. 
Однако очевидно, что в отсутствие искусственно при-
данных ему свойств неделимой вещи он становится 
сложной вещью, поскольку представляет собой сово-
купность вещей, что соответствует требованиям ст. 134 
ГК РФ. Косвенно об этом свидетельствует и предлагае-
мое законопроектом правило о распространении сделки, 
влекущей отчуждение единого недвижимого комплекса, 
на все объекты недвижимости, входящие в его состав.  

Между тем не любая совокупность вещей является 
сложной вещью. Для ее возникновения необходимо 

использование всей совокупности по общему назначе-
нию. Именно физическая и в большей степени техно-
логическая связь позволяли единому недвижимому 
комплексу становиться больше, чем просто группой 
вещей, создавали систему. Разработчики законопроекта 
расширяют круг способов такой связи, указывая не на 
ее способ, а на цель – единое назначение. Такой поход 
также соответствует ст. 134 ГК РФ, указывающей на 
общую цель как на основание для формирования 
сложной вещи. Хотя в данном случае не совсем ясно: 
является ли использование отличной от ст. 134 ГК РФ 
терминологии – «единое назначение» вместо «общая 
цель» – целенаправленным, и разработчики законопро-
екта вкладывают в данные понятия разные значения, 
либо данные различия обусловлены недостаточным 
уровнем законодательной техники и будут устранены 
при дальнейшей работе над законопроектом. 

Законопроект предполагает помимо внесения из-
менений в Гражданский кодекс РФ также изменения в 
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Так, разработчики зако-
нопроекта предлагают дополнить ст. 20 данного зако-
на нормой о специальных основаниях для отказа в 
государственной регистрации прав на единый недви-
жимый комплекс. В частности, одним из таких осно-
ваний должно стать отсутствие единого назначения 
между зданиями, сооружениями и земельным участ-
ком, подлежащими включению в его состав. Такой 
подход совершенно справедливо подчеркивает важ-
ность единого назначения как фактически единствен-
ного признака, позволяющего отграничиться единый 
недвижимый комплекс от случайной совокупности 
объектов недвижимого имущества. 

Вторым критерием могло бы стать включение в со-
став комплекса земельного участка. Однако, несмотря на 
отчетливо прослеживающуюся динамику – если перво-
начальная редакция законопроекта предусматривала 
право собственника недвижимого имущества включить 
в состав единого недвижимого комплекса земельный 
участок, то вторая редакция законопроекта императивно 
предписывает такое включение при условии, что зе-
мельный участок находится в собственности лица, кото-
рому принадлежат все здания и сооружения, располо-
женные на данном земельном участке, – наличие зе-
мельного участка в составе комплекса остается факуль-
тативным. При этом действующая редакция ст. 133.1 ГК 
РФ вообще не упоминает о связи единого недвижимого 
комплекса с земельным участком, на котором располо-
жены входящие в него объекты. Подход, демонстрируе-
мый разработчиками законопроекта, заставляет обра-
титься не столько к действующему законодательству, 
сколько к источникам более ранних версий идеи едино-
го недвижимого комплекса, а именно к Концепции раз-
вития гражданского законодательства о недвижимом 
имуществе, принятой на заседании Совета при Прези-
денте Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 15 де-
кабря 2003 г. (протокол № 18) (далее по тексту – Кон-
цепция) [2]. В Концепции предлагалось предусмотреть в 
законодательстве специальное регулирование в отноше-
нии такого объекта гражданских прав, как технологиче-
ский имущественный комплекс. В качестве необходи-
мых признаков указанного особого объекта гражданских 
прав указывалось следующие: 1) объединение различ-
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ных объектов движимого и недвижимого имущества их 
единым хозяйственным назначением; 2) наличие в со-
ставе технологического имущественного комплекса зе-
мельного участка (прав на земельный участок), на кото-
ром расположен объект (объекты) недвижимости, вхо-
дящий в имущественный комплекс.  

Данное предложение опиралось на предшест-
вующий анализ неудовлетворительного правового 
регулирования в отношении такого объекта граждан-
ских прав как предприятие, и вывод о том, что пред-
приятие – не единственный имущественный ком-
плекс, который можно использовать в предпринима-
тельской деятельности. 

Позже от идеи технологического имущественного 
комплекса отказались. При этом его концепция могла 
быть подвергнута критике по следующим основани-
ям. Во-первых, требование об обязательном наличии 
в составе технологического имущественного ком-
плекса земельного участка приводило к тому, что 
технологические имущественные комплексы, распо-
лагавшиеся на земельном участке, не принадлежав-
шем собственнику недвижимости на праве собствен-
ности, вряд ли можно было отнести к сложным ве-
щам, поскольку в состав комплекса должно было вой-
ти и право на данный земельный участок. Во-вторых, 
с учетом того, что разработчики Концепции предла-
гали распространить на сделки с технологическими 
имущественными комплексами правила о сделках с 
предприятиями, возникал вопрос о разграничении 
данных понятий. Совершение сделок с технологиче-
ским имущественным комплексом в отрыве от прав и 
обязанностей, возникших в связи с его деятельно-
стью, могло повлечь возникновение спорных ситуа-
ций, в которых такие сделки будут рассматриваться 
как прикрывающие продажу предприятия. 

При разработке законопроекта первое из возраже-
ний было снято указанием на то, что земельный уча-
сток входит в состав единого недвижимого комплекса 
лишь при совпадении собственника земельного уча-
стка и недвижимости. Что же касается второго аргу-
мента, то пытаясь снизить потенциальные риски, це-
лесообразнее говорить об отказе от идеи предприятия 
как объекта права в нынешнем его виде, с учетом 

крайней невостребованности его на практике, чем об 
отказе от единого недвижимого комплекса. 

Предлагаемый в законопроекте правовой режим 
единого недвижимого комплекса гораздо менее про-
тиворечив, чем тот, который существуют в настоящее 
время, а также лучше соответствует потребностям 
гражданского оборота. Отказ от распространения на 
такие комплексы действия норм о неделимых вещах 
позволит полноценно использовать единые недвижи-
мые комплексы в гражданском обороте без повышен-
ных затрат на государственную регистрацию, по-
скольку при изменении состава комплекса будет тре-
боваться не регистрация нового объекта как в случае 
неделимой вещи, а лишь регистрация изменения со-
става комплекса. Кроме того, заслуживает поддержки 
то обстоятельство, что Минэкономразвития России 
предполагает одновременное внесение изменений как 
в Гражданский кодекс РФ, так и в иные законы, кото-
рые позволят сразу использовать все возможности 
единого недвижимого комплекса на практике в отли-
чие от Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции», который, введя в гражданский оборот новый 
объект гражданских прав, но не внеся изменений в 
иные нормативно-правовые акты, заблокировал воз-
можность практической реализации нормы ст. 133.1 
ГК РФ до внесения изменений в законодательство о 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, о государственном кадастре недвижимости, 
земельное и градостроительное законодательство, 
правила ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и во 
множество иных законов и подзаконных актов. 

В случае, если законопроект Минэкономразвития 
России все же станет законом, мы сможем констати-
ровать, что юридическая мысль спустя более чем де-
сять лет совершила возврат к первоначальным идеям, 
изложенным в Концепции развития гражданского 
законодательства о недвижимом имуществе, которые, 
не будучи безупречными, все же больше соответст-
вуют тем целям, для достижения которых был создан 
такой объект гражданских прав, как единый недви-
жимый комплекс. 

Литература 
1. Гримм Д. Д. К учению об объектах прав // Вестник Гражданского права. 2007. № 1. С. 197 – 239. 
2. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе, принятая на заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законода-
тельства 15 декабря 2003 г. (протокол № 18). Режим доступа: http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=24. 

3. Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части введения понятия «сложная недвижимость». Режим доступа: http://regulation.gov.ru/project/-
18819.html?point=view_project&%3Bstage=2&%3Bstage_id=14993&stage=1&stage_id=6680. 

4. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права / пер. с нем. Т. 1. Полут. 2. Введение и общая часть; 
под ред., с предисл.: Генкин Д. М., Новицкий И. Б. (Пер.). М.: Иностр. лит., 1950. 483 c. 

Информация об авторе: 
Дружинина Юлия Федоровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового, экологического 

права и гражданского процесса КемГУ, yucca@mail.ru. 
Yulia F. Druzhinina – Candidate of Law, Assistant Professor at the Department of Labour and Environmental Law 

and Civil Process, Kemerovo State University. 
 

Статья поступила в редколлегию 06.02.2015 г. 



 

162 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

УДК 342.7, 347.23  

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

В СТРАНАХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ 

М. В. Желтов, А. С. Леонов 

 

CONSTITUTIONAL REGULATION OF PROPERTY RIGHTS  

IN THE COUNTRIES OF SOUTH AMERICA 
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В статье проведен анализ конституционного законодательства стран Южной Америки по вопросу закреп-

ления и регулирования права собственности. Цель исследования заключается в анализе причин «конституцио-

нализации» экономики южноамериканского «кейса», что является актуальным для Российской Федерации, ко-

торая также радикально изменила свой подход к конституционному регулированию института собственности за 

последние десятилетия. В статье сделан вывод о том, что конституционное регулирование института собствен-

ности в странах Южной Америки на сегодняшний день развивается в двух противоположных направлениях.  

The paper analyzes the constitutional laws of the countries of South America on the fixing and regulation of proper-

ty rights. The purpose of the study is to analyze the causes of “constitutionalization” of the economy of the South Amer-

ican “case” which is relevant for the Russian Federation that has also radically changed its approach to the constitution-

al regulation of the institution of property over the past decade. The authors conclude that the constitutional regulation 

of the institution of property in South America today is developing in two opposite directions. 

Ключевые слова: собственность, конституционное регулирование права собственности, страны Латинской 

Америки. 
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Появление конституционно-правового регулиро-

вания отношений собственности стало одним из су-

щественных результатов эволюции конституционного 

права в ХХ веке. Фактически до Первой мировой 

войны всѐ конституционное регулирование данного 

права состояло в формальном провозглашении права 

частной собственности. Однако позднее под влиянием 

двух мировых войн и глобальных мировых экономи-

ческих кризисов существенно вырос уровень вмеша-

тельства государства в сферу экономики, в том числе 

и в отношения, связанные с правом собственности. 

Это повлекло появление намного более подробного 

регулирования данных отношений, в том числе и на 

конституционном уровне. В данном случае весьма 

характерен пример стран Южной Америки, которые 

во второй половине прошлого столетия стали весьма 

активно пытаться влиять на отношения собственности 

с помощью норм конституционного права. И это не 

случайно. Как справедливо отмечает известный ис-

следователь данного региона Хорхе И. Домингес, оп-

ределяющая роль государства в экономике – это 

«принципиальная черта, общая для всей Латинской 

Америки, начиная с тридцатых годов ХХ века» [1, 

с. 130]. Ещѐ одной причиной «конституционализа-

ции» экономики была радикальная социально-

экономическая трансформация данной группы стран в 

этот период времени, сопровождавшаяся частой сме-

ной режимов очень разной политической ориентации 

и совершенно противоположным отношением к ин-

ституту собственности. В этом смысле рассмотрение 

южноамериканского «кейса» является весьма акту-

альным для России, также радикально изменившей 

свой подход к конституционному регулированию ин-

ститута собственности за последние десятилетия. 

Сразу отметим, что в данной работе мы не рассматри-

ваем вопрос о частной собственности на землю, по-

скольку данная важная для Южной Америки тема 

должна стать предметом отдельного исследования. 

Прежде всего, следует отметить, что для стран 

Южной Америки характерна очень большая «теку-

честь» конституционного процесса. Во многом это 

связано с большим количеством военных переворотов 

(в прошлом), приводившим к принятию новых кон-

ституций, частому изменению старых, а также с ради-

кальным изменением политического климата в Юж-

ной Америке за последние пятнадцать лет. Одним из 

ярчайших проявлений этого изменения стал почти 

повсеместный рост популярности левых социалисти-

ческих идей и резкое падение значимости традицион-

ных концепций либеральной рыночной экономики. 

Этот процесс начался с прихода к власти в Венесуэле 

Уго Чавеса, и к началу текущего десятилетия он, кро-

ме Венесуэлы, охватил Эквадор, Боливию, Уругвай, 

Аргентину, Бразилию и Перу (последние две страны, 

впрочем, с оговорками). Несколько в стороне от про-

цесса остались лишь Колумбия и Чили. В данной ста-

тье мы рассмотрим как традиционное конституцион-

ное регулирование права собственности, так и те но-

вации,  которые появились в результате дуновения 

«левого ветра» над Южной Америкой, особенно про-

явившегося в Боливарианской Конституции Венесу-

элы 1999 г. [2]. 

В качестве примера «классического» регулирова-

ния права собственности можно привести положения 

конституций Колумбии, Чили, Уругвая, Аргентины и 

Бразилии, для которых в основном характерен тради-

ционный для второй половины ХХ века подход к от-

ношениям собственности. В рамках данного подхода 

можно выделить несколько основных элементов.  

Во-первых, все указанные конституции, безус-

ловно, признают право собственности. Так, например, 

статья 30 Конституции Колумбии [3] гарантирует 
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право частной собственности «и другие права приоб-

ретѐнные на должном основании». При этом, впро-

чем, говорится о приоритете общественных и госу-

дарственных интересов над частными, если есть на-

личие в конкретном случае государственной пользы. 

Подобные положения содержатся и в Конституции 

Чили, так, в пункте 23 статьи 19 содержится гарантия 

свободы владения любой собственностью, за исклю-

чением тех объектов, которые находятся в общем 

пользовании или могут принадлежать только Нации 

[4]. Подобные формулировки используются и в статье 

32 Конституции Уругвая [5]. Наличие данных поло-

жений обусловлено тем, что невозможно себе пред-

ставить полный отказ от права частной собственности 

на современном уровне развития общества. Следует 

также отметить, что в отличие от России, ни в одной 

из стран Южной Америки данное право не отменя-

лось на протяжении всей их истории. 

Во-вторых, практически все рассматриваемые 

конституции исходят из функционалистской концеп-

ции права собственности, впервые изложенной в своѐ 

время немецкими юристами. В конституциях подчер-

кивается социальный характер собственности. Очень 

показательным в этом смысле является положение 

статьи 30 Колумбийской конституции о том, что соб-

ственность «является социальной функцией и предпо-

лагает обязательства». Схожее регулирование содер-

жится и в статье 58 Конституции Перу 1993 г., где 

говорится о том, что частная предпринимательская 

инициатива реализуется в рамках социальной рыноч-

ной экономики под контролем государства [6]. Соци-

альный характер конституции также ярко выражен и в 

статье 32, где говорится о том, что государство «мо-

жет в силу закона вмешиваться в развитие… частной 

промышленности и в деятельность... частных пред-

приятий в целях рационализации производства, рас-

пределения и потребления ресурсов или для оказания 

трудящемуся справедливой защиты на которую он 

имеет право». Подобные положения содержатся в 

пункте 23 статьи 5 Конституции Бразилии 1988 г. [7]. 

Ещѐ более подробно данный вопрос освещен в Кон-

ституции Чили, где пункт 24 статьи 19 говорит о том, 

что собой представляет данная социальная функция. 

Осуществление данной функции включает учѐт «ин-

тересов  государства, его безопасности, публичных 

нужд, здоровья и интересов сохранения природного 

наследия». На сегодняшний день ни одна из южно-

американских стран не рассматривает право частной 

собственности как абсолютное неограниченное право, 

как это было принято в ХIХ веке.  

В-третьих, признание права собственности соци-

альным по своей природе означает возможность его 

ограничения. Именно поэтому конституции всех 

стран Южной Америки указывают на возможность и 

условия ограничения права собственности. При этом 

правовое регулирование данного вопроса в большин-

стве стран является примерно одинаковым. В частно-

сти, статья 30 Конституции Колумбии указывает на 

то, что собственность может подлежать изъятию, но 

только в интересах общества и с обязательным воз-

мещением. Следует отметить, что во всех странах из 

этой группы возмещение всегда должно быть предва-

рительным. Подобные положения содержатся и в ста-

тье 17 Конституции Аргентины [8], в пункте 24 статьи 

5 Конституции Бразилии и в ст. 32 Конституции 

Уругвая. Единственным исключением является Кон-

ституция Колумбии, которая в определенных случаях 

допускает возможность изъятия собственности и без 

возмещения, но только по специальному разрешению 

парламента. Наиболее подробно данный вопрос рас-

смотрен в Конституции Чили. И это неудивительно. 

Конституция Чили писалась в годы правления А. Пи-

ночета, для которого защита прав собственников была 

важнейшим приоритетом. Так, в Конституции Чили 

предусмотрено, что изъятие собственности вообще 

возможно только в исключительных случаях и на ос-

новании закона, принятого парламентом. Само изъя-

тие возможно только в публичных интересах с обяза-

тельной предварительной компенсацией. При этом 

размер компенсации определяется соглашением сто-

рон либо, если стороны не достигли соглашения, су-

дом. Кроме того, Конституция говорит, что в случае 

судебного решения о компенсации она выплачивается 

суммой наличными (пункт 24 статьи 19). Столь под-

робное регулирование данного вопроса вызвано тем, 

что, как отмечают исследователи, «важнейший инсти-

туциональный недостаток, характерный практически 

для всех латиноамериканских государств, – это пре-

небрежение принципом верховенства закона». Осо-

бенно это  касалось имущественных прав. В блестя-

щей работе Эрнандо де Сото «Тайна капитала: почему 

капитализм победил на Западе и больше нигде» при-

ведена масса примеров того, как произвольные нару-

шения прав собственников препятствуют экономиче-

скому и политическому развитию стран Южной Аме-

рики [12, с. 131]. 

В-четвертых, проблема защиты имущественных 

прав вызвала появление во многих южноамерикан-

ских конституциях положений о запрете применения 

такой меры наказания, как конфискация имущества. 

Еѐ запрет вынесен непосредственно на конституцион-

ный уровень. Проблема конфискации имущества по 

политическим или экономическим соображениям все-

гда была актуальна для Латинской Америки. В еѐ ис-

тории было немало примеров подобных изъятий. 

Наиболее ярким, конечно, является практика изъятия 

властями собственности в Мексике в период так на-

зываемого «порфириато» (правление президента 

Порфирио Диаса в 1876 – 1911 гг.). На сегодняшний 

день  запрет конфискации содержится в конституциях 

Эквадора (статья 322) [9], Чили (статья 19) и других 

стран. 

В-пятых, очень характерным для многих южно-

американских конституций является наличие положе-

ний, направленных на недопущение монополизма в 

экономической деятельности. Данная проблема всегда 

остро стояла в Южной Америке, где со времен коло-

ниального правления существовала практика созда-

ния монополий в отдельных секторах экономики, ко-

торая была в значительной степени заимствована дик-

таторскими режимами на протяжении последних двух 

столетий. Именно в этом причина, почему законода-

тель стремится к борьбе с монополиями даже на кон-

ституционном уровне. Статья 31 Конституции Ко-

лумбии прямо говорит, что установление монополии 

на определенный вид экономической деятельности 
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возможно только в чрезвычайных случаях и на осно-

вании закона. В частности, оговорки касаются систем 

связи. О необходимости борьбы с монополизмом го-

ворит и статья 42 Конституции Аргентины. В статье 

61 Конституции Перу говорится о поддержке конку-

ренции и прямо указывается на запрет создания лю-

бых монополий.  

В-шестых, особо хотелось бы отметить, что 

большинство современных конституций стран Юж-

ной Америки содержат положения о защите автор-

ских прав. Данная тенденция вообще очень характер-

на для мирового конституционного развития конца 

прошлого столетия. В частности, статья 35 Конститу-

ции Колумбии, пункт 25 статьи 19 Конституции Чили, 

статья 17 Конституции Аргентины, пункт 8 статьи 2 

Конституции Перу, пункт 27 статьи 5 Конституции 

Бразилии и статья 322 Конституции Эквадора  прямо 

гарантируют защиту авторских прав. При этом в чи-

лийской и бразильской  конституциях специально 

говорится ещѐ и о гарантиях патентных прав. 

В-седьмых, нельзя не сказать и о том, что некото-

рые конституции анализируемого региона устанавли-

вают перечень объектов, изъятых из гражданского 

оборота. Прежде всего, речь идет о монополии госу-

дарства в отношении полезных ископаемых, в частно-

сти нефти. Например, Конституция Венесуэлы про-

возглашает монополию государства в данной сфере 

(статья 12). В Боливии же все природные ресурсы 

являются исключительной собственностью государ-

ства (статья 309) [10]. 

Все то, что было сказано до этого, является харак-

теристикой «классической» модели  регулирования 

права собственности в конституционном законода-

тельстве стран Южной Америки. Однако в последние 

15 лет в связи с резким поворотом влево многих стран 

региона правовое регулирование прав собственности 

стало существенно пересматриваться в сторону лево-

го радикализма. Начало этому процессу, безусловно, 

положила Боливарианская Конституция Венесуэлы 

У. Чавеса, принятая в 1999 г. Уже в ней были заложе-

ны элементы новой модели правового регулирования 

права собственности.  

Прежде всего, при общем признании права собст-

венности появились элементы, ранее не характерные 

для стран Южной Америки. Например, в статье 115 

Конституции говорится о возмещении стоимости соб-

ственности собственнику в случае изъятия, но уже не 

в предварительном порядке, а «своевременно». Ещѐ 

более показательной является следующая статья 116, 

где говорится о невозможности конфискации собст-

венности, «за исключением случаев конфискации 

собственности лиц, имущество которых было получе-

но обманным путем без разрешения публичной вла-

сти или имущество, которых было приобретено в ре-

зультате торговой, финансовой или любой другой 

деятельности связанной с вредоносным использова-

нием психотропных или наркотических веществ». 

Если ещѐ учесть конституционную криминализацию 

«спекуляции» (статья 114), то отношение к правам 

собственности в Венесуэле станет весьма понятным. 

Показательным моментом чисто идеологического 

плана является содержащееся в конституции осужде-

ние крупной земельной собственности (латифундиз-

ма). Кроме того, предусмотрено введение специаль-

ного налога в отношении пустующих земель (ст. 307), 

и в ней же говорится о возможности их изъятия.  

Радикальный разворот в сторону построения «бо-

ливарианского социализма», начатый У. Чавесом, был 

подхвачен его сторонниками. Вслед за Венесуэлой 

пошел Эквадор с Конституцией 2008 г., принятой по 

инициативе Президента Р. Корреа. Следует сказать, 

что эквадорская конституция даже текстуально похо-

жа на венесуэльскую, причиной чего является общ-

ность идеологии. Однако эквадорская конституция в 

вопросе регулирования права собственности пошла 

дальше конституции северного соседа. В ней, конеч-

но, закреплено право собственности, которое тоже 

носит социальный характер (пункт 26 статьи 66). В то 

же время в конституции четко выражен приоритет 

государственных интересов в вопросах собственно-

сти. В частности, резервируется исключительное пра-

во собственности государства в различных секторах 

экономики. Речь идет о нефтяной и газовой промыш-

ленности, энергетике, сфере радио и телекоммуника-

ций и всѐм, что связано с «невозобновляемыми» при-

родными ресурсами (статья 313). Говорится в консти-

туции и о возможности изъятия собственности 

(ст. 323), но основания такого изъятия носят крайне 

размытый характер. Оно возможно «в целях выполне-

ния планов социального развития, устойчивого 

управления окружающей средой и обеспечения обще-

ственного благосостояния». Безусловно, подобные 

формулировки могут оправдать любой случай произ-

вольного изъятия собственности. Что же касается 

компенсации собственникам, то конституция просто 

говорит о еѐ существовании и что еѐ порядок уста-

навливается специальным законом. Также по примеру 

Венесуэлы эквадорская конституция прямо говорит о 

контроле государства в сфере торговли и борьбе со 

«спекуляцией» (статья 335). 

Наконец, последней в ряду подобных «боливари-

анских» конституций стала Конституция многона-

ционального государства Боливии 2009 г., принятие 

которой было инициировано Президентом Э. Морале-

сом. Данная конституция пошла значительно дальше 

своих предшественников и вообще мало похожа на 

традиционные конституции, поскольку в большей 

степени является политико-идеологическим манифе-

стом, нежели правовым актом. Она могла бы стать 

предметом отдельного анализа, но в нашей работе мы 

затронем лишь те аспекты, которые связаны с вопро-

сами собственности. 

Безусловно, конституция провозглашает право 

частной собственности (ст. 56), но в весьма специфи-

ческой форме. Кроме того, что подчеркивается соци-

альный характер собственности, говорится и том, что 

еѐ использование не должно противоречить «коллек-

тивным интересам». В конституции провозглашается 

монополия государства на все природные ресурсы 

(статья 309). Конституция запрещает создание моно-

полий, но только частного характера, допуская их 

создание государством (статья 314). По примеру Ве-

несуэлы конституция осуждает «латифундизм» и 

прямо говорит о необходимости безвозмездного изъя-

тия излишков земли (ст. 398, 399). Более того, консти-

туция прямо установила максимальный предел зе-
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мельного участка – 5000 гектар. Кроме того, прямо 

провозглашается право государства вмешиваться в 

хозяйственную деятельность всех предприятий. По 

сути, идеология конституции не в очень большой сте-

пени совместима с институтом частной собственно-

сти. 

В итоге можно сказать, что отношение к институ-

ту частной собственности в указанных странах даже 

на конституционном уровне изменилось не в лучшую 

сторону. Результаты не заставили себя ждать. Доста-

точно посмотреть на ту экономическую катастрофу, 

которую сейчас переживает Венесуэла. Как справед-

ливо отмечает Ф. Фукуяма, в этих странах «политики 

популистского толка заняты тем, что консолидируют 

исполнительную власть, разрушают демократические 

институты, поворачивают вспять либерализацию в 

экономике и проводят социальную политику, которая 

пользуется широкой поддержкой беднейших слоев 

населения, но которая этого не заслуживает с точки 

зрения последствий в отдаленной перспективе» [11, 

с. 448 – 449]. 

Подводя итог, следует отметить, что конституци-

онное регулирование института собственности в Юж-

ной Америке на сегодняшний день развивается в двух 

противоположных направлениях. Одна группа стран 

исходит из необходимости твердой защиты прав соб-

ственников и самого института собственности. Другая 

группа стран, находясь в фарватере идей социализма, 

стремится к ограничению права частной собственно-

сти и к резкому усилению вмешательства государства 

в экономику. Будущее покажет, какая из этих тенден-

ций станет преобладающей на континенте. 
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УДК 34:94(470) "1960/1980" 

БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ В РОССИИ В 60 – 80-е гг. ХХ ВЕКА 

В. Н. Казьмин, М. В. Казьмина 
 

THE FIGHT AGAINST DISSENT IN RUSSIA IN THE 1960S – 1980S 

V. N. Kazmin, M. V. Kazmina 
 

В статье определены основные предпосылки возникновения инакомыслия, рассматриваются формы борьбы 
государства с ним. Раскрыто содержание и последствия уголовных процессов над диссидентами в различных 
регионах страны. Определены особенности инакомыслия в регионах Западной Сибири: латентные формы; не-
большой круг участников, состоящий из преподавателей и студентов вузов; влияние правозащитников из цен-
тральных городов России. Результатом противостояния власти и диссидентов стало подавление инакомыслия в 
центре и регионах России в начале 1980-х гг. Идеология и формы борьбы различных течений диссидентов бу-
дут востребованы с началом политики перестройки. 

The paper defines the main conditions of development of dissent and focuses on the forms of the state’s fight against it. 
The content and consequences of criminal proceedings against dissidents in various regions of the country are revealed. The 
features of dissent in the regions of Western Siberia are: a latent form; a small circle of participants consisting of teachers and 
students; the influence of human rights defenders from Central regions of Russia. The result of the confrontation between the 
authorities and dissidents was the suppression of dissent in the center and the regions of Russia in the early 1980s, the ideolo-
gy and forms of struggle of the various sects of dissenters will be in demand with the beginning of perestroika. 

Ключевые слова: инакомыслие, формы протеста, власть, уголовный кодекс, суд. 
Keywords: dissent, protest forms, power, criminal code, court. 
 
 

В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века в стране 
начали возникать предпосылки для ограниченной де-
мократизации и гласности. Появляется бесцензурная 
печать («самиздат»), где публикуются ранее запрещен-
ные литературные произведения. В некоторых регио-
нах оформляются кружки и группы советских граждан, 
критикующих положение дел в стране. Однако с при-
ходом к власти команды Л. И. Брежнева ситуация ме-
няется. Начинается усиление репрессий против инако-
мыслящих (политика «ресталинизации»).  

Мнение о том, что началась политика «ресталини-
зации», связывают с началом судебного процесса над 
литераторами А. Синявским и Ю. Даниэлем, публи-
ковавшими свои произведения за рубежом. Им было 
предъявлено обвинение по статье 70 УК РСФСР «Ан-
тисоветская агитация и пропаганда, направленная на 
подрыв или ослабление советской власти». Оба обви-
няемых признали, что их публикации вышли за гра-
ницей. В феврале 1966 г. Верховный суд РСФСР при-
говорил А. Синявского к 7, а Ю. Даниэля – к 5 годам 
лишения свободы [1, л. 9]. 

Из результатов процесса обычно делается и вывод о 
начале политики «ресталинизации». Это не совсем так. 
Следует согласиться с точкой зрения специалиста по 
правозащитному движению А. Ю. Даниэля (сына 
Ю. Даниэля), который пришел к другому выводу. Он 
считает, что новая власть, наоборот, начинает проводить 
более либеральную политику в отношении творческой 
интеллигенции, не желает с ней ссориться (нет грубых 
хрущевских выпадов; до лета 1965 года не было ни од-
ного арестованного по политическим мотивам; на сво-
боду выходят сотни критиков Н. С. Хрущева) [7, с. 232]. 

Эту тенденцию подтверждают и региональные 
примеры. Так, в январе 1965 г. решением Президиума 
Верховного суда РСФСР освобождается из лагеря 
омский литератор Б. Ф. Леонов, осужденный в 1958 г. 
за «антисоветские публикации и высказывания». Его 
взгляды и высказывания признавались политически 

ошибочными, но не содержащими состава преступле-
ния [14, с. 273]. 

Результат политического процесса над А. Си-
нявским и Ю. Даниэлем – своеобразное политическое 
послание новой власти интеллигенции о том, что ре-
прессии будут применяться только в отношении яв-
ных «антисоветчиков». Шельмования интеллигенции, 
как это было при Н. С. Хрущеве, не будет. Но и ин-
теллигенция не должна выходить за рамки установ-
ленных властью правил и норм. Отсюда и определен-
ная гласность и открытость процесса над А. Синяв-
ским и Ю. Даниэлем [7, с. 232]. 

Однако события пошли не по сценарию, написан-
ному властями. Часть интеллигенции и московского 
студенчества отнеслась к суду над А. Синявским и 
Ю. Даниэлем как к посягательству на права человека, 
на советскую Конституцию. 

Именно с акций в защиту А. Синявского и Ю. Да-
ниэля начинается организованное правозащитное 
движение. 5 декабря 1965 г. (в день принятия Консти-
туции СССР 1936 г.) на Пушкинской площади в Мо-
скве проводится митинг под лозунгами гласности су-
да и уважения Конституции СССР. Формой протеста 
являлись и письма в защиту подсудимых. В органы 
власти направляется несколько десятков писем с под-
писями [18, с. 19]. 

Как видим, компромисс не состоялся. Незначи-
тельные уступки власти были восприняты частью 
интеллигенции как определенный стимул для органи-
зации протестных (мирных, легальных) действий. 
Власть увидела в этом опасность для себя. В сентябре 
1966 г. в Уголовный кодекс РСФСР вносится допол-
нения в статьи 190-1 и 190-3. Статья 190-1 УК РСФСР 
звучала следующим образом: «Систематическое рас-
пространение в устной форме заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государственный и 
общественный строй, а равно изготовление или рас-
пространение в письменной, печатной или иной фор-
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ме произведений такого же содержания». Санкция – 
до 3 лет лишения свободы. 

В статье 190-3 УК РСФСР утверждалось: «Орга-
низация, а равно активное участие в групповых дей-
ствиях, грубо нарушающих общественный порядок 
или сопряженных с явным неповиновением законным 
требованиям представителей власти или повлекших 
нарушения работы транспорта, государственных, об-
щественных учреждений или предприятий». Санкция 
– до 3 лет лагерей [10, с. 546]. 

Данные уточнения дополняли принятую в 1961 г. 
статью 70 УК РСФСР, в которой говорилось: «Агита-
ция или пропаганда, проводимая в целях подрыва или 
ослабления Советской власти либо совершения от-
дельных особо опасных государственных преступле-
ний, распространение в тех же целях клеветнических 
измышлений, порочащих советский государственный 
и общественный строй, а равно распространение либо 
изготовление или хранение в тех же целях литературы 
такого же содержания – наказывается лишением сво-
боды на срок от шести месяцев до семи лет и со ссыл-
кой на срок от двух до пяти лет или без ссылки, или 
ссылкой на срок от двух до пяти лет. 

Те же действия, совершенные лицом, ранее осуж-
денным за особо опасные государственные преступ-
ления, а равно совершенные в военное время – нака-
зываются лишением свободы на срок от трех до деся-
ти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или 
без ссылки» [3, с. 272]. 

Эта статья и новые дополнения в УК РСФСР явно 
противоречили конституционным правам советских 
граждан. Ситуация во взаимоотношениях официаль-
ных структур с правозащитниками усугубилась в 
1968 г. В январе 1968 г. начинается новый процесс над 
«самиздатчиками» А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, 
А. Добровольским, В. Лашковой, которые опубликова-
ли за границей документальный сборник о процессе 
над А. Синявским и Ю. Даниэлем («Белая книга»). 

Речь на процессе шла не просто о публикации 
книги за границей, а о связи арестованных с зарубеж-
ными антисоветскими организациями. В ходе его со-
вершается значимый поступок, определивший даль-
нейшую стратегию и тактику правозащитников – об-
ращение двух диссидентов – П. Литвинова (внук нар-
кома иностранных дел в сталинский период) и 
Л. Богораз (жена Ю. Даниэля) – к иностранным кор-
респондентам по поводу нарушений прав человека. 
Оно распространяется за рубежом [7, с. 236]. 

Однако и действия власти были не столь прими-
тивны в сравнении с предшествующими временами. 
Так, в отношении А. Синявского на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС от 19 мая 1971 г. принимается реше-
ние о помиловании и освобождении его из мест за-
ключения (ранее был освобожден Ю. Даниэль). Это 
было связано не столько с проявлением гуманности 
по отношению к ним, а с тем, что они уже не пред-
ставляли для власти существенной опасности. Факты 
публикации произведений за границей литературных 
произведений к 1971 г. стали обыденным явлением. 
На первый план выходила борьба с распространением 
«самиздата» и инакомыслия внутри страны. 

В 1971 г. в средствах массовой информации за-
падных стран появляется информация о «расширении 
рядов политической оппозиции в СССР на базе недо-

вольства существующей политикой». Ведущая роль в 
противостоянии власти отводилась А. Солженицыну, 
А. Сахарову, П. Якиру.  

Влиятельными участниками движения считались, 
по мнению западных журналистов, Ж. и Р. Медведевы, 
А. Амальрик, В. Буковский, П. Григоренко, А. Мар-
ченко, М. Растропович, В. Чалидзе, В. Турчин, П. Ка-
пица [12, л. 46]. Следует отметить, что именно москов-
ское ядро инакомыслящих играло ведущую роль по от-
ношению к его участникам из других городов страны. 

Инакомыслие, пусть и в своеобразных формах, 
проявлялось и в регионах. Его отличительная черта – 
латентные формы, нонконформизм. Самодеятельная 
политическая жизнь, в том числе и Западной Сибири, 
строилась на распространении доставленной из Мо-
сквы самиздатовской литературы и предоставлении 
информации о нарушениях прав в регионах. Данные 
спецслужб содержат информацию об активной пози-
ции студенчества и преподавателей в городах Томске, 
Новосибирске. 

В Западной Сибири центром инакомыслия был 
Академгородок в Новосибирске. Известный сибир-
ский историк В. Л. Соскин вспоминает об атмосфере 
свободы в Академическом городке в Новосибирске. 
«Помню, как по ночам, допустим, идешь и несешь за 
пазухой перефотографированные солженицынские 
книги, которые дали прочитать» [9, с. 424]. 

Профессор Томского госуниверситета Б. Г. Мо-
гильницкий также отмечает, что в 1970-е гг. обсуждал 
с коллегами проблемы альтернативности развития в 
истории, Октябрьской революции и события в Венг-
рии и Чехословакии [9, с. 416]. 

Существенным в распространении инакомыслия в 
Западной Сибири являлся фактор ссылки сюда право-
защитников из центральных городов. Например, в 
1970-е гг. ссылку в Тюменской области отбывал 
Б. Б. Вайль – за распространение самиздата; в Омской 
области – М. М. Молоствов. Находясь в ссылке, они 
продолжали получать самиздатовскую литературу и 
информацию о положении дел в диссидентстве и де-
лились сведениями с местными вольнодумцами 
(Б. Ф. Леоновым и др.) [14, с. 279]. В Алтайском крае 
на административном поселении находился извест-
ный украинский правозащитник М. Руденко. В Том-
ской области – О. Радзинский [2, с. 5, 29]. Влияние 
самиздатовской литературы, в силу узкого круга еѐ 
распространения, не следует преуменьшать. Необхо-
димо учитывать и такой важный фактор – многие еѐ 
материалы зачитывались по зарубежным радиостан-
циям, работавшим на страну. «Зарубежные голоса» 
слушала и определенная часть интеллигенции. 

К 1971 г. проявление инакомыслия стало относи-
тельно заметным явлением. По данным КГБ СССР 
было выявлено и «профилактировано» около 527 
групп и 2304 участника. 

«Политически вредные группировки» существовали 
в Ленинграде, Свердловске, Туле, Владимире, Омске, 
Казани, Тюмени. По подсчетам историка С. Г. Сизова в 
Омской области по политическим статьям в 1970 –  
1980-е гг. было арестовано более 30 человек. Пик аре-
стов был достигнут в 1971 – 1975 гг. – 24 человека. 
Правда, большинство арестованных являлись религиоз-
ными диссидентами [15, с. 69].  
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В целом по РСФСР по политическим статьям, по 
мнению авторов данной публикации, было осуждено 
в 1971 – 1975 гг. 803 человека. По статьям (70 и 190-1 
УК РСФСР) в этот период в среднем ежегодно осуж-
далось 160 граждан. 

В октябре 1972 г. Председатель КГБ СССР 
Ю. В. Андропов и Генеральный Прокурор СССР 
Р. Руденко предложили новый способ борьбы с ина-
комыслием. В своей докладной записке в ЦК КПСС 
они писали: «В целях усиления предупредительного 
воздействия на лиц, пытающихся встать на путь со-
вершения особо опасных преступлений, а также более 
решительного пресечения нежелательных проявлений 
со стороны антиобщественных элементов, считали бы 
целесообразным разрешить органам КГБ делать в не-
обходимых случаях официальные письменные преду-
преждения от имени органов власти с требованием 
прекращения проводимой ими политически вредной 
деятельности и разъяснения последствий, которые 
может повлечь за собой еѐ продолжение. 

На наш взгляд, это существенно повысило бы мо-
ральную ответственность профилактируемых, а в 
случае совершения ими криминальных действий и 
привлечения к уголовной ответственности имело бы 
значение для оценки личности преступника органами 
предварительного следствия и суда» [13, л. 2]. 

Данное предложение рассматривается на заседа-
нии Политбюро ЦК КПСС 16 ноября 1972 г. и одоб-
ряется проект Указа Верховного Совета СССР  
«О применении органами государственной безопас-
ности предостережения в качестве меры профилакти-
ческого воздействия». В нем говорилось, что для объ-
явления предостережения лицо вызывается органом 
государственной безопасности, а в случае неявки мо-
жет быть подвергнуто приводу. Если лицо совершит 
преступление, наносящее ущерб интересам государ-
ственной безопасности, протокол о сделанном ему 
предупреждении приобщается к уголовному делу [13, 
л. 4]. 

Термин «профилактика» займет основное место в 
отчетах КГБ и его отделений в регионах страны, что 
не означало прекращения прежних форм уголовного 
преследования. По-прежнему статьи 70 (антисовет-
ская агитация и пропаганда) и 190-1 УК РСФСР (рас-
пространение заведомо ложных измышлений, поро-
чащих советский строй) будут использоваться в борь-
бе с инакомыслием. 

За период 1971 – 1985 гг. по статье 190-1 (введена 
в сентябре 1966 г.) и статье 70 УК РСФСР было осуж-
дено 1690 человек (в среднем 112,6 в год). Например, 
в предшествующий период (1958 – 1966 гг.) число 
осужденных составляло за антисоветскую агитацию и 
пропаганду – 3448 человек (в среднем 312 в год). 
Причем в 1958 г. (период оттепели) по политической 
статье осуждено 1416 человек [3,с. 93]. То есть сте-
пень репрессивной политики в период «оттепели» 
была гораздо выше. 

О борьбе с инакомыслием в период хрущевской 
оттепели свидетельствуют и документы в регионах. В 
книге «Томские заморозки в период хрущевской отте-
пели» содержатся материалы судебных дел о борьбе с 
инакомыслием среди преподавателей вузов Томска. 
Так, в антисоветской агитации и пропаганде, содержа-
щей призыв к «подрыву и свержению Советской вла-

сти», необоснованно обвиняется старший преподава-
тель кафедры марксизма-ленинизма Томского государ-
ственного педагогического института Э. Г. Юдин (вы-
дающийся философ, один из основателей методологии 
системных исследований). Судебная коллегия Томско-
го областного суда приговорит его к лишению свободы 
на 10 лет [16, с. 215]. И это не единичный пример, при-
веденный в данном сборнике документов. 

В 1970-е гг. тактика в борьбе с инакомыслием 
принципиально меняется. Упор делается на предупре-
дительно-профилактическую работу. За 1971 – 1974 гг. 
было профилактировано 63108 человек и пресечена на 
стадии формирования деятельность 1839 антисо-
ветских групп. Меры профилактики, по словам 
Ю. В. Андропова, продолжают оставаться основными 
в работе органов [3, с. 93]. 

По данным министерства юстиции численность 
осужденных по политическим мотивам в 1976 – 
1979 гг. (период разрядки) составляла 110 – 170 чело-
век в год. Причем по диссидентским статьям – не бо-
лее 70 человек. Основное внимание уделялось «про-
филактированию». Исследователи диссидентского 
движения считают, что соотношение возбужденных 
уголовных дел и «профилактирования» соотносится  
5 : 95 [7, с. 253]. 

Подобная тенденция наблюдалась и в Западной 
Сибири. В Новосибирской области в докладных за-
писках областного прокурора П. А. Погребняка в 
Прокуратуру СССР о работе по осуществлению над-
зора в следственных органах госбезопасности за 1977 
– 1978 гг. отмечалось, что дел по антисоветской дея-
тельности не возбуждалось. В это время УКГБ в соот-
ветствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 декабря 1972 г. «О применении предосте-
режения в качестве профилактики» было сделано 
6 предостережений [6, л. 2]. 

В 1977 г. профилактические предупреждения по-
лучили А. Г. Евтюхин, 1955 года рождения, член 
ВЛКСМ, студент института народного хозяйства, и 
П. В. Цветков, 1955 года рождения, регулировщик 
завода «Точмаш» Новосибирска. «Они совместно с 
П. И. Романовым, 1955 года рождения создали «орга-
низацию», чтобы бороться с имеющими недостатками 
в государстве, в том числе с пьянством. Стремились 
привлечь в организацию новых членов. Изготовили 
600 листовок. Распространили 60 листовок с идейно 
вредным материалом» [5, л. 31]. 

В декабре 1977 г. предостережение получили 
И. П. Беломестный, 1919 года рождения, беспартий-
ный, и А. А. Муравьев – заправщики Новосибирского 
авиапредприятия. Они совершали «клеветнические 
высказывания, порочащие государственный строй 
СССР, политику КПСС, Конституцию СССР и пыта-
лись обработать отдельных рабочих предприятия» [5, 
л. 32]. 

В 1978 г. предупреждение выносится М. Ю. Тихо-
нову, 1958 г. рождения, члену ВЛКСМ, студенту Но-
восибирского инженерно-строительного института, и 
преподавателю физической подготовки средней шко-
лы села Вьюны Колыванского района В. В. Гаталь-
скому в связи с изготовлением и распространением 
7 ноября 1977 г. листовок «политически вредного со-
держания» [6, л. 2]. 
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Наряду с профилактикой органы используют и 
другие меры. К ним Ю. В. Андропов относит ком-
прометацию авторитетных правозащитников, лише-
ние некоторых лиц советского гражданства и высыл-
ку их за границу, разрешение выезда многим «экстре-
мистам» из СССР в Израиль. 

Ю. В. Андропов заявляет, что в данный момент 
полностью отказаться от уголовного преследования 
лиц, выступающих против советской власти, невоз-
можно. Это повлекло бы за собой увеличение особо 
опасных государственных преступлений и антиобще-
ственных проявлений. 

Он считает, что деятельность диссидентов, кото-
рая сначала ограничивается антисоветской пропаган-
дой, в ряде случаев принимала опасные формы (тер-
рор, подполье с целью свержения советской власти, 
связь с зарубежными спецслужбами, шпионаж). 

КГБ СССР определил линию своего поведения 
следующим образом «…разумное сочетание профи-
лактических и других оперативно-чекистских мер с 
мерами уголовного преследования в тех случаях, ко-
гда это необходимо» [3, с. 94]. 

По итогам работы КГБ СССР в 1982 г. его руко-
водитель В. Чебриков докладывал, что «…завершено 
разложение пытавшихся действовать в СССР так на-
зываемых «русской секции международной амни-
стии», «хельсинских групп» и некоторых других по-
добных группирований; 17 наиболее активных их 

участников привлечены к уголовной ответственно-
сти» [3, с. 256]. 

Власти в конце 1970-х – начале 1980-х гг. удалось 
подавить основные центры инакомыслия. Следующий 
удар наносился по их связям с регионами. В 1982 г. 
серия арестов происходит в Томске. Начинается про-
цесс по «Томскому делу». 1 февраля 1982 г. у началь-
ника Томского филиала Центральной Сибирской на-
учно-исследовательской лаборатории криминалисти-
ки А. А. Чернышова проводится обыск и изымается 
самиздатовская литература, инструмент для пере-
плетных работ, охотничье ружье. Чернышова аресто-
вали и предъявили обвинение по статьям 190-1, 162 
(занятие запрещенным промыслом), 218 УК РСФСР 
(незаконное хранение оружия) [17]. В результате су-
дебного разбирательства по данному делу Чернышов 
был приговорен к 3,5 годам лагерей. Преследованию 
подверглись и другие участники, проходившие по 
этому делу [8, с. 413]. 

Таким образом, в 60 – 80-е гг. ХХ века инакомыс-
лие, протесты отдельных граждан подавляются орга-
нами госбезопасности, но идейные сомнения вносятся 
в различные слои советского общества. Они неизбеж-
но должны были проявиться в более благоприятных 
политических условиях. Эти условия начнут форми-
роваться с приходом к власти в марте 1985 г. 
М. С. Горбачева и объявлением политики перестрой-
ки. Начиналась новая фаза идейного противостояния.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
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ON THE RELEVANCE OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITY AT THE PRESENT STAGE  

OF THE STATE DEVELOPMENT 

M. V. Kondratiev, R. G. Drapezo 

 

В настоящей статье авторами ведутся научно-практические рассуждения об эффективности, значимости и 

необходимости актуализации оперативно-розыскной деятельности как науки и одного из видов государствен-

ной правоохранительной деятельности на современном этапе развития человечества. Авторы обосновывают 

выводы, что данный вид легитимной деятельности является неотъемлемым средством борьбы с преступными 

проявлениями в нашей стране. 

The paper discusses the effectiveness, relevance and necessity of updating the operational and investigative activi-

ties as a science and one of the types of state law enforcement at the present stage of social development. The authors 

justify the conclusion that this type of legitimate activity is an essential tool in the fight against criminal manifestations 

in our country. 
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Специфический вид сыскной, имеющей разведы-

вательный и конспиративный характер, деятельности 
зародился еще в древние времена. Так, древнекитай-
ский философ, последователь Конфуция Сунь-цзы в 
своих трактатах выделял пять видов шпионов: шпио-
нов местных, шпионов внутренних, шпионов обрат-
ных, шпионов смерти и шпионов жизни. Местных 
шпионов вербуют из местных жителей страны про-
тивника и пользуются ими; внутренних шпионов вер-
буют из его чиновников и пользуются ими; обратных 
шпионов вербуют из шпионов противника и пользу-
ются ими. Когда пускают в ход что-либо обманное, то 
дают знать об этом своим шпионам, а они передают 
это противнику. Такие шпионы будут шпионами 
смерти. Шпионы жизни – это те, кто возвращается с 
донесением [17, с. 72 – 73]. 

В XVIII веке н. э. итальянский просветитель, 
юрист и публицист Чезаре Беккариа выделял тайные 
обвинения, под которыми понимал очевидные, но 
освященные обычаем правонарушения, которые у 
многих народов стали даже потребностью по причине 
слабости их государственного устройства. Мотивами 
оправдания таких обвинений он называл обществен-
ное благо, государственную безопасность и укрепле-
ние существующего образа правления [2, с. 116]. 

«Сыскная – розыскная» деятельность исстари со-
путствует правосудию на всѐм протяжении его исто-
рии. Именно в еѐ функции входило раскрытие пре-
ступлений, установление и розыск виновных, подле-
жащих затем передаче органам судебной власти. По-
этому даже самому демократическому и преуспеваю-
щему государству невозможно было обойтись без 
использования специальных знаний, умений, навыков 
в противостоянии преступности и для борьбы с ней, в 
том числе негласного характера.  

История становления сыскной деятельности в 
российском государстве берѐт своѐ начало с 1555 г., 
после выхода в свет первой статьи законов о губной 

(территориальной) реформе, в которой говорилось об 
устройстве розыска «лихих людей». Определялось, 
если при «обыске» кого-либо признают «лихим чело-
веком», найдя у него «поличное», «того по обыску и 
по разбойничьим речам и по поличному казнить». 
Статья делала «обыск» главным в судопроизводстве, 
при этом большое внимание уделялось розыску, ибо 
«в обысках многие люди лжут семьями и заговоры 
великие». В данном случае впервые упоминается о 
проведении обыска и использовании при этом специ-
альных умений и знаний для обнаружения разыски-
ваемых вещей. 

Кроме того, если потерпевший в процессе розы-
ска предлагал найти у кого-либо поличное, он должен 
был обратиться к судьям с просьбой о даче ему при-
става для производства выемки, которая производи-
лась самим истцом с приставами, старостами и «доб-
рыми людьми» (понятыми). Предварительно перед 
выемкой у истца спрашивали, какое именно поличное 
он ищет. Примечательно, что процедура выемки 
включала обязательный личный обыск истца (ини-
циатора выемки), чтобы исключить возможность под-
брасывания поличного. Поличное тогда имело не 
только правовое, но и процессуальное значение; факт 
его отыскания предполагал начало уголовного судо-
производства [15, с. 59]. 

Относиться к уголовному сыску можно по-раз-
ному, но отрицать его необходимость нельзя, по-
скольку он является наиболее эффективным средст-
вом в борьбе с преступностью. Хотя в юридических 
словарях слово «сыск» определяется как устаревшее, 
сам сыск не стареет. Пока существует государство, 
существует и сыск [8, с. 10]. 

Согласно утверждениям Е. А. Доля [5, с. 3], защи-
та личности, общества и государства от преступных 
проявлений, использующих специальные приемы и 
методы, технические средства, специалистов для под-
готовки, совершения и сокрытия преступлений, без 
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активного использования в уголовном процессе ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности (далее 
– ОРД) весьма и весьма затруднительна, а зачастую и 
невозможна. В современных условиях традиционные 
процессуальные меры гласного характера «пробуксо-
вывают» и не позволяют эффективно решать пробле-
мы правоприменительной практики, что, в свою оче-
редь, значительно актуализирует роль оперативно-
розыскного обеспечения борьбы с преступностью [11, 
с. 3]. 

А. Ю. Шумилов [21, с. 10] обоснованно полагает, 
что использование в воздействии на преступность 
негласных оперативно-розыскных средств и методов 
наряду с гласными является вынужденной, защитной 
мерой общества и государства. Общество и государ-
ство не только одобрили применение против общест-
венно опасных деяний лиц, совершающих преступле-
ния, систему законных оперативно-розыскных меро-
приятий (далее – ОРМ), но и обязали своих предста-
вителей (оперативников и др.) осуществлять такого 
рода деятельность. 

В свою очередь, А. В. Федоров и А. В. Шахматов 
[19, с. 6] отмечают, что невозможно обеспечить рас-
крытие преступлений и неотвратимость ответствен-
ности преступников без противопоставления их кри-
минальной деятельности целенаправленного ком-
плекса оперативно-розыскных мер и следственных 
действий, без использования в качестве вспомога-
тельной информации данных, полученных оператив-
но-розыскным путем, без привлечения граждан к со-
действию в борьбе с преступностью.  

Другими словами, тайным действиям преступни-
ков мы противопоставляем тайные меры, предостав-
ленные нам государством, регламентируемые норма-
ми оперативно-розыскного законодательства и норма-
тивно-правовых актов правоохранительных ведомств. 

Тем не менее ОРД должна быть ориентирована не 
на любые противоправные деяния, а только на тайно 
совершаемые. Цели любой деятельности определяют 
специфику применения методов и средств их дости-
жения. Тайный характер противоправных деяний дик-
тует объективную потребность применения соответ-
ствующих негласных (конспиративных) мер, без ко-
торых невозможно достичь намеченной цели. Следо-
вательно, функциональная сущность ОРД определя-
ется системой методов и средств конспирации [13, 
с. 10]. 

Трудно не согласиться с Н. П. Водько [4, с. 22], 
что ни один вид правоохранительной деятельности не 
имеет таких исключительных возможностей в преду-
преждении замышляемых и подготавливаемых пре-
ступлений, а также их пресечении, как ОРД, что пре-
допределяет высокий уровень еѐ социально-правовой 
значимости. Поскольку преступность как продукт 
социального поведения людей является вечной кате-
горией любого из известных ранее человеческих об-
ществ и, несомненно, будет присутствовать во всех 
новых общественно-экономических формациях, то 
государство и общество всегда будут испытывать по-
требность в использовании ОРД в интересах защиты 
государства и его граждан [4, с. 29 – 30]. Адекватное 
правовое реагирование на криминальные проявления 
есть необходимое условие выживания, признак пре-
допределения ситуации, целесообразности и разумно-

сти действий общества и государства в борьбе с пре-
ступностью [7, с. 7]. 

О необходимости полноценного использования 
всего инструментария оперативно-розыскных воз-
можностей в борьбе с преступностью свидетельствует 
и зарубежный опыт. Так, например, в Австрии работ-
ники группы по борьбе с уличной наркопреступно-
стью в основном используют такие ОРМ, как прове-
рочная закупка, наблюдение и оперативное внедрение 
[6, с. 32]. Законодательство Литвы предусматривает 
разведывательный опрос, личную и тайную слежку, 
оперативную проверку, оперативный осмотр, аген-
турный метод [14, с. 66]. В свою очередь, в структуре 
агентства по борьбе с наркотиками США (ДЕА) во-
обще отсутствуют следственные подразделения, и его 
сотрудники занимаются только оперативной работой 
[3, с. 38]. 

Кроме того, американское уголовное право ис-
ключает ответственность секретных агентов и содей-
ствующих им частных лиц за мнимое соучастие, по-
скольку в их действиях нет намерений совершать пре-
ступления. В соответствии с параграфами «к» и «н» 
Инструкции по тайным операциям ФБР Генерального 
атторнея США (1987 г.) сотрудникам ФБР и их осве-
домителям разрешается участвовать в действиях, об-
разующих состав преступления, в случаях, когда не-
обходимо:  

а) добыть информацию, имеющую первостепен-
ное значение для привлечения разрабатываемых лиц к 
уголовной ответственности;  

б) поддержать достоверность легенды в глазах 
членов преступной организации;  

в) предупредить опасность для жизни и здоровья 
людей.  

Участие в деятельности, которая по законодатель-
ству США является серьезным преступлением, зара-
нее санкционируется руководством ФБР, а для мни-
мого соучастия в менее тяжких преступлениях доста-
точно разрешения руководителя отделения ФБР в 
отдельном штате. 

В Великобритании Кодекс об использовании ос-
ведомителей предусматривает такую категорию, как 
«осведомитель-участник», то есть осведомитель, ко-
торому с одобрения соответствующего санкциони-
рующего должностного лица разрешено принимать 
участие в совершении преступления, которое другие 
лица уже намеревались совершить. Своеобразна сис-
тема сроков использования таких осведомителей: 
«санкция» на участие в преступной деятельности вы-
дается на три месяца. При необходимости возможно 
ее продление еще на три месяца. 

Выполнение специального задания как обстоя-
тельство, исключающее преступность деяния, преду-
смотрено в уголовных кодексах Республики Беларусь 
(ст. 39), Республики Казахстан (ст. 34-1), Украины 
(ст. 43), Эстонии (ст. 13.2), Литвы (ст. 32) [18, с. 40 – 
41]. 

Таким образом, можно резюмировать, что ОРД 
представляет собой особого рода правоохранитель-
ную функцию, основным содержанием и характерной 
чертой которой является еѐ разведывательно-поиско-
вая сущность. Особенность этой функции состоит 
главным образом в том, что она носит преимущест-
венно негласный характер и направлена на получение 
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информации, использующейся в основном в выявле-
нии, предупреждении, пресечении и раскрытии пре-
ступлений, выявлении и установлении лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, а 
также в розыске лиц, скрывшихся от органов дозна-
ния, следствия и суда, уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания и без вести пропавших. 

Значительный вклад в развитие теории и практики 
ОРД внесли такие видные ученые, как А. Ю. Шумилов, 
В. К. Зникин, С. И. Захарцев, Н. С. Железняк, С. И. Да-
выдов, В. М. Атмажитов, В. П. Кувалдин, Е. С. Дубо-
носов, Е. А. Доля, Д. И. Бедняков, А. Е. Шарихин, 
И. Л. Хромов, В. А. Гусев, Н. В. Павличенко, М. А. Са-
мелюк, А. Е. Чечетин, Е. Н. Яковец, А. Г. Маркушин, а 
также многие другие. «Патриархами» оперативно-
розыскной науки по праву признаются А. Г. Лекарь, 
Д. В. Гребельский, Г. К. Синилов, В. Г. Бобров, В. Г. Са-
мойлов, Ю. В. Блинов и др. 

Объективная необходимость ОРД, по мнению 
А. Г. Маркушина [12, с. 13], изначально предопреде-
лена самим существованием преступности, что с не-
избежностью подтверждается многовековым истори-
ческим и современным опытом развития правоохра-
нительной системы. Еѐ роль и социальная значимость 
обусловливается широкими потенциальными воз-
можностями использования результатов в решении 
различных задач, в том числе и задач уголовного су-
допроизводства. Следовательно, если наблюдается 
рост тяжких и особо тяжких преступлений с одновре-
менным снижением уровня раскрываемости, то это 
свидетельствует и о серьѐзных упущениях в ОРД по 
обнаружению неочевидных преступлений и лиц, их 
совершивших, в неумелом использовании ее резуль-
татов и других недостатков, с этим связанных. 

И. Л. Хромов полагает, что ОРД, помимо своего 
основного предназначения, является, в сущности, 
единственным средством эффективного воздействия 
на осуждѐнных, нарушающих режим содержания в 
исправительных учреждениях, на криминогенные 
явления, процессы и конкретные противоправные 
действия, нейтрализация и предотвращение которых с 
помощью гласных мер административно-служебного, 
уголовно-процессуального либо воспитательно-про-
филактического характера невозможны. Деятельность 
сотрудников оперативных аппаратов, по его мнению, 
предполагает проведение ОРМ в целях профилактики 
влияния отрицательно настроенной части осуждѐн-
ных на других лиц; выяснения эффективности оказа-
ния оперативно-профилактического воздействия на 
осуждѐнных; выявления правонарушений, совершѐн-
ных осуждѐнными; получения информации о подго-
тавливаемых преступлениях и фактах злостного на-
рушения режима, а также о существовании преступ-
ных групп осуждѐнных и возможностях их нейтрали-
зации и разобщения [20, с. 152]. 

Анализ законодательного определения ОРД пока-
зывает, что этот вид деятельности, объективно необ-
ходимый и полезный, характеризуется следующими 
признаками: 

– наличием государственно-правового характера, 
организационного и структурного обособления от 
других видов деятельности за счет специального кру-
га субъектов, уполномоченных государством еѐ осу-
ществлять; 

– реализацией при помощи присущих только для 
этого вида деятельности средств и методов, имеющих 
специфическую форму ОРМ.  

При этом в основе ОРД лежат общеправовые 
принципы законности, уважения и соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина, а также принципы 
конспирации, сочетания гласных и негласных начал, 
подразумевающих в том числе и использование кон-
фиденциального сотрудничества [10, с. 127]. 

Средства и приемы, применяемые в ходе ОРД, 
могут быть настолько различными, что дать одно-
значную оценку их применению в конкретной ситуа-
ции порой бывает крайне затруднительно. Одно ста-
новится ясным – государство признает допустимость 
обмана в правоохранительной деятельности: оно уза-
конило негласную работу, во многом основанную на 
дезинформации, обмане как средстве выявления и 
раскрытия преступлений. Обман противостоящего 
оперативному сотруднику лица не считается амораль-
ным; не прибегая к обману, невозможно внедриться в 
организованную преступную группу или преступное 
сообщество, взять с поличным взяточника, вымогате-
ля и т. п. [9, с. 114]. 

В настоящее время оперативно-розыскная прак-
тика наработала множество различных приемов, 
средств и методов борьбы с преступностью [16, 
с. 106]. В рамках настоящей статьи сделать это нере-
ально. Тем не менее мы попытались определенным 
образом структурировать наиболее важные приемы, 
средства и методы ОРД, применяемые по тяжким и 
особо тяжким преступлениям. В таблице 1 мы пояс-
няем суть наиболее оптимальных приемов и средств 
оперативно-розыскной работы применительно, в ча-
стности, к убийствам. Понятно, что они должны быть 
сопряжены с принципами  и решаемыми оперативно-
розыскными задачами.  

Базовым реализуемым принципом в данном ас-
пекте будет выступать принцип конспирации, а также 
обеспечение безопасности граждан, задействованных 
при их проведении. 

Как можно видеть, в таблице 1 представлены та-
кие приемы и методы, которые как по названию, так и 
по содержанию напоминают ОРМ. В частности, к та-
кому приему можно отнести зашифрованный опрос. 
Он может выступать и в качестве самостоятельного 
ОРМ, и как отдельный тактический элемент при про-
ведении других ОРМ. Так, согласно А. Ваксяну [16, 
с. 109], зашифрованный опрос выступает в двух фор-
мах: легендированный и нелегендированный опрос. 
Более того, зашифрованный опрос как тактический 
прием сам может содержать в себе другой тактиче-
ский прием, например, дезинформация. К примеру, 
гласно либо негласно оперативник сам лично или че-
рез агентов опрашиваемым лицам сообщается дезин-
формация о том, что правоохранительным органам 
известны лица совершившие преступление. Подобные 
приемы работы могут «спровоцировать» некоторых 
граждан тем или иным способ сообщить лицам, при-
частным к совершению преступления, об осведом-
ленности правоохранительных органов. Природа та-
кого приема в том, что вероятность оформления явки 
с повинной повышается в ситуациях, когда преступ-
ник знает либо догадывается, что его разыскивают. 
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Таблица 1 

Сравнение приемов и средств оперативно-розыскной работы по сферам их применения  

по делам об убийствах 

 

Приемы и средства Особенности приемов и средств Особенности применения 

1. Манипуляция  

– довести до противоборствующей сто-
роны ложную информацию в целях ее 
дезориентации; 
– цель достигается либо через посредни-
ков (негласные агенты, соседи, знако-
мые, родственники и т. п.), либо через 
электронные средства связи 

«Спровоцировать» лицо, заподозренное в 
убийстве, на необдуманные либо обду-
манные, но выгодные для оперативников 
шаги, например, перепрятывание орудий 
убийства, похищенного. 

2. Создание благо-
приятной оператив-
ной обстановки 

– довести до противоборствующей сто-
роны информацию, стимулирующую 
разрабатываемое лицо к положительным 
для оперативников действиям (явка с 
повинной, переговоры с подельниками, 
назначение им встречи и т. п.); 
– в отличие от манипуляции данный 
прием: а) более длителен во времени;  
б) достигается через несколько ходов; в) 
посредника, как правило, осведомляют о 
намерениях оперативных служб 

«Спровоцировать» лицо, заподозренное в 
убийстве, на: 1) встречу с агентами, зна-
комыми, родственниками; 2) телефонные 
переговоры в ситуациях с преступной 
группой; 3) явку с повинной, заключения 
досудебного соглашения и т. п. 

3. Дезинформация 

– это правдивые сведения, предназна-
ченные для противоборствующей сторо-
ны с тем, чтобы последняя предприняла 
действия, необходимые для оперативни-
ков; 
– важно помнить, что дезинформация – 
это всегда правдивые, но неактуальные 
на настоящий момент времени сведения 
с целью предотвращения расконспира-
ции 

Применяется при проведении опроса, 
наведения справок, обследовании поме-
щений, оперативного внедрения и др. 
видов оперативной работы. 
Оперативникам важно помнить: вне-
дряемая информация должна соответст-
вовать действительности и не содержать 
ложных сведений. Противоборствующая 
сторона имеет возможность ее прове-
рить, и тогда проведенная оперативная 
работа может быть под угрозой срыва. 

4. Комбинация и 
легенда 

– многоходовая операция, предприни-
маемая оперативными службами для 
удачного оперативного внедрения в пре-
ступную среду при естественных усло-
виях; 
– удачному внедрению во многом спо-
собствует легенда внедряемого агента – 
правдоподобно объясняющая его пове-
дение 

– так в уголовном деле № 902725 [1] дол-
го не могли выйти на организованную 
группу, грабившие фуры, а водителей 
как свидетелей не оставляли в живых, 
трупы сжигали. Обезвредить группу уда-
лось после внедрения агента, сообщив-
шего оперативникам о времени и месте 
следующего преступления. 

5. Зашифрованный 
опрос 

– проводят оперативники, выдающие 
себя за других лиц и не имеющие заин-
тересованности в чьей-либо преступной 
деятельности 

Применяется при опросе лиц, так или 
иначе обладающих значимой для опера-
тивников информацией. 

6. Работа с неглас-
ными помощниками 
(агентами). Вербов-
ка 

– как правило, это лица, пользующиеся 
доверием в криминальной среде; 
– необходима для своевременного по-
ступления информации, дающей воз-
можность предупредить или раскрыть 
готовящееся убийство; 
– важно, чтобы оперативник стремился к 
установлению дружеских отношений, не 
теряя при этом доминирования; 
– также важно заранее договориться о 
способе передачи сведений 

Важно при работе осведомителей, кото-
рые: 1) могут сообщить о скандалах мужа 
и жены (сожителя и сожительницы), попа-
дающих в группу риска; 2) о местах, где 
торгуют наркотиками лиц, которые, как 
показало наше исследование, также отно-
сятся к группе риска; 3) могут сообщить о 
продаже горючих веществ, сильных лекар-
ственных препаратов и т. п.  
Вербовка агентовв деле убийств изучаемой 
категории, осуществляется на: 1) основе 
совпадения интересов; 2) возмездной осно-
ве; 3) зависимой основе. 
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Продолжение таблицы 1 

7. Документы при-
крытия. Установка 

– необходимы для создания оперативнику 
легенды в качестве гражданского служа-
щего; 
– важно, чтобы документы прикрытия бы-
ли легальными; 
– оперативная установка подразумевает 
легендированный сбор оперативно значи-
мой информации о лицах и объектах, 
представляющих оперативный интерес, 
проводимый штатными негласными со-
трудниками 

По убийствам изучаемой категории 
наиболее оптимальны следующие до-
кументы прикрытия: риелторов, апте-
карей, заправщиков, таксистов, сотруд-
ников пенсионных фондов. 
Установка проводится в отношении 
служащих, приведенных выше. 

8. Маркировка 

– пометка специальными красителями, 
невидимыми для глаз веществами предпо-
лагаемых (вероятных) оперативными ра-
ботниками средств и орудий убийства 

Может применяться, например, при 
продаже горючих веществ лицам опе-
ративной заинтересованности. 
Возможно в комбинации с ОРМ обсле-
дованием помещения, когда в доме ли-
ца оперативной заинтересованности 
помечаются предметы, которые могут 
быть применены как средство убийст-
ва: канистра с бензином, материал для 
удавки и т. п. 
Внесение невидимых красителей в 
сильнодействующие препараты в целях 
выявления и пресече.ния деятельности 
«черных риелторов» 

9. Перлюстрация 

– просмотр личной пересылаемой коррес-
понденции, совершаемый втайне от отпра-
вителя и получателя; 
– как разновидность перлюстрации – пере-
хват писем/записок у лиц, содержащихся в 
СИЗО 

– в записках содержится информация о 
ходе следствия, к примеру, чтобы один 
из обвиняемых взял вину на себя, либо 
угрозы со стороны других членов пре-
ступной группы; 
– оперативникам надо иметь в виду, что 
в записках может содержаться и дезин-
формация. 

10. Разработка 

– проводится в отношении заподозренных 
лиц либо лиц, попадающих в так называе-
мую группу риска; 
– цель: отслеживание (вскрытие) преступ-
ных замыслов и своевременная подготовка 
мер по выявлению и пресечению преступ-
ной деятельности 

Ведется за лицами, отбывающими на-
казание за аналогичные преступления, 
а также за риелторами, лицами, содер-
жащими наркопритон, за лицами с пси-
хическими отклонениями. 
Разработка эффективна по убийствам 
прошлых лет. В уголовном деле 
№ 69381 [1] у гр. Б было изъято ружье. 
Тщательная разработка показала, что  
3 года назад из него был убит шофер, а 
еще через 3 года удалось выйти на лиц, 
причастных к убийству. 

11. Подворный (по-
квартирный) обход 

– сбор и анализ обрывков информации, 
кто, что знает, видел, слышал, подозревает 
и т. п. 

Лучше применять в отношении тех 
убийств изучаемой категории, которые 
совершаются  в квартире, подъезде, 
подвале, возле теплотрасс. 

12. Засада 

– ее организуют либо на месте предпола-
гаемого совершения убийства либо на 
месте предполагаемого появления пре-
ступника 

– по убийствам изучаемой категории в 
основном применяется как мера пресе-
чения преступления, например, когда 
точно известно место и время соверше-
ния убийства; 
– также может применяться в ситуациях, 
когда лицу, заподозренному в убийстве, 
назначается залегендированная встреча 
(как правило, через посредников) 
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Если опрашиваемый не желает сотрудничать с 

правоохранительными органами и давать какие-либо 

пояснения по поводу исследуемого события, можно 

предложить использовать нетрадиционные методы в 

выявлении и раскрытии преступлений. В Инструкции 

№ 6, принятой 12 февраля 1993 г., «О порядке приме-

нения специальных психофизиологических исследо-

ваний с использованием полиграфа федеральными 

органами государственной безопасности» отражено, 

что «специальное психофизиологическое исследова-

ние с применением полиграфа является одним из ви-

дов опроса с использованием технических средств, не 

причиняющих вреда жизни и здоровью личности». 

Эта Инструкция обеспечила создание правового поля 

для применения полиграфа при осуществлении ОРД, 

в частности, при проведении ОРМ «опрос» и психо-

физиологических исследований поведенческих реак-

ций лиц, представляющих оперативный интерес для 

правоохранительных органов. 

Таким образом, анализируя наши суждения, мож-

но с определѐнной уверенностью сказать, что на сего-

дняшний день ОРД занимает достойное и важное ме-

сто в системе правоохранительных функций государ-

ственных органов как одно из самых наиболее эффек-

тивных и значимых средств реагирования на крими-

нальные проявления. Путѐм применения присущих ей 

специфических сил, средств и методов удаѐтся в дос-

таточной мере оказывать отпор нарастающей пре-

ступной агрессии, контролировать и улучшать опера-

тивную обстановку в сфере общественного порядка и 

безопасности в нашей стране. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ  КАК ГАРАНТИЯ ПРАВА  

НА ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Т. Ю. Леонова 

 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS IN LAW AS A GUARANTEE  

OF THE RIGHT TO HIGHER LEGAL EDUCATION 

T. Yu. Leonova 

 

В статье проведен анализ развития и становления федеральных государственных образовательных стандар-

тов как одной из гарантий конституционного права граждан на образование, в том числе высшее профессио-

нальное образование, с момента принятия Конституции РФ и до настоящего времени. Цель исследования за-

ключается в анализе изменений государственного подхода в области стандартизации требований и условий к 

содержанию юридического образования. В статье сделаны выводы о значении федеральных государственных 

стандартов высшего профессионального образования в сфере юриспруденции в современных условиях разви-

тия рынка труда, выявлено, что сроки принятия указанных стандартов нарушаются, что отсутствие профессио-

нальный стандарт в области юриспруденции, что негативно сказывается на качестве образования и его отчуж-

денности от потребностей работодателей. Автор указывает и на недостатки существующей процедуры согласо-

вания федеральных образовательных стандартов высшего профессионального образования в сфере юриспру-

денции с потенциальными работодателями, отсутствием единообразной методики участия работодателей в 

процедуре разработки соответствующих стандартов и оценивания результатов освоения соответствующих об-

разовательных программ.  

The paper analyzes the development and formation of the Federal State Educational Standards as guarantees of one 

of the constitutional rights of citizens to education, including higher education, since the adoption of the Constitution of 

the Russian Federation and up to the present day. The purpose of the study is to analyze the changes in the state ap-

proach in the field of standardization requirements and conditions to the content of legal education. The author makes 

conclusions about the meaning of the Federal State Standards of higher education in Law in modern conditions of the 

labour market. The author discovered that the timing of the adoption of these standards is violated, the lack of profes-

sional standards in the field of jurisprudence exists, which negatively affects the quality of education and its alienation 

from the employers’ needs. The author points at the shortcomings of the existing procedures for approval of Federal 

Educational Standards of higher education in Law with potential employers, the lack of a uniform methodology of em-

ployers’ participation in the process of formulation of standards and evaluation of results of the educational pro-

grammes development. 

Ключевые слова: образование, цели образования, конституционное право на образование, гарантии права 

на образование, федеральный образовательный стандарт, профессиональный стандарт, уровни образования, 

юридическое образование.  

Keywords: education, aims of education, constitutional right to education, guarantees of the right to education, Fed-

eral Educational Standard, professional standard, levels of education, legal education. 

 

 

Отношение государства и общества к назначению, 

сущности, системе и содержанию образования всегда 

будет находиться в постоянной трансформации, что 

соответствует потребностям развивающейся науки, 

техники, культуры – в этом смысле образование вы-

ступает определяющим фактором общественного, 

политического, культурного, социального и экономи-

ческого прогресса и является фундаментальной цен-

ностью. Такое понимание назначения образования 

позволяет расценивать человека как индивида спо-

собного нестандартно мыслить и принимать нестан-

дартные решения.  

Т. Ю. Леонова 
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Ценность образования давно осмыслена челове-

чеством и признана на международном уровне в каче-

стве базовой. Статья 26 Всеобщей декларации прав 

человека закрепляет, что образование должно быть 

направлено к полному развитию человеческой лично-

сти и к увеличению уважения к правам человека и 

основным свободам, должно содействовать взаимо-

пониманию, терпимости и дружбе между народами, 

расовыми и религиозными группами [3]. Конвенция о 

борьбе с дискриминацией в области образования пре-

дусматривает, что образование должно быть направ-

лено на полное развитие человеческой личности и на 

большее уважение прав человека и основных свобод; 

оно должно содействовать взаимопониманию, терпи-

мости и дружбе между всеми народами и всеми расо-

выми или религиозными группами. При этом дискри-

минация в образовании охватывает всякое различие, 

исключение, ограничение или предпочтение по при-

знаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-

тических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, экономического поло-

жения или рождения, которое имеет целью или след-

ствием уничтожение или нарушение равенства отно-

шения в области образования [6]. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных 

правах также фиксирует право каждого человека на 

образование, которое должно быть направлено на 

полное развитие человеческой личности и сознания ее 

достоинства и должно укреплять уважение к правам 

человека и основным свободам; образование должно 

дать возможность всем быть полезными участниками 

свободного общества [11]. Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод предусмат-

ривает, что никому не может быть отказано в праве на 

образование [7]. Аналогичные положения содержать-

ся в Конвенции о правах ребенка [8]. ЮНЕСКО реко-

мендует рассматривать право на образование как эле-

мент права на жизнь, права на развитие, права на не-

прерывное образование, которое должно реализовы-

ваться в течение всей жизни человека. 

В России особое внимание качеству образования 

уделялось всегда. Особенно активно данные вопросы 

стали рассматриваться и регулироваться на государ-

ственном уровне в советский период, когда возникла 

необходимость выстраивания единой системы обра-

зования, установления единообразных критериев ка-

чества образования [9]. Для данного периода харак-

терны государственная монополизация в сфере всех 

уровней и видов образования, четкая единая государ-

ственная политика в области образования, т. к. в со-

ветской системе образование предназначалось для 

обеспечения бесперебойной профессиональной дея-

тельности человека в какой-либо одной отрасли или 

сфере деятельности на протяжении всей жизни [2].  

В последние два десятилетия в российском обще-

стве и государстве идут попытки модернизации сис-

темы образования с акцентом на современное миро-

вое понимание предназначения образования, обу-

словленное быстрой сменой технологий, что позволя-

ет говорить о формировании принципиально новой 

системы непрерывного образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. По справедливому 

мнению Л. Ю. Грудцыной, ключевой характеристи-

кой такого образования становится не только переда-

ча знаний и технологий, но и формирование творче-

ских компетентностей, готовности к переобучению 

[1]. Иными словами, образование должно быть не 

ради образования, а должно выступать необходимой 

основой для получения профессии и как неизбежное 

следствие осуществление трудовой деятельности в 

соответствии с полученным образованием.  

Цель политики модернизации образования состо-

ит в обеспечении конкурентоспособности России на 

мировом уровне. Однако необходимо помнить, что 

любая модернизация должна сочетать сохранение 

лучших традиций отечественного просвещения и вос-

приятие передовых наработок мирового сообщества в 

данной сфере, что позволить упрочить позиции Рос-

сийской Федерации как высокообразованной страны, 

ее интеграции в мировое сообщество. В этом смысле 

необдуманное заимствование западных идей и подхо-

дов в вопросах образования не приведут к достиже-

нию целей модернизации. Как справедливо отметил 

профессор И. М. Мацкевич, мы не должны уповать 

только на зарубежный опыт, т. к. наша система обра-

зования должна быть направлена в первую очередь на 

подготовку специалистов для внутреннего рынка [12].  

Для достижения целей перехода на качественно 

новый уровень восприятия образования, модерниза-

ция коснулась не только системы государственного 

управления образованием, но и законодательства в 

сфере образовательной деятельности.  

Основной закон Российской Федерации, приня-

тый 12 декабря 1993 года, закрепил на конституцион-

ном уровне правовой статус человека и гражданина, 

что ознаменовало наступление качественно нового 

подхода к регулированию правовых отношений меж-

ду личностью и государством [10].  

В соответствии со ст. 43 Конституции РФ каждый 

имеет право на образование. Данное конституционное 

начало носит общий характер, относится ко всем 

субъектам независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, возраста, состояния здо-

ровья, наличия судимости, а также других обстоя-

тельств и охватывает все возможные виды и формы 

получения образования. Право на образование явля-

ется одним из наиболее значимых и важных социаль-

но-экономических и культурных прав человека, реа-

лизация которого является непременным условием 

для развития личности, общества и государства. Зада-

ча законодательства в области образования состоит в 

обеспечении и защите этого права, определение стра-

тегии и основных направлений развития образования, 

его целей и задач, разграничение компетенции в об-

ласти образования между органами государственной 

власти и органами управления образованием различ-

ных уровней. 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. содержит легальное 

определение понятия «образование» [21]. Под ним 

consultantplus://offline/ref=CC4CDFF4E26974E92D5A6E61CA6DBCACA5C1F5DC796B03DEFE3BBD5B88A7053716E71AFBDE8DSD44G
consultantplus://offline/ref=CC4CDFF4E26974E92D5A6E61CA6DBCACA3C5F5D7703609D6A737BF5C87F812305FEB1BFBDE88D0SB4AG
consultantplus://offline/ref=CC4CDFF4E26974E92D5A6E61CA6DBCACA9CCF2DC796B03DEFE3BBD5B88A7053716E71AFBDF89SD44G
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понимается единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения, являющийся общественно зна-

чимым благом и осуществляемый в интересах челове-

ка, семьи, общества и государства, а также совокуп-

ность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-

ностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции, определенных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческо-

го, физического и(или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. Таким образом, образование 

– это непрерывный процесс, который сопровождает 

человека постоянно на протяжении всей его жизни и 

позволяет ему развиваться и реализовываться в обще-

стве.  

Конституционное право на образование включает 

в себя в том числе возможность получения высшего 

профессионального образования, в отношении кото-

рого Российская Федерация полностью придержива-

ется международных норм, гарантирующих получе-

ние высшего образования в зависимости от способно-

стей и возможностей граждан. Россия предусматрива-

ет возможность получения на конкурсной основе бес-

платного высшего образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях и 

на предприятии, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые, но не гарантирует бес-

платность и доступность его получения. Высшее об-

разование имеет целью обеспечение подготовки вы-

сококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями личности, общества и 

государства. Иными словами высшее образование 

направлено на приобретение лицами различных про-

фессиональных компетенций. 

В новейшей отечественной государственности 

особое внимание уделяется не только закреплению 

прав и свобод человека и гражданина, но и установ-

лению системы гарантий, которые делают эти права и 

свободы реально действующими. Гарантия в праве – 

это совокупность юридических норм, закрепляющих 

систему условий, средств, способов и процедур, обес-

печивающих беспрепятственную и эффективную реа-

лизацию, охрану и защиту прав и свобод граждан.  

В Российской Федерации гарантируется право 

каждого человека на образование, поэтому область 

образования провозглашается приоритетной. Одним 

из главных принципов, на которых основывается го-

сударственная политика России в области образова-

ния, является принцип единства федерального обра-

зовательного пространства, который в том числе реа-

лизуется через федеральные государственные образо-

вательные стандарты, поддерживающие различные 

формы образования и самообразования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты уста-

навливают требования к содержанию и качеству обра-

зования всех ступеней. Таким образом, за государст-

вом закреплена обязанность по установлению феде-

ральных государственных образовательных стандар-

тов различные формы образования и самообразова-

ния. 

До введения в практику понятия «образователь-

ный стандарт» требования и характеристики выпуск-

ников содержались в квалификационных характери-

стиках. Впервые понятие «образовательный стандарт» 

было введено Законом РФ «Об образовании», приня-

тым 10 июля 1992 г. [5], хотя вопрос о единых стан-

дартах высшего образования и до этого момента под-

нимался многократно в связи с появлением в рамках 

различных форм собственности большого числа ву-

зов, подчас преследующих только коммерческие ин-

тересы в ущерб качеству образования, и необходимо-

стью установления единых формализованных требо-

ваний [4]. Следует отметить, что при принятии Кон-

ституции РФ терминология трансформировалась с 

«образовательного стандарта» в «федеральный обра-

зовательный стандарт». Федеральный закон от 22 ав-

густа 1996 г. «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании» [22] конкретизировал ос-

новные положения Закона РФ «Об образовании» 

применительно к высшему и послевузовскому обра-

зованию. В настоящее время конституционные начала 

о федеральных государственных образовательных 

стандартах раскрываются в Федеральном законе от 

29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт – это совокупность обязательных требова-

ний к образованию определенного уровня и(или) к 

профессии, специальности и направлению подготов-

ки, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. Та-

кие стандарты включены в систему образования и 

призваны обеспечить, во-первых, единство образова-

тельного пространства Российской Федерации; во-

вторых, преемственность основных образовательных 

программ; в-третьих, вариативность содержания об-

разовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образова-

тельных программ различных уровней сложности и 

направленности с учетом образовательных потребно-

стей и способностей обучающихся; в-четвертых, го-

сударственные гарантии уровня и качества образова-

ния на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных про-

грамм и результатам их освоения. 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших образовательные программы соответст-

вующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и фор-

мы обучения.  

ФГОС ВПО включают в себя требования к струк-

туре основных образовательных программ (в том чис-

ле соотношению обязательной части основной обра-

зовательной программы и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений) и их объему; 

условиям реализации основных образовательных про-

consultantplus://offline/ref=1833E6339258D5BF3EB97ED3AA2CA5D529DF7476E3315BE2D14D6A281Av658G
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грамм, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям; результатам 

освоения основных образовательных программ; сро-

кам получения образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенно-

стей отдельных категорий обучающихся. ФГОС ВПО 

могут разрабатываться также по профессиям, специ-

альностям и направлениям подготовки по соответст-

вующим уровням профессионального образования. 

В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона 

«Об образовании в РФ» при формировании ФГОС 

профессионального образования учитываются поже-

лания соответствующих профессиональных стандар-

тов. Постановлением Правительства РФ от 22 января 

2013 года приняты правила разработки, утверждения 

и принятия профессиональных стандартов [13]. При-

казами Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н 

[14], от 12 апреля 2013 г. № 148н [15] и от 12 апреля 

2013 г. № 147н [16] были утверждены методические 

рекомендации по разработке профессионального 

стандарта, использованию квалификационных уров-

ней, а также макет профессионального стандарта. Со-

гласно данным документам проекты профессиональ-

ных стандартов могут разрабатываться объединения-

ми работодателей, работодателями, профессиональ-

ными сообществами, саморегулируемыми организа-

циями и иными некоммерческими организациями с 

участием образовательных организаций профессио-

нального образования и других заинтересованных 

организаций. Проекты профессиональных стандартов 

обсуждаются с представителями работодателей, про-

фессиональных сообществ, профессиональных сою-

зов (их объединений) и других заинтересованных ор-

ганизаций. Также профессиональный стандарт до его 

принятия подлежит общественному обсуждению. 

В области юриспруденции государственный стан-

дарт первого поколения был принят в 1996 г., стан-

дарт второго поколения появился в 2000 году, с 

2010 г. применяется стандарт третьего поколения. В 

настоящее время юридическое сообщество ожидает 

выхода актуализированного стандарта третьего поко-

ления, т. н. ФГОС 3+, хотя ранее предусмотренные 

сроки его появления нарушены.  

Изначальной целью появления стандартов третье-

го поколения по юриспруденции, а также целью ак-

туализации данного стандарта, являлось преодоление 

разрыва между высшим юридическим образованием, 

получаемым выпускниками в вузах, и требованиями 

работодателей, которые отмечают неподготовлен-

ность недавних выпускников к осуществлению про-

фессиональной деятельности. Однако преодоление 

обозначенного разрыва невозможно принятием стан-

дарта исходя только из представлений высшей школы 

о его содержании, даже научно обоснованных. Обра-

зовательные стандарты по юриспруденции должны 

быть скоординированы с профессиональными стан-

дартами. Именно в таком контексте стандарты могут 

обеспечивать требуемое современным рынком труда 

качество образования. Необходимость разработки 

профессиональных стандартов в юриспруденции об-

суждается давно, однако такие стандарты так и не 

появились [23].  

В 2003 г. Российская Федерация присоединилась 

к Болонской декларации, что положило начало к пе-

реходу на уровневую систему высшего образования, в 

том числе при подготовке юристов. Необходимо от-

метить, что сфере подготовки юристов в России уде-

ляется особо пристальное внимание со стороны госу-

дарства [20]. В настоящее время в сфере юриспруден-

ции действуют несколько федеральных стандартов 

высшего профессионального образования, в том чис-

ле с присвоением квалификации «магистр» [17], «ба-

калавр» [18], «кадры высшей квалификации» [19]. 

Указанные стандарты содержат характеристику на-

правления подготовки, характеристику профессио-

нальной деятельности выпускников, требования к 

результатам освоения соответствующих программ, их 

структуре и условиям реализации, а также оценку 

качества их освоения. Однако возникает вопрос, на-

сколько  наличие действующих федеральных образо-

вательных стандартов в сфере юриспруденции высту-

пает достаточной гарантией того, что получение соот-

ветствующего юридического образование приведет к 

конечной цели образования – профессиональной реа-

лизации и востребованности выпускника. 

Многие авторы справедливо отмечают, что каче-

ство получаемого юридического образования ослож-

нилось после разделения системы подготовки юри-

стов на уровневую систему. Во-первых, четко не 

идентифицируется место юристов-бакалавров в про-

фессиональной среде. Формально такие выпускники 

имеют высшее юридическое образование, что позво-

ляет им осуществлять соответствующую профессио-

нальную деятельность, а значит, они имеют право 

занимать определенные должности. В то же время 

представители работодателей (правоохранительные 

органы, суды, адвокатура, нотариат, прокуратура и 

др.) однозначно дают понять, что уровня бакалавриа-

та не достаточно для поступления на данную работу. 

При этом юридических препятствий для  поступления 

на такую работу нет, но работодатель не заинтересо-

ван в таком сотруднике, т. к. полагает, что данный 

уровень высшего образования не дает достаточной 

квалификации. В данной ситуации, очевидно, что в 

большинстве случаев выпускники бакалавры будут 

поступать в магистратуру. В этом смысле цели функ-

ционирования магистратуры как второго уровня обра-

зования не будут достигнуты.  

Во-вторых, поступление в магистратуру по на-

правлению подготовки юриспруденция возможно без 

наличия базового юридического образования. Однако 

стандарт магистратуры не обеспечивает получение 

достаточных профессиональных компетенций для 

практикующего юриста. Недостаточно компетентный 

юрист не имеет необходимых общетеоретических 

представлений о государстве и праве, их особенно-

стях и системе, не владеет достаточными знаниями 

базовых положений современного российского зако-

нодательства. Юрист должен уметь квалифицировать 

факты и обстоятельства, формировать правовую по-

зицию и отстаивать ее, принимать решения в рамках 

поручаемых юридических дел, составлять процессу-

альные документы, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации по конкретным 

consultantplus://offline/ref=B3DCFC4817649D516E67FDCFB831C91FD357F77F9B896CD6BD45D59D6F2F323EBA2F6E330EBB2534s052N
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consultantplus://offline/ref=1833E6339258D5BF3EB97BDCA92CA5D529DD717BE33E06E8D914662Av15DG


 

180 Вестник Кемеровского государственного университета 2015 № 2 (62) Т. 2 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

видам юридической деятельности, однако, эти требо-

вания к результатам образования содержатся в стан-

дарте бакалавриата. 

В-третьих, нормы действующего законодательст-

ва в сфере образования и стандарты в области юрис-

пруденции предусматривают широкое привлечение 

работодателей как для оценивания содержания соот-

ветствующих образовательных программ, так и ре-

зультатов освоения таких программ выпускниками, 

иными словами, для оценивания уровня сформиро-

ванности компетенций будущих работников со сторо-

ны потенциальных работодателей. Однако не предла-

гается никаких унифицированных правил поведения 

ни со стороны образовательных учреждений, ни со 

стороны работодателей, что в конечном итоге приво-

дит к формальному подходу для преодоления данных 

нормативных требований. Каждое образовательное 

учреждение по-своему понимает процесс получения 

необходимых согласований со стороны работодате-

лей, что предает данному процессу некую хаотич-

ность. Как правило, вузы обращаются к дружествен-

ным работодателям, что делает соответствующие от-

зывы на образовательные программы необъективны-

ми и никак не может улучшить качество образования. 

Полагаем, что необходима универсальная методика 

привлечения работодателей к процедуре оценивания 

реализуемых образовательных программ в сфере 

юриспруденции и оценивания качества сформирован-

ности компетенций выпускников.  

Таким образом, можно констатировать, что дей-

ствующие федеральные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования в сфере 

юриспруденции сами по себе не являются достаточ-

ной гарантией конституционного права граждан на 

соответствующий вид образования. Необходима раз-

работка единой для  юридических вузов методики 

участия работодателей в процедуре разработки феде-

ральных образовательных стандартов высшего про-

фессионального стандарта и оценивания результатов 

освоения соответствующих образовательных про-

грамм. Также актуальным является принятие профес-

сионального стандарта в области юриспруденции.  
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ИНЫЕ, КРОМЕ СОБСТВЕННОСТИ, ВИДЫ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Н. Л. Лисина 

 

NON-PROPERTY TYPES OF LAND RIGHTS IN THE LIGHT  

OF THE LAND CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

N. L. Lisina 

 

В статье проведен анализ изменений земельного законодательства в связи с изменениями, вступившими в 

силу с 1 марта 2015 года в части правового регулирования прав на земельные участки, дана правовая оценка 

изменений законодательства, выявлены правовые проблемы правового регулирования. В статье сделаны выво-

ды об обоснованности многообразия видов прав на земельные участки в современных условиях, о том, что про-

изошедшие изменения представляют собой попытку законодателя привести в соответствие нормы гражданско-

го и земельного законодательства о правах на земельные участки, предусмотрев специальные нормы о них в 

Земельном кодексе Российской Федерации. Автор отмечает, что нормы земельного законодательства об аренде 

земельных участков существенно расширены, законодатель признает право аренды на земельный участок в ка-

честве основного, что, однако, не всегда оправдано. Кроме того, среди недостатков изменений земельного за-

конодательства автор указывает непоследовательность и неоднозначность в формировании системы прав на 

земельные участки, наименовании отдельных видов прав на земельные участки, их распределении по статьям 

Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный кодекс насыщен отсылочными к гражданскому законо-

дательству и процессуальными нормами, что затрудняет восприятие правовых норм о правах на земельные уча-

стки, их толкование и применение. Автор полагает, что новая правоприменительная практика будет формиро-

ваться сложно, необходима совместная работа как ученых, так и представителей законодательных, исполни-

тельных и судебных органов власти. 

The paper provides the analysis of changes in land laws in connection with the amendments, which entered into 

force on 1 March 2015 in the legal regulation of land rights. The author gives a legal assessment of changes to the legis-

lation and identifies the legal problems of legal regulation. The paper concludes that the diversity of types of land rights 

is quite reasonable in modern terms; the introduced changes are an attempt of the legislator to match the norms of the 

civil and land legislation on the rights to land plots, providing special rules about them in the Land Code of the Russian 

Federation. The author notes that the rules of land law on lease of land significantly expanded, the legislator recognizes 

the right of land lease as primary, which, however, is not always justified. In addition, among the shortcomings of the 

changes in land legislation the author points out the inconsistency and ambiguity in the formation of the system of land 

rights, the designation of certain types of land rights, their distribution according to the articles of the Land Code of the 
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Russian Federation. The Land Code is abundant in references to the civil law and procedural rules, which complicates 

the perception of the legal provisions on the rights to land plots, their interpretation and application. The author believes 

that the new practice will be difficult, and collaboration of both researchers and representatives of legislative, executive 

and judicial authorities is required. 

Ключевые слова: иные, кроме собственности, права на земельные участки, аренда земельного участка, без-

возмездное пользование земельным участком, постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, по-

жизненное наследуемое владение земельным участком, земельный сервитут. 

Keywords: non-property land rights, lease of land, gratuitous use of land, permanent (unlimited) use of land, life-

time inheritable possession of land, land easement. 

 

 

Российская Федерация, пожалуй, на сегодняшний 

день продолжает оставаться одной из малочисленных 

стран мира, имеющих многообразие видов прав на 

земельные участки. Уже с даты вступления в силу 

Земельного кодекса Российской Федерации [6] зако-

нодатель стремился сократить их количество, ограни-

чивая круг лиц на те или иные права или устанавли-

вая возможности (и даже обязанности) для пере-

оформления ранее возникших прав на земельные уча-

стки. Понятно, что основная причина такого многооб-

разия видов прав на земельные участки – историче-

ская. Наша страна прошла длительную историю ста-

новления и развития института прав на землю – от 

исключительной государственной собственности на 

землю с предоставлением права постоянного (бес-

срочного) пользования землей всем трудящимся на 

ней до введения «компромиссных» вариантов – по-

жизненного наследуемого владения, введения прав на 

землю, вытекающих из договоров – например, арен-

ды, безвозмездного срочного пользования. 

Практически на всем протяжении действия Зе-

мельного кодекса РФ (уже более 13 лет) государство 

продолжало ставить перед собой задачи внедрения 

гражданско-правовых механизмов оборота земельных 

участков, упорядочения прав на землю, упрощения 

административных процедур возникновения прав на 

земельные участки и т. п. В рамках реализации Основ 

государственной политики использования земельного 

фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 гг., ут-

вержденных распоряжением Правительства РФ от 

03.03.2012 № 297-р [11], был принят Федеральный 

закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» 

[16], большинство положений которого применяется с 

01.03.2015. Указанный Закон вносит существенные 

изменения в институты прав на земельные участки. 

Что изменилось, достигнуты ли правительственные 

задачи по созданию условий для организации рацио-

нального и эффективного использования земельных 

участков, соблюдению гарантий прав участников зе-

мельных отношений; обеспечению условий для по-

вышения эффективности оборота земельных участ-

ков, в том числе направленных на защиту прав, а так-

же по снижению административных барьеров в обо-

значенной сфере? Бесспорно, ответы на эти вопросы 

предложат наука и правоприменительная практика, 

которая в ближайшие годы будет складываться не-

просто. Для начала постараемся проанализировать 

основные изменения, произошедшие в земельном за-

конодательстве относительно прав на землю как ос-

новного ключевого института земельного законода-

тельства, дав им правовую оценку. 

Земельный кодекс РФ не дает классификации всех 

прав на земельные участки (как это сделано в Граж-

данском кодексе Российской Федерации [3] и пред-

ложено в цивилистической литературе, где права на 

земельные участки делятся на вещные и обязательст-

венные, при этом выделяется ряд признаков, характе-

ризующих вещные права [4; 7; 9]), предусмотрев их в 

самостоятельных главах – собственность на землю 

(глава III) и ограниченное пользование чужими зе-

мельными участками (сервитут), аренда земельных 

участков, безвозмездное пользование земельными 

участками (глава IV). После вступления в силу Феде-

рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ институт 

иных, кроме собственности прав на земельные участ-

ки претерпел существенные изменения. При этом в 

главе IV ЗК, в отличие от ранее действовавшей редак-

ции, прямо не указаны такие права на землю, как по-

жизненное наследуемое владение и постоянное (бес-

срочное) пользование.  

Пожизненное наследуемое владение, не имея са-

мостоятельной правовой регламентации в главе IV 

ЗК, как это было ранее в отдельной ст. 21, все же 

упоминается в ряде его статей (например, подп. 7 п. 8 

ст. 39.11, ст. 39.16, п. 1 ст. 39.24, п. 2 ст. 40, 45, 53, 54 

и др.). Продолжает действовать ст. 3 Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» [15], согласно которой право 

пожизненного наследуемого владения находящимися 

в государственной или муниципальной собственности 

земельными участками, приобретенное гражданином 

до дня введения в действие Земельного кодекса РФ, 

сохраняется, оформление в собственность граждан 

земельных участков, ранее предоставленных на праве 

пожизненного наследуемого владения, сроком не ог-

раничивается. Землевладельцы названы ст. 5 Земель-

ного кодекса РФ и в качестве участников земельных 

правоотношений и правообладателей земельных уча-

стков. 

Право постоянного (бессрочного) пользования до 

1 марта 2015 г. было регламентировано ст. 20 ЗК, ко-

торая утратила силу в связи с изменениями. Означает 

ли это, что и право постоянного (бессрочного) поль-

зования упразднено? Нет, землепользователи про-

должают также оставаться участниками земельных 

отношений, правообладателями земельных участков. 

Кроме того, «переходные» положения о праве посто-

янного (бессрочного) пользования сохранены в Феде-

ральном законе «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации». Более того, нормы, 

регламентирующие право постоянного (бессрочного) 
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пользования и порядок его возникновения (посредст-

вом предоставления земельного участка), «перекоче-

вали» с изменениями в ст. 39.1 и 39.9 ЗК и др. 

С одной стороны, в этом видится определенная 

логика законодателя: 

– поскольку земельные участки в пожизненное 

наследуемое владение со дня введения в действие ЗК 

РФ не предоставляются, но право, ранее возникшее, 

сохраняется, то достаточно «переходных» положений 

и иных норм, регулирующих отдельные вопросы, свя-

занные с реализацией землевладельцем этого права; 

– поскольку земельные участки в постоянное 

(бессрочное) пользование после введения в действие 

ЗК РФ предоставляются ограниченному кругу субъ-

ектов и право постоянного (бессрочного) пользования 

может у них возникнуть только посредством админи-

стративного правового способа (предоставления на 

основании решения уполномоченного органа), то ос-

новные положения, регламентирующие право посто-

янного (бессрочного) пользования, были перенесены 

в главу о предоставлении земельных участков. 

С другой стороны, как с научной, так и с юриди-

ко-технической точки зрения, не совсем понятно ре-

шение законодателя исключить указанные права из 

содержания главы IV ЗК. По-видимому, в главе IV ЗК 

остались только те права, которые имеют чисто граж-

данско-правовую «природу», возникают и прекраща-

ются по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, в силу соглашений или граждан-

ско-правовых договоров, с учетом, конечно, земель-

ного права. А права, возникающие исключительно на 

основании решений уполномоченного органа власти, 

выведены из содержания главы IV ЗК и включены в 

главы о предоставлении земельных участков. Вместе 

с тем главы о предоставлении земельных участков 

регламентируют также отношения, возникающие при 

предоставлении земельных участков на условиях куп-

ли-продажи, аренды, безвозмездного пользования и 

сервитута из государственной и муниципальной соб-

ственности. Полагаем, что в целях единообразного 

видения системы прав на земельные участки следова-

ло бы все их перечислить в одной главе, указав, на 

основании чего и в силу чего они возникают. 

Право безвозмездного пользования (до 1 марта 

2015 г. – безвозмездного (срочного) пользования) зе-

мельными участками также претерпело существенные 

изменения. Прежде всего, изменено само наименова-

ние права. Изначально появление в ЗК РФ безвоз-

мездного срочного пользования было обусловлено 

внедрением гражданско-правовых механизмов в регу-

лирование земельных отношений. Складывающиеся 

по поводу земельного участка договорные отношения 

напоминают договор безвозмездного пользования 

(гл. 36 ГК РФ), хотя в юридической литературе не 

сложилось единого мнения о правовой природе права 

безвозмездного срочного пользования земельным 

участком. Рассматривая вопрос о договоре безвоз-

мездного пользования в отношении земельных участ-

ков, в правовой литературе также отмечается, что 

«применение норм гл. 36 ГК РФ к отношениям при 

безвозмездном срочном пользовании земельными 

участками должно учитывать специфику земельно-

правового регулирования. Например, согласно п. 4 

ст. 20 ЗК РФ земельные участки, предоставленные на 

праве постоянного пользования государственным и 

муниципальным учреждениям, федеральным казен-

ным предприятиям, органам государственной власти 

и управления, не подлежат отчуждению. Из этого 

следует, что они не могут и предоставляться ими в 

ссуду… Спорным является вопрос о том, подлежит ли 

договор ссуды земельного участка государственной 

регистрации. Норма, аналогичная норме о государст-

венной регистрации договора аренды, в гл. 36 ГК РФ 

отсутствует. В перечне прав на недвижимость, под-

лежащих регистрации (ст. 131 ГК), права ссудополу-

чателя не названы… Согласно ст. 164 ГК РФ государ-

ственной регистрации подлежит также договор ссуды. 

Но на практике в большинстве областных регистра-

ционных палат такой договор не регистрируется из-за 

отсутствия прямого указания закона об обязательно-

сти этой процедуры. По ходатайству собственника 

может быть зарегистрировано обременение его зе-

мельного участка правами ссудополучателя…» [8]. 

Поэтому во избежание споров и противоречий поло-

жения ЗК РФ о праве безвозмездного срочного поль-

зования подверглись изменениям. Статья 24 ЗК со-

держит положение о том, что договор безвозмездного 

пользования земельным участком заключается в соот-

ветствии с Гражданским кодексом РФ и Земельным 

кодексом РФ. 

К сожалению, законодатель оказался непоследо-

вателен, исключая термин «срочное» из наименова-

ния права. По тексту ЗК РФ до сих пор можно встре-

тить прежнее наименование права – безвозмездное 

срочное пользование, например, в п. 3. ст. 5, п. 5 

ст. 11.6, ст. 11.8, п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 40, ст. 47, п. 6 

ст. 87), и указанные положения не являются «пере-

ходными». Переходной может считаться, например, 

норма п. 18 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 

№ 171-ФЗ, согласно которой земельные участки, на-

ходящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственности Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства и 

предоставленные до дня вступления в силу настояще-

го Федерального закона в безвозмездное срочное 

пользование, считаются предоставленными в безвоз-

мездное пользование. При этом замена ранее выдан-

ных документов или внесение изменений в такие до-

кументы, записи Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-

держащие слова «безвозмездное срочное пользова-

ние», не требуется. Указанная норма является, пожа-

луй, единственной, признающей ранее возникшее 

право безвозмездного срочного пользования равным 

праву безвозмездного пользования земельным участ-

ком. 

С 1 марта 2015 г. серьезные изменения коснулись 

права ограниченного пользования чужим земельным 

участком. В современной России право ограниченно-

го пользования земельным участком (сервитут) было 

установлено в п. 4.10 Основных положений государ-

ственной программы приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Российской Федера-

ции после 1 июля 1994 г., утвержденных Указом Пре-

зидента РФ от 22.07.1994 № 1535 [14]. Для продавае-

мых при приватизации застроенных земельных участ-
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ков устанавливаются публичные сервитуты, в соот-

ветствии с которыми собственники указанных зе-

мельных участков обязаны обеспечить безвозмездное 

и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования (пешеходные и автомобильные дороги, 

объекты инженерной инфраструктуры), которые су-

ществовали на момент передачи земельного участка в 

собственность; возможность размещения на участке 

межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

возможность доступа на участок соответствующих 

муниципальных служб для ремонта объектов инфра-

структуры. Изменение указанных и введение новых 

публичных сервитутов может осуществляться лишь 

федеральным законом или принятыми в соответствии 

с федеральным законом нормативно-правовыми акта-

ми. 

Позднее правила установления сервитутов были 

закреплены в Гражданском кодексе РФ. Согласно 

ст. 274 ГК РФ сервитут может устанавливаться для 

обеспечения прохода, проезда через соседний земель-

ный участок, прокладки и эксплуатации линий элек-

тропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения 

водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не 

могут быть обеспечены без установления сервитута. 

В ЗК РФ правила установления земельных серви-

тутов установлены ст. 23 (подвергшейся существен-

ным изменениям с 1 марта 2015 г.), а также новой 

главой V.3 ЗК РФ. Из содержания указанных норм 

следует, что законодатель сохраняет ранее сущест-

вующие разновидности сервитутов (публичный и ча-

стный; срочный и постоянный), хотя прямо на это не 

указывает. 

Несмотря на измененную формулировку п. 1 

ст. 23 ЗК о том, что сервитут (Прим. автора: слово 

«частный» было исключено, следовательно, не толь-

ко частный, а любой, вообще «сервитут», или только 

в отношении земельного участка, находящегося в 

частной собственности? утвердительный ответ 

может оказаться спорным) устанавливается в соот-

ветствии с гражданским законодательством. Однако 

здесь нельзя не учитывать принцип разграничения 

действия норм гражданского и земельного законода-

тельства, установленный ст. 1 и п. 3 ст. 3 ЗК РФ, осо-

бенности установления сервитута в отношении зе-

мельного участка регламентируются ЗК РФ.  

Несмотря на то, что природа публичных сервиту-

тов всегда в юридической литературе была спорной, а 

на практике реализация норм происходило сложно и 

неоднозначно, Земельный кодекс РФ и после 1 марта 

2015 г. сохранил возможность их установления в го-

сударственных, муниципальных и общественных ин-

тересах. 

Кроме того, глава V.3 ЗК определяет порядок ус-

тановления сервитута в отношении земельных участ-

ков, находящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности, согласно указанным правилам 

устанавливается сервитут в отношении земельных 

участков, в том числе предоставленных на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 

наследуемого владения, аренды и безвозмездного 

пользования, для определенных целей. 

Обращает на себя внимание то, что ст. 23 ЗК не 

упоминает об иных, кроме собственников, правообла-

дателях земельных участков, следовательно, возни-

кают вопросы: возможно ли установление частного 

сервитута в отношении земельного участка, предос-

тавленного землевладельцу, землепользователю, 

арендатору; возможно ли установление публичного 

сервитута для указанных в ст. 23 ЗК целей в отноше-

нии земельных участков, предоставленных землевла-

дельцу, землепользователю, арендатору; как решается 

вопрос компенсации за «неудобства», причиненные в 

связи с установлением сервитута?  

Если частный сервитут, по общему правилу, уста-

навливался только в отношении земельного участка, 

находящегося на праве частной собственности, то 

публичный сервитут, как следовало из п. 7 ст. 23 ЗК (в 

ред. до 1 марта 2015 г.), мог устанавливаться по от-

ношению к земельному участку, используемому так-

же на праве пожизненного наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования и безвоз-

мездного срочного пользования. После 1 марта 2015 г. 

ст. 23 ЗК упоминает лишь о собственниках земельных 

участков. Поэтому можно предположить, что если 

иное не установлено федеральным законом, то прави-

ла ст. 23 ЗК не применяются к случаям установления 

сервитутов в отношении земельных участков, исполь-

зуемым на иных правах. В последнем случае следует 

применять правила главы V.3 ЗК.  

Здесь важно, что, во-первых, сервитут в отноше-

нии земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, устанав-

ливается, в частности, для размещения линейных объ-

ектов, сооружений связи, специальных информацион-

ных знаков и защитных сооружений, не препятст-

вующих разрешенному использованию земельного 

участка; проведения изыскательских работ; ведения 

работ, связанных с пользованием недрами.  

Во-вторых, об установлении сервитута в отноше-

нии земельного участка, находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности, заключа-

ется соглашение. Требования к содержанию и поряд-

ку заключения соглашения предусмотрены ст. 39.25 и 

ст. 39.26 ЗК соответственно. 

Отметим, что по вопросу правовой природы со-

глашения об установлении сервитута не сложилось 

единого мнения в науке. Например, одни авторы по-

лагают, что сервитутный договор носит комплексный 

характер в связи с тем, что он «...одновременно явля-

ется основанием возникновения вещных и обязатель-

ственных отношений» [13]. Другие считают, что 

«…сервитутное соглашение в отличие от сделки не 

порождает гражданские права и обязанности. Его 

цель состоит в установлении порядка осуществления 

правомочий ограниченного вещного права. В этом 

смысле оно подобно соглашениям сособственников 

об определении, например, порядка пользования об-

щей вещью… С такой позиции сервитутные соглаше-

ния предстают как правомерные юридические дейст-

вия, направленные на установление порядка осущест-

вления правомочий субъектов права ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитута). 

Так же как и сделки, такие соглашения, имеют воле-

вую направленность, но в отличие от них непосредст-
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венно не порождают, не изменяют и не прекращают 

субъективные гражданские права и обязанности, хотя 

связаны с ними самым тесным образом» [12]. Третьи 

высказывают мнение о том, что право ограниченного 

пользования – это единственное ограниченное вещное 

право из числа перечисленных в ст. 216 ГК РФ, кото-

рое возникает по общему правилу из договора [5]. 

Относительно необходимости кадастрового учета 

части земельного участка, в отношении которой уста-

навливается сервитут, и государственной регистрации 

права ограниченного пользования земельным участ-

ком п. 4 ст. 39.25 ЗК содержит особое положение, 

согласно которому в случае заключения соглашения 

об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, на срок до трех лет допус-

кается по соглашению сторон установление сервитута 

в отношении части такого земельного участка без 

проведения работ, в результате которых обеспечива-

ется подготовка документов, содержащих необходи-

мые для осуществления государственного кадастро-

вого учета сведения о части земельного участка, в 

отношении которой устанавливается данный серви-

тут, без осуществления государственного кадастрово-

го учета указанной части земельного участка и без 

государственной регистрации ограничения (обреме-

нения), возникающего в связи с установлением дан-

ного сервитута. В этом случае граница действия сер-

витута определяется в соответствии с прилагаемой к 

соглашению об установлении сервитута схемой гра-

ниц сервитута на кадастровом плане территории. 

Плата за установление сервитута в отношении зе-

мельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, устанавливается 

соглашением в порядке, установленном Правительст-

вом РФ, органом государственной власти субъекта РФ 

или органом местного самоуправления в отношении 

принадлежащих им земель либо субъектом РФ в от-

ношении земель, государственная собственность на 

которые не разграничена. Постановлением Прави-

тельства РФ от 23.12.2014 № 1461 утверждены Пра-

вила определения размера платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных уча-

стков, находящихся в федеральной собственности 

[10]. 

Таким образом, попытку законодателя на законо-

дательном уровне установить требования к порядку и 

условиям заключения соглашения о сервитуте в от-

ношении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, 

можно оценить положительно. Насколько эти нормы 

эффективны, покажет правоприменительная практи-

ка. 

Относительно аренды земельного участка следует 

отметить, что она является одним из важных элемен-

тов земельного рынка. Процесс становления рыноч-

ной экономики в России и введение права частной 

собственности на землю обусловили возникновение 

рынка земли, являющегося инструментом и одновре-

менно гарантией реализации конституционного права 

собственности на землю [2]. Наряду с правом собст-

венности, аренда является самой распространенной и 

удобной формой использования земли, особенно в 

населенных пунктах.  

Право аренды возникает на основании договора, 

заключенного как в отношении земельного участка, 

находящегося в частной собственности, так и в отно-

шении земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности. Поэто-

му применение Гражданского кодекса РФ к арендным 

отношениям очевидно. Однако в правовой литературе 

справедливо отмечается, что границы свободы дого-

вора, объектом которого является земельный участок, 

должны определяться на основе публично-правового 

регулирования (земельного законодательства) [1]. 

Поэтому в Земельном кодексе РФ специальные пра-

вила об аренде содержатся в ст.ст. 22, 39.6 – 39.8 и др. 

Статьи 39.6 – 39.8 ЗК являются новыми, введены с 

1 марта 2015 г. 

Статья 22 ЗК, как и ранее, до внесения рассматри-

ваемых изменений, предусматривает общие положе-

ния об аренде земельного участка. Следует отметить, 

что существенным изменениям нормы ст. 22 ЗК не 

подверглись. Важными положениями являются поло-

жения закона о том, что размер арендной платы явля-

ется существенным условием договора аренды (это 

положение перенесено законодателем из ст. 65 ЗК в 

ст. 22 ЗК), о возможности отдельным арендаторам на 

определенных условиях передавать права и обязанно-

сти по договору аренды третьим лицам (в рамках за-

ключенных договоров о развитии застроенных терри-

торий, о комплексном освоении территории и др.). 

Положения ст. 22 ЗК применяются во всех случаях 

заключения договоров аренды земельного участка и 

являются специальными по отношению к нормам 

гражданского законодательства об аренде недвижи-

мого имущества. 

Особый интерес представляют нормы ст. 39.6 – 

39.8 ЗК, которые являются специальными как по от-

ношению к нормам гражданского законодательства об 

аренде земельных участков, так и в части порядка 

заключения договоров аренды земельных участков и 

установления их условий при заключении договора 

аренды земельного участка из государственной или 

муниципальной собственности (иными словами, при 

предоставлении земельных участков на условиях до-

говора аренды из земель, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности). 

Земельный кодекс РФ (п. 1 ст. 39.6) устанавливает 

общее правило – договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, заключается на торгах, проводимых в 

форме аукциона. Исключение составляют три группы 

случаев:  

1) при первичном заключении договора аренды 

(случаи, перечисленные в п. 2 ст. 39.6, их количество 

составляет 32);  

2) при заключении нового договора гражданами и 

юридическими лицами – арендаторами находящихся 

в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков (п. 3 ст. 39.6);  

3) при заключении договора аренды с собствен-

ником объекта незавершенного строительства (п. 5 

ст. 39.6). В указанных случаях договор аренды заклю-

чается без проведения торгов. 

consultantplus://offline/ref=58C8710FDFA7F6320C7F6E6594AF648EEA5843C75127FE80919791DDD1A205550FAFB5DA51F0E6C322jEM
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Как следует из ст. 39.8 ЗК, условия договора 

аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, опреде-

ляются только Гражданским кодексом РФ, Земельным 

кодексом РФ и иными федеральными законами 

(Прим. автора – не иными нормативными правовыми 

актами, принимаемыми на федеральном уровне, ни 

правовыми актами субъектов РФ, ни правовыми ак-

тами органов местного самоуправления). Это очень 

важное положение позволит упорядочить правопри-

менительную практику в рассматриваемой сфере. 

Новым для ЗК РФ, но не абсолютно новым для 

земельного законодательства в целом, являются нор-

мы о сроках договоров аренды для определенных ви-

дов разрешенного использования земельных участков 

(п. 8 ст. 39.8). Для одних случаев установлены пре-

дельные минимальные и максимальные сроки догово-

ров аренды – например, для комплексного освоения 

территории юридическому лицу аренда земельного 

участка может составлять 3 – 5 лет. Для других случа-

ев устанавливается предельный максимальный срок – 

например, для строительства линейных объектов – до 

20 лет. В третьих случаях срок договора аренды обу-

словлен ранее возникшими отношениями – например, 

в случае предоставления в аренду земельного участка, 

образованного из исходного земельного участка, за 

исключением случаев, если земельный участок пре-

доставлен юридическому лицу для комплексного ос-

воения территории или ведения дачного хозяйства, 

договор аренды заключается на срок, не превышаю-

щий срока действия договора аренды земельного уча-

стка, являющегося исходным. В-четвертых, устанав-

ливается конкретный срок договора аренды земельно-

го участка – например, 20 лет в случае предоставле-

ния гражданину земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства или земельного 

участка в границах населенного пункта для ведения 

личного подсобного хозяйства. В целом в ЗК РФ ус-

тановлено 19 случаев, для которых определены сроки 

договоров аренды или правила (пределы) их исчисле-

ния. 

Вызывает опасения формулировка п. 15 ст. 39.8 

ЗК, согласно которой арендатор земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, не имеет преимущественного права на 

заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов. С одной 

стороны, указанная норма не содержит каких-либо 

исключений. С другой стороны, на наш взгляд, ее 

применение невозможно, во-первых, без учета п. 3 

ст. 39.6 ЗК, предусматривающего возможность для 

граждан и юридических лиц – арендаторов находя-

щихся в государственной или муниципальной собст-

венности земельных участков – заключения нового 

договора аренды таких земельных участков в опреде-

ленных случаях: если земельный участок предостав-

лен гражданину или юридическому лицу в аренду без 

проведения торгов, за некоторыми изъятиями, а также 

если земельный участок предоставлен гражданину на 

аукционе для ведения садоводства или дачного хозяй-

ства, и, во-вторых, без учета ст. 39.20 ЗК, согласно 

которой исключительное право на приобретение зе-

мельных участков в собственность или в аренду име-

ют граждане, юридические лица, являющиеся собст-

венниками зданий, сооружений, расположенных на 

таких земельных участках, за некоторыми изъятиями. 

В противном случае аренда земельного участка может 

внешне оказаться «выгодной» формой использования 

земли для муниципальных образований, но не уста-

навливающей каких-либо гарантий для арендаторов 

или потенциальных арендаторов. Однако в конечном 

итоге такая позиция может отрицательно сказаться на 

рациональном и эффективном использовании земель 

в муниципальном образовании. Практика показывает, 

что зная это обстоятельство, потенциальный аренда-

тор не заинтересован в использовании земли, в обес-

печении проведения кадастровых работ, в заключении 

первичного договора аренды земельного участка или 

договора аренды земельного участка на новый срок.  

Таким образом, предусмотренное земельным за-

конодательством многообразие видов прав на земель-

ные участки в настоящее время сохранено и истори-

чески оправданно, правовые возможности граждан 

трансформировать ранее возникшие права пожизнен-

ного наследуемого владения и постоянного (бессроч-

ного) пользования на земельные участки в собствен-

ность или аренду не утратили своей актуальности и 

юридической силы. Федеральным законом от 

23.06.2014 № 171-ФЗ законодатель предпринял по-

пытку привести в соответствие общие положения о 

безвозмездном пользовании и сервитуте с граждан-

ским законодательством, предусмотрев специальные 

нормы о них в Земельном кодексе РФ, что соответст-

вует принципу дифференцированного правового ре-

гулирования. Существенно расширены нормы зе-

мельного законодательства об аренде земельных уча-

стков, законодатель идет по пути признания права 

аренды на земельный участок в качестве основного, в 

особенности в границах населенных пунктов.  

Однако для многих граждан позиция законодате-

ля об аренде земельных участков в населенных пунк-

тах, в том числе для целей строительства, как основ-

ном праве, неприемлема, т. к. не дает устойчивости 

использования земли, ощущения «своего» земельного 

участка и даже заинтересованности в его получении 

(поскольку гражданин, неся расходы по подготовке 

земельного участка к торгам, может его не получить).  

Кроме того, законодатель зачастую непоследова-

телен в формировании системы прав на земельные 

участки, наименовании отдельных видов прав на зе-

мельные участки, их распределении по статьям ЗК 

РФ. Земельный кодекс РФ насыщен отсылочными к 

гражданскому законодательству и процессуальными 

нормами, что затрудняет восприятие правовых норм о 

правах на земельные участки, их толкование и приме-

нение. Земельно-правовой науке вновь следует вер-

нуться к исследованию правовой природы частного и 

публичного сервитутов, их установлению, соотноше-

нию норм гражданского и земельного законодатель-

ства в этой части. Во избежание неверного толкова-

ния норм земельного законодательства и применения 

их на практике и при нормотворческой деятельности 

в субъектах Российской Федерации и в муниципаль-

ных образованиях следует чаще обращаться к уче-

ным, науке земельного права, фундаментальным ис-

следованиям в этой области, поскольку ошибки могут 
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привести к нарушениям земельных прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц. С даты вступ-

ления в силу Земельного кодекса РФ прошло много 

лет, а устойчивая правоприменительная практика 

сложилась сравнительно недавно. В связи с измене-

ниями земельного законодательства практике снова 

следует приспосабливаться к новому этапу развития 

земельных отношений и земельного законодательст-

ва, но без учета теории права и представления о зем-

ле, прежде всего как о природном объекте и природ-

ном ресурсе, формирование полноценной правопри-

менительной практики невозможно.  
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УДК 343 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 143 И 216 УК РФ 

А. А. Наумов 

 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF OFFENSES UNDER ARTICLES 143 AND 216  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

A. A. Naumov 

 

Настоящая статья посвящена разграничению преступных нарушений правил охраны труда (ст. 143 УК РФ) 

и нарушений правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Целью исследования является выработка 

путей разрешения проблем квалификации указанных преступлений. Методы исследования: логические методы, 

исторический метод, нормативно-аналитический метод. Настоящее исследование может быть использовано в 

правоприменительной и научной деятельности. В процессе исследования проанализированы критерии разгра-

ничения составов преступлений, предусмотренных ст. 143 и 146, а по результатам исследования сформулиро-

ваны следующие выводы: законодателю следует создать перечень работ, нарушение правил ведения которых 

влечет ответственность по ст. 216 УК РФ, либо сформулировать критерии разграничения общих правил охраны 

труда и правил безопасности ведения работ, либо включить ст. 143 и 216 УК РФ в одну главу с дифференциа-

цией ответственности по субъекту. 

The paper focuses on differentiating between criminal violations of safety rules (Art.143 of the Criminal Code of 

the Russian Federation) and criminal violations of safety regulations (Art. 143 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration). The aim of the research is to offer the methods to solve the problems of qualification of the foregoing crimes. 

The methods applied include logical methods, historical method and analysis of law acts. The study can be used in law 

enforcement and research. The measures of distinguishing the crimes above are analyzed during of the study. The au-

thor concludes that legislators should either create the list of the works whose rules violation is punishable under Art. 

216 of the Criminal Code of the Russian Federation; or create the measures of distinguishing between the common safe-

ty rules and safety regulations in mining and constructions works; or include Art. 143 and 216 of the Criminal Code of 

the Russian Federation in one chapter with the differentiation of responsibility by the subject of the crime. 

Ключевые слова: состав преступления, квалификация преступлений, нарушение правил охраны труда, об-

щественная безопасность, правила техники безопасности. 

Keywords: corpus delicti, qualification of crimes, violation of safety rules, public safety, safety regulations. 

 

 

Составы преступлений, предусмотренных ст. 143 

и 216 УК РФ, несмотря на нахождение в разных гла-

вах УК РФ, весьма похожи: ст. 143 УК РФ устанавли-

вает ответственность за нарушение требований охра-

ны труда, совершенное лицом, на которое возложены 

обязанности по их соблюдению, а ст. 216 УК РФ ус-

танавливает ответственность за нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. 

Сходство указанных составов проявляется в сле-

дующем: оба охраняют общественные отношения в 

сфере безопасности труда; диспозиции статей, в кото-

рых предусмотрены указанные составы, носят блан-

кетный характер; оба состава преступлений являются 

материальными по своей конструкции, при том что 

необходимые последствия, предусмотренные ст. 143 

УК РФ, не совпадают с последствиями, предусмот-

ренными ст. 216 УК РФ; субъективная сторона обоих 

составов преступлений сконструирована схожим об-

разом. 

В теории и практике уголовного права сформули-

рован ряд отличий указанных составов преступлений, 

а именно: вид выполняемых работ, характер нару-

шенных правил, личность потерпевшего, субъект. 

Однако обилие различий делает разграничение соста-

вов еще более запутанным. 

Первым критерием является характер нарушен-

ных правил. После внесения изменений в УК РФ от 

28.12.2013 г. нарушаемые правила, охраняемые 

ст. 143 УК РФ, определяются как «требования охраны 

труда», а в примечании к ст. 143 УК РФ «требования 

охраны труда» определяются как «государственные 

нормативные требования охраны труда, содержащие-

ся в федеральных законах и иных нормативных пра-

вовых актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской 

Федерации». Это понятие соответствует ч. 10 ст. 209 

ТК РФ, согласно которой требования охраны труда – 

государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а 

также требования охраны труда, установленные пра-

вилами и инструкциями по охране труда. Под защиту 

ст. 143 УК РФ подпадают лишь государственные 

нормативные требования охраны труда, а не требова-

ния охраны труда, установленные правилами и инст-

рукциями по охране труда (т. е. установленные ло-

кальными нормативными правовыми актами под за-

щиту указанной статьи не подпадают). 

Правила, охраняемые ст. 216 УК РФ, определяют-

ся как «правила безопасности». В российском законо-

дательстве приводится определение похожего поня-

тия «стандарты безопасности». В соответствии с ч. 13 

ст. 209 ТК РФ они определяются как правила, проце-

дуры, критерии и нормативы, направленные на сохра-

нение жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности и регламентирующие осуществ-
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ление социально-экономических, организационных, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактиче-

ских, реабилитационных мер в области охраны труда. 

В литературе признается идентичность понятий «пра-

вила безопасности» и «стандарты безопасности». Так, 

Л. Г. Мачковский указывает: «По нашим наблюдени-

ям, в законодательстве последних лет… термин «тех-

ника безопасности» не употребляется. Вероятно, на 

смену этому словосочетанию приходят более новые 

понятия, например – Система стандартов безопасно-

сти труда» [7, с. 308 – 309].  

Соотношение понятий «требования охраны тру-

да» и «правила безопасности» затронуто в п. 2 Поста-

новления Пленума ВС РФ «О судебной практике по 

делам о нарушениях правил охраны труда и безопас-

ности при ведении горных, строительных и иных ра-

бот»: «ответственность за нарушения правил техники 

безопасности или иных правил охраны труда» [8].  

Примечательно, что такая формулировка появи-

лась лишь в последней редакции от 06.02.2007 г. В 

более ранних редакциях п. 2 указанного Постановле-

ния Пленума ВС РФ и п. 3 Постановления Пленума 

ВС СССР «О практике применения судами уголовно-

го законодательства, направленного на охрану безо-

пасных условий труда и безопасности горных, строи-

тельных и иных работ» используется формулировка 

«нарушения правил охраны труда и безопасности ра-

бот» [8; 9].  

В Постановлении Пленума ВС СССР от 

30.05.1967 г. № 4 «О практике рассмотрения судеб-

ных дел, связанных с нарушениями правил охраны 

труда и техники безопасности, и повышении роли 

судов в предупреждении этих правонарушений» в 

ред. от 30.03.1973 г. указывалось: «Вместе с тем су-

дам следует иметь в виду, что ст. 140 УК РСФСР … 

подлежит применению в тех случаях, когда при про-

изводстве горных, строительных или работ на взры-

воопасных предприятиях (цехах) должностными ли-

цами, кроме правил производства этих работ, нару-

шены и общие правила охраны труда (реальная сово-

купность), а также, когда за нарушения правил по 

технике безопасности, промышленной санитарии и 

иных правил охраны труда, которые не повлекли, но 

могли повлечь указанные в законе последствия, от-

ветственность предусматривается этой, а не иными 

нормами УК» [10]. Отсюда можно сделать вывод об 

изменении взглядов на соотношение понятий «прави-

ла (требования) охраны труда» и «правила безопасно-

сти работ» с равноценных понятий на общее и част-

ное. 

В литературе по этому вопросу существует не-

сколько точек зрения. Согласно первой точке зрения 

необходимо разграничивать общие и специальные 

правила безопасности и общие правила техники безо-

пасности. Например, М. С. Брайнин и С. А. Квелидзе 

пишут: «следует … иметь в виду, что и в тех областях 

народного хозяйства, где установлены специальные 

правила безопасности, наряду с ними действуют и 

общие правила техники безопасности. Следовательно, 

не все случаи нарушения правил техники безопасно-

сти … должны квалифицироваться по ст. 214 УК 

РСФСР, а только нарушение специальных правил 

безопасности» [1, с. 84]. Таким образом, при наруше-

нии общих правил безопасности деяние должно быть 

квалифицировано как нарушение правил (требований) 

охраны труда, а при нарушении специальных – как 

нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных и иных работ. В рамках этой точки зре-

ния все нормы либо разделяют на общие нормы охра-

ны труда и на специальные правила безопасности, 

либо соотносят их как общее и частное, и именно этой 

позиции придерживается Верховный Суд РФ. 

Другая точка зрения гласит, что разграничить их 

можно лишь теоретически, а на практике одна норма 

является и правилом охраны труда, и правилом безо-

пасности. Так, Д. Ю. Вешняков указывает: «В дейст-

вительности вредные и (или) опасные производствен-

ные факторы, от которых призваны оградить требова-

ния безопасности труда, носят объективный характер 

и оказывают неизбирательное воздействие как на ра-

ботников, задействованных в производственном про-

цессе, так и на любых других лиц, оказавшихся в зоне 

поражения указанными факторами. «Правила безо-

пасности» … имеют ту же целевую направленность, 

что и «правила охраны труда», с той лишь оговоркой, 

что их соблюдение является обязанностью не участ-

ников трудовых отношений, а «производителя работ» 

в отношении неограниченного круга лиц» [2, с. 135]. 

Поэтому согласно данной точке зрения необходимо 

пользоваться другими критериями разграничения ука-

занных составов преступлений, а критерий «характер 

нарушенных правил» не может использоваться в пра-

воприменительной практике.  

Данная проблема носит практический характер, 

поскольку согласно абз. 3 п. 3 Постановления Плену-

ма ВС РФ от 23.04.1991 г. № 1, если нарушение пра-

вил и норм охраны труда допущено работником, не 

являвшимся лицом, указанным в ст. 143 УК РФ, и 

повлекло последствия, перечисленные в этой статье, 

содеянное должно рассматриваться как преступление 

против личности независимо от того, имеет ли потер-

певший отношение к данному производству или нет. 

Очевидно, что занимай Верховный Суд РФ другую 

позицию, то при нарушении правил охраны труда 

работников, не имеющих признаков субъекта ст. 143 

УК РФ, он бы предписывал квалифицировать по 

ст. 216 УК РФ. 

Думается, что для разрешения вопроса о возмож-

ности разграничения правил охраны труда и правил 

безопасности проведения работ требуется отдельное 

исследование, однако очевидно, что выделять правила 

безопасности ведения работ из общих правил охраны 

труда необходимо для правильной квалификации.  

 Второй критерий – вид выполняемых работ – 

можно считать исторически первым, поскольку УК 

РСФСР 1960 г. устанавливал ответственность лишь за 

нарушение правил безопасности лишь при производ-

стве горных и строительных работ (ст. 214 и 215 УК 

РСФСР 1960 г.). Согласно этому критерию при нару-

шении правил проведения горных и строительных 

работ лицо несет ответственность по ст. 216 УК РФ 

(ранее – по ст. 214 УК РСФСР 1960 г. или ст. 215 УК 

РСФСР 1960 г.), а при проведении остальных работ 

оно несло ответственность по ст. 143 УК РФ (ранее – 

по ст. 143 УК РСФСР 1960 г.).  
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Однако по действующему УК РФ ст. 216 УК РФ 

предусматривает ответственность за нарушение пра-

вил производства не только горных и строительных, 

но и иных работ. В п. 6 Постановления Пленума ВС 

РФ от 23.04.1991 г. № 1 «О судебной практике по де-

лам о нарушениях правил охраны труда и безопасно-

сти при ведении горных, строительных и иных работ» 

указывается на то, что «по делам данной категории 

необходимо отграничивать преступления, предусмот-

ренные ст. 143 УК РФ, от преступлений, предусмот-

ренных ст. 216 УК РФ, учитывая, что при решении 

указанного вопроса следует исходить из того, при 

производстве каких именно работ нарушены правила 

безопасности. Если нарушение этих правил (в том 

числе и правил охраны труда) было допущено при 

производстве горных либо строительных работ, то 

содеянное должно квалифицироваться по ст. 216 УК 

РФ» [8]. Таким образом, Верховный суд не затрагива-

ет понятие «иные работы» и не раскрывает их.  

Относительно понятия «иные работы» существует 

несколько точек зрения. Согласно одной из них, 

«иные работы» представляют собой такие работы, 

которые отличаются уровнем опасности, подобным 

уровню опасности горных и строительных работ. К 

примеру, В. С. Комиссаров пишет: «Иные работы – 

это однопорядковые с горными и строительными ра-

ботами, которые обладают таким же высоким уров-

нем возможности причинения вреда» [5, с. 313]. 

В соответствии с другой точкой зрения, «иные 

работы» должны отличаться повышенной опасно-

стью, однако при этом не требуется, чтобы уровень 

опасности таких работ был подобен уровню опасно-

сти при ведении горных и строительных работ. Так, 

по мнению И. М. Тяжковой, «иные работы – это лю-

бые работы, характеризующиеся повышенным уров-

нем возможности причинения вреда и поэтому самым 

тщательным образом регламентированные специаль-

ными правилами» [11, с. 239 – 240]. 

Согласно третьей точке зрения, к «иным работам» 

относятся любые работы за исключением горных и 

строительных. Так, Л. Г. Мачковский пишет: «ст. 216 

не дает оснований для ограничения пределов дейст-

вия нормы. Только после внесения корректив в уго-

ловный закон было бы возможно, как это предлагает-

ся, ограничивать сферу применения в ст. 216 УК не-

счастными случаями на производстве» [7, ст. 319]. 

Представляется, что точка зрения И. М. Тяжковой 

является верной, поскольку расположение ст. 216 УК 

РФ, регулирующей безопасность труда, в главе 24 – 

«Преступления против общественной безопасности» – 

указывает на то, что видовым объектом состава пре-

ступлений, предусмотренного ст. 216 УК РФ, являет-

ся общественная безопасность. В литературе утверди-

лось понятие безопасности, установленное в ст. 1 к 

настоящему моменту утратившего силу Закона РФ от 

5.03.1992 г. «О безопасности» – «состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства» [3]. Таким образом, общественная 

безопасность – состояние защищенности жизненно 

важных интересов общества. Следовательно, характер 

выполняемых работ должен быть таким, чтобы нару-

шение правил их ведения могло повлечь угрозу безо-

пасности не одного – двух, а большего числа лиц. Как 

правильно указывает Д. Ю. Вешняков, «вывод об от-

сутствии в составе преступления, предусмотренного 

ст. 216 УК РФ, ограничений по видам работ, при ве-

дении которых были нарушены правила безопасно-

сти, уводит нас в бессистемность сферы его примене-

ния. Такое толкование носит бессистемный харак-

тер… Очевидно, что нарушения правил безопасно-

сти… в сфере бытового обслуживания могут создать 

угрозу конкретным лицам, иногда даже группе людей, 

но вряд ли можно допустить, что такие нарушения 

подрывают общественную безопасность» [2, с. 139].  

С точкой зрения В. С. Комиссарова нельзя согла-

ситься, потому что установление степени вреда иных 

работ, подобной степени вреда горных и строитель-

ных работ, является сложным в реализации и зависи-

мым от мнения самого оценивающего лица, тем более 

что как горные, так и строительные работы, имеют 

разную степень опасности в конкретных условиях. 

Таким образом, вторым критерием разграничения 

составов, предусмотренных ст. 143 и 216 УК РФ, яв-

ляется вид работ: для квалификации по ст. 216 УК РФ 

необходимо, чтобы по своему виду работа была со-

пряжена с опасностью для широкого круга лиц, в то 

же время для квалификации по ст. 143 УК РФ вид 

работы не имеет значения. 

Третий критерий разграничения анализируемых 

составов – это потерпевший. Согласно этому крите-

рию потерпевшим при нарушении требований охраны 

труда может быть только работник, участвовавший в 

производстве этих работ, а потерпевшим в результате 

нарушения правил безопасности при ведении горных, 

строительных и иных работ может быть любое лицо. 

Данное правило вытекает из ч. 1 ст. 209 ТК РФ, со-

гласно которой охрана труда – система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, са-

нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Примечательно, что в Постановлении Пленума 

ВС РФ от 23.04.1991 г. № 1 указанный критерий не 

указан, однако согласно абз. 2 п. 4 Постановления 

Пленума ВС СССР от 05.12.1986 г. № 16 «В тех слу-

чаях, когда в результате нарушения правил охраны 

труда оказались потерпевшими иные лица, действия 

виновных в зависимости от их служебного положе-

ния, характера и тяжести наступивших последствий 

должны квалифицироваться как соответствующее 

должностное преступление или преступление против 

личности» [9]. Однако необходимо понимать, что в то 

время деяние квалифицировалось как нарушение пра-

вил безопасности лишь при ведении горных и строи-

тельных работ. И тем не менее в случае, когда потер-

певший не является участником трудовых отношений, 

возникает вопрос, квалифицировать ли такое деяние 

как нарушение правил безопасности при ведении ра-

бот или же как общеуголовное неосторожное престу-

пление против личности, нуждается в разрешении. 

Ответ на него зависит от того, разграничивать ли пра-

вила охраны труда и правила безопасности, либо же 

признать, что одни и те же правила являются одно-

временно и правилами охраны труда, и правилами 

ведения работ. Исходя из приведенного обстоятельст-
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ва, а также из того факта, что данный критерий явля-

ется отражением разных объектов преступлений, пре-

дусмотренных ст. 143 и 216 УК РФ, следует, что по-

терпевший является вторичным критерием разграни-

чения составов преступлений, предусмотренных 

ст. 143 и 216 УК РФ.  

Четвертым критерием разграничения указанных 

составов преступлений является субъект преступле-

ния. В целом правоприменительная практика и док-

трина уголовного права согласны с тем, что субъек-

том преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ, 

является любой работник, а субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 143 УК РФ, является лицо, на 

которое возложены обязанности по соблюдению пра-

вил охраны труда. Согласно ч. 2 ст. 22 ТК РФ такая 

обязанность возложена на работодателя. В п. 3 По-

становления Пленума ВС РФ от 23.04.1991 г. № 1 

приводится перечень таких лиц. Во-первых, это лица, 

на которых в силу их служебного положения или по 

специальному распоряжению непосредственно воз-

ложена обязанность обеспечивать соблюдение правил 

и норм охраны труда на определенном участке работ. 

Во-вторых, это руководители предприятий и органи-

заций, их заместители, главные инженеры, главные 

специалисты предприятий, однако указанные лица 

подлежат ответственности по ст. 143 УК РФ лишь при 

одном из следующих условий: они не приняли мер к 

устранению заведомо известного им нарушения пра-

вил охраны труда либо дали указания, противореча-

щие этим правилам, или, взяв на себя непосредствен-

ное руководство отдельными видами работ, не обес-

печили соблюдение тех же правил [8]. 
В целом последний критерий разграничения со-

ставов преступлений, предусмотренных ст. 143 и 216 
УК РФ, наиболее точен и понятен, однако и он не мо-
жет считаться основным, поскольку санкция ст. 216 
УК РФ предусматривает назначение более тяжкого 
наказания, чем санкция ст. 143 УК РФ. Если считать 
данный критерий основным, то окажется, что деяние 
рядового работника наказывается более строго, чем 
деяние руководящего состава предприятия, что явля-
ется несправедливым. Именно поэтому указанный 
критерий является вторичным по отношению к харак-
теру нарушенных правил, поскольку в таком случае 
при нарушении правил охраны труда руководитель 
будет нести ответственность по ст. 143 УК РФ, а при 
нарушении правил безопасности при ведении работ – 
по ст. 216 УК РФ. 

Из вышесказанного следует, что только характер 
нарушенных правил является основным критерием 
разграничения составов преступлений, предусмот-
ренных ст. 143 и 216 УК РФ, поскольку вид работ в 
качестве критерия неприменим из-за открытого пе-
речня работ в ст. 216 УК РФ, а критерии – потерпев-
ший и субъект – являются вторичными. Создавшееся 
положение создает сложности при квалификации пре-
ступлений, поэтому нуждается в исправлении. На ос-
новании проведенного анализа можно выделить три 
возможных варианта решения данной проблемы. 

1. Вернуть закрытый перечень работ, нарушение 
правил безопасности ведения которых влечет ответ-
ственность по ст. 216 УК РФ. Однако очевидно, что 
указанный способ потребует издания отдельного 
нормативного правового акта, предусматривающего 

такой перечень, поскольку перечень таких работ бу-
дет велик и не будет сводим к горным и строитель-
ным работам. Кроме того, сложно будет предусмот-
реть все опасные виды работ, причем опасный харак-
тер таких работ будет иметь оценочный характер, в 
связи с чем потребуется кропотливая работа над та-
ким перечнем, которой в реальности может и не быть, 
что повлияет на качество такого нормативного право-
вого акта. Наконец, имеются сомнения в реальной 
возможности составить такой перечень. 

2. Прописать четкие критерии выделения правил 
безопасности ведения работ из правил охраны труда. 
Этот вариант потребует пересмотр многих норм ох-
раны труда и безопасности ведения работ, заключаю-
щийся в их изменении таким образом, чтобы исклю-
чить сочетание в одной регулятивной норме общего 
правила охраны труда и правила безопасности. При-
мер такого критерия приводили П. Кобзаренко, 
А. Иванов, которые указывали на то, что последствия 
нарушения правил охраны труда «в подавляющем 
большинстве случаев наступают непосредственно в 
процессе ведения строительных работ, реже – после 
их окончания и никогда – в период эксплуатации воз-
веденных объектов» [4, с. 19].  

3. Включить составы ст. 143 и 216 УК РФ, а также 
ряд других составов преступлений (ст. 215, 217 – 219 
УК РФ, вероятно также включение в такую главу 
транспортных преступлений) в одну главу УК РФ. 
Так, И. П. Лановенко и Г. И. Чангули писали: «все 
перечисленные уголовно-правовые нормы направле-
ны на охрану трудовых прав… и одновременно боль-
шинство из них призваны обеспечить и охрану их 
здоровья, жизни … производственный травматизм – 
это особый вид посягательств на трудовые права гра-
ждан. Он выходит за пределы индивидуальных тру-
довых интересов того или иного потерпевшего. Здесь 
собственно трудовые интересы потерпевших слива-
ются … с понятием общественной безопасности про-
изводства… Особенности и характер непосредствен-
ных объектов преступлений, посягающих на трудовые 
права граждан и общественную безопасность, дают 
основание для вывода о целесообразности объедине-
ния соответствующих правовых норм в пределах од-
ной главы УК…» [6, ст. 19]. Данное предложение 
также подвергалось критике. К примеру, И. Е. Эми-
рова указывает на то, что такое предложение «вызы-
вает сомнения прежде всего потому, что оно вытекает 
из необоснованного признания родовой общности 
указанных преступлений» [12, с. 145]. 

Признание общности объекта преступлений, пре-
дусмотренных ст. 143 и 216 УК РФ, позволит вырабо-
тать единое понятие норм, нарушение которых влечет 
ответственность по ст. 143 и 216 УК РФ. Однако дан-
ный способ потребует установления более строгого 
наказания для руководителей, чем для работников, 
поскольку необходимо будет отказаться от концепции 
видов работ, которые угрожают не только жизни и 
здоровью работников, но и обществу в целом, а в та-
ком случае единственным способом дифференциации 
ответственности может быть лишь ужесточение от-
ветственности руководителей.  

Думается, что все перечисленные пути решения 
проблемы квалификации преступлений, предусмот-
ренных ст. 143 и 216 УК РФ, являются приемлемыми. 
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Однако, на наш взгляд, первый способ является са-
мым сложным в плане реализации, второй способ по-
требует изменения огромного нормативного правово-
го массива ради решения проблем квалификации двух 
составов преступлений, причем весьма вероятно, что 
разрешение этой проблемы путем изменения техниче-
ских норм создаст другие проблемы. С другой сторо-
ны, эти способы не потребуют существенного изме-
нения правил квалификации. Наиболее простым спо-
собом является включение ст. 143, 216 и ряда других 
составов преступлений в отдельную главу УК РФ. 

Однако такое решение потребует от законодателя от-
казаться от концепции работ, нарушение правил веде-
ния которых угрожает обществу, в пользу дифферен-
циации ответственности в зависимости от должност-
ного положения участников рабочего процесса, т. е. 
потребует существенного изменения правил квалифи-
кации преступлений. В любом случае каждый из этих 
способов позволит улучшить уголовное законода-
тельство по сравнению с его нынешним состоянием в 
части, касающейся преступлений, предусмотренных 
ст. 143 и 216 УК РФ. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Е. Е. Новиков 
 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES FOR DEVELOPING THE PROCESS  

OF PLACING CONVICTS IN PRISON 

E. E. Novikov 

 

В статье на основе анализа теоретических основ, правового регулирования и организации процесса разме-

щения осужденных в исправительных учреждениях (далее – ИУ) предлагаются пути совершенствования рас-

сматриваемого вида деятельности. Автором утверждается, что действующий механизм вхождения осужденных 

в места лишения свободы практически не оказывает на них квалифицированного и своевременного воспита-

тельного, педагогического, психологического и иного воздействия. В связи с этим предлагается процесс разме-

щения в ИУ начинать с момента истечения срока нахождения осужденного в карантинном отделении и закон-

чить отведенным законодателем периодом содержания в обычных условиях отбывания наказания. 

В работе представлены результаты исследования деятельности адаптационных отрядов в некоторых ИУ. По 

мнению автора, формирование данных структурных подразделений создаст более благоприятные условия для 

размещения осужденных в местах лишения свободы, что подтверждают данные об уровне адаптации осужден-

ных к жизни в ИУ, анализ дисциплинарной практики, исследование участия осужденных в культурно-массовой 

работе, выявление отношения к трудовой деятельности и образовательному процессу. 
Basing on the analysis of theoretical foundations, management and organization of the process of placing convicts in 

prison, the paper offers a way to improve such activities. The author argues that the current mechanism of keeping convicts 
in prison has hardly any qualified and timely educational, pedagogical, psychological effect on them. In this regard, it is 
suggested that the process of placement in prisons must start from the expiry of the term of the convict’s stay in the quaran-
tine unit and end with the period of serving the sentence allotted by the legislator under the ordinary conditions. 

The paper presents the results of studying the adaptation of convicts in some prisons. This work on the adaptation 
of the convicts has a positive impact on their placement in prisons. 

Ключевые слова: размещение осужденных, первоначальная адаптация в исправительных учреждениях, 
адаптационные отряды, обычные условия отбывания наказания.  

Keywords: placement of prisoners, initial adaptation in prisons, adaptation groups of prisoners, usual conditions of 
serving the sentence in prison. 

 
 
Одним из резервов совершенствования деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) 

является выработка оптимального механизма положи-

тельной адаптации вновь прибывших осужденных в 

исправительное учреждение (далее – ИУ), где централь-

ное место занимает заключительный элемент первона-

чального этапа отбывания наказания – размещение осу-

жденных в ИУ (прим. автора: процесс отбывания нака-

зания в виде лишения можно разделить на три этапа:  

1) первоначальный (адаптационный), состоящий из трех 

элементов – направления, приема и размещения осуж-

денных; 2) основной, когда к осужденному применяют-

ся все средства исправительного воздействия; 3) заклю-

чительный, связанный с подготовкой осужденного к 

жизни на свободе [1, с. 16]).  

Размещение осужденных в ИУ – это не формальная 

процедура, а специализированная деятельность админи-

страции учреждения с использованием научных и прак-

тических знаний, направленная на распределение вновь 

прибывших осужденных после нахождения их в каран-

тинном отделении по отрядам (камерам) с целью созда-

ния в них нормального социально-психологического 

климата, блокирования влияния отрицательной части 

осужденных, криминальных «авторитетов», дифферен-

циации и индивидуализации исправительного воздейст-

вия. Именно максимальное повышение эффективности 

данного направления работы позволит более успешно 

применять средства исправления в отношении осужден-

ных на основном этапе отбывания наказания, а значит, 

сделать еще один шаг к достижению целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Отметим, что действующий механизм размеще-

ния осужденных в ИУ практически не оказывает на 

вновь прибывших квалифицированного и своевре-

менного воспитательного, педагогического, психоло-

гического и иного воздействия. «Сотрудники служб 

ИУ не могут проводить работу с одинаковой нагруз-

кой одновременно во всех отрядах, хотя в каждом из 

них есть осужденные, нуждающиеся в проведении с 

ними углубленной работы по соответствующему на-

правлению (профилю). Все это приводит к неоправ-

данному распылению сил и средств в деятельности 

личного состава ИУ, а также непомерному перенасы-

щению должностными обязанностями начальников 

отрядов» [3, с. 19]. Даже формирование относительно 

новых служб (психологической, социальной работы) в 

ряде случаев не в состоянии повлиять на успешное 

размещение осужденных.  

Дело в том, что процесс размещения осужденных 

в ИУ не в полной мере обоснован на теоретическом и 

правовом уровнях; законодатель не совсем четко оп-

ределил место данного вида деятельности в механиз-

ме реализации наказания. Все это привело к формали-

зации процесса размещения осужденных в ИУ, кото-
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рый, по сути, выражается в распределении осужден-

ных по отрядам сразу же после пребывания лиц в ка-

рантинном отделении сроком до 15-ти суток [2, с. 20]. 

Сложившаяся ситуация в первую очередь отрица-

тельно влияет на положительную адаптацию осуж-

денных в местах лишения свободы и существенно 

осложняет дальнейшую работу с ними. 

Для решения поставленных проблемных вопросов 

считаем возможным полагать, что процесс размеще-

ния в ИУ должен начинаться с момента истечения 

срока нахождения осужденного в карантинном отде-

лении и заканчиваться отведенным законодателем 

периодом содержания в обычных условиях отбывания 

наказания. Аргументируем свою позицию. 

Итак, размещение осужденных в ИУ, наравне с 

процессами направления и приема, является заключи-

тельным элементом первоначального этапа отбывания 

наказания. В свою очередь полагаем, что законода-

тель обозначил первоначальный этап как обычные 

условия отбывания наказания: «В обычных условиях 

колонии общего режима отбывают наказание осуж-

денные к лишению свободы, поступившие в данное 

исправительное учреждение. Если осужденный в пе-

риод пребывания в следственном изоляторе не допус-

тил нарушений установленного порядка содержания 

под стражей, за которые к нему применялась мера 

взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахо-

ждения в обычных условиях исчисляется со дня за-

ключения под стражу» (ч. 1 ст. 120 УИК РФ). То же 

самое определено и по другим видам режима колонии 

(ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 124 УИК РФ), а в тюрьме посту-

пившие осужденные содержатся в течение года на 

строгом режиме. В обычных условиях отбывания на-

казания осужденные находятся и в период пребыва-

ния в СИЗО, а также в карантинном отделении (ч. 2 

ст. 79 УИК РФ). Таким образом, предположим, что 

законодатель полагает необходимым включать в пер-

воначальный этап периоды пребывания осужденного 

под стражей в СИЗО, карантинном отделении и ос-

тавшийся срок нахождения лица в обычных условиях 

отбывания наказания в ИУ. 

Как известно, в обычных условиях осужденные на-

ходятся не менее 6-ти месяцев в колониях общего ре-

жима, 9-ти месяцев – в колониях строгого режима, 1 

год – в колониях особого режима. Эти сроки сокраща-

ются, если осужденный во время содержания в СИЗО 

не водворялся в карцер. Так как размещение осужден-

ных в ИУ является заключительным элементом перво-

начального этапа отбывания наказания, а срок перво-

начального этапа составляет отведенный законодате-

лем период нахождения в обычных условиях отбыва-

ния наказания, то процесс распределения осужденных 

должен завершаться по истечению указанных выше 

временных промежутков (6, 9 месяцев или 1 год). 

По сути, пребывание осужденного в СИЗО, в ка-

рантинном отделении ИУ и размещение вкупе пред-

ставляются законодателем в виде периода испытания 

его поведения: если он не допустил нарушений режи-

ма в СИЗО, влекущих водворение в карцер, или на-

рушений режима в обычных условиях ИУ, приведших 

к наложению взысканий, то осужденный переводится 

в облегченные условия отбывания наказания с соблю-

дением формального критерия – установленного за-

коном срока минимального нахождения в обычных 

условиях. Материальный критерий в данном случае 

уже соблюден – положительное поведение осужден-

ного на протяжении всего срока нахождения в обыч-

ных условиях отбывания наказания.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

краткий вывод о том, что размещение осужденных 

должно завершаться решением вопроса: в какие усло-

вия направлять осужденного в зависимости от его 

поведения – в льготные, обычные или строгие? Так, 

если на протяжении всего первоначального этапа 

осужденный характеризуется с положительной сторо-

ны, то есть все основания направлять его в облегчен-

ные условия пребывания в ИУ. Оставлять в обычных 

условиях отбывания наказания крайне не рекоменду-

ется и должно быть исключением из общего правила. 

К сожалению, практика переводов осужденных в 

облегченные условия отбывания наказания свиде-

тельствует об ином. Например, по данным проведен-

ного исследования в обычных условиях ИК общего 

режима содержится около 73 % осужденных, в облег-

ченных – 19,5 %, хотя при этом положительно харак-

теризуются 80 % из них, нейтрально – 16 %, а отрица-

тельно (злостные нарушители режима) – 4 %. Исходя 

из представленных данных, большинство положи-

тельно зарекомендовавших себя осужденных, успеш-

но пройдя испытание в период их нахождения в 

обычных условиях отбывания наказания, продолжают 

оставаться в тех же условиях. Причиной тому являет-

ся формулировка законодателя, определяющая, что 

осужденные «могут быть переведены в облегченные 

условия» (ч. 3 ст. 120 УИК РФ и др.), то есть в зави-

симости от усмотрения администрации ИУ. Конечно, 

вопрос об изменении условий отбывания наказания 

должны решать представители ИУ, ориентируясь не 

только на дисциплинарную практику, но, например, и 

на характеристику личности осужденного. Однако, по 

нашему мнению, указанное выше количество поло-

жительно характеризующихся осужденных (58 %) в 

любом случае не должно содержаться в обычных ус-

ловиях отбывания наказания. 

Тем не менее даже при невозможности перевода 

осужденного в облегченные условия следует считать 

окончание указанных сроков (6 месяцев – на общем, 

9 месяцев – на строгом и 1 год на особом режимах) в 

качестве завершения процесса размещения осужденных 

в ИУ.  

Далее отметим, что процесс размещения осуж-

денных должен сопровождаться деятельностью, свя-

занной с адаптацией вновь прибывших к отбыванию 

наказания в микросоциальной общности осужденных, 

вхождением в трудовой и учебный процессы и т. д. 

Другими словами, перед решением вопроса о распре-

делении осужденных по условиям отбывания наказа-

ния с рассматриваемой категорией лиц должна быть 

проведена особая работа по изучению их личности.  
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Выход из создавшейся ситуации видится в посте-

пенном создании адаптационных отрядов с выделени-

ем их в структуре ИУ.  

В данном контексте следует отметить положитель-

ный опыт работы с вновь прибывшими осужденными и 

их дальнейшему размещению по отрядам ФКУ ИК-8 

УФСИН России по Омской области (далее – ИК-8), где 

адаптационный отряд функционирует с 2001 г. Основ-

ные цели адаптационного отряда: помочь осужденным 

лучше и как можно быстрее адаптироваться в новых 

условиях проживания; выявить осужденных, которые 

так или иначе своим поведением пытаются отрица-

тельно повлиять на других осужденных; предупредить 

нарушения установленного порядка отбывания наказа-

ния, допускаемые осужденными; осуществить разме-

щение осужденных по отрядам. 

Рассматриваемый отряд возглавляет его началь-

ник (из числа наиболее опытных сотрудников). Общее 

руководство отрядом, его взаимодействие с другими 

отделами и частями учреждения осуществляет замес-

титель начальника учреждения по кадрам и воспита-

тельной работе. Начальник отдела по воспитательной 

работе с осужденными оказывает методическую и 

практическую помощь, анализирует результаты дея-

тельности отряда. 

В целях более успешной адаптации, профилакти-

ки деструктивного поведения осужденных разрабаты-

вается программа на весь адаптационный период, ко-

торая состоит из планов работы администрации (со-

ставляется отдельно на каждый месяц нахождения 

осужденных в адаптационном отряде) и  психологи-

ческой службы в адаптационном отряде. 

Составление плана работы администрации в дан-

ном отряде имеет особую значимость, так как в соот-

ветствии с ним осуществляют свою деятельность со-

трудники фактически всех служб и отделов. 

При отряде создается Совет воспитателей, руко-

водство которым возлагается на начальника отряда. 

За отрядом закрепляются сотрудники психологиче-

ской лаборатории, отдела режима и надзора и опера-

тивного отдела. 

В задачи отряда входит: – организация целостного 

воспитательного процесса во взаимодействии с закре-

пленными за отрядом сотрудниками отдела по воспи-

тательной работе с осужденными; отделами охраны, 

режима и надзора, психологической лаборатории, а 

также с сотрудниками других служб исправительной 

колонии; мастерами профессионального училища, 

представителями общественности; оказание осужден-

ным в процессе отбывания наказания всесторонней 

социальной помощи, содействие в восстановлении и 

укреплении социально полезных связей, поддержание 

отношений с родственниками; своевременное выяв-

ление и устранение личностных проблем в среде осу-

жденных, разрешение конфликтных ситуаций между 

ними и во взаимоотношениях с сотрудниками ИК. 

С целью определения эффективности деятельно-

сти адаптационных отрядов были исследованы осуж-

денные (по 120 чел. в каждой) ИК-8 УФСИН России 

по Омской области, ИК-1 УФСИН России по Респуб-

лике Алтай, ИК-22 ГУФСИН России по Красноярско-

му краю, ИК-14 ГУФСИН России по Краснодарскому 

краю, ИК-7 ГУФСИН России по Омской области, ИК-

3 УФСИН России по Калужской области, ИК-40 

ГУФСИН России Кемеровской области. Итак, анализ 

полученных данных выявил следующие показатели 

деятельности адаптационных отрядов: у осужденных, 

находившихся в адаптационном отряде, отмечается 

более высокий уровень адаптации к среде ИУ (76,6 %) 

по сравнению с остальными осужденными (14 %); ко-

личественный анализ дисциплинарной практики (2010 

– 2013 г.) показал, что осужденные, находившиеся в 

адаптационном отряде, в среднем допустили 13,5 % 

нарушений режима против 45 % проступков остальных 

осужденных; осужденные, содержавшиеся в адаптаци-

онном отряде, более активно (в среднем на 15 % боль-

ше по сравнению с другими осужденными) участвуют 

в культурно-массовой работе учреждения; осужден-

ные, ранее содержавшиеся в адаптационном отряде, 

более эффективно ощущают на себе влияние образова-

тельных процессов в ИУ (в среднем на 17,3 % больше 

по сравнению с другими осужденными).  

Таким образом, формирование адаптационных 

отрядов создает более благоприятные условия для 

размещения осужденных в местах лишения свободы, 

что подтверждают данные об уровне адаптации осуж-

денных к жизни в ИУ, анализ дисциплинарной прак-

тики, исследование участия осужденных в работе са-

модеятельных организаций, выявление отношения к 

трудовой деятельности и образовательному процессу. 

Заметим, что во многих западных странах (США, 

Германии, Англии, Японии и др.) практикуется по-

добная начальная система обеспечения наказания. 

Например, в США на первоначальном этапе серьезное 

внимание уделяется изучению личности преступника 

с тем, чтобы определить степень его опасности, отне-

сти к определенной классификационной группе и за-

тем направить в ИУ, имеющее соответствующий уро-

вень безопасности. Процесс изучения личности рас-

падается на три этапа. На первом этапе личность изу-

чается органами правосудия: собирается наиболее 

общая информация о правонарушителе (о его соци-

альном статусе, поведении и образе жизни до престу-

пления, состоянии здоровья и т. п.). На втором этапе 

изучением осужденного занимаются специалисты 

диагностических центров – промежуточного звена 

между СИЗО и ИУ. Здесь разрабатывают программы 

социальной реабилитации, имеющие рекомендатель-

ный характер для персонала ИУ. На третьем этапе 

осужденный вновь подлежит обследованию, но уже 

специальными комиссиями ИУ, состоящими из пси-

хологов, психиатров, социальных работников. На ос-

нове личных дел, разработанных ранее программ ре-

социализации они составляют более конкретные про-

граммы исправительного воздействия на каждого 

осужденного [5, с. 15]. 

Подчеркнем, что в пенитенциарной системе за-

падных стран значительное внимание уделяется во-

просам первоначальной адаптации вновь прибывших 

осужденных и их размещению в тюрьмах. Например, 
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на территории ФРГ, в земле Северный Рейн-Вестфа-

лия эту задачу выполняет специализированная тюрь-

ма-распределитель в г. Хагене. После вступления 

приговора в законную силу сюда направляются все 

несовершеннолетние, имеющие гражданство ФРГ, 

осужденные к лишению свободы на срок более двух 

лет. В тюрьме работает специальная комиссия, со-

стоящая из юриста, советника по трудоустройству, 

педагогов, психологов, социальных работников, уче-

ных-социологов, сотрудников общей службы испол-

нения наказаний [6, с. 8]. Члены комиссии не менее 

чем за 6 недель проводят всестороннюю и тщатель-

ную диагностику личности каждого осужденного и 

определяют, какие адаптационные мероприятия будут 

для него наиболее подходящими.  

На основании полученных данных комиссия раз-

рабатывает рекомендации по дальнейшей работе с 

этими осужденными и соответствующие указания по 

их размещению в тюрьме. Рекомендации направляют-

ся к месту отбывания наказания и содержат характе-

ризующие осужденных данные с указанием основных 

отклонений и главных направлений работы по их уст-

ранению, что позволяет организовать планирование 

работы с конкретным осужденным в течение всего 

срока отбывания наказания [4, с. 55 – 56].  

Полагаем, что адаптационные отряды, наравне с 

вышеуказанными пенитенциарными системами, бу-

дут играть решающую роль в изучении личности 

вновь прибывших осужденных и дальнейшем их раз-

мещении в ИУ. 
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Коренные изменения во всех сферах обществен-

ной жизни, которые начались в конце двадцатого сто-

летия в России, естественным образом затронули все 

институты российского государства. Целью этих из-

менений явилось построение демократического, пра-

вового государства и гражданского общества. В ре-

зультате ряда таких уже произошедших и продол-

жающихся изменений наступило время неизбежных и 

неотвратимых глобальных перемен в системе всех 

правоохранительных органов нашей страны, в том 

числе и в органах, осуществляющих предварительное 

следствие. 

Можно констатировать, с одной стороны, объек-

тивную возможность и необходимость изменения 

структуры и функций (компетенции) правоохрани-

тельных органов, и, с другой стороны, возрастание их 

роли в жизни нашего общества. Учитывая, что в пра-

вовом, демократическом государстве правоохрани-

тельные органы должны быть лишены предвзятости и 

излишней репрессивности, возникла серьѐзная необ-

ходимость в их всестороннем реформировании. Во-

просы правовой регламентации, образования, компе-

тенции, организации деятельности, изучение состоя-

ния органов предварительного следствия в целом, а 

также обозначившиеся проблемы в реформировании 

недавно созданного Следственного комитета Россий-

ской Федерации, потребовали самостоятельных ис-

следований как со стороны ученых, так и со стороны 

практических работников.  

Впервые идея создания в новых условиях единого 

следственного комитета представителем органа госу-

дарственной власти была озвучена автором проекта 

закона о создании единого следственного органа в 

России заместителем руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Д. Н. Козаком в 

2001 г. До этого необходимость создания единого 

следственного комитета была предметом дискуссии 

как в научных кругах, так и среди правопримените-

лей. В проекте закона предусматривалось, что во 

вновь созданный орган сольются следственные под-

разделения прокуратуры, МВД, ФСКН, ФСБ Россий-

ской Федерации. Одновременно предполагалось и 

слияние Министерства юстиции с Генеральной про-

куратурой Российской Федерации. Однако такие из-

менения в системе правоохранительных органов Рос-

сии не были поддержаны Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным, а также в МВД, Минюсте, 

ФСКН, ФСБ и Генпрокуратуре Российской Федера-

ции.  

Поэтому, созданный в 2011 г. Следственный ко-

митет Российской Федерации не объединил все суще-

ствующие в Российской Федерации органы предвари-

тельного расследования, а был структурно выделен из 

органов прокуратуры. В таком виде он просущество-

вал недолго, что неудивительно, т. к. его деятельность 

была недостаточно эффективной и не привела к ожи-

даемым результатам.  

Необходимость дальнейшего реформирования 

Следственного комитета Российской Федерации и 

создания единого Следственного комитета в Россий-

ской Федерации привели к созданию законопроекта, 

согласно которому подлежали полной ликвидации 

следственные подразделения в ФСКН и МВД России. 

При этом штатная численность сотрудников и нахо-

дящиеся в производстве уголовные дела подлежали 

передаче в единый Следственный комитет Россий-

ской Федерации. Такой подход, безусловно, свиде-

тельствует о движении вперед в вопросе реформиро-

вания органов предварительного расследования, но 

отличается половинчатостью, т. к. в нем отсутствует 

предложение объединить в рамках единого следст-

венного комитета следственные подразделения ФСБ.  

Основным доводом противников ликвидации 

следственных подразделений в ФСБ является необхо-

димость обеспечить при расследовании уголовных 

дел сохранность сведений, составляющих государст-

венную тайну. Полагаем, что приведенные доводы 

авторов законопроекта о невозможности ликвидации 

следственного подразделения ФСБ и невозможности 

передачи его функций по расследованию уголовных 

дел о преступлениях против основ конституционного 

строя и безопасности государства единому Следст-

венному комитету Российской Федерации недоста-

точно убедительны, т. к. в настоящее время при рас-

следовании уголовных дел о хищениях, преступлени-

ях против жизни и здоровья, а также должностных 

преступлениях следователям Следственного комитета 

Российской Федерации приходится сталкиваться со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает 

механизм, позволяющий обеспечить соблюдения ре-

жима государственной тайны как при расследовании 

уголовных дел, так и при рассмотрении таких дел в 

суде. Кроме того, уголовные дела, расследуемые 

следственными подразделениями ФСБ Российской 

Федерации, рассматриваются в судах общей юрис-

дикции, никаких специальных судов в России для 

рассмотрения уголовных дел, содержащих государст-

венную тайну, не существует. Но это не мешает обес-

печивать сохранность сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, и не допускать распространение 

таких сведений.  

На наш взгляд, серьезных доводов против объе-

динения органов, осуществляющих предварительное 

расследование, в рамках единого Следственного ко-

митета Российской Федерации не существует.  

Обсуждение вопросов реформирования деятельно-

сти предварительного следствия во всех российских 

правоохранительных органах, а также создания едино-

го Следственного комитета Российской Федерации, 

требуют обращения к отечественному опыту становле-

ния и развития органов предварительного следствия, а 

также определения роли следователя в деятельности 

этих органов и судопроизводстве в целом. 

Исторически так сложилось в России, что доста-

точно много авторов, как теоретиков, так и практиков, 

обращались к вопросу создания единого государст-

венного органа, основной функцией которого явля-

лось бы расследование всех видов преступлений, со-

вершаемых на всей территории российского государ-

ства. Так, М. С. Строгович ещѐ в 1957 году указывал 

на недопустимость функционирования милиции од-

новременно как органа дознания и следствия, полагая 

сохранение следствия только в органах прокуратуры. 

Предложенная этим автором концепция реорганиза-

ции следственного аппарата в СССР и спустя четверть 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0fd29884bfe54bbd303e5bcf04615080&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0fd29884bfe54bbd303e5bcf04615080&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B4%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8
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века не потеряла свою актуальность. И сегодня оста-

ется немало сторонников создания единого следст-

венного аппарата как важного условия обеспечения 

прав граждан в уголовном процессе [4, с. 8].  

На наш взгляд, необходимость создания единого 

Следственного комитета в российском государстве 

продиктована также рядом причин, негативно 

влияющих на результативность, полноту, объектив-

ность и качество деятельности следователей, особен-

но на стадии предварительного расследования. К та-

ким серьѐзным причинам можно отнести: 

– недостаточно чѐткую законодательную регла-

ментацию статуса сотрудника следственного подраз-

деления, структурно и штатно входящего в органы 

МВД, ФСБ, ФСКН Российской Федерации; 

– существующую в органах следствия МВД, ФСБ, 

ФСКН Российской Федерации строгую вертикаль 

власти, т. е. непосредственную подчинѐнность всего 

аппарата следствия, включая руководителя следст-

венного подразделения, руководителю правоохрани-

тельного органа. При данной структуре руководитель 

следственного подразделения одновременно является 

одним из заместителей правоохранительного органа, 

что не исключает прямого вмешательства и влияния 

на следователей в ходе исполнения ими своих долж-

ностных обязанностей по расследованию преступле-

ний и привлечению лиц, совершивших преступления, 

к уголовной ответственности, избрания в отношении 

последних мер пресечения и пр. Как результат – по-

рою отсутствие полной самостоятельности и незави-

симости следователя как процессуального лица; 

– присутствующую до настоящего времени пол-

ную, всестороннюю, каждодневную материальную и 

моральную зависимость всего аппарата следственного 

подразделения от руководства правоохранительного 

органа, в штате которого он находится. При данном 

достаточно сложном положении дел обеспечение дея-

тельности каждого следователя в отдельности и след-

ственного подразделения в целом материально-

техническими средствами, включая кабинеты, авто-

транспорт, средства связи, множительную технику и 

проч., становится повсеместно неразрешимой про-

блемой. 

Таким образом, далеко не полный перечень ука-

занных выше причин на практике оказывают непре-

одолимые препятствия для законного, полного, все-

стороннего и объективного расследования уголовных 

дел по абсолютному большинству преступлений.  

Первоначально создание единого Следственного 

комитета Российской Федерации планировалось с 

1 января 2013 г., однако реформа затянулась. Соглас-

но законопроекту предполагалось в ближайшее время 

полностью ликвидировать следственные органы МВД 

и ФСКН России [5, с. 21]. При этом объединенный 

комитет получил бы из Полиции и Госнаркоконтроля 

более 17 миллионов приостановленных и расследуе-

мых уголовных дел, а за счет освобожденных 

от следствия сотрудников ведомств были бы усилены 

службы дознания. В их производстве предполагалось 

оставить уголовные дела по преступлениям неболь-

шой тяжести. Достаточно остро стоит вопрос о необ-

ходимости перехода следователей органов МВД Рос-

сийской Федерации в создаваемый единый следст-

венный комитет. 

Против автоматического перевода этой категории 

следователей в штаты единого Следственного коми-

тета Российской Федерации выступают до настоящего 

времени в Следственном комитете Российской Феде-

рации, мотивируя свою позицию тем, что все, без ис-

ключения, кандидаты на должности во вновь создан-

ной структуре должны пройти строгий квалификаци-

онный отбор по аналогии с отбором на должности 

судей. Предполагается, что сотрудников ждут иссле-

дования на полиграфе, психологические тесты, экза-

мен по знанию законодательства и несколько собесе-

дований на профпригодность [5, с. 24]. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на 

имеющиеся разногласия, законопроект об объедине-

нии следственных органов в единый Следственный 

комитет Российской Федерации в 2012 г. был в целом 

поддержан Правительственной Комиссией. Вместе с 

тем МВД, ФСБ, ФСКН, Следственный комитет Рос-

сийской Федерации, структуры которых включает в 

себя следственные подразделения, не поддержали 

идею ликвидации подразделений, осуществляющих 

предварительное следствие в МВД, ФСБ, ФСКН с 

передачей их функций в Следственный комитет Рос-

сийской Федерации.  

Существует также мнение, что слияние всех след-

ственных подразделений вышеуказанных российских 

ведомств в единый государственный орган начнется 

не ранее 2016 г. Одновременно подчѐркивается, что 

данный процесс будет не только болезненным, но и в 

достаточной степени сложным и дорогостоящим, что 

с учетом сложившейся экономической ситуации в 

стране может стать практически невыполнимым. Не-

смотря на то, что вопрос о создании единого следст-

венного органа в России теоретически согласован и 

решѐн, говорить о том, что он в скором будущем поя-

вится в системе правоохранительных органов Россий-

ской Федерации, было бы преждевременно. Прежде 

всего, данное решение должно быть закреплено зако-

нодательно. Одновременно необходимо разработать и 

подзаконные акты, регламентирующие деятельность 

всех вовлечѐнных в данную проблему министерств и 

ведомств. Для этого, как минимум, необходимо ре-

шить достаточно сложный во всех отношениях вопрос 

о ликвидации органов предварительного следствия в 

системе органов МВД, ФСКН, ФСБ Российской Фе-

дерации, определив конкретные сроки и механизм 

действий во всей структуре данных ведомств. Для 

принятия столь серьезных законодательных и иных 

правовых актов должно пройти их всестороннее и 

эффективное обсуждение. 

Нельзя не учитывать, что целью создания единого 

Следственного комитета в Российской Федерации, 

является укрепление государственности, восстанов-

ление социальной справедливости путем всесторон-

него, объективного, высокопрофессионального, неза-

висимого и оперативного расследования уголовных 

дел по всем видам преступлений. Можно предполо-

жить, что создание единого Следственного комитета 

Российской Федерации следует производить на осно-

ве и в недрах существующего ныне Следственного 

комитета Российской Федерации. Расширение его 
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подследственности подчеркнуло бы тот факт, что 

происходит устойчивый и положительный процесс 

реорганизации правоохранительных органов, осуще-

ствляющих предварительное следствие. Так, с января 

2011 г. к подследственности Следственного комитета 

РФ были отнесены дела о налоговых преступлениях, а 

с января 2012 г. – дела о тяжких и особо тяжких пре-

ступлениях, совершѐнных несовершеннолетними, и в 

отношении несовершеннолетних. Предполагается, что 

данный процесс не замедлится и не превратится в 

долгосрочный, трудноразрешимый проект. 

Одновременно необходимо законодательно за-

крепить статус сотрудника единого Следственного 

комитета Российской Федерации, установив его право 

принимать личное участие в судопроизводстве, ока-

зывать содействие суду в предоставлении доказа-

тельств и обжаловать судебные решения по расследо-

ванному им уголовному делу. Представляется также 

необходимым закрепить законодательно в интересах 

следствия право сотрудника единого Следственного 

комитета Российской Федерации требовать от лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, качественного, своевременного и полного про-

ведения как оперативно-розыскных мероприятий, так 

и отдельных следственных и процессуальных дейст-

вий в течение всего срока следствия, вплоть до на-

правления уголовного дела в суд. 

Единый Следственный комитет Российской Фе-

дерации должен, на наш взгляд, не только осуществ-

лять предварительное расследование, но и выступать 

как орган, способствующий отправлению правосудия. 

Поэтому статус сотрудника данного правоохрани-

тельного органа должен соответствовать его высоко-

му предназначению. Для этого необходимо планиро-

вать, а впоследствии – создать в структуре единого 

Следственного комитета научные и образовательные 

учреждения, нацеленные на поддержание высокого 

уровня квалификации его сотрудников и решение 

проблем предварительного следствия. 

Вместе с тем есть мнение, что такой необходимый 

и важный для российского государства правоохрани-

тельный орган, как создаваемый в российском госу-

дарстве единый Следственный комитет, не может су-

ществовать, не пропагандируя свой особый «следст-

венный взгляд» на возникающие те или иные науч-

ные, теоретические и практические проблемы. Для 

этой цели возможно создание своих печатных орга-

нов, которыми могут стать газета, журнал и др. 

Председатель Правительства Российской Федера-

ции Д. А. Медведев предложил создать специализи-

рованную структуру по противодействию коррупции, 

которая сосредоточила бы в себе всю полноту инфор-

мационно-аналитических, контрольных, оперативно-

розыскных и уголовно-процессуальных полномочий в 

рамках уже существующего правоохранительного 

ведомства [5, с. 260]. Можно с уверенностью предпо-

ложить, что именно в рамках единого Следственного 

комитета Российской Федерации будет иметься воз-

можность создания данной специализированной 

структуры, основной функцией которой будет реали-

зация политики государства в сфере противодействия 

коррупции. 

Учитывая, что вопрос о создании единого следст-

венного органа в Российской Федерации – это дело 

будущего, необходимо уже сегодня разрабатывать 

комплекс мер, которые позволят наименее безболез-

ненно для всей правоохранительной и судебной сис-

темы осуществить передачу всех функций по рассле-

дованию уголовных дел в единый следственный орган 

–  Следственный комитет Российской Федерации. 
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Окончательное выделение Следственного комите-

та Российской Федерации из структуры органов про-

куратуры и придание ему статуса независимого ве-

домства было продиктовано принятием Федерального 

Закона от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следст-

венном комитете Российской Федерации» [8]. Это 

повлекло за собой необходимость внесения соответ-

ствующих изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс, что было закреплено в положениях Федераль-

ного закона от 28 декабря 2010 года № 404-ФЗ [9].  

Как известно, реформа 2007 г. была продиктована 

созданием Следственного комитета в органах проку-

ратуры, в результате которой произошли следующие 

преобразования объема полномочий прокурора: 

1) прокурор утратил руководящую роль при осу-

ществлении уголовного преследования на предвари-

тельном следствии. Основные инструменты осущест-

вления процессуального руководства органами пред-

варительного следствия прокурор обретал при посту-

плении к нему дела с обвинительным заключением, 

остальные его полномочия по руководству имели в 

основном организационно-распорядительный харак-

тер (например, проверять исполнение требований фе-

дерального закона при приеме, регистрации и разре-

шении сообщений о преступлениях; разрешать вопро-

сы о подследственности; изымать любое уголовное 

дело у органа предварительного расследования феде-

рального органа исполнительной власти (при феде-

ральном органе исполнительной власти) и передавать 

его следователю Следственного комитета при проку-

ратуре РФ и т. д.); 

2) объем надзорных полномочий прокурора суще-

ственно сократился, поскольку большая их часть была 

передана руководителю следственного органа. Среди 

оставшихся надзорных полномочий прокурора можно 

выделить, например, право вносить мотивированное 

постановление о направлении материалов в следст-

венный орган или орган дознания для решения вопро-

са об уголовном преследовании по фактам выявлен-

ных прокурором нарушений уголовного законода-

тельства; требовать от органов дознания и следствен-

ных органов устранения нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе дознания или 

предварительного следствия; 

3) прокурора почти полностью лишили полномо-

чий по контролю за предварительным следствием 

(единственным «чисто» контрольным полномочием 

являлось право на отмену постановления о возбужде-

нии уголовного дела); 

4) упразднены практически все полномочия про-

курора по осуществлению уголовного преследования 

в досудебном производстве; 

5) что касается административных полномочий 

прокурора, то в отношении следователей Следствен-

ного комитета при прокуратуре РФ у него было изъя-

то право на организационное руководство ими. 

Следует констатировать, что по сути дела про-

изошла ликвидация функции процессуального руко-

водства предварительным следствием со стороны 

прокурора, сокращение правовых основ для реализа-

ции функции непосредственного осуществления им 

уголовного преследования на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, что ускорило претво-

рение в жизнь концепции разграничения процессу-

альных функций предварительного расследования, 

прокурорского надзора и ведомственного контроля, и 

закрепление каждой из них за различными, организа-

ционно независимыми участниками уголовного судо-

производства [11, с. 51]. 

Кардинально измененный объем полномочий 

двух участников уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения: руководителя следственного ор-

гана и прокурора –  не мог не повлечь за собой изме-

нения сущности и характера правоотношений, скла-

дывающихся в ходе осуществления досудебного про-

изводства между следователем и руководителем след-
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ственного органа и руководителем следственного ор-

гана и прокурором. Эти нормы затронули саму сущ-

ность ведомственного контроля. Такие права, как 

право отменять незаконные или необоснованные по-

становления следователя либо нижестоящего руково-

дителя следственного органа, право продлевать срок 

предварительного следствия и возвращать уголовное 

дело для производства предварительного расследова-

ния, традиционно были присущи именно прокурору 

как субъекту, производящему надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими предваритель-

ное следствие и дознание, однако надзорными, по 

своей сути, эти полномочия не были. Они более ха-

рактерны для функции процессуального руководства 

расследованием. В соответствии с тенденцией сокра-

щения контрольных и руководящих полномочий про-

курора, продиктованной реформой 2007 г., изъятие у 

него этих полномочий представляется логичным. Од-

нако деятельность прокурора на предварительном 

следствии обусловлена не только осуществлением 

прокурорского надзора как одного из направлений 

деятельности органов прокуратуры, но и наличием 

полномочий по осуществлению уголовного преследо-

вания, одним из проявлений которого является под-

держание государственного обвинения в суде.  

Следовательно, осуществление прокурором над-

зора на предварительном следствии не может иметь 

полностью одинаковые черты с общенадзорной дея-

тельностью в силу специфики объекта надзора и 

должно иметь свои особенности. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-

ФЗ внес свои коррективы в объем полномочий проку-

рора на предварительном следствии. В соответствии с 

этим нормативным актом, во-первых, прокурору воз-

вращены полномочия, которые он утратил по отно-

шению к предварительному следствию в 2007 г. и 

которые ранее дублировали полномочия начальника 

следственного отдела (например, прерогативы по от-

мене незаконных или необоснованных постановлений 

следователя об отказе в возбуждении уголовного де-

ла, о прекращении уголовного дела (преследования), о 

приостановлении предварительного следствия). Вме-

сте с правом вынесения указанных постановлений 

прокурору предоставлена возможность дачи указаний 

следователю о выяснении конкретных обстоятельств 

уголовного дела (ч. 6 ст. 148, ч. 1.1 ст. 211, ч. 1 ст. 214 

УПК РФ). Появление вновь этих полномочий в соста-

ве прокурорских говорит об усилении руководящего и 

контрольного сегментов его деятельности.  

Во-вторых, расширились и организационно-про-

цессуальные полномочия прокурора. Теперь он по 

установленным ранее правилам передает по подслед-

ственности не только уголовные дела, но и материалы 

проверки сообщений о преступлении (п. 12 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ). 

Таким образом, мы расцениваем изменения уго-

ловно-процессуального законодательства, внесенные 

Федеральным законом № 404-ФЗ, как контрреформу, 

шаг назад в отношении тех достижений, которые 

имелись в результате реформы предварительного 

следствия 2007 г. На наш взгляд, наделение прокуро-

ра дополнительными контрольными и руководящими 

полномочиями не отвечает концепции ограничения 

прерогатив прокурора только надзором, которая 

предполагалась преобразованиями 2007 г., и тенден-

ции закрепления за каждым властным участником  

уголовного процесса со стороны обвинения своей 

индивидуальной процессуальной функции. 

Перечисленные изменения объема полномочий 

прокурора заставляют нас с новых позиций рассмот-

реть баланс полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа на предварительном следствии, 

определить проблемы их взаимоотношений и пути их 

преодоления.  

Основная суть проблемы, по нашему мнению, за-

ключается в острой потребности «совершенствования 

существующего механизма взаимодействия прокуро-

ра и руководителя следственного органа с целью пре-

доставления прокурору реальной возможности по 

осуществлению именно надзорных полномочий за 

законностью при производстве предварительного 

следствия и обеспечения реального устранения недос-

татков расследования» [4, с. 36]. С другой стороны, 

полномочия руководителя следственного органа и 

прокурора не должны дублировать друг друга и тре-

буют четкого разграничения по функциональной на-

правленности. 

В юридической литературе после 2007 г. все 

большее распространение получили предложения по 

возвращению прокурору таких полномочий, как право 

проверки материалов уголовного дела, отмены неза-

конных или необоснованных постановлений следова-

теля, дачи следователю указаний о направлении рас-

следования, производстве отдельных следственных 

действий. Предлагалось, кроме того, сделать обяза-

тельным для следователя исполнение решения проку-

рора о производстве дополнительного расследования 

по делу, а также возвращение последнему права воз-

буждать уголовное дело, производить предваритель-

ное следствие по уголовному делу в полном объеме 

либо поручать его расследование дознавателю или 

следователю, участвовать в производстве предвари-

тельного следствия, прекращать уголовное дела и 

уголовное преследование [2; 5, с. 28; 10, с. 44; 16, 

с. 13 – 16; 17, с. 11 – 13]. Е. А. Новиков вообще пред-

лагает существенно ограничить полномочия руково-

дителя следственного органа и в полном объеме вос-

становить надзорные полномочия прокурора, т. е. ук-

репить полномочия по руководству расследованием. 

По мнению указанного автора, полномочия по руко-

водству расследованием являются проявлением над-

зорных полномочий и не противоречат предназначе-

нию прокуратуры [6, с. 14]. Следует признать, что 

прямое закрепление в УПК РФ данных положений  

является слишком реакционной идеей. Безусловно, 

сокращение надзорных полномочий прокурора, с од-

ной стороны, и возложение на него осуществления 

уголовного преследования – с другой, «равнозначно 

бездоказательному обвинению» [4, с. 31].  

В данном контексте уместно обратиться к мнению 

практиков. Так, в 2007 – 2009 гг. 37 % опрошенных 

нами руководителей следственных подразделений СК 

при МВД России (25 % – СК при прокуратуре РФ и 

12 % – ФСКН России) высказались за необходимость 

корректировки полномочий прокурора в части воз-

вращения ему отдельных из утраченных полномочий, 
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что и было сделано Федеральным законом № 404-ФЗ. 

В этом смысле любопытными представляются резуль-

таты дополнительного анкетирования, проведенного в 

период с 2011 по 2014 гг. в подразделениях Следст-

венного комитета РФ, согласно которым 100 % руко-

водителей и 86 % следователей отрицательно оцени-

вают наделение  прокурора полномочиями по отмене 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, о прекращении уголовного дела и приостанов-

лении предварительного следствия.  

Как нам представляется, противоречие позиции 

практических работников по данному вопросу объяс-

няется ожиданием возвращения других, надзорных, а 

не контрольных прерогатив прокурора, а не дублиро-

вания  контрольных полномочий руководителя след-

ственного органа. 

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре 

Российской Федерации» № 2202-1 целью прокурор-

ского надзора провозглашены обеспечение верховен-

ства закона, единства и укрепления законности, защи-

та прав и свобод человека и гражданина, а также ох-

раняемых законом интересов общества и государства, 

а одной из его отраслей является надзор за исполне-

нием законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предвари-

тельное следствие [7]. Существенной особенностью 

современного процессуального статуса прокурора 

является положение, при котором его требования для 

начальника следственного органа не обязательны. 

Законодатель, по сути, не предусмотрел возможности 

надзора за процессуальной деятельностью руководи-

теля следственного органа [1, с. 53; 14, с. 162]. Следу-

ет отметить, что руководитель следственного органа, 

строго говоря, не является органом предварительного 

следствия, им является только следователь. Таким 

образом, руководитель следственного органа – един-

ственный участник уголовного процесса со стороны 

обвинения, обладающий властными полномочиями, 

действия которого в РФ лишь формально являются 

объектом прокурорского надзора. Такое положение 

вещей влечет существование одной из фундаменталь-

ных проблем соотношения полномочий прокурора и 

руководителя следственного органа на предваритель-

ном следствии – это противоречия «между прокуро-

ром и руководителем следственного органа, которые 

неизбежно будут возникать у этих фактически неза-

висимых друг от друга должностных лиц при приня-

тии ими решений, вследствие различной оценки си-

туации каждым из них» [12, с. 21 – 23; 13, с. 19 – 23; 

15, с. 54]. В настоящее время исполнение многих ре-

шений, принимаемых прокурором, может на закон-

ных основаниях блокироваться руководителем след-

ственного органа (например – отмена постановления 

о возбуждении уголовного дела, предъявление требо-

вания к следственному органу об устранении допу-

щенных нарушений федерального законодательства, 

возвращение дела на дополнительное следствие, воз-

можность знакомиться с материалами находящегося в 

производстве уголовного дела). Не внес в эту пробле-

му каких-либо изменений и Федеральный закон 

№ 404-ФЗ, хотя новая редакция ч. 6 ст. 148, ч. 1.1 

ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ указывает на возмож-

ность отмены прокурором, в том числе, и решения 

руководителя следственного органа. Вместе с тем мы 

полагаем, что эти новшества касаются отмены реше-

ний руководителя следственного органа в ситуациях, 

когда он осуществляет свои полномочия  исключи-

тельно как следователь, согласно ч. 2 ст. 39 УПК РФ. 

Обозначенные нами проблемы соотношения пол-

номочий прокурора и руководителя следственного 

органа несомненно обостряют потребность выработ-

ки, с одной стороны, порядка реального надзора за 

процессуальными действиями и решениями руково-

дителя следственного органа и следователя, но, с дру-

гой стороны, как нам представляется, к прежней мо-

дели отношений прокурора и руководителя следст-

венного органа, существовавшей до 2007 г., возвра-

щаться вряд ли целесообразно. На наш взгляд, требу-

ется упразднение контрольных и руководящих пол-

номочий прокурора при одновременном укреплении 

надзорного направления его деятельности.  
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ ПО УК РСФСР 1960 Г. И УК РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1996 Г. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В. А. Терентьева 

 

CONDITIONAL EARLY RELEASE FROM PUNISHMENT UNDER THE CRIMINAL CODE OF THE USSR, 

OF 1960 AND THE CRIMINAL CODE THE RUSSIAN FEDERATION OF 1996.  

СOMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

V. A. Terentieva 

 
Статья изучает институт условно-досрочного освобождения от уголовного наказания в его сравнительно-

историческом аспекте. Приведенное исследование позволяет оценить историческую обусловленность указанного 
института и учесть позитивный опыт предыдущего нормативно-правового регулирования. Изучая условно-
досрочное освобождение, можно сделать вывод, что этот институт освобождения от уголовного наказания прошел 
долгий путь эволюции от смежного с заменой наказания более мягким видом к самостоятельному институту. 
Именно этот путь свидетельствует о наличии исторической обусловленности. Историческая обусловленность яв-
ляется одним из критериев эффективности институтов права, учет законодателем положительного опыта позволит 
снизить процент рецидива. 

The paper studies the institution of conditional early release from criminal punishment in its relative historical aspect. 
The survey allows us to estimate the historical conditionality of the specified institution and take into account the positive 
experience of the previous legal regulation. Studying conditional early release from criminal punishment, we can conclude 
that the institute of exemption from criminal punishment has gone a long way of evolution from the replacement of pu-
nishment with a more lenient one to the independent institution. This path indicates the presence of historical conditionality 
which is one of the criteria of efficiency of the institutions of law. The legislator’s accounting of positive experience will 
reduce the percentage of relapse. 

Ключевые слова: освобождение от уголовного наказания. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации включа-
ет исторически обусловленные нормы, именно учет 
предыдущего развития позволяет избежать законода-
тельных ошибок. Условно-досрочное освобождение 
от наказания представляет собой институт права, 
имеющий длительную историю развития. Особо вид-
ны исторические параллели при сравнении норм об 
условно-досрочном освобождении в УК РСФСР 
1960 г. и УК Российской Федерации 1996 г. 

Условно-досрочное освобождение – это прекра-
щение отбывания реального наказания после истече-
ния определенного срока, применяемое в случае не-
целесообразности дальнейшего карательного воздей-
ствия на осужденного в силу его исправления. Пред-
ставляется, что условно-досрочное освобождение от 
наказания – это разновидность освобождения от даль-
нейшего отбывания наказания, которая состоит в со-
хранении правовой связи осужденного с государством 
в период неотбытой части наказания.  

В УК РСФСР 1960 г. такое освобождение было 
наиболее распространенным видом. Этому способст-
вовал широкий круг наказаний, от которых было воз-
можно условно-досрочное освобождение: лишение 
свободы, исправительные работы, направление в дис-
циплинарный батальон (ст. 53, 55 УК РСФСР). 

УК Российской Федерации 1996 г., воспринимая в 
целом концепцию о возможности условно досрочного 
освобождения не от всех видов наказания, дублирует 
освобождение от лишения свободы и содержания в 
дисциплинарной воинской части, но исключает такую 
возможность для исправительных работ и вносит ее 
для принудительных. 

УК РСФСР 1960 г., однако, не оставался в этом 
вопросе неизменным. Условно-досрочное освобожде-
ние изменялось, виды наказаний, при отбывании ко-
торых оно было возможно, дополнялись. Условно-
досрочное освобождение от наказания в разное время 
применялось при осуждении к лишению свободы, 
исправительным работам, направлению военнослу-
жащих в дисциплинарный батальон либо в воспита-
тельно-трудовой профилакторий, ссылке, высылке. 
Особо хочется отметить, что применение такого вида 
освобождения было возможно и при применении ус-
ловного освобождения из мест лишения свободы с 
обязательным привлечением к труду, хотя данная мера 
сама по себе уже представляла один из видов освобо-
ждения. 

Дальнейшие изменения касались продолжитель-
ности срока наказания, являющегося условием при-
менения данного вида освобождения, а также расши-
рения или сужения круга лиц, подлежащих условно-
досрочному освобождению. Не менее широким был и 
круг осужденных, к которым было возможно приме-
нение указанного вида освобождения от уголовного 
наказания. Статья 53 УК РСФСР 1960 г. не содержит 
перечня лиц, которые подлежат такому освобожде-
нию, она лишь исключает из этой совокупности тех, 
кто условно-досрочному освобождению не подлежит. 
Таких категорий осужденных было шесть: государст-
венные преступники (ст. 64 – 73 УК РСФСР); особо 
опасные рецидивисты; лица, совершившие наиболее 
опасные насильственные и корыстно-насильственные 
преступления, перечисленные в п. 3 ст. 53

1
 УК; лица, 

совершившие пенитенциарный рецидив (совершили 

новое преступление, за которое осуждены к лишению 
свободы, если ранее уже осуждались к лишению сво-
боды за умышленные преступления) в период не сня-
той или не погашенной судимости; лица, к которым 
ранее применялось условно-досрочно освобождение, 
и которые вновь совершили умышленное преступле-
ние в течение оставшейся не отбытой части наказа-
ния; лица, которым наказание в виде смертной казни 
заменено лишением свободы в порядке помилования 
или амнистии. 

Однако существенным недостатком являлись за-
конодательные ограничения категории лиц, к кото-
рым этот вид освобождения применялся. Так в соот-
ветствии со статьей 53.1 УК РСФСР 1960 г. не осво-
бождались условно-досрочно: особо опасные рециди-
висты; лица, осужденные за бандитизм (ст. 77), убий-
ство (ст. 102, 103, п. «в» ст. 240), умышленное тяжкое 
телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 
ст. 108), а также лица, которым смертная казнь заме-
нялась лишением свободы в порядке помилования 
или амнистии, и лица, которые ранее более 2-х раз 
осуждались к лишению свободы за умышленные пре-
ступления, если судимость за предыдущее преступле-
ние не снята и не погашена; и, наконец, лица, ранее 
освобожденные условно-досрочно и вновь совер-
шившие умышленные преступления в течение испы-
тательного срока.  

В современном уголовном кодексе законодатель 
отказывается от перечня категорий лиц, могущих быть 
освобожденными условно-досрочно, что существенно 
расширяет круг действия указанного института. 

Также частота назначения этого вида освобожде-
ния определялась основаниями его применения. 

Первым основанием является оставленная на су-
дейское усмотрение «утрата осужденным обществен-
ной опасности в силу его исправления, доказанного 
примерным поведением и честным отношением к 
труду» [2, с. 110]. 

Позитивное поведение в период отбывания нака-
зания имеет несколько элементов: 

1. Соблюдение требований режима (в этот аспект 
позитивного поведения осужденного включалось отсут-
ствие взысканий, обязательное наличие поощрений). 

2. Участие в работе самодеятельных организа-
ций осужденных (показывает, как правило, степень 
исправления осужденного). 

3. Оказание помощи администрации в поддер-
жании дисциплины и порядка (этот момент ограничи-
вает круг лиц, исключая тех, кто отказывается от со-
трудничества с администрацией ИТУ). 

Этот же критерий, необходимый для применения 
освобождения, включал позитивное отношение к тру-
ду. Характеристика позитивного отношения к труду 
совпадает с аналогичной, существующей для приме-
нения освобождения лица в силу утраты им общест-
венной опасности.  

Наличие такого позитивного посткриминального 
поведения во время отбывания наказания свидетель-
ствовало об уровне исправления осужденного: «вывод 
суда об исправлении осужденного должен быть осно-
ван на всестороннем учете данных о его поведении за 
весь период нахождения в исправительно-трудовом 
учреждении, а не за время, непосредственно предше-
ствующее рассмотрению представления». Примеча-

consultantplus://offline/ref=7253586950F5FC823C131C9CC8040D1FF88199D303FB29674CE1C9260B2C6027B7DC7FDC0865DBj0F
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тельно, что критерии исправления осужденного были 
разработаны в судебной практике. Их закрепляло По-
становление Пленума Верховного Суда СССР oт 
19 октября 1971 г. «О судебной практике услoвно-до-
срoчного освобождения осуждѐнных от наказания и 
замены неотбытой части наказания более мягким».  

Современная доктрина уголовного права рассмат-
ривает в качестве критерия применения условно-
досрочного освобождения уровень исправления. Это 
положение, как видно из вышесказанного, унаследо-
вано из УК РСФСР. Уровень исправления осужденно-
го в УК Российской Федерации, как и ранее, опреде-
ляется исходя из отпадения для него необходимости в 
полном отбывании наказания. Наличие такой оценоч-
ной категории является исторически обусловленным, 
поскольку позволяет учесть множество факторов в 
криминологической характеристике личности. Одна-
ко, это не всеми учеными воспринимается положи-
тельно: «В приведенном положении отсутствуют ка-
кие-либо формальные критерии, на основании кото-
рых можно было бы констатировать, что в продолже-
нии уголовно-исправительного процесса нет необхо-
димости. Эта неопределенность усложняет работу 
судов по применению условно-досрочного освобож-
дения и вносит в их деятельность излишние элементы 
субъективизма» [3, c. 78]. 

Кроме уровня исправления УК Российской Феде-
рации связывает этот вид освобождения с возмещени-
ем ущерба, причиненного преступлением в размере 
определенном решением суда, полностью или частич-
но, а также с иным заглаживанием вреда. Основанием 
этого вида освобождения перестает быть доказан-
ность своего исправления осужденным.  

Наряду с целью исправления перед условно-до-
срочным освобождением советская уголовно-правовая 
наука ставила цели общего и специального предупре-
ждения. Этой же позиции придерживался законода-
тель, указывая на необходимость достижения превен-
ции при разрешении дел об условно-досрочном осво-
бождении от дальнейшего отбывания назначенного 
наказания. Такая позиция в отношении частной пре-
венции, на наш взгляд, является излишней: поскольку 
критерием применения такого вида освобождения 
служит уровень исправления осужденного, иначе – 
применение условно-досрочного освобождения явля-
ется преждевременным. Именно достижение этого 
уровня в процессе реального отбытия наказания сви-
детельствует о снизившейся общественной опасности 
личности, что в свою очередь существенно снижает 
возможность совершения преступления в будущем.  

УК Российской Федерации в ст. 79 ч. 4.1 указыва-
ет, что суд учитывает поведение, отношение к учебе и 
труду, поощрения и взыскания, отношение к совер-
шаемому деянию, возмещение ущерба и заглаживание 
вреда, заключение исправительной колонии о целесо-
образности условно-досрочного освобождения. Осо-
бое внимание уделено учету уровня исправления в 
отношении лиц, страдающих педофилией и совер-
шивших в 18 лет преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних до 14 лет. 
Также суд учитывает возможность применения при-
нудительных мер медицинского характера, заключе-
ние судебной психиатрии, отношение виновного к 
лечению. 

Вторым обязательным критерием условно-досроч-
ного освобождения в УК РСФСР является отбытие 
определенной части назначенного судом наказания. 
Законодательство предусматривало следующие сроки:  

 Две трети назначенного наказания – срок, необ-
ходимый для освобождения следующих лиц: при осу-
ждении к лишению свободы на срок свыше трех лет 
за умышленное преступление; рецидивистов, совер-
шивших пенитенциарный рецидив (то есть ранее от-
бывавших наказание в виде лишения свободы за 
умышленное преступление и вновь совершивших 
умышленное преступление, за которое они осуждены 
к лишению свободы) в период не снятой или непога-
шенной судимости, а также совершивших повторное 
преступление в период отбывания наказания в ИТУ. 

1. Три четвертых назначенного срока наказания 
было достаточным для освобождения лиц, осужден-
ных за наиболее опасные корыстные и насильствен-
ные преступления при отягчающих обстоятельствах, 
исчерпывающий перечень которых приведен в ч. 6 
ст. 53 УК. К ним относятся: сбыт поддельных ценных 
бумаг, нарушение правил валютных операций, изна-
силование при квалифицирующих обстоятельствах, 
взяточничество, хищение радиоактивных материалов, 
преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. 

2. Половина назначенного наказания была доста-
точной для применения условно-досрочного освобож-
дения для всех остальных случаев. 

Часть 3 ст. 79 УК Российской Федерации указыва-
ет на сроки, после которых может быть применено 
условно-досрочное освобождение. В отличие от УК 
РСФСР ст. 79 УК Российской Федерации в качестве 
основания длительности сроков указывает на катего-
рии тяжести преступлений, однако, воспринимает и 
позицию УК РСФСР 1960 г. в части увеличения сро-
ков за отдельные категории преступлений, при отбы-
тии которых возможен данный вид освобождения. 
Например, 3/4 срока необходимо для освобождения за 
преступления против половой неприкосновенности, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, терро-
ризм, организацию преступного сообщества, а 4/5 – за 
преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет. 

Некоторые ученые, анализируя состав преступле-
ний, за которые предусмотрен повышенный срок для 
применения условно-досрочного освобождения, не 
согласны с такой позицией законодателя: «Вместе с 
тем позиция законодателя не логична. Например, в 
случае осуждения лица за убийство малолетнего 
(п. «в» ч. 2 ст. 105) условно-досрочное освобождение 
возможно по истечении 2/3 срока назначенного нака-
зания, а в случае совершения в отношении данного 
лица развратных действий без применения насилия 
(ст. 135 УК) такое освобождение возможно лишь по 
истечении 4/5 срока наказания» [2]. 

Несмотря на более высокий уровень дифферен-
циации оснований освобождения от уголовного нака-
зания, УК РСФСР 1960 г., как и предыдущие норма-
тивно-правовые акты, не был лишен некоторых не-
достатков. Так, ст. 53 указанного документа содержа-
ла 2 вида освобождения от уголовного наказания, 
фактически смешивая их. Условно-досрочное освобо-
ждение и замена не отбытой части наказания более 
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мягким видом в этот период все еще рассматриваются 
в контексте единой нормы. Фактически законодатель 
отождествляет основания их применения к лицу, а 
также категории осужденных, подвергаемым этим 
совершенно различным видам освобождения. 

Рассматривая институт условно-досрочного осво-
бождения от наказания в советском уголовном праве, 
можно выделить следующие особенности: 

1. В отличие от предыдущей концепции, законо-
датель больше не связывает условное осуждение с 
испытательным сроком.  

2. Привлечение к исправлению после освобож-
дения общественности. Трудовой коллектив мог при-
нять на себя обязанность по наблюдению за условно-
досрочно освобожденным и воспитательной работе в 
течение неотбытой части назначенного судом срока 
наказания (ч. 9 ст. 53 УК РСФСР). Такая позиция за-
конодательства позволяла более эффективно решать 
вопрос ресоциализации осужденного. Часть 5 ст. 79 
УК Российской Федерации исключает из субъектов 
контроля трудовой коллектив. При всех достоинствах 
такого надзора существовала проблема ответственно-
сти осужденного в случае злостного уклонения. УК 
РСФСР 1960 г. не предусматривал возможности отме-
ны условного осуждения в этом случае. Такая отмена 
была возможна только в случае совершения нового 
преступления в течение не отбытой части наказания. 
При этом действовали правила сложения наказаний, 
так, к вновь назначенному наказанию суд полностью 
или частично присоединял не отбытую часть наказа-
ния по предыдущему приговору (ст. 41 УК РСФСР 
1960 г.). Это же правило касалось и дополнительного 
наказания, в случае если лицо было от него условно-
досрочно освобождено (ст. 54 УК РСФСР 1960 г.). 
Некоторые ученые рассматривают такую особенность 
как исключительно положительную. «Положительную 
оценку следует дать положению, закреплявшемуся в 
ч. 9 указанной статьи, согласно которому суд при 
применении данных мер мог возлагать «на опреде-
лѐнный трудовой коллектив, с его согласия, обязан-
ность по наблюдению за условно-досрочно освобож-

дѐнным в течение неотбытой части назначенного су-
дом срока наказания или за лицом, которому неотбы-
тая часть наказания заменена более мягким наказани-
ем, и проведению с ним воспитательной работы. Что, 
вполне естественно, повышало исправительный и 
предупредительный потенциал рассматриваемых мер. 
К этому положительному опыту следовало бы вер-
нуться в настоящее время, например, возлагать такие 
обязанности на общественные организации или от-
дельных лиц, заслуживающих доверия» [1, c. 47]. 

3. Интересна позиция УК РСФСР 1960 г. в отно-
шении срока условно-досрочного освобождения от 
наказания, который служил именно тем промежутком 
времени, на протяжении которого лицо сохраняло 
правовую связь с государством. Этот срок, устанавли-
ваемый в определении суда об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, обозначался 
календарно. Это же правило распространялось и на 
отбытие дополнительного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью (ч. 7 ст. 53 УК 
РСФСР 1960 г.). 

4. Еще одной особенностью условно-досрочного 
освобождения являлось то, что срок судимости при ус-
пешном истечении условно-досрочного освобождения 
исчислялся исходя из фактически отбытого осужденным 
к моменту применения условно-досрочного освобожде-
ния, а не из всего срока назначенного наказания.  

В заключении рассмотрения можно сделать вы-
вод, что условно-досрочное освобождение прошло 
долгий путь эволюции от смежного с заменой наказа-
ния более мягким видом к самостоятельному институ-
ту. Историческая обусловленность является одним из 
критериев эффективности институтов права, учет за-
конодателем положительного опыта позволит снизить 
процент рецидива. Условно-досрочное освобождение 
от уголовного наказания на современном этапе скон-
струировано с учетом прошлого положительного опы-
та, что сказывается на количестве случаев его приме-
нения в России. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСВО-

БОЖДАЕМЫХ ОТ НАКАЗАНИЯ 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF JUVENILES EXEMPTED FROM 

CRIMINAL PUNISHMENT 

V. A. Terentieva, E. G. Naumova 

 
Статья посвящена основным криминологическим характеристикам лиц, освобождаемых от наказания в не-

совершеннолетнем возрасте. Личность несовершеннолетнего преступника рассматривается нами исходя из не-
скольких характеристик – социально-типологических, социально-ролевых и нравственно-психологических. В 
целом для несовершеннолетних, освобождаемых от наказания, помимо качеств, свойственных всем лицам дан-
ной категории, характерны свои специфические особенности. Именно особенности личности несовершенно-
летнего (низкий образовательный уровень, совершение преступления под негативным влиянием, возможность 
быстро исправится) обусловили применение к нему указанной меры. 

The paper is devoted to the basic criminological characteristics of people exempted from punishment in juvenile 
age. The personality of the juvenile offender is considered basing on several characteristics - socio-linguistic, social role 
and moral-psychological. In general, juveniles exempted from punishment, in addition to the qualities inherent to all 
people in this category, have some specific characteristics. It is  the identity of juveniles (low educational level, com-
mission of a crime under the negative influence, the ability to quickly mend) that lead to the application of this measure. 

Ключевые слова: освобождение от наказания, личность несовершеннолетнего. 
Keywords: exemption from punishment, personality of the juvenile. 
 
 

Основанием применения тех или иных видов ос-

вобождения от уголовного наказания служит характе-

ристика личности несовершеннолетнего. 

Личность преступника является структурным 

элементом предмета криминологии. Именно на лич-

ность несовершеннолетнего как основание освобож-

дения от наказания указывают ученые.  

Особую роль в изучении личности несовершен-

нолетнего занимает исследование процесса ее форми-

рования и влияния на нее окружающей среды. Часто в 

криминологии под личностью преступника понимает-

ся лицо, совершившее преступление. При этом лич-

ность преступника может быть рассмотрена как сово-

купность негативных социально значимых свойств, 

приведших к совершению такового преступления. 

Именно эта совокупность социальных свойств и 

признаков личности производит степень и характер 

общественной опасности личности. 

Криминология традиционно рассматривает лич-

ность преступника исходя из нескольких характери-

стик – уголовно-правовой, социально-типологической, 

социально-ролевой и нравственно-психологической. 

Полагаем, что данные характеристики не являются 

четко обособленными, так как они образуют единое 

социально-биологическое содержание человека.  

Уголовно-правовая характеристика преступности 

несовершеннолетних за 2011 год показывает, что наи-

более распространенными преступлениями являлись: 

средней тяжести вред здоровью (7,9 %), побои и лег-

кий вред здоровью (17,9 %), корыстные преступления 

(49,4 %). Особую тревогу вызывает факт, что из них с 

неснятыми непогашенными судимостями (42,7 %). 

Самые часто назначаемые наказания для данной кате-

гории – это штраф, обязательные работы – 50 %.  

Уголовная статистика свидетельствует о сокра-

щении количества осужденных в возрасте от 14 до 

18 лет: если в 2008 г. общее количество осужденных 

составляло 73333 человек, то уже в 2009 г. – 56406 че-

ловек, а в 2010 г. этот уровень еще снизился до 46954, 

в 2011 г. тенденция снижения уровня преступности 

несовершеннолетних сохранилась и составила 

38287 человек, а в 2012 г. – 32572 человек, в 2013 г. 

этот уровень составил 29200. 

Кроме количества преступников изменялась и 

структура преступности. 

Одинаковым в 2008 и 2009 годах оставалась доля 

убийств, она составляла 1,2 %, позднее наметилось 

снижение указанного процента до 1,1 % в 2010 г. и 

0,9 % в 2012 г. и 2013 г. Такова же примерно и тен-

денция относительно ст. 111 УК РФ, доля таких пре-

ступлений составляет 3,2 % (2008, 2010 гг.) и 2,8 % 

(2012, 2013 гг.). Стабильной является и доля изнаси-

лований – 0,8 % (2010 – 2013 гг.). А вот удельный вес 

хулиганства снижается с 0,4 % в 2008 г. до 0,1 % в 

2013 г. Выбиваются из общей тенденции снижения 

уровня преступности несовершеннолетних кражи, 

поскольку произошло увеличение их доли с 46,5 % до 

49,2 %, такая же тенденция наблюдается по отноше-

нию к незаконному обороту оружия, с 2008 по 

2012 гг. его удельный вес составлял 0,3 %, а в 2013 г. 

составил 0,4 %. Та же ситуация и с неправомерным 

завладением автомобилем, доля этого преступления 

возросла с 8,1 % в 2008 г. до 11,1 % в 2013 г., и с не-

законным оборотом наркотиков – его доля увеличи-

лась с 4,0 % до 7,3 %. 

В 2012 г. стабильно высоким остается процент 

лиц, совершивших рецидив – 23,7 %. Высок процент 

лиц, совершивших преступление в группе, он состав-

ляет 48,5 %. В группе с участием взрослых совершали 
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преступные деяния 19,8 % несовершеннолетних. 16 % 

лиц совершали преступления в алкогольном, а 0,4 % – 

в наркотическом опьянении. 

Несколько иначе выглядит уголовно-правовая ха-

рактеристика за 2013 г. Процент лиц, совершивших 

рецидив, снизился по сравнению с прошлым годом и 

составил 22,6 %. Высок процент лиц, совершивших 

преступление в группе, он составляет 47,5 %, при 

этом в группе с участием взрослых совершали пре-

ступные деяния 19,4 % несовершеннолетних. 15 % 

лиц совершали преступления в алкогольном, а 0,4 в 

наркотическом опьянении.  

В отличии от общей массы несовершеннолетних 

преступников уголовно-правовая характеристика лиц, 

освобожденных от наказания (кроме применения 

ст. 92 УК РФ), выглядит следующим образом. Совер-

шили преступление в алкогольном опьянении 70 %, с 

участием в группе взрослых лиц, оказавших на несо-

вершеннолетних негативное влияние, – 30 %, имеет 

судимость 30 %, ранее условно осужденные – 30 %. 

Социально-типологическая характеристика лич-

ности включает в себя пол, возрастные признаки, об-

разование, семейное положение, род занятий место 

жительства.  

Данные о половом составе преступников позво-

ляют судить – есть ли преобладание несовершенно-

летних мужчин над женщинами. Возрастная характе-

ристика преступников позволяет судить о том, на-

сколько явно проявляется криминогенная активность 

в этой возрастной группе. 

Еще одной характеристикой, входящей в соци-

ально-типологический блок, является образователь-

ный уровень. Как можно видеть из приведенного ни-

же анализа, несовершеннолетние преступники харак-

теризуются очень низким образовательным уровнем, 

что во многом определяет характер преступления. 

Именно этот уровень определяет круг интересов и 

потребностей, направленность общения.  

За 2011 г. было осуждено: женщин – 12,3 %, муж-

чин – 87,8 %. Высок процент условно осужденных – 

27 %. Особую тревогу вызывает то, что процент уча-

щихся среди несовершеннолетних снизился и состав-

ляет 56,2 %. Всего среди осужденных несовершенно-

летних за 2011 г. среднее специальное образование 

имели всего 5,6 %, общее среднее образование – 

15,7 %. Вообще не имели образования – 78,6 %. Отно-

сительно устойчивый показатель наблюдается среди 

распределения несовершеннолетних на имеющих по-

стоянное место жительства и не имеющих таковое. 

Имеют постоянное место жительства 98,9 %, рабочие 

– 6,7 %, не учатся и не работают – 32,6 %. 

За 2012 г. было осуждено: мужчин – 92,6 %, жен-

щин – 7,4 %. Доля 14 – 15-летних – 30,3 %, а 16 –  

17-летние составили 69,7 %. Доля учащихся значи-

тельно выросла и составила 69,4 %, при этом доля 

работающих – всего 3,6 %. Процент не занятых несо-

вершеннолетних учебой или работой составил 26,7 %. 

Семейное положение: 45,1 % воспитывались в семье с 

одним родителем, высоким остается и уровень лиц, 

воспитывающихся в детских домах и интернатах – 

12,7 %.  

За 2013 г. отмечается следующая характеристика 

несовершеннолетних. 

Всего было осуждено 29200 несовершеннолетних. 

Стабильным остается количество мужчин и женщин в 

удельном весе несовершеннолетних преступников. 

Мужчин – 93 %, женщин – 7 %. Из них 14 – 15 лет – 

30,5 %, а 16 – 17 летние составили 69,5 %. Доля уча-

щихся сократилась по сравнению с предыдущим го-

дом и составила 68,5 %, при этом доля работающих 

практически не изменилась и составила всего 3,5 %. 

Процент не занятых несовершеннолетних учебой или 

работой возрос по сравнению с прошлым годом и со-

ставил 28 %. Семейное положение: 44,8 % воспиты-

вались в семье с одним родителем. Отметим сокраще-

ние несовершеннолетних, воспитывающихся в непол-

ных семьях, при этом уровень лиц, воспитывающихся 

в детских домах и интернатах практически не изме-

нился и составил 12,2 %.  

Стоит отметить, что изменения удельного веса 

несовершеннолетних, воспитывающихся в неполных 

семьях, эти изменения не столь существенны, и в це-

лом можно говорить об относительной стабильности 

этого показателя. Основная же масса несовершенно-

летних преступников воспитывалась в семье. Это ука-

зывает на то, что на формирование личности несо-

вершеннолетнего влияет в большей степени не отсут-

ствие родителя, а семейные межличностные отноше-

ния, которые сложились между членами семьи. Боль-

шинство педагогов, давая характеристику несовер-

шеннолетним, совершившим преступления, указыва-

ют в качестве причин содеянного отсутствие взаимо-

понимания между родителями и детьми, аморальное 

поведение родителей. Часто конфликты в классе воз-

никают на почве финансов, например, нехватка денег 

на карманные расходы, желание иметь дорогостоя-

щую вещь и т. д. 

Совершенно иной выглядит социально-типологи-

ческая характеристика лиц, освобожденных от нака-

зания. Возраст этой категории лиц – 15 – 16 лет, что 

составляет 100 %, воспитывались в семье с 1-м роди-

телем – 30 %. Учащиеся – 70 %, не учатся и не рабо-

тает – 30 %. 

Основной категорией несовершеннолетних пре-

ступников являются лица старшей возрастной группы. 

Это положение не выходит за рамки общей тенденции 

и имеет свое логическое объяснение.  

Устойчивой тенденцией согласно анализу судеб-

ной статистики является преобладание лиц мужского 

пола среди несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления. Вместе с тем в криминологической лите-

ратуре прошлых лет отмечалась и устойчивая, ярко 

выраженная тенденция увеличения доли девушек сре-

ди осужденных несовершеннолетних за имуществен-

ные преступления.  

Социально-ролевая характеристика несовершен-

нолетних. 

А. И. Долгова указывает, что социальная роль – 

это содержание требований, предъявляемых к лицу, 
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занимающему определенную социальную позицию [2, 

c. 282]. Данная характеристика раскрывает аспект су-

ществования личности несовершеннолетнего пре-

ступника в действительности, то есть исходя из заня-

тия определенных социальных позиций на момент 

совершения преступления [4, c. 24].  

В. Д. Малков дает такое определение социальной 

роли: «Под социальной ролью принято понимать ре-

альные социальные функции конкретного лица, обу-

словленные его положением в системе общественных 

отношений и принадлежностью к определенным со-

циальным группам» [3]. 

Социальная роль четко связана с общественным 

мнением, поскольку от несовершеннолетнего ожида-

ется определенный образ поведения и поступков.  

В обществе социальная роль определяется социаль-

ным статусом человека, его обязанностями и правами.  

Обычно выделяются такие особенности ролевой 

характеристики несовершеннолетних, которые приве-

ли к совершению преступления как ориентирован-

ность на неформальные группы или отдельных лиц с 

социально-негативной направленностью, низкая пре-

стижность их социальных ролей, рассогласованность 

социальных статусов, отчужденность от трудовых и 

учебных коллективов, отсутствие или неопределен-

ность социально-позитивных жизненных планов [3]. 

Социально-ролевая характеристика показывает, в 

каких сферах социальной жизни и в каких социаль-

ных группах распространена преступность несовер-

шеннолетних, какие группы являются наиболее кри-

миногенными.  

Для всех несовершеннолетних в силу возраста ха-

рактерны одинаковые роли, следовательно, большее 

значение приобретает качество выполнения несовер-

шеннолетними, совершившими преступления, своих 

социальных ролей в семье, учебном заведении, трудо-

вом коллективе. Подавляющее число несовершенно-

летних, освобожденных от наказания, плохо выпол-

няли или не выполняли свои обязанности как учени-

ки, сыновья/дочери. 

На момент совершения преступления помимо от-

сутствия контакта с родителями присутствовали со-

циально негативные связи несовершеннолетних с 

асоциальными группами несовершеннолетних и в 

40 % случаев эти группы включали взрослых.  

Низкий процент работающих несовершеннолет-

них дополняется однобокостью мотивации к труду, 

так, большинство несовершеннолетних, освобожден-

ных от наказания указывали, что оно пошли работать 

из-за желания «заработать», «иметь свои деньги». 

Труд как активная деятельность, площадка для разви-

тия своих духовно-нравственных и творческих спо-

собностей вообще не рассматривался несовершенно-

летними. В целом само отношение к труду можно 

охарактеризовать как потребительское. 

Следующей характеристикой личности несовер-

шеннолетнего преступника является нравственно-

психологическая. Данная характеристика выражает 

отношение преступника к обществу, его ценностям и 

устоям, а также к социально положительным ролям, 

на что могут существенно повлиять психовозрастные 

особенности несовершеннолетних. Все эти особенно-

сти влияют на мотивы поведения (в том числе и пре-

ступного) несовершеннолетних. 

Ядро нравственно-психологической характери-

стики личности несовершеннолетнего составляет мо-

тивационная сфера. Под мотивацией понимается со-

вокупность внешних или внутренних условий, кото-

рая побуждает к деятельности и определяет ее на-

правленность [1, c. 75].  

Поскольку освобождению от наказания подвер-

гаются лица, совершившие преступления различной 

направленности (корыстные, насильственные, коры-

стно-насильственные, половые и др.), характеристика 

мотивов несовершеннолетних преступников склады-

вается из мотивов отдельных видов преступлений. 

Криминологические исследования показывают, 

что несовершеннолетние объясняют свое поведение 

по-разному, и как следует из их ответов, у данной 

категории отсутствует глубокая осознанность моти-

вов, совершаемых ими деяний. Как правило, большая 

часть мотивов объясняется ими с чувственной сторо-

ны, в большинстве случаев они связаны с извращен-

ной трактовкой приоритета своих интересов и интере-

сов своих друзей. 

Также несовершеннолетние отмечали, что при со-

вершении корыстных преступлений они руководство-

вались мотивом удовлетворения своих материальных 

потребностей, а некоторые – желанием приобрести 

наркотики и спиртное. Е. Цымбал и Л. Емельянова 

приводят связь алкоголизма и криминальной активно-

сти, утверждая, что 80 % особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья совершаются в состоянии 

алкогольного опьянения [6, c. 113]. Л. И. Романова 

утверждает, что 40 % от всех лиц, употребляющих 

наркотики в РФ, составляет категория от 15 до 23 лет 

[5, c. 33]. Думается, что мотив удовлетворения по-

требности в психоактивных веществах является суще-

ственным.  

Основными мотивами несовершеннолетние назы-

вают свое личное благополучие, материальную обес-

печенность. Небольшой процент в качестве приорите-

та выделяет общественное признание, авторитет и 

уважение среди сверстников. Многие среди мотивов 

своего противоправного поведения указывают на то, 

что это был единственно возможный способ получе-

ния желаемого.  

В силу этого основной мотивировкой при совер-

шении имущественных преступлений явилась сле-

дующая формулировка: «нужны были деньги». Ины-

ми мотивами руководствуются насильственные пре-

ступники, основное побуждение к совершению пре-

ступления они видят в стремлении доказать личную 

значимость, авторитетность, доминирование в группе, 

быть не хуже других. Именно мотив «быть как все» в 

подавляющем большинстве случаев определяет пове-

дение несовершеннолетних. 

Дополняют нравственно-психологическую харак-

теристику личности интеллектуальные, эмоциональ-

ные и волевые свойства несовершеннолетних. К ин-
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теллектуальным свойствам можно отнести: уровень 

умственного развития, объем знаний, широта или 

узость взглядов, содержание и разнообразие интере-

сов и стремлений, жизненный опыт и т. д. Эта харак-

теристика у несовершеннолетних, совершивших пре-

ступление, значительно отличается от подобной же у 

сверстников. Так, в большинстве характеристик отме-

чается узость кругозора несовершеннолетних. 

Под эмоциональными процессами принято пони-

мать их уравновешенность или подвижность, а также 

динамичность чувств, степень эмоциональной возбу-

димости, характер реагирования на внешние раздра-

жители. Среди несовершеннолетних, совершивших 

преступление, отмечается повышенная возбудимость, 

подверженность негативным влияниям (общается 

только с негативно характеризующимися подростка-

ми). 

Еще одной характеристикой в нравственно-пси-

хологическом блоке являются волевые свойства лица. 

Эта характеристика личности несовершеннолетних 

включает в себя: способность принимать и осуществ-

лять принятые решения, умение регулировать свою 

деятельность и направленность поступков, обладание 

выдержкой, стойкостью, твердостью, настойчивостью 

и другими чертами. Все несовершеннолетние в той 

или иной степени характеризуются педагогами как 

имеющие слабую волю и не умеющие регулировать 

свои поступки. 

Личность несовершеннолетнего преступника рас-

сматривается нами исходя из нескольких характери-

стик – социально-типологических, социально-

ролевых и нравственно-психологических. В целом для 

несовершеннолетних, освобождаемых от наказания, 

помимо качеств, свойственных всем лицам данной 

категории, характерны свои специфические особен-

ности. Именно особенности личности несовершенно-

летнего (низкий образовательный уровень, соверше-

ние преступления под негативным влиянием, возмож-

ность быстро исправится) обусловили применение к 

нему указанной меры.  
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E. S. Trezubov 

 

Нестабильность гражданского оборота, наличие большого количества рисков в хозяйственных отношениях 

приводит сторон правоотношений к применению дополнительных элементов защиты своих интересов. Некото-

рые из этих механизмов связаны с привлечением третьего лица к исполнению, но в большинстве случаев речь 

идет об изменении способа и механизма исполнения правоотношения. В настоящей статье рассматриваются 

общие критерии, которые бы позволили считать создаваемое обязательство в действительности обеспечитель-

ным. 

The instability of the civil turnover and the large number of risks in economic relations lead to the use of additional 

elements to protect interests of the legal relations parties. Some of these mechanisms are associated with the involve-

ment of a third party to perform, but in most cases the method and mechanism of execution are changed. The paper dis-

cusses the general criteria that would allow to consider the created obligation to actually be security 
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Отечественное обязательственное право знает о 

существовании как поименованных, так и не поиме-
нованных способов обеспечения обязательств. Стать-
ей 329 ГК РФ предусмотрен открытый перечень обес-
печительных обязательств, включающий в себя неус-
тойку, залог, удержание имущества должника, пору-
чительство, банковскую гарантию, задаток. Иные 
способы обеспечения могут быть предусмотрены как 
в законе, так и согласованы сторонами в рамках дого-
вора. Так, среди поименованных способов можно от-
метить безотзывную доверенность (ст. 188.1 ГК РФ), 
денежное требование, уступаемое по договору финан-
сирования клиентом финансовому агенту (ст. 824 ГК 
РФ), особые способы обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов (ст. 86 Таможенного кодекса 
Таможенного союза), государственные и муници-
пальные гарантии (ст. 115 Бюджетного кодекса РФ), 
распределение средств гарантийного фонда платеж-
ной системы (п. 5 ст. 29 Федерального закона от 
27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платеж-
ной системе»), финансовое обеспечение гражданской 
ответственности туроператора (глава VII.1 Федераль-
ного закона от 24.11.1996 года № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации») и 
др. В хозяйственном обороте встречаются и иные обя-
зательства, создаваемые для обеспечения основного 
обязательства, наиболее распространенным из тако-
вых является страхование предмета основного обяза-
тельства или связанных с ним рисков. Так, о возмож-
ности применения имущественного, личного страхо-
вания или страхования ответственности в обеспече-
ние кредитных обязательств указано Президиумом 
ВС РФ в Обзоре судебной практики [10, п. 4]. При 
всей многочисленности указанных способов все они 
представляют собой обязательство, направленное на 
формирование уверенности кредитора в возможности 
защиты своих имущественных интересов, хотя и не 
согласованным надлежащим способом исполнения 
обязательства должником, но иным образом, третьим 
лицом за него в натуре или в денежном эквиваленте. 

Все способы обеспечения обязательств вполне воз-
можно обозначить одним родовым термином – гаран-
тией. В результате с учетом открытого перечня ст. 329 
ГК РФ необходимо установить родовое отличие всех 
обеспечительных средств от самостоятельных обяза-
тельств, дополнительных по отношению к отношению 
кредитора и должника. 

Сегодня практически никем из исследователей не 
затрагивается вопрос о предмете обеспечения в обяза-
тельственных правоотношениях. Авторы, по сути, не 
различая предмета обеспечительного обязательства, 
ставят в один ряд обеспечение исполнения основного 
обязательства и обеспечение существования самого 
обязательства. Свод законов гражданских Российской 
империи (ст. 1554) содержал следующую норму, по-
священную обеспечительным обязательствам: «Дого-
воры и обязательства по обоюдному согласию могут 
быть укреплены и обеспечены: поручительством, ус-
ловием неустойки, залогом имуществ недвижимых, 
закладом имуществ движимых». 

Таким образом, можно сделать недвусмысленный 
вывод о целевой направленности обеспечительных 
обязательств в частноправовых отношениях на «укре-
пление основного обязательства», т. е. предметом 
обеспечения отражалось не столько и не только ис-
полнение обязательства, сколько само обязательство 
как целый комплекс правоотношений. 

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обяза-
тельства должник обязан совершить в пользу креди-
тора определенное действие, как то: передать имуще-
ство, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор 
имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. Таким образом, согласно закона обяза-
тельство представляет собой некое основание дейст-
вия или совокупности действий, которые должно со-
вершить управомоченное на то лицо. Сами же эти 
основания, как указано в п. 2 ст. 307 ГК РФ, возника-
ют из договора, деликтного, кондикционного либо 
иного основания. Таким образом, обязательство с од-
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ной стороны выступает как основание действий, но с 
другой стороны, таким основанием является договор, 
деликт и т. д., а само обязательство в таком случае 
должно выступать ничем иным как некой совокупно-
стью действий или бездействий сторон правоотноше-
ний. Комплексное представление об обязательстве 
как об основании правоотношения и как о деятельно-
сти при реализации правоотношений, полагаем, наи-
более применимо в правовой действительности. 

В силу законодательного закрепления норм главы 
23 ГК РФ предметом обеспечения в обязательствен-
ных правоотношениях выступает именно исполнение 

обязательства, а не само обязательство. При этом в 
силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполнять-
ся надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства с требованиями закона, иных правовых 
актов, а при отсутствии таких актов – в соответствии 
с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями. Гражданское право-
отношение в своей структуре имеет несколько эле-
ментов. Дореволюционными цивилистами выделя-
лись четыре элемента – субъект, объект, право и обя-
занность [12, с. 170 – 171]. В советский период, объе-
диняя два последних элемента, структура правоотно-
шения включает три части – субъект, объект и содер-
жание [6, с. 665 – 666; 7, с. 217]. Вообще в доктрине 
гражданского права существует множество споров 
относительно теоретической основы правоотношения 
и включения в нее тех или иных единиц. Так, 
Р. О. Халфина включила в число элементов правоот-
ношения реальное поведение участников, исключив 
объект [11, с. 211]. С. С. Алексеев, выделяя и объект, 
и субъект, содержание правоотношения определил не 
только в юридическом, но и в материальном смысле, 
включая в него реальное поведение субъектов, со-
стоящее исключительно из прав и обязанностей [1, 
с. 103, 343]. 

Так или иначе гражданское правоотношение все-
гда имеет в себе субъектный состав, объект направ-
ленности их деятельности и должное поведение уча-
стников. Споры относительно наименования этих 
элементов для целей настоящего исследования не 
имеют значения, т. к. суть от этого не меняется. При-
знавая существенными элементами правоотношения, 
а значит, и обязательства, стороны и содержание их 
деятельности в отношении объекта, вопрос о надле-
жащем способе исполнения обязательств отпадает 
сам по себе: обязательство надлежащим образом мо-
жет быть исполнено (собственно, просто исполнено) 
только в соответствии с законом или договором его 
обязанной стороной и только тем способом, который 
установлен. Следовательно, применение способов 
обеспечения исполнения обязательства представляет 
собой применение согласованной «компенсации» 
взамен надлежащего исполнения. Даже в тех случаях, 
когда речь идет о натуральной форме исполнения 
обязательства поручителем, он не становится долж-
ником или содолжником в обеспеченном обязательст-
ве, но вместе с тем не лишен права предложить кре-
дитору исполнение обязательства должника в натуре 
по правилам ст. 313 ГК РФ [9, п. 12]. Пленумом ВАС 
РФ определено, что тем самым поручитель осуществ-
ляет надлежащее исполнение неденежного обязатель-
ства за должника. Данное обоснование видится нам 

неверным по ранее описанному основанию не вклю-
чения поручителя в субъектный состав обеспечивае-
мого правоотношения. А значит, любое денежное или 
натуральное удовлетворение сводится лишь к тому, 
чтобы возместить кредитору потери, вызванные на-
рушением обеспеченного договора [2, с.  86]. 

При ненадлежащем исполнении обязательства у 
кредитора возникает право требования не только ис-
полнения обязательства должником в натуре, но и 
возмещения понесенных кредитором убытков, право 
требовать иных компенсационных удовлетворений. 
Следовательно, обязательственные правоотношения 
сами по себе подразумевают отношения, связанные с 
исполнением обязательства, презюмируемым как 
надлежащим, и с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением указанного обязательства. Обеспечи-
тельные обязательства, полагаем, имеют своей целью 
не исполнение обусловленного за должника, а возме-
щение неисполнения должником иным способом. Ни 
один способ обеспечения исполнения обязательств не 
предполагает надлежащее исполнение обязательства 
перед кредитором. 

Наряду с такими обеспечительными обязательст-
вами, как неустойка, залог, задаток и поручительство, 
в ныне действующем Гражданском кодексе включены 
банковская гарантия и удержание имущества должни-
ка. Все указанные способы обеспечения различаются 
между собой по способам воздействия на должника и 
по методам достижения конечной цели обеспечения – 
побудить должника исполнить обязательство надле-
жащим образом [3]. 

В связи с этим необходимо учитывать особенно-
сти того или иного способа обеспечения обязательст-
ва и его возможности применительно к конкретным 
ситуациям. Так, неустойка и задаток одновременно 
представляют собой и меры гражданско-правовой 
ответственности. Залог, поручительство или банков-
ская гарантия повышают для кредитора вероятность 
удовлетворения его требования (не первоначального, 
а аналогичного в стоимостном эквиваленте ему) в 
случае нарушения должником обеспеченного ими 
обязательства. 

На современном этапе развития гражданского 
права цель применения акцессорного обеспечения в 
частноправовых отношениях вполне понятна – защи-
тить имущественные интересы кредитора на случай 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства должником. 

Обеспечение обязательства любым из перечис-
ленных в законе способов также создает обязательст-
венное правоотношение между кредитором и новым 
должником (или иным лицом, которое обеспечивает 
обязательство должника). Но это обязательство осо-
бого рода. Его специфика состоит в дополнительном 
(акцессорном) характере по отношению к обеспечен-
ному обязательству (главному, основному обязатель-
ству). Эта особенность обеспечительного обязатель-
ства, т. е. его дополнительный характер по отноше-
нию к основному обязательству, проявляется во мно-
гих моментах, которые нашли отражение в законода-
тельстве. 

Полагаем, функциональная направленность соот-
ветствующих обеспечительных мер, являющаяся их 
сущностью, заключается в создании таких условий, 
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при которых обязательства исполнялись бы надле-

жащим образом и гарантировался бы имущест-

венный интерес кредитора в случае, если первая 
задача оказывается невыполнима. То есть, по сути, 
должник по основному обязательству дополнительно 
стимулируется к исполнению своего обязательства 
самостоятельно ввиду того, что в случае своего нару-
шения должен он будет уже не только кредитору, но и 
своему акцессарию, частично или полностью подме-
нившему должника в основном правоотношении. В 
случае удовлетворения требований кредитора за счет 
обеспечительного механизма достигается не исполне-
ние основного обязательства должным образом, но 
компромисс, видоизменение способа и порядка ис-
полнения. Полагаем, исполнение посредством обес-
печительного механизма находится в общем разрезе с 
положениями ст. 313 ГК РФ – исполнением обяза-
тельства третьим лицом. 

Нередко в литературе встречается отнесение к 
обеспечительным мерам, поименованным в 23 главе 
ГК, страхования, внесения аванса, векселя, чека, про-
дажи долгов с дисконтом, лизинга, форфейтинга и др. 
В отношении указанного мы согласны с 
Б. М. Гонгало, который указывает, что в самом на-
именовании – способы обеспечения обязательств – 
заложена суть, обозначена функциональная направ-
ленность соответствующих мер: создать условия, при 
которых обязательства исполнялись бы надлежащим 
образом и (или) гарантировался бы имущественный 
интерес кредитора [4, с. 35]. В связи с этим, как ука-
зывает автор, явны отличия общих обеспечительных 
мер и способов обеспечения обязательства: к спосо-
бам обеспечения нельзя отнести те меры, которые: не 
создают акцессорного обязательства; применимы 
только на стадии исполнения обязательства; направ-
лены на стимулирование должника к надлежащему 
исполнению обязанностей путем установления особо-
го порядка их исполнения. 

Кроме того, сама специфика обязательственных 
отношений выражается не только в наличии права у 
кредитора требовать исполнения обязательства в над-
лежащем виде, но и в праве кредитора требовать воз-
мещения убытков, понесенных им при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении должником обяза-
тельства – обязательственное правоотношение тем 
самым всегда представляет собой комплекс взаимо-
связанных правоотношений. Следовательно, обеспе-
чение обязательства не может сводиться лишь к обес-
печению надлежащего исполнения основного обяза-
тельства должником, ограничивая тем самым права 
кредитора на устранение последствий неисполнения 
или ненадлежащего исполнения основного обязатель-
ства за счет обеспечения. Обеспечиваться должно 
комплексное обязательственное правоотношение, в 
том числе кредитору должна гарантироваться воз-
можность получения за счет обеспечения не столько 
исполнения обязательства в натуре, что зачастую мо-
жет быть объективно невозможно, сколько получение 
всех допустимых компенсаций, в том числе и возме-
щения убытков. 

В силу ст. 337 ГК РФ залогом обеспечивается 
требование в том объеме, какой оно имеет к моменту 
удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, 
возмещение убытков, причиненных просрочкой ис-

полнения. Неустойка в силу прямого указания на-
правлена на безусловное и не требующее самостоя-
тельного доказывания устранение нарушения прав 
кредитора, связанных с неисполнением или ненадле-
жащим исполнением основного обязательства (ст. 330 
ГК). Поручители по общему правилу отвечают в том 
же объеме, что и должник по основному обязательст-
ву. 

В свою очередь удержание, банковская (незави-
симая) гарантия и задаток предполагают укрепление, 
обеспечение основного обязательства, доказательство 
наличия воли должника на исполнение обязательства. 

Обеспечительные обязательства, в связи с указан-
ным, становятся элементом охранительных правоот-
ношений. Как известно, охранительное правоотноше-
ние в гражданском праве возникает в случае наруше-
ния обязательства. Смысл охранительного правоотно-
шения заключается в восстановлении того положения, 
которое было до нарушения права, т. е. оно имеет рет-
роспективный характер, возникает после факта нару-
шения права [8, с. 27] и заключается в реализации пра-
ва требования кредитора, которому корреспондирует 
обязанность восстановить нарушенное субъективное 
право. При этом существованию охранительного пра-
воотношения предшествует регулятивное. В классиче-
ском понимании стороной охранительного правоотно-
шения является лицо, чье субъективное право наруше-
но, а также сам нарушитель, а само такое отношение 
считается относительным, т. к. предполагает конкрет-
ные активные действия обязанного лица по восстанов-
лению нарушенного права кредитора. Кредитором по 
обеспечиваемому обязательству должно быть лицо, в 
пользу которого установлено обеспечение. Однако 
должником в охранительном правоотношении обеспе-
чительного обязательства может быть как совпадаю-
щие в одной лице фигура должника и лица, устано-
вившего обеспечение (например, давшее залог, обя-
зующееся уплатить неустойку), так и третье лицо (та-
ковым всегда является поручитель). 

Исходя из природы охранительных отношений 
следует понимать и содержание свойства акцессорно-
сти обеспечительного обязательства. Классическое 
содержание данной категории связано с зависимостью 
второстепенного обязательства от основного, и неза-
висимостью основного обязательства от дополни-
тельного. Данная конструкция, безусловно, работает в 
поименованных в главе 23 ГК РФ способах обеспече-
ния, хотя в отношении неакцессорной природы бан-
ковской гарантии и имеются соответствующие аргу-
ментированные точки зрения. Однако, как мы указы-
вали ранее, в литературе и в судебной практике 
встречаются суждения относительно обеспечительной 
природы иных, внешне и юридически обособленных 
отношений – например, отношений по страхованию 
ответственности. 

Акцессорная природа дополнительного обяза-
тельства подчеркивает его существование в тесной 
связи с основным обязательством. Такое дополни-
тельное обязательство неизбежно следует судьбе 
обеспечиваемого отношения, и в силу норм п. 2, 3 
ст. 329 ГК РФ такое акцессорное обязательство стано-
вится недействительным при недействительности 
основного обязательства, но в то же время недействи-
тельность обеспечительного обязательства не может 
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влиять на динамику основного правоотношения. Кро-
ме того, правовая природа прекращения акцессорного 
обязательства при прекращении основного заключа-
ется в исчезновении каузы – основания возникнове-
ния дополнительного правоотношения. При этом от-
сутствие объективной возможности исполнения обя-
зательства в своем нормативном обосновании связано 
с применением ст. 416 ГК РФ – прекращение обяза-
тельства невозможностью его исполнения [5, с. 41 – 
42]. Однако, т. к. способы обеспечения обязательства 
преследуют в гражданском обороте достижение эко-
номической цели – защиту имущественного интереса 
кредитора, активация обеспечительной функции свя-
зана с наступлением юридического факта – основания 
для возмещения убытков, выплаты штрафных санк-
ций и т. д. Т. е. акцессорный характер любого обеспе-
чения сводится к его хранительной функции. Основа-
нием для прекращения дополнительного обязательства 
будет в случае исполнения обязательства лишь его 
полное и надлежащее исполнение основным должни-
ком. Если же основное обязательство прекращается в 
виду неисправности должника, охранительное право-

отношение акцессорного обеспечительного обязатель-
ства не прекращается по общему правилу, т. к. налицо 
наступление факта нарушения обязательства и основа-
ния для привлечения акцессария к ответственности. 

Таким образом, полагаем, что поименованные в 
Гражданском кодексе способы обеспечения надлежит 
понимать не как способы, обеспечивающие исполне-
ние обязательства, а как способы, обеспечивающие 
основное обязательство как комплекс правоотноше-
ний, связанных с реализацией сторонами всех при-
надлежащих им прав в основном обязательстве, т. е. 
как акцессорные правоотношения, направленные на 
укрепление основного отношения. В связи с этим в 
ряд формулировок норм главы 23 ГК РФ надлежит 
внести соответствующие изменения. Изложенным в 
настоящей статье качествам обеспечительных средств 
отвечают и иные частноправовые обязательства, в 
силу которых обеспечивается экономический интерес 
кредитора при неисправности должника, которые 
можно охарактеризовать как акцессорные и вклю-
чающиеся в охранительные правоотношения. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

А. Ф. Федотов 

 

ТHE CONCEPT OF STATE AUDIT 

A. F. Fedotov 

 

В статье рассматриваются вопросы определения государственного аудита (контроля). В связи с этим авто-

ром исследуются правовые основы понятия аудита и возможности использования данного понятия в определе-

нии государственного аудита как специального вида государственного контроля, осуществляемого органом со 

специальной компетенцией. 

The questions of definition of state audit (control) are discussed by author in the paper. In this regard, the author 

examines the legal basis of the concept of audit and the possibility of its use in the definition of state audit, as a special 

form of state control, which is carried out by the authority with the special competence.  
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контроль, государственный аудит, государственный финансовый контроль. 
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В связи с введением в действие нового Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ "О Счетной 

палате Российской Федерации" (далее по тексту – ФЗ 

от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации") [15] в финансово-правовой науке появи-

лось навое понятие «государственный аудит», наряду 

с понятием «государственный финансовый контроль». 

В самом ФЗ и принятых в дальнейшем Счѐтной 

Палатой РФ правилах (стандартах) аудиторской дея-

тельности: Стандарт финансового контроля "СФК 104 

Проведение аудита эффективности использования 

государственных средств" [8]; Стандарт финансового 

контроля "СФК 202. Оперативный контроль исполне-

ния федеральных законов о федеральном бюджете и 

бюджетах государственных внебюджетных фондов" 

[9]; Стандарт финансового контроля "СФК 203. По-

следующий контроль исполнения федерального бюд-

жета" [10]; Стандарт государственного аудита "СГА 

201. Предварительный аудит формирования феде-

рального бюджета [11]; Стандарт государственного 

аудита "СГА 101. Общие правила проведения кон-

трольного мероприятия" [12] – не содержится опреде-

ления государственного финансового аудита, что по-

зволяет нам попробовать разобраться в данном поня-

тии или хотя бы предположить, что имелось в виду 

законодателем под этим понятием. 

Предыдущим Федеральным законом от 11.01.1995 

№ 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

[16] устанавливалось, что Счетная палата Российской 

Федерации является постоянно действующим орга-

ном государственного финансового контроля. Соот-

ветственно в науке сложилось устоявшееся мнение о 

том, что собой представляет государственный финан-

совый контроль. 

Государственный финансовый контроль как 

сложная категория является, по мнению большинства 

ученых, составной частью понятия «управление», 

которое, в свою очередь, вытекает из сущности власти 

и государства. Как и всякий элемент этих категорий, 

контроль имеет свое место в государственном управ-

лении [13, с. 74]. 

Причѐм контроль рассматривается как заключи-

тельная функция управленческой деятельности, по-

зволяющей установить несоответствие между приня-

тым решением и его исполненным вариантом [20, 

с. 14].  

Контроль позволяет обеспечить компетентность и 

конкретность руководства, т. е. управление на основе 

достоверной информации, располагая которой можно 

своевременно заметить ошибки и препятствия на пути 

к цели, преодолеть их, скорректировав управление, 

приведя его в соответствие с объективными измене-

ниями, выработать наиболее целесообразные решения 

различных общих и специальных вопросов государст-

венной жизни [14, с. 10 – 11]. 

Если говорить о финансовом контроле, то следует 

отметить, что финансовый контроль можно рассмат-

ривать как функцию управленческой деятельности, но 

тогда в данном понимании контроль должен произво-

диться по окончанию исполнения управленческого 

решения в целях установления соответствия между 

принятым решением и его исполненным вариантом. 

Анализируя нормативные правовые акты о финансо-

вом контроле, можно сделать вывод о том, что финан-

совый контроль – это не прекращающийся во времени 

процесс деятельности специализированных органов и 

иных субъектов по проведению контрольных меро-

приятий [14], и это действительно так. 

Важной, по нашему мнению и на взгляд большин-

ства ученых, занимающихся вопросами финансового 

контроля, особенностью государственного финансо-

вого контроля является то обстоятельство, что его 

осуществляют органы государственной власти, обла-

дающие по отношению к объектам контроля власт-

ными полномочиями, и соответственно все субъекты, 

осуществляющие операции с подконтрольными объ-

ектами, входящими в сферу государственного финан-

сового контроля, несут обязанности по содействию в 

проведении его контрольными органами в рамках 

А. Ф. Федотов 
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проведения в отношении них контрольных мероприя-

тий [19, с. 38]. 

С помощью контроля органы управления получа-

ют информацию о реальном положение дел и соот-

ветственно имеют возможность своевременно произ-

водить корректировки в работе в целях недопущения 

финансовых потерь и нарушений финансового зако-

нодательства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кон-

троль – одно из важных и необходимых правовых 

средств, обеспечивающих строгое соблюдение закон-

ности в деятельности государственного аппарата. 

В науке финансового права сложилось мнение о 

финансовом контроле как особой функции управлен-

ческой деятельности, а именно еѐ особого вида – фи-

нансовой деятельности, т. е. деятельности по форми-

рованию, распределению и использованию государст-

венных централизованных фондов денежных средств, 

управлению государственным имуществом [21, 

с. 139]. 

Именно в контроле за своевременным формиро-

ванием, справедливым распределением и эффектив-

ным использовании средств денежных фондов госу-

дарства и государственной собственности заключает-

ся основная задача государственного финансового 

контроля [19, с. 11 – 12]. 

Следует согласиться с мнением А. Н. Козырина, 

что в финансовом контроле проявляется эффектив-

ность охранительной функции финансового права, 

поскольку посредством государственного финансово-

го контроля фиксируются правонарушения в сфере 

публичных финансов, которые, в свою очередь, слу-

жат основанием для привлечения к ответственности 

за нарушение финансового законодательства [4, с. 66]. 

Из всего вышеизложенного, следует сделать сле-

дующий вывод о том, что государственный финансо-

вый контроль – это особый вид финансовой деятель-

ности, осуществляемый органами государственной 

власти и иными уполномоченными субъектами, обла-

дающими властными полномочиями, по проведению 

контрольных мероприятий в отношении субъектов, 

осуществляющих операции со средствами централи-

зованных денежных фондов государства, использую-

щих государственное имущество, в целях выявления 

нарушений финансового законодательства. 

Н. И. Химичева также указывает, что финансовый 

контроль является средством, позволяющим добиться 

укрепления государственной финансовой дисципли-

ны, выражающей одну из сторон законности [21, 

с. 141]. 

После того как были определены основные при-

знаки государственного финансового контроля, те-

перь следует разобраться в понятии аудита, и через 

это понятие попробовать вывести понятие государст-

венного аудита. 

Термин "аудит" происходит от латинского "au-

dio", что означает "слушает" [1, с. 17]. 

Законодательное определение аудита содержится 

в п. 3 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности" (далее по тексту – 

ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятель-

ности") [17], аудит – независимая проверка бухгал-

терской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой от-

четности.  

Исходя из положений закона, можно определить, 

что целью аудита является выражение мнения о дос-

товерности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бух-

галтерского учета законодательству Российской Фе-

дерации. 

Под достоверностью понимается степень точно-

сти данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

которая позволяет пользователю этой отчетности на 

основании ее данных делать правильные выводы о 

результатах хозяйственной деятельности, финансовом 

и имущественном положении аудируемых лиц и при-

нимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

Аудиторская деятельность осуществляется наряду 

с финансовым контролем, так как является одним из 

его видов [19, с. 20] и в некоторых случаях, преду-

смотренных законодательством, например, в ст. 5 ФЗ 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельно-

сти", носит обязательный характер, но в отличии от 

контроля аудиту не свойственно наличие властных 

полномочий. 

В п. 2 ст. 1 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об ауди-

торской деятельности" установлено, что аудиторская 

деятельность – это деятельность, осуществляемая ау-

диторскими организациями и индивидуальными ау-

диторами. 

Аудиторы, а также аудиторские фирмы, начинают 

свою деятельность после государственной регистра-

ции в качестве субъекта предпринимательской дея-

тельности, и не вправе заниматься какой-либо иной 

предпринимательской деятельностью, кроме проведе-

ния аудита и оказания услуг (п. 6 ст. 1 ФЗ от 

30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельно-

сти"). 

Следует сделать вывод о том, что аудит могут 

осуществлять аудиторские организации и индивиду-

альные аудиторы, состоящие либо не состоящие в 

трудовых отношениях с аудиторской организацией, и 

одновременно те и другие должны быть членами са-

морегулируемой организации аудиторов, в отноше-

нии субъектов, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность и обязанных вести бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в соответствии положе-

ниями, предусмотренными Федеральным законом от 

6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(п. 3 ФЗ № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"). 

Основываясь на анализ положений ФЗ от 

30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", 

можно прийти к выводу, что аудиторская деятель-

ность (аудит) обладает следующими признаками: 

– является видом предпринимательства, основ-

ным источником прибыли субъекта; 

– цель аудита – выражение мнения о достоверно-

сти финансовой (бухгалтерской) отчетности прове-
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ряемых лиц и о соответствии порядка ведения бухгал-

терского учета законодательству Российской Федера-

ции; 

– исключительная деятельность, осуществляемая 

специальными субъектами (аудиторскими организа-

циями и индивидуальными аудиторами), являющими-

ся членами саморегулируемой аудиторской организа-

ции; 

– в отношении специальных субъектов установ-

лено требование о профессионализме; 

– аудиторские проверки носят независимый ха-

рактер; 

– объект аудита – финансовая (бухгалтерская) от-

четность и другая информация о финансово-хозяй-

ственной деятельности проверяемого лица; 

– отсутствие властных полномочий. 

Теперь необходимо ответить на вопрос, что же 

всѐ-таки законодателем понимается под государст-

венным аудитом? 

Следует напомнить, что понятие государственный 

аудит появилось в связи с введением в действие ФЗ от 

05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации". 

Особыми субъектами, в отношении которых 

Счетная палата осуществляет внешний государствен-

ный аудит (контроль), являются федеральные госу-

дарственные органы, органы государственных вне-

бюджетных фондов, Центральный банк РФ, феде-

ральные государственные учреждения, федеральные 

государственные унитарные предприятия, государст-

венные корпорации и государственные компании, 

хозяйственные товарищества и общества с участием 

Российской Федерации в их уставных (складочных) 

капиталах, согласно ст. 15 ФЗ от 05.04.2013 № 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации". 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 

05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность Счетной палаты России осуществляется 

в виде финансового аудита, аудита эффективности, 

стратегического аудита и иных видов аудита (контро-

ля) в соответствии со стандартами внешнего государ-

ственного аудита (контроля), утверждаемыми Счет-

ной палатой России. 

Финансовый аудит призван ответить на вопрос: 

использованы ли средства в соответствии с заданны-

ми целями, аудит эффективности должен ответить на 

вопрос: использованы ли средства эффективно, а 

стратегический аудит должен ответить на вопрос: 

использованы ли средства в соответствии с целями 

социально-экономического развития [6, с. 112]. 

На основании анализа правил (стандартов) ауди-

торской деятельности, о которых речь велась выше, 

можно сделать вывод и кратко охарактеризовать ос-

новные направления каждого из вышеназванных ви-

дов государственного аудита. 

Финансовый аудит применяется в целях докумен-

тальных проверок достоверности финансовых опера-

ций, бюджетного учета, бюджетной отчетности, целе-

вого использования государственных ресурсов. 

Аудит эффективности применяется в целях опре-

деления эффективности использования государствен-

ных ресурсов. 

Стратегический аудит применяется в целях оцен-

ки реализуемости рисков и последствий результатов 

реализации стратегических целей обеспечения безо-

пасности и социально-экономического развития РФ.  

Следует заметить, что основным видом государ-

ственного аудита определяется именно аудит эффек-

тивности. 

Аудит эффективности стал внедряться в практику 

деятельности органов финансового контроля многих 

развитых стран после того, как IX Конгресс Между-

народной организации высших органов финансового 

контроля (International Organisation of Supreme Audit 

Institutions, INTOSAI), проходивший с 17.10.1977 по 

26.10.1977 в г. Лиме (Республика Перу), принял Лим-

скую декларацию руководящих принципов финансо-

вого контроля (далее – Лимская декларация) [5].  

В последующие годы аудит эффективности полу-

чил высокую оценку и международное признание, что 

свидетельствует о его широком использовании орга-

нами государственного финансового контроля разви-

тых стран, Россия не является исключением. 

Как установлено текстом Лимской декларации, 

существуют только два типа государственного ауди-

та: финансовый аудит и аудит эффективности, содер-

жание которых раскрывается в соответствующих 

стандартах аудита Международной организации выс-

ших органов финансового контроля (стандарты 

INTOSAI).  

Следует согласиться с высказыванием О. И. Каре-

пиной о том, что стратегический аудит является сво-

его рода "изобретением" Счетной палаты России, ко-

торая начала применять его для контроля за реализа-

цией стратегических целей обеспечения безопасности 

и социально-экономического развития РФ [3, с. 45]. 

Мы присоединяемся к высказыванию О. В. Фил-

липовской о том, что целесообразно определять аудит 

эффективности государственных расходов как "новый 

метод государственного финансового контроля, кото-

рый позволяет с помощью критериальных показате-

лей оценить эффективность управления финансовыми 

ресурсами и государственной собственностью полу-

чателями бюджетных средств, на основе анализа по-

казателей эффективности определить организацион-

ные возможности улучшения реализации властных 

решений, разработать рекомендации по проведению 

мероприятий, направленных на получение экономи-

ческого и социального результата от использования 

государственных финансовых ресурсов" [18, с. 26]. 

По мнению Е. В. Рябовой, аудит эффективности 

отличается от финансового контроля тем, что главной 

целью является не выявление нарушений финансово-

го законодательства, а оценка эффективности дея-

тельности бюджетополучателей по использованию 

ими государственных ресурсов, и с этим стоит согла-

ситься, а также отметить, что финансовый контроль 

не только направлен на выявление нарушений финан-

сового законодательства и привлечение виновных к 
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юридической ответственности, но и выявление скры-

тых резервов в развитии экономики страны, а также 

применение механизма стимулирования для этого 

развития. Главная идея заключается в создании дей-

ственного механизма контроля органов исполнитель-

ной власти по выполнению ими государственных 

функций и эффективному использованию государст-

венных ресурсов. Аудит эффективности должен ис-

полнять орган независимый от исполнительной вла-

сти и имеющий право «вето» в случае нецелесообраз-

ного, необоснованного, неэффективного использова-

ния средств бюджетов, собственности и природных 

ресурсов [7, с. 6]. 

Следует сделать следующий вывод о том, что 

контроль и аудит могут пониматься, во-первых, как 

различные по целям виды деятельности, во-вторых, 

аудит понимают в качестве одного из видов финансо-

вого контроля и, в-третьих, наоборот, аудит включает 

в себя финансовый контроль, такого же мнения при-

держивается и О. И. Карепина [2]. 

Финансовое законодательство России не занимает 

ни одну из указанных позиций, оставляя неопреде-

ленным соотношение аудита и контроля и не разре-

шая многочисленные коллизии между Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации", подзаконными актами, со-

держащими термин "аудит" и Федеральным законом 

от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятель-

ности". Наличие указанных коллизий, в свою очередь, 

не позволяет полноценно урегулировать и без того 

запутанные вопросы соотношения финансового кон-

троля и государственного аудита. 

В заключение проведенного исследования хоте-

лось бы предложить следующее определение государ-

ственного аудита: это деятельность, регламентируе-

мая законодательными (представительными) органа-

ми власти государства в целях реализации ими вхо-

дящей в их сферу деятельности контрольной функции 

по проведению финансового аудита, аудита эффек-

тивности, стратегического аудита и иных видов ауди-

та, через специально формируемые ими органы госу-

дарственного аудита с одновременным наделением их 

специальными властными полномочиями по их про-

ведению. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ДЕНЕЖ-

НЫХ ФОНДОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

А. Ф. Федотов, В. А. Федотова 

 

LEGAL RECOGNITION OF THE NECESSITY OF FORMING TARGET FUNDS  

OF ECONOMIC ENTITIES 

A. F. Fedotov, V. A. Fedotova 

 

В статье рассматриваются вопросы необходимости формирования целевых денежных фондов хозяйствую-

щими субъектами в условиях рыночной экономики. В связи с этим авторами исследуются правовые основы 

формирования целевых денежных фондов хозяйствующими субъектами, направления их использования, необ-

ходимости их формирования, требования, предъявляемые к их формированию.  

The paper discusses the necessity of forming target monetary funds of economic entities in the market economy. In 

this regard, the authors investigate the legal basis for the formation of the target funds of economic entities, the necessi-

ty of their formation, the requirements for their formation. 

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, учредительные документы, фонды потребления, фонды накоп-

ления, амортизационные отчисления, финансовые ресурсы, чистая прибыль, налогообложение, уставный капи-

тал. 

Keywords: economic entity, constituent documents, consumption funds, funds of savings, depreciation, financial 

resources, net profit taxation share capital. 

 

 

В процессе осуществления финансовой деятель-

ности формируются как централизованные денежные 

фонды, так и децентрализованные. Централизованные 

денежные фонды формируются в строгом соответст-

вии с принимаемым нормативными правовыми акта-

ми об этих фондах (Законы, решения о бюджетах), а 

формирование децентрализованных фондов всегда 

вызывает много вопросов: какие фонды стоит отно-

сить к децентрализованным, в каком порядке они 

формируются, кем принимается решение об их фор-

мировании, источники их формирования. 

Нам бы в своей работе хотелось обратить внима-

ние на формирование таких «целевых» децентрализо-

ванных фондов, как фонды потребления и накопле-

ния. 

В ходе своей деятельности хозяйствующие субъ-

екты получают прибыль, которая направляется на 

уплату налогов, выплаты участникам общества и 

иные выплаты, а также участниками общества могут 

быть приняты решения о создании целевых денежных 

фондов. 

Принятие решения о распределении чистой при-

были общества между его участниками относится к 

исключительной компетенции общего собрания уча-

стников общества. Такое положение закреплено как в 

п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-

ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

(далее – Закон об ООО) [17], так и в п. 3 ст. 42 Феде-

рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акцио-

нерных обществах" (далее – Закон об ОАО) [18]. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты имеют пра-

во, как уже было сказано выше, принимать решение о 

формировании целевых денежных фондов из чистой 

прибыли, оставшейся после уплаты налогов. Порядок 

образования целевых фондов (фондов специального 

назначения) регулируется учредительными докумен-

А. Ф. Федотов, В. А. Федотова 
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тами хозяйствующего субъекта [17, п. 1 ст. 30], [18, 

п. 2 ст. 35, п. 2 ст. 42]. 

Забота собственников о развитии и стабильности 

своего предприятия вызывает иногда у них желание 

направить нераспределенную прибыль на приобрете-

ние новых основных средств, на выплату премий ра-

ботникам, развитие социальной сферы (строительство 

детских садов или жилья для работников) или на бла-

готворительность. Обычно в таких случаях они при-

нимают решение о создании так называемых фондов 

накопления и потребления [14]. 

Фонды накопления и потребления относятся к 

фондам специального назначения. По общему мне-

нию, установившемуся в экономической и финансо-

вой науке, под фондом накопления понимаются сред-

ства, направляемые на производственное развитие 

организации или иные аналогичные цели, предусмот-

ренные учредительными документами (например, на 

создание нового имущества). Фонды потребления 

включают средства, направляемые (зарезервирован-

ные) на осуществление мероприятий по социальному 

развитию (кроме капитальных вложений) и матери-

альному поощрению коллектива организации и иных 

аналогичных мероприятий и работ, не приводящих к 

образованию нового имущества организации [5, 

с. 120; 15]. 

Сразу сделаем оговорку, что создание таких фон-

дов не предусмотрено ни Законом об АО ни Законом 

об ООО, ни действующими нормативными актами по 

бухучету. Иными словами, никаких фондов можно не 

создавать, а чистую прибыль можно потратить только 

на дивиденды, и нет необходимости тратить прибыль 

на цели развития производства и социальную сферу, а 

изыскивать на эти цели иные источники. Законода-

тельство не обязывает компании создавать из прибы-

ли фонды потребления или накопления. Но и не за-

прещает. Вопрос расходования прибыли решается 

собственниками компаний самостоятельно. 

Создание фондов накопления и потребления ак-

тивно использовалось в период плановой экономики, 

и с переходом российской экономики на рыночные 

рельсы некоторые предприятия по-прежнему преду-

сматривают создание «целевых фондов», а также не-

которые нормативные акты, продолжающие действо-

вать, содержат упоминание о таких «целевых фондах» 

[6 – 7; 10; 12]. 

Формирование целевых фондов государственны-

ми унитарными предприятиями осуществляется в по-

рядке, установленном Уставом предприятия, законо-

дательно не устанавливается прямого запрета на фор-

мирование фондов потребления и накопления, в то же 

время имеется указание на то, что такие фонды могут 

быть использованы унитарным предприятием только 

на цели, определенные федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и уставом 

унитарного предприятия [16, п. 2 ст. 16]. 

Следует отметить, что Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 № 43н была изменена методика отраже-

ния источников в балансе организации, из состава 

показателей баланса исключены такие показатели, как 

«фонд накопления», «фонд потребления» [13]. 

Учитывая всѐ вышесказанное, возникает необхо-

димость разобраться в вопросе целесообразности 

формирования «целевых денежных фондов» хозяйст-

вующими субъектами и связанными с такой необхо-

димостью их формирования неблагоприятными по-

следствиями для хозяйствующих субъектов. 

Нам хотелось бы ещѐ раз обратить внимание на 

цели, для реализации которых создавались фонды 

потребления и накопления.  

Итак, фонд накопления использовался на приоб-

ретение и строительство основных средств, финанси-

рование научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ (НИОКР), подготовку и перепод-

готовку кадров, а фонд потребления использовался на 

выплату материальной помощи сотрудникам, диви-

дендов, премий и надбавок, оплату дополнительных 

отпусков, командировочных и представительских 

расходов, проезда сотрудников на транспорте, их пи-

тания, а также на развитие физкультуры и спорта и 

др.  

Следует обратить внимание на то, что актуаль-

ность в направлении средств на финансирование ука-

занных целей не отпала и в условиях рыночной эко-

номики, а потому и не отпала необходимость в фор-

мировании «специальных целевых фондов» хозяйст-

вующих субъектов. 

Хозяйствующий субъект в уставе может преду-

сматривать порядок создания и расходования средств 

фондов специального назначения – фонда накопле-

ния, потребления и иных подобных фондов, тем бо-

лее, что нет прямого законодательного запрета на их 

создание, как уже было отмечено выше. 

Мы присоединяемся к мнению тех авторов, кото-

рые считают, что создание подобных фондов будет 

только способствовать положительному имиджу 

предприятия, которое будет иметь возможность реа-

лизовывать программы своего развития без использо-

вания заѐмного капитала, сможет уменьшить свои 

расходы по достижению результатов в поставленной 

цели, резервировать средства, которые в будущем 

можно тратить на конкретные цели [1, с. 84; 2, с. 78; 

3, с. 20; 4, с. 43; 9, с. 252].  

Фонды полезны, если руководство или учредите-

ли фирмы хотят видеть, есть ли у организации финан-

совые ресурсы для того, чтобы финансировать запла-

нированные расходы.  

Для создания фонда из нераспределенной прибы-

ли необходимо предусмотреть такую возможность в 

своем уставе. Решение о направлении прибыли или ее 

части в фонд принимается общим собранием участ-

ников один раз в год, размер фонда и величину отчис-

лений устанавливают в процентном отношении от 

уставного капитала или чистой прибыли или в фикси-

рованных суммах.  

Средства фондов специального назначения можно 

расходовать исключительно на цели, которые преду-

смотрены уставом общества, решением о создании 

фонда или иными локальными актами. 

Фонды позволяют ежегодно резервировать при-

быль на конкретные цели, могут использоваться как 

источник информации для собственников организа-

ции о наличии у них источников финансирования 

крупных расходов или нет, необходимости использо-

вания заѐмных средств, определения финансовой вы-

годы от вложений или деятельность фирмы убыточна. 
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Средства фондов как раз выступают источником фи-

нансирования деятельности компаний. 

Следует согласиться с мнением Е. В. Вайтман, что 

создание фондов специального назначения не влечет 

никаких налоговых последствий для организации и 

участников [3, с. 22], т. к. согласно п. 3.4 ст. 251 На-

логового кодекса РФ доходы в виде нераспределен-

ной прибыли не являются объектом обложения нало-

гом на прибыль организации, если по решению учре-

дителей или участников принято решение о создании 

целевых фондов и направлении нераспределенной 

прибыли в них [8]. Единственное, на что следует об-

ратить внимание при использовании средств целевых 

фондов, что могут возникнуть некоторые сложности в 

доказывании их налоговой очистки при дальнейшем 

использовании средств. В частности необходимо бу-

дет обосновать отсутствие сведений об уплате акцио-

нерами или участниками НДФЛ с дивидендов, т. к. 

они в свою очередь облагаются налогом по ставке 

13 % [8, пп. 1, п. 1 ст. 208]. 

Итак, в самом общем виде фонды – это часть де-

нежных средств юридического лица, учитываемая на 

отдельном счете. Фонд имеет определенные источни-

ки формирования и строго целевое назначение. Таким 

образом, с помощью фондов гарантируется расходо-

вание закрепленных в них средств по самым значи-

мым для организации направлениям. 

Возникает вопрос, как и на каком счѐте отражать 

денежные средства специальных денежных фондов 

предприятия, создание которых предусмотрено уста-

вом организации. В целях проведения бухгалтерского 

учѐта считаем правильным отражать средства этих 

фондов на 84 счѐте, на котором отражается «Нерас-

пределенная прибыль (непокрытый убыток)», счѐт 84 

предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении сумм нераспределенной прибыли или 

непокрытого убытка организации [11].  

Ранее учетной политикой предусматривался учѐт 

средств «целевых фондов», созданных из прибыли на 

субсчетах несуществующего сейчас счѐта 88, преду-

смотренного в старом Плане счетов, утвержденном 

Приказом Минфина СССР от 01.11.1991 № 56, соот-

ветственно средства фондов потребления и накопле-

ния отражались на этих субсчетах. На сегодняшний 

день фирмы вправе открывать сколько угодно субсче-

тов к любому счету, конкретика прописывается в 

учетной политике, следовательно, можно сделать вы-

вод о том, что на субсчетах счѐта 84, о котором мы 

говорили выше, хозяйствующие субъекты могут от-

ражать средства «целевых денежных фондов», фор-

мируемых из чистой прибыли, если формирование 

таких фондов предусмотрено уставом и утверждено 

общим собранием, в том числе и фондов потребления 

и накопления. 

Направляя часть денежных средств для формиро-

вания децентрализованных целевых фондов, а именно 

фондов потребления и накопления, организация тем 

самым предотвращает возможность использования 

финансовых ресурсов, аккумулированных в фондах, 

на иные, второстепенные цели, различного рода не-

производительные расходы со стороны исполнитель-

ного органа. Юридическое лицо ограничивает дейст-

вия администрации по расходованию значительной 

части денежных средств организации определенными 

пределами. Вместе с тем использование фондов целе-

вого назначения – это средство финансового планиро-

вания расходов и одна из форм организации внутри-

хозяйственного финансового контроля за правильно-

стью использования финансовых ресурсов организа-

ции. 

Подводя итог небольшому нашему исследованию, 

следует ещѐ раз обратить внимание на положитель-

ные и отрицательные стороны, связанные с формиро-

ванием «целевых фондов», к которым мы относим 

фонды накопления и потребления. К положительным 

моментам можно отнести то обстоятельство, что за-

конодательно не запрещено формирование фондов 

потребления и накопления. Изменившаяся учѐтная 

политика позволяет делать вывод о том, что средства 

«целевых фондов» можно отражать на субсчетах от-

дельного счѐта, никаких неблагоприятных налоговых 

последствий для организации не наступает, в случае 

формирования «целевых фондов» ещѐ одним пре-

имуществом является наличие значительной суммы 

собственных средств для реализации производствен-

ных и социальных программ. Единственным минусом 

создания «целевых фондов» является их незакреплен-

ность в законодательстве и как следствие возникнове-

ние проблемы в доказывании налоговой очистки 

средств этих фондов, а также необходимости соблю-

дения целей использования.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПО МОМЕНТУ ОКОНЧАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

О. С. Хорошилова 

 

THE CORPUS DELICTI CLASSIFICATION BY THE MOMENT OF CRIME COMPLETION 

O. S. Khoroshilova 

 

В статье анализируются классификации составов преступлений по моменту их окончания. Автор считает 

необоснованным выделение большого количества видов составов преступлений по моменту их окончания и 

приходит к выводу, что многие выделяемые в научной литературе виды составов преступлений не носят само-

стоятельного характера, а являются разновидностями других составов преступлений. В статье предложена в 

авторском видении классификация составов преступлений по моменту их окончания. 

The paper analyzes the corpus delicti classification by the moment of crime completion. The author considers 

allocating of a large number of types of corpus delicti by the moment of completion to be unreasonable, and comes to 

the conclusion that many types of corpus delicti allocated in the scientific literature have no specific character, but are 

variations of other corpus delicti. The paper provides the author's vision of the classification of corpus delicti by the 

moment of crime completion. 

Ключевые слова: момент окончания преступления, материальный состав, формальный состав, усеченный 

состав, состав опасности.  

Keywords: moment of crime completion, material corpus delicti, formal corpus delicti, corpus delicti of endanger-

ing. 

 

 

Любое преступление является поведенческим ак-

том, деянием, соответственно имеет определенные 

временные границы, свое начало и завершение. По-

этому правильное их установление имеет первосте-

пенное значение для квалификации преступлений, в 

том числе для разграничения оконченных и неокон-

ченных преступлений. Для того чтобы констатировать 

наличие в деянии состава преступления, необходимо 

определить, достигнут ли момент окончания преступ-

ления, под которым обычно понимается момент, ко-

гда в деянии получают свое отражение все признаки, 

содержащиеся в составе преступления. Данное поло-

жение следует из законодательно закрепленной в ч. 1 

ст. 29 УК РФ дефиниции оконченного преступления.  

Момент окончания преступления присущ всем 

преступлениям без исключения. Не совсем корректно 

утверждать, что оконченными могут быть только 

прямоумышленные преступления, поскольку только с 

данной формой вины могут совершаться неокончен-

ные преступления: приготовления и покушения [2, 

с. 15]. Оконченное преступление – не антипод неокон-

ченного. Иначе нам придется сделать вывод, что кате-

гории «оконченное преступление» или «момент окон-

чания преступления» к неосторожным преступлениям 

или преступлениям с косвенным умыслом не относятся 

лишь на том основании, что неоконченных преступле-

ний с данными формами вины не существует.  

Если мы говорим о преступлении как об окончен-

ном, мы подразумеваем, что в деянии наличествуют 

все признаки состава преступления, предусмотренно-

го Особенной частью УК РФ, а соответствующая 

санкция уголовно-правовой нормы будет определять 

те наказания, которые могут быть назначены за него. 

Это общее правило. Если же перед нами преступле-

ние неоконченное, то мы говорим о расширении гра-

ниц уголовно-правового регулирования, о возможно-

сти привлекать лицо к ответственности на более ран-

них стадиях совершения преступления. Это скорее 

исключение из правила и устанавливается оно только 

в том случае, если такого рода предварительные дея-

ния представляют значительную общественную опас-

ность. Поэтому вполне обоснованны уголовная нака-

зуемость приготовления и покушения исключительно 

при совершении преступлений с прямым умыслом, 

поскольку данный вид преступлений наиболее обще-

ственно опасен по сравнению с неосторожными пре-

ступлениями или преступлениями с косвенным умыс-

лом. 

В науке уголовного права принято делить окон-

ченные преступления в зависимости от их конструк-

ции на материальные, формальные и усеченные. Пре-

ступления с материальным составом считаются окон-

ченными с момента наступления последствий, с фор-

мальным – с момента совершения деяния, а момент 

окончания преступлений с усеченным составом пере-

несен на стадию приготовления или покушения [7, 

с. 81].  

Устоявшийся в науке взгляд на триаду матери-

альных, формальных и усеченных составов преступ-

лений в последнее время претерпевает определенные 

изменения.  

Во-первых, до сих пор возникают споры по пово-

ду основания для данной классификации составов. В 

качестве такового выделяют:  

1) конструкцию состава [1; 4; 6, с. 16],  

2) момент окончания преступления [2, с. 18],  

3) стадию совершения преступления, нашедшую 

свое выражение в моменте окончания преступления 

[3, с. 136; 5, с. 12]. 

Конструкция состава представляет собой набор 

конкретных признаков каждого элемента состава пре-

ступления, закрепленных в диспозиции уголовно-

правовой нормы. Если в основание классификации 

составов мы положим это понятие, то нам придется 
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отказаться от выделения в самостоятельный вид усе-

ченных составов, поскольку с точки зрения конструк-

ции они ничем не будут отличаться от формальных, 

которые считаются оконченными с момента заверше-

ния деяния. Разбой – нападение, т. е. выражается в 

совершении лицом деяния, как и похищение человека 

или изнасилование, поскольку ни при разбое, ни при 

похищении, ни в других приведенных примерах для 

привлечения лица к уголовной ответственности уста-

новление материализованных последствий не требу-

ется.  

Конструкция объективной стороны больше подхо-

дит для выделения в качестве основания классифика-

ции составов, но не все признаки объективной стороны 

оказывают влияние на окончание преступления. С этой 

точки зрения важны только отдельные моменты объек-

тивной стороны: момент наступления последствий, 

момент окончания деяния, иногда момент начала дея-

ния. Поэтому нельзя согласиться с тем, что составы 

делятся на материальные, формальные и усеченные 

именно по конструкции объективной стороны.  

Стадии совершения преступления также не могут 

служить основанием для классификации составов. 

Стадии совершения преступления – это определенные 

этапы в развитии преступной деятельности, которые 

отражают, насколько полно умысел лица воплотился 

в конкретных действиях, направленных на достиже-

ние задуманного результата. Если связать преступле-

ния с формальным составом со стадией оконченного 

покушения, а преступления с материальным составом 

– со стадией оконченного преступления (или наступ-

лением преступного результата), то возникает суще-

ственная проблема. Вне рамок классификации оста-

ются все неосторожные преступления и преступления 

с косвенным умыслом, поскольку уголовно наказуе-

мые стадии можно выделять только в прямоумыш-

ленных преступлениях.  

При этом необходимо помнить, что в рамках двух 

уголовно-наказуемых стадий совершения преступле-

ния можно выделить подстадии. Например: при поку-

шении на убийство деяние по причинению смерти мо-

жет быть выполнено не в полном объеме, что приведет 

нас к констатации неоконченного покушения, либо 

может наступить меньший вред, чем был задуман ли-

цом, тогда перед нами результативное покушение. Из 

этого следует, что в некоторых случаях преступление 

будет подпадать под категорию преступлений с фор-

мальным составом (как в приведенном нами примере), 

но в то же время, будут наличествовать материальные 

последствия, что вроде бы должно влечь за собой при-

знание состава преступления материальным. 

На наш взгляд, основанием классификации соста-

вов должен выступать исключительно момент окон-

чания преступления, который зависит от конструкции 

состава и может быть перенесен законодателем на 

любую стадию совершения преступления [7, с. 81]. 

При этом выделять момент окончания преступления 

как самостоятельный признак состава преступления 

[5, c. 12] не представляется нам обоснованным. Мо-

мент окончания, как мы уже отмечали выше, произ-

воден от отдельных признаков объективной стороны: 

деяния и последствий – и зависит от воли законодате-

ля, поэтому можно констатировать, что самостоя-

тельной ценности не имеет в отрыве от деяния или 

последствий. 

Во-вторых, для поддержания логической чистоты 

построения классификации некоторые ученые все 

составы предлагают в первую очередь делить на ма-

териальные и нематериальные [2, с. 18; 3, с. 136]. Мо-

мент окончания материальных составов связывается с 

наступлением реальных последствий (личного или 

имущественного вреда), момент окончания нематери-

альных составов от таковых не зависит. Данная пози-

ция представляется обоснованной, поскольку и фор-

мальные, и усеченные составы имеют общий признак, 

отличающий их от материальных, а именно, отсутствие 

необходимости установления материальных последст-

вий для квалификации преступления как оконченного. 

Данный факт позволяет объединить эти два вида со-

ставов в одну группу – нематериальные составы. 

В-третьих, в последнее время все больше ученых 

выступают с критикой усеченных составов и ставят 

вопрос о признании таких конструкций неудачными и 

об отказе от них при конструировании норм [2, с. 18]. 

Обосновывается указанная позиция нивелированием 

общественной опасности и невозможностью индиви-

дуализации наказания при наступлении реального 

вреда. На наш взгляд, данную проблему можно раз-

решить путем разумного конструирования квалифи-

цированных составов либо квалификации деяний по 

совокупности. Как нам представляется, полностью 

отказываться от усеченных составов не целесообраз-

но, так как есть определенные виды особенно общест-

венно опасных направлений преступной деятельно-

сти, которую разумно пресекать на стадии приготов-

ления, не дожидаясь, когда для общественных отно-

шений, благ, интересов будет создана реальная угроза 

причинения вреда и лицо перейдет к покушению. В то 

же время необходимо остерегаться криминализации 

деяний, проходящих в своем развитии только стадию 

обнаружения умысла.  

В-четвертых, в последнее время ученые стали 

дополнять уже привычные материальные, формаль-

ные и усеченные составы преступлений новыми ви-

дами в рамках анализируемой классификации.  

Довольно часто выделяются составы опасности, 

которые определяются как составы, считающиеся 

оконченными с момента создания реальной опасности 

наступления вреда охраняемым уголовным законом 

объектам. Наименование данной группы составов у 

разных ученых представлено по-разному: составы 

опасности называют составами создания опасности 

либо составами создания реальной опасности, либо 

составами поставления в опасность, что не мешает 

вкладывать одинаковое содержание в рассматривае-

мые понятия. По-разному определяется и место ука-

занных составов в общепринятой классификации. 

Прослеживаются три подхода:  

1. Составы опасности – отдельный вид составов 

преступления [5, с. 12; 6, с. 16]. 

2. Составы опасности – разновидность матери-

альных составов [4, с. 9; 1, с. 12]. 

3. Составы опасности – разновидность формаль-

ных составов [2, с. 18]. 

На наш взгляд, первые два подхода менее обосно-

ваны, чем третий. Момент окончания состава опасно-
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сти – момент окончания деяния, опасность создается в 

ходе совершения деяния, она неотделима от него, по-

добную ситуацию мы наблюдаем и при совершении 

некоторых преступлений с формальными составами 

(например, связанных с наступлением нематериаль-

ных последствий). Поэтому рассматривать реальную 

опасность как самостоятельный вид последствий 

можно, но на классификационную принадлежность 

состава этот факт не повлияет.  

Оснований для выделения состава опасности в 

отдельную категорию также, на наш взгляд, нет. Ко-

нечно, присутствует некое своеобразие конструкции в 

указанных составах, т. к. необходимо установление 

особого последствия, выраженного в виде реальной 

опасности, но моментом окончания тем не менее бу-

дет момент совершения деяния, что не отличается от 

момента окончания преступления с формальным со-

ставом.  

Помимо составов опасности в юридической лите-

ратуре выделяются смешанные или комбинированные 

составы [2, с. 18; 5, с. 13 – 15]. Это составы, в кото-

рые включены сразу два момента окончания, а иногда 

и три. Такая ситуация возможна, когда, например, 

деяние признается оконченным и с момента соверше-

ния покушения (формальный состав), и с момента 

наступления последствий (материальный состав). 

Примером могут служить ст. 275 УК РФ, ст. 316 УК 

РФ, ст. 110 УК РФ. На наш взгляд, таких ситуаций 

следует избегать при конструировании уголовно-

правовых норм, поскольку неравноценные по своей 

общественной опасности деяния могут повлечь на-

значение одинакового наказания в рамках общей 

санкции, что приведет к нарушению принципа спра-

ведливости. Предпочтительнее в обозначенных слу-

чаях деяние с менее общественно опасным последст-

вием закреплять в качестве основного состава, а дея-

ние с более общественно опасным последствием вы-

делять в квалифицированный состав [5, с. 14]. Осо-

бенно сильно данная проблема проявляется при им-

плементации международных норм в Уголовный ко-

декс РФ (см. напр. гл. 34 УК РФ). 

Иногда к усеченным составам, момент окончания 

которых перенесен на стадию покушения или приго-

товления, причисляют составы «призывов» и «делик-

ты соучастников» [5, с. 12 – 13], а смежными с усе-

ченными составами объявляются составы «преступ-

ной прикосновенности», составы с двойной превен-

цией [5, с. 16].  

Составы «призывов» (например, ст. 205.2 УК РФ) 

похожи на подстрекательство, хотя таковым в полном 

смысле слова не являются, поскольку призывом при-

нято считать обращение к неопределенному кругу лиц 

с целью склонения их к совершению преступления 

(см., например [8, с. 19]). 

«Деликты соучастников» (напр. ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ, ч. 1 ст. 209 УК РФ) по их содержанию, характеру 

деяний (пособничество, создание, руководство, во-

влечение и др.) можно отнести к соучастию в боль-

шей мере. Отличие от соучастия в обычном понима-

нии в том, что уголовная ответственность за соверше-

ние «деликтов соучастников» никак не связана с дей-

ствиями исполнителя и наступает без ссылки на соот-

ветствующую часть ст. 33 УК РФ.  

Специфика анализируемых составов заключается 

в том, что их общественная опасность не совсем са-

мостоятельна. Она производна от повышенной обще-

ственной опасности некоторых видов преступной 

деятельности: например, террористической или экс-

тремистской. Из-за значимости указанных видов дея-

тельности, их вредоносности, законодатель полагает 

необходимым привлекать к уголовной ответственно-

сти лиц, которые еще только создают условия для 

выполнения самих террористических или экстремист-

ских действий, что позволяет, на первый взгляд, рас-

ценивать данные составы преступлений как усечен-

ные. Но необходимо помнить, что террористическая и 

экстремистская деятельность настолько сложна по 

своей структуре, что можно выделять деятельность 

организатора, пособника, подстрекателя, лица, при-

зывающего к совершению указанных в законе пре-

ступлений, в качестве самостоятельных структурных 

единиц, самостоятельных преступлений, проходящих 

в своем развитии обычные стадии. Эта многоплано-

вость позволяет придти к выводу о том, что деяния 

организаторов, подстрекателей и т. д., хотя и совер-

шаются в большинстве своем на стадии создания ус-

ловий для дальнейшего совершения преступлений, но 

все же, следует относить данные составы к формаль-

ным. Момент окончания указанных составов престу-

плений связан с совершением указанного в законе 

деяния, пусть это деяние является созданием условий 

для осуществления преступной деятельности в целом. 

При этом необходимо помнить о ненаказуемости об-

наружения умысла и при конструировании составов 

рассматриваемого вида не устанавливать уголовную 

ответственность за мысли, произнесенные вслух и не 

подкрепленные конкретными действиями.  

Наряду с усеченными составами выделяются со-

ставы «преступной прикосновенности» (напр., ст. 174 

УК РФ, ст. 175 УК РФ), специфика которых заключа-

ется в том, что лица, их совершающие, создают бла-

гоприятные условия для выполнения преступления 

другими лицами. Эти преступления представляют 

собой относительно самостоятельную деятельность 

лиц, роль которых сводится к выполнению функций 

соучастников, поэтому указанные составы все же яв-

ляются формальными, а не усеченными. Обоснование 

в данном случае то же, что и при рассмотрении соста-

вов призывов и деликтов соучастников. 

Составы с двойной превенцией (напр., ст. 222 – 

225 УК РФ), по нашему мнению, также не составляют 

самостоятельного вида составов преступления. Нель-

зя согласиться, например, с тем, что момент оконча-

ния незаконного приобретения огнестрельного ору-

жия перенесен в область криминогенных детерми-

нант, когда еще никаких стадий совершения конкрет-

ного преступления нет [5, c. 16]. Представляется, что, 

незаконно приобретая огнестрельное оружие, лицо 

уже нарушает порядок оборота обозначенных пред-

метов, при этом у лица параллельно может наличест-

вовать и умысел на использование оружия при со-

вершении какого-либо преступления. С точки зрения 

момента окончания и конструкции в целом рассмат-

риваемая группа составов ничем принципиально не 

отличается от формальных составов, скорее, автор 

пытается объяснить причину криминализации деяний 
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данного вида, поскольку нарушение порядка оборота 

не всяких видов предметов влечет за собой привлече-

ние к уголовной ответственности.  

Тем более нельзя сказать, что момент окончания 

составов «уголовно наказуемых угроз» (напр., ст. 119 

УК РФ) находится в стадии обнаружения умысла [5, 

с. 16]. По нашему мнению, необходимо различать 

угрозу убийством как составную часть процесса 

умышленного лишения другого человека жизни и 

угрозу убийством как способ запугать лицо, воздейст-

вовать на его душевное, психическое состояние. В 

первом случае высказывание угрозы, если смерть на-

ступает от деяния лица их высказавшего, полностью 

находится в рамках ст. 105 УК РФ. Во втором случае 

лицо не намеревается причинять вред жизни, и умыс-

лом лица охватывается только воздействие на психи-

ку лица, но никак не убийство, из чего можно сделать 

вывод о том, что рассматриваемые составы различа-

ются и по объектам [7, с. 79]. Поэтому можно сделать 

вывод о самостоятельности деяния, предусмотренно-

го ст. 119 УК РФ, и охарактеризовать его состав как 

формальный. 

Подводя итоги, предлагаем классификацию со-

ставов преступления по моменту их окончания. Под-

черкнем еще раз, что разделены по данному основа-

нию могут быть все без исключения преступления, 

независимо от формы вины. На первом уровне клас-

сификации делим составы преступления на матери-

альные (считаются оконченными с момента наступ-

ления материальных последствий в виде физического 

или имущественного вреда) и нематериальные (таких 

последствий нет). На втором уровне классификации 

нематериальные составы, в свою очередь, делятся на 

формальные (момент окончания связан с моментом 

завершения, выполнения деяния) и усеченные (мо-

мент окончания перенесен на более ранние стадии). 

Смешанные составы выделяем на обоих уровнях 

классификации. 

Таким образом, по моменту окончания к преступ-

лениям с формальным составом относятся: 

– преступления, в которых последствия носят не-

материальный характер (политический, моральный и 

т. д.; например, при взяточничестве) [3, с. 137], в том 

числе преступления, причисляемые к составам опас-

ности (например, поставление в опасность заражения 

ВИЧ инфекцией), 

– преступления, для квалификации которых в ка-

честве оконченных установление материальных по-

следствий не требуется (например, при похищении 

человека) [3, с. 137]. 

К преступлениям с усеченным составом относятся 

преступления, момент окончания которых переносит-

ся на более ранние стадии (например, при разбое мо-

мент окончания перенесен на начало деяния, что со-

ответствует стадии покушения).  
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Т. Г. Черненко 

 

QUALIFICATION OF CRIMES DEPENDING ON THE FORM OF COMPLICITY IN THE CRIME 

T. G. Chernenko 

 

 

Статья посвящена актуальным вопросам квалификации преступлений при различных формах соучастия в 

преступлении. Цель работы – показать специфику различных форм соучастия в преступлении, отражение этой 

специфики при квалификации преступлений. Автор отталкивается от отправного положения, что любое соуча-

стие – это деятельность группы лиц, и сущность соучастия заключается в групповом совершении преступления, 

хотя формы совершения группового преступления, то есть преступления, совершенного несколькими соучаст-

никами, могут быть разными. В статье проведено разграничение группы, не являющейся признаком состава 

преступления, и группы, являющейся признаком состава преступления (конститутивным или квалифицирую-

щим), охарактеризованы признаки группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, преступного сооб-

щества (преступной организации). Показано влияние на квалификацию преступлений различных форм соуча-

стия в преступлении, высказаны суждения по проблемным вопросам. Работа может быть использована в право-

применительной и научной деятельности, в учебном процессе.  

The paper is devoted to topical issues of qualification of crimes in various forms of complicity in a crime. The re-

search aims at showing the specificity of the various forms of complicity in a crime, a reflection of this specificity in the 

classification of crimes. The author proceeds from a starting position that any complicity is the activity of a group of 

people, and the nature of complicity implies participation in the group crime, although the forms of committing a group 

crime (a crime committed by a number of partners) may be different. The author differentiates between the group the is 

not a sign of a crime, and the group that is a sign of a crime (constitutive or qualifying), and suggests characteristics of a 

group of individuals, group of people by prior conspiracy, criminal association (criminal organization). The paper 

shows the impact of various forms of complicity in a crime on the qualification of crimes, some arguments on the  is-

sues of concern are made. The work can be used in law enforcement and scientific activities, in the educational process. 

Ключевые слова: формы соучастия в преступлении, квалификация преступлений. 

Keywords: complicity in a crime, qualification of crimes. 

 

 

Соучастием в преступлении, в соответствии со 

статьей 32 УК РФ, признается умышленное совмест-

ное участие двух или более лиц в совершении умыш-

ленного преступления. Из законодательного опреде-

ления соучастия вытекает, что любое соучастие – это 

деятельность группы лиц. В области уголовного права 

понятия «соучастие» и «группа лиц» можно рассмат-

ривать как равнозначные. Сущность соучастия заклю-

чается в групповом совершении преступления, хотя 

формы совершения группового преступления, то есть 

преступления, совершенного несколькими соучастни-

ками, могут быть разными. Как верно отметил 

Л. М. Прозументов, «вводить понятие «форма соуча-

стия» имеет смысл только в том случае, если им будет 

обозначено нечто практически применимое, в качест-

ве чего и выступает определение формы соучастия 

как всех возможных способов (выделено нами – 

Т. Ч.) существования в реальности умышленных со-

вместных действий лиц по совершению общего для 

них преступления» [8, с. 79]. 

Анализ действующего уголовного законодатель-

ства позволяет выделить две основные разновидности 

соучастия: соучастие без предварительного сговора и 

соучастие с предварительным сговором, которые мо-

гут проявляться в различных формах. 

И соучастие с предварительным сговором, и со-

участие без предварительного сговора могут высту-

пать как в форме группы, являющейся конститутив-

ным или квалифицирующим признаком состава пре-

ступления, так и в форме группы, не являющейся кон-

ститутивным или квалифицирующим признаком со-

става.  

Законодатель, придавая определенным формам 

соучастия значение конститутивных или квалифици-

рующих признаков, учитывал степень объединенно-

сти соучастников, степень опасности соответствую-

щих групповых проявлений соучастия.  

Группа, не являющаяся признаком состава пре-

ступления, может состоять как из соисполнителей, так 

и из соучастников, выполняющих в ходе совершения 

преступления юридически разные роли.  

Если преступление совершено группой лиц, со-

стоящей из соисполнителей, и признак группы не от-

ражен в составе преступления, то на квалификации 

содеянного групповое совершение преступления не 

отразится, но в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

будет учтено при назначении наказания как обстоя-

тельство, отягчающее наказание. 

Группа, не являющаяся признаком состава пре-

ступления, может состоять и из соучастников, выпол-

няющих в ходе совершения преступления юридиче-

ски разные роли, например, роли подстрекателя и ис-

полнителя, пособника и исполнителя.  

Каждый из них вносит свой вклад в достижение 

общего преступного результата. Действия исполните-

ля и иных соучастников могут быть разделены по 
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времени и месту их совершения. Эта группа неустой-

чива, создается, как правило, для совершения какого-

либо одного преступления. Действия участников дан-

ной группы, кроме исполнителя, квалифицируются по 

статье Особенной части Уголовного кодекса со ссыл-

кой на статью 33 Общей части УК РФ. Чтобы квали-

фикация была юридически точной, необходимо ука-

зать и конкретную часть статьи 33 УК РФ с учетом 

роли, которую выполнял соучастник в преступлении – 

организатора, подстрекателя или пособника. 

Группа, не являющаяся конститутивным или ква-

лифицирующим признаком состава, более характерна 

для соучастия с предварительным сговором, однако 

возможна она и при соучастии без предварительного 

сговора, например, при замаскированном пособниче-

стве. 

Группа, являющаяся признаком состава (консти-

тутивным или квалифицирующим), в соучастии без 

предварительного сговора выступает в элементарной 

форме. Законодатель называет ее просто группой и в 

части 1 статьи 35 УК РФ дает следующее определе-

ние: «Преступление признается совершенным груп-

пой лиц, если в его совершении совместно участвова-

ли два или более исполнителя без предварительного 

сговора», то есть до начала выполнения объективной 

стороны преступления не было договоренности меж-

ду соучастниками о совместном совершении преступ-

ления. Данная группа обычно возникает ситуативно. 

Анализируемая группа не обладает устойчивостью, 

преступная связь между соучастниками кратковре-

менна, согласованность действий в процессе совер-

шения преступления незначительна, хотя определен-

ное взаимодействие может иметь место посредством 

обмена информацией соисполнителями словесно, 

жестами, мимикой. 

Действия соисполнителей квалифицируются по 

статье Особенной части Уголовного кодекса, преду-

сматривающей ответственность за совместно совер-

шенное ими преступление, без ссылки на статью 33 

Общей части (ст. 34, ч. 2 УК РФ). 

В соучастии с предварительным сговором группа 

как признак состава (конститутивный или квалифи-

цирующий) имеет следующие разновидности: группа 

в элементарной форме (законодатель называет ее 

группой лиц по предварительному сговору), органи-

зованная группа, преступное сообщество (преступная 

организация). 

Группа в элементарной форме (группа лиц по 

предварительному сговору) в данном случае, в отли-

чие от аналогичной группы при соучастии без пред-

варительного соглашения, характеризуется наличием 

предварительной договоренности соучастников (со-

исполнителей) о совместном совершении преступле-

ния (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Договоренность является 

предварительной в том случае, если она состоялась до 

начала выполнения объективной стороны преступле-

ния. При этом не имеет значения период времени, 

который истек с момента достижения договоренности 

до момента начала выполнения объективной стороны 

преступления. Сговор соучастников в первую очередь 

касается того, какое преступление они намерены со-

вершить. Договориться соисполнители могут и о вре-

мени, месте совершения преступления, распределении 

функций, которые они будут выполнять в процессе 

совершения преступления и т. п. Согласованность 

действий соучастников невысокая. Детали соверше-

ния преступления четко не прорабатываются. Дейст-

вия всех соучастников, образующих преступную 

группу, объединены временем и местом совершения 

преступления. Разделение ролей при совершении пре-

ступления чисто техническое, не влияющее на квали-

фикацию преступления. Так, в постановлении Плену-

ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» отмечается следующее: «Исходя из смысла 

части 2 статьи 35 УК РФ уголовная ответственность 

за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, наступает и в тех 

случаях, когда согласно предварительной договорен-

ности между соучастниками непосредственное изъя-

тие имущества осуществляет один из них. Если дру-

гие участники в соответствии с распределением ролей 

совершили согласованные действия, направленные на 

оказание непосредственного содействия исполнителю 

в совершении преступления (например, лицо не про-

никало в жилище, но участвовало во взломе дверей, 

запоров, решеток, по заранее состоявшейся догово-

ренности вывозило похищенное, подстраховывало 

других соучастников от возможного обнаружения 

совершения преступления), содеянное ими является 

соисполнительством и в силу части 2 статьи 34 УК 

РФ не требует дополнительной квалификации по ста-

тье 33 УК РФ». 

Группа в элементарной форме не отличается ус-

тойчивостью, распадается, как правило, после совер-

шения преступления. Действия членов группы квали-

фицируются по соответствующей статье Особенной 

части Уголовного кодекса без ссылки на статью 33 

УК РФ.  

В правоприменительной практике возникают 

сложности при квалификации групповых преступле-

ний, в которых принимают участие как лица, обла-

дающие всеми признаками субъекта преступления, 

так и не обладающие таковыми (в силу невменяемо-

сти, недостижения возраста уголовной ответственно-

сти). Неоднозначно этот вопрос предлагается решать 

и в научных кругах (см., например [1; 4; 8, 11]). 

В утратившем силу постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г. «О судебной 

практике по делам об изнасиловании» разъяснялось, 

что действия участника группового изнасилования 

подлежат квалификации по признаку «изнасилование, 

совершенное группой лиц» независимо от того, что 

остальные участники этого деяния не были привлече-

ны к ответственности вследствие их невменяемости 

или недостижения установленного уголовным зако-

ном возраста. В постановлении же Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотрен-

ных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации» указанное положение уже не содер-

жится и дается верное, на наш взгляд, разъяснение, 

что изнасилование и насильственные действия сексу-

ального характера следует признавать совершенными 

группой лиц, группой лиц по предварительному сго-

вору, организованной группой в соответствии с поло-
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жениями частей 1, 2, 3 статьи 35 УК РФ, то есть груп-

повое изнасилование квалифицируется как таковое 

только при наличии признаков соучастия.  

В абзаце первом пункта 12 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

«О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» отмечалось, что «действия лиц, похитивших 

чужое имущество путем кражи, грабежа или разбоя 

группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой, следует квалифицировать по 

соответствующим пунктам статей 158, 161 и 162 УК 

РФ по признакам «группа лиц по предварительному 

сговору» или «организованная группа», если в совер-

шении этого преступления совместно участвовали два 

или более исполнителя, которые в силу статьи 19 УК 

РФ подлежат уголовной ответственности за содеян-

ное», то есть обладали признаками субъекта преступ-

ления. Однако постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 указанный абзац 

был исключен из постановления «О судебной практи-

ке по делам о краже, грабеже и разбое», вследствие 

чего вновь возникает неоднозначная ситуация по во-

просу о возможности квалификации содеянного по 

признаку группы лиц при наличии одного исполните-

ля (субъекта преступления). Непоследовательность 

разъяснений Пленума Верховного Суда по данному 

вопросу может отразиться на решениях судов по кон-

кретным делам [3].  

Объективно «групповое» преступление, при кото-

ром только одно из участвующих в нем лиц обладает 

признаками субъекта преступления, не может квали-

фицироваться как преступление, совершенное груп-

пой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, поскольку для любой 

формы соучастия требуется наличие, как минимум, 

двух лиц, обладающих признаками субъекта преступ-

ления.  

В то же время очевидным является факт, что объ-

ективно «групповое» преступление более опасно, чем 

аналогичное деяние, совершенное одним лицом, в 

связи с чем на законодательном уровне необходимо 

решить вопрос о включении соответствующего само-

стоятельного квалифицирующего признака в составы 

преступлений, наряду с признаками, характеризую-

щими формы соучастия. 

Более опасной формой соучастия по сравнению с 

группой в элементарной форме является организован-

ная группа. В соответствии с частью 3 статьи 35 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации «преступле-

ние признается совершенным организованной груп-

пой, если оно совершено устойчивой группой лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений». Из законодательного оп-

ределения организованной группы вытекает, что она 

характеризуется следующими признаками: 

– ее участники заранее объединились в группу, 

договорились о совместном совершении преступле-

ний (преступления); 

– эта группа является устойчивой; 

– цель создания группы – совершение одного или 

нескольких преступлений. 

Для организованной группы характерен заранее 

обдуманный умысел на совершение преступлений. 

Между завершившимся процессом создания органи-

зованной группы и началом совершения преступле-

ний имеется определенный период времени. 

Сговор лиц, входящих в организованную группу, 

более детальный по сравнению с группой в элемен-

тарной форме. Он может касаться места, времени, 

способа совершения преступлений, плана осуществ-

ления преступной деятельности. Организованной 

группе присуще четкое разделение функций между ее 

участниками. 

Деятельность лиц, объединившихся в организо-

ванную группу, направлена чаще всего на совершение 

ряда преступлений, как правило, однородных. Но 

возможно объединение и для совершения одного пре-

ступления, например, продолжаемого, которое требу-

ет тщательной подготовки. 

Организованную группу от группы в элементар-

ной форме отличает в первую очередь признак «ус-

тойчивость». Указанный признак не раскрывается в 

законе, но он истолкован в ряде постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ посредством перечисления 

признаков, характеризующих устойчивость. Так, на-

пример, в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения 

судами законодательства об ответственности за бан-

дитизм» отмечено, что «об устойчивости банды могут 

свидетельствовать, в частности, такие признаки, как 

стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее 

членами, согласованность их действий, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, длитель-

ность ее существования и количество совершенных 

преступлений». В постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое» указа-

но, что «организованная группа характеризуется, в 

частности, наличием в ее составе организатора (руко-

водителя) и заранее разработанного плана совместной 

преступной деятельности, распределением функций 

между членами группы при подготовке к совершению 

преступления и осуществлением преступного умысла. 

Об устойчивости организованной группы может сви-

детельствовать не только большой временной проме-

жуток ее существования, неоднократность соверше-

ния преступлений членами группы, но и их техниче-

ская оснащенность, длительность подготовки даже 

одного преступления, а также иные обстоятельства 

(например, специальная подготовка участников орга-

низованной группы к проникновению в хранилище 

для изъятия денег (валюты) или других материальных 

ценностей». 

В научных работах предложены разные критерии 

устойчивости [1, с. 41; 6, с. 12; 8, с. 95 – 96; 9, с. 14; 

10, с. 121], но в большинстве из них отмечаются сле-

дующие критерии, позволяющие характеризовать 

группу как организованную: 

– стабильность основного состава участников 

группы;  

– длительный период совместной деятельности;  

– высокая степень организованности, иерархиче-

ская структура, распределение ролей между участни-

ками группы; 

– постоянство форм и методов преступной дея-

тельности.  
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Действия участников организованной группы не-

зависимо от выполняемых функций должны квали-

фицироваться по соответствующей статье Особенной 

части Уголовного кодекса без ссылки на статью 

33 УК. 

В настоящее время законодатель вполне оправ-

данно пошел по пути расширения круга составов пре-

ступлений, имеющих в качестве квалифицирующего 

признака совершение преступления организованной 

группой, что позволяет более дифференцированно 

подходить к вопросу об ответственности за группо-

вую преступную деятельность, ибо очевидно, что ор-

ганизованная группа лиц – это более опасная форма 

соучастия по сравнению с группой в элементарной 

форме, совершающей преступление по предваритель-

ному сговору. В связи с этим на законодательном 

уровне обоснованно предусматривается более строгая 

уголовная ответственность за преступления, совер-

шенные устойчивыми преступными группами. 

Особую опасность представляет такая форма со-

участия с предварительным сговором, как преступное 

сообщество (преступная организация). В части 4 ста-

тьи 35 УК РФ говорится: преступление признается 

совершенным преступным сообществом (преступной 

организацией), если оно совершено структурирован-

ной организованной группой или объединением орга-

низованных групп, действующих под единым руково-

дством, члены которых объединены в целях совмест-

ного совершения одного или нескольких тяжких либо 

особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выго-

ды.  

Из законодательного определения преступного 

сообщества можно выделить следующие признаки 

указанной формы соучастия в преступлении: 

– устойчивость (поскольку преступное сообщест-

во представляет собой специфическую разновидность 

организованных групп); 

– структурированность группы или наличие объе-

динения организованных групп, действующих под 

единым руководством; 

– цели создания: совершение одного или несколь-

ких тяжких или особо тяжких преступлений; получе-

ние прямо или косвенно финансовой или иной мате-

риальной выгоды. 

Преступное сообщество (преступная организация) 

отличается от иных видов преступных групп более 

сложной внутренней структурой. Законодатель назы-

вает две формы преступного сообщества (преступной 

организации): структурированная организованная 

группа и объединение организованных групп. В по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 ию-

ня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообще-

ства (преступной организации) или участия в нем 

(ней)» разъяснено, что «под структурированной орга-

низованной группой следует понимать группу лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, 

состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и 

т. п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий. Структурирован-

ной организованной группе, кроме единого руково-

дства, присущи взаимодействие различных ее подраз-

делений в целях реализации общих преступных наме-

рений, распределение между ними функций, наличие 

возможной специализации в выполнении конкретных 

действий при совершении преступления и другие 

формы обеспечения деятельности преступного сооб-

щества (преступной организации)».
.
 

В указанном постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ приведены и признаки объединения органи-

зованных групп, которое «предполагает наличие еди-

ного руководства и устойчивых связей между само-

стоятельно действующими организованными группа-

ми, совместное планирование и участие в совершении 

одного или нескольких тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, совместное совершение иных действий, 

связанных с функционированием такого объедине-

ния». 

Преступное сообщество, как это вытекает из за-

кона, создается для совершения тяжких или особо 

тяжких преступлений. Думается, что в определении 

преступного сообщества не следовало бы ограничи-

вать круг преступлений, совершение которых может 

свидетельствовать о наличии преступного сообщест-

ва. Для преступного сообщества характерно то, что 

оно образуется для осуществления преступной дея-

тельности в течение длительного промежутка време-

ни, для совершения преступлений, которые по степе-

ни опасности могут быть различными, то есть наряду 

с тяжкими и особо тяжкими преступлениями могут 

совершаться и менее опасные разновидности престу-

плений. В настоящее же время многие опасные пре-

ступления, например, в сфере экономической дея-

тельности, относящиеся к категории преступлений 

средней тяжести, находятся за рамками действия 

ст. 210 УК РФ. Слишком узкой является и указанная 

законодателем цель преступного сообщества – полу-

чение прямо или косвенно финансовой или иной ма-

териальной выгоды. У сообщества могут быть и иные 

цели. Прав, на наш взгляд, Л. М. Прозументов, кото-

рый пишет о том, что цель, которую следовало бы 

выделить применительно к преступному сообществу, 

– это осуществление преступной деятельности, под 

которой понимается систематическое совершение 

преступлений, позволяющее осуществлять воспроиз-

водство преступной среды [8, с. 106]. 

Уголовный закон предусматривает ответствен-

ность за создание преступного сообщества, руково-

дство сообществом или участие в нем (ст. 208, 210, 

282-1 УК РФ). 

Создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК 

РФ) считается оконченным преступлением с того мо-

мента, когда процесс формирования сообщества за-

вершен, то есть с момента создания в составе органи-

зованной группы структурных подразделений или 

объединения организованных групп и совершения 

ими действий, свидетельствующих о готовности пре-

ступного сообщества реализовать свои преступные 

намерения, независимо от того, совершили ли участ-

ники сообщества запланированное преступление. От-

вечают за создание преступного сообщества его орга-

низаторы. При квалификации не требуется ссылка на 

часть 3 статьи 33 УК РФ, содеянное в полном объеме 

охватывается частью первой статьи 210 УК РФ. 
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Руководство преступным сообществом или вхо-

дящими в него структурными подразделениями за-

ключается в осуществлении организационных, управ-

ленческих функций в отношении преступного сооб-

щества, его структурных подразделений, а также от-

дельных его участников как при совершении кон-

кретных преступлений, так и при обеспечении дея-

тельности преступного сообщества. Как разъяснил 

Пленум Верховного Суда РФ, такое руководство мо-

жет выражаться, в частности, в определении целей, в 

разработке общих планов деятельности преступного 

сообщества, в подготовке к совершению конкретных 

преступлений, в совершении иных действий, направ-

ленных на достижение целей, поставленных преступ-

ным сообществом и входящими в его структуру под-

разделениями при их создании (например, в распре-

делении ролей между членами сообщества, в органи-

зации материально-технического обеспечения, в раз-

работке способов совершения и сокрытия преступле-

ний, в принятии мер безопасности в отношении чле-

нов преступного сообщества, в конспирации и рас-

пределении средств, полученных от преступной дея-

тельности). К функциям руководителя преступного 

сообщества относится также принятие решений и да-

ча указаний участникам преступного сообщества по 

вопросам, связанным с легализацией (отмыванием) 

денежных средств, добытых преступным путем, с 

вербовкой новых участников, с внедрением членов 

преступного сообщества в государственные, в том 

числе правоохранительные, органы [7]. 

Под участием в преступном сообществе понима-

ется вхождение в состав сообщества, разработка пла-

нов по подготовке к совершению одного или несколь-

ких преступлений или непосредственное участие в 

совершении преступлений, либо выполнение лицом 

функциональных обязанностей по обеспечению дея-

тельности преступного сообщества (финансирование, 

снабжение информацией, ведение документации, по-

дыскание жертв преступлений, установление в целях 

совершения преступных действий контактов с долж-

ностными лицами государственных органов, создание 

условий совершения преступления и т. д.) [7]. 

В юридической литературе неоднозначно рас-

сматривается вопрос о квалификации преступлений, 

совершенных членами преступного сообщества. 

Спорным является вопрос о том, за каждое ли престу-

пление, совершенное преступным сообществом, дол-

жен нести ответственность член этого сообщества или 

только за преступления, в совершении которых он 

принимал участие. Так, например, В. С. Прохоров 

отмечал, что «член преступной организации должен 

нести ответственность за каждое преступление, со-

вершенное организацией, если оно входило в ее цели. 

Неучастие в том или ином конкретном преступлении 

не освобождает члена преступной организации от 

ответственности, потому что членство само по себе 

детерминирует преступное проявление со стороны 

организации» [5, с. 609]. 

На наш взгляд, такое решение вопроса привело 

бы к необоснованному расширению границ уголовной 

ответственности соучастников. Нельзя не согласиться 

с тем, что «вменение... в равной мере каждому участ-

нику сообщества всей совокупности преступлений, 

совершенных данным сообществом, неизбежно при-

вело бы к объективному вменению и уравниловке при 

определении меры наказания виновным» [2, с. 183]. 

Представим себе следующую ситуацию. Человек 

вступает в преступное сообщество, при этом он ого-

варивает условие, что готов участвовать во всех дея-

ниях, которые будут совершаться в рамках сообщест-

ва, кроме убийств. Условие принято. Вступивший в 

сообщество человек не принимал участия в посяга-

тельствах на жизнь, осуществляемых другими члена-

ми организации. И если мы это лицо привлечем к от-

ветственности за совершение убийства наряду с ли-

цами, которые это убийство осуществляли, что же это 

будет, как не объективное вменение? Человек при 

любой разновидности соучастия должен отвечать 

только за те преступления, которые охватывались его 

умыслом. Так как участие в преступном сообществе 

(преступной организации) предусмотрено законода-

телем в качестве самостоятельного преступления, то 

действия членов этого сообщества должны квалифи-

цироваться по совокупности преступлений – за уча-

стие в сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и за преступ-

ления, в подготовке или совершении которых кон-

кретное лицо принимало участие. Эта позиция нашла 

свое отражение в статье 35 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 1996 г. В части 5 указанной ста-

тьи говорится: «Лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную ор-

ганизацию) либо руководившее ими, подлежит уго-

ловной ответственности за их организацию и руково-

дство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 

209, 210 и 282-1 настоящего кодекса, а также за все 

совершенные организованной группой или преступ-

ным сообществом (преступной организацией) престу-

пления, если они охватывались его умыслом. Другие 

участники организованной группы или преступного 

сообщества (преступной организации) несут уголов-

ную ответственность за участие в них в случаях, пре-

дусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282-1 настоя-

щего кодекса, а также за преступления, в подготовке 

или совершении которых они участвовали». Эта по-

зиция законодателя полностью соответствует прин-

ципу самостоятельности ответственности соучастни-

ков. 
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ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ К СУДУ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Т. С. Этина 

 

EXTRA-PROCESSUAL RECOURSES TO COURT: QUESTIONS OF LEGAL REGULATION 

T. S. Etina 

 

В статье исследуется законодательное нововведение-запрет внепроцессуального обращения к суду. Автор 

анализирует понятие "внепроцессуальное обращение", раскрывает порядок обнародования внепроцессуальных 

обращений, последствия направления внепроцессуальных обращений в суд и проблемы, возникающие в 

правоприменительной практике. В контексте исследуемых вопросов обосновывается вывод о необходимости 

совершенствования законодательства о внепроцессуальных обращениях. 

The paper is devoted to the research of , extra-processual recourses to court, which is new for the Russian legisla-

tion. The author analyzes the new definition, describes the extra-processual recourses disclosure rules, the consequences 

of the  extra-processual recourses and problems of the law enforcement practice. The author argues that the new field of 

legislation needs improving. 

Ключевые слова: независимость судей, внепроцессуальное обращение, порядок обнародования внепроцес-

суальных обращений, ответственность за внепроцессуальные обращения. 

Keywords: independence of judges, extra-processual recourse, disclosure of extra-processual recourse, liability for 

extra-processual recourse. 

 

 

Формирование гражданского общества и по-

строение правового государства настоятельно требу-

ют совершенствования и укрепления сильной, незави-

симой судебной власти. Обеспечение независимости 

судей – приоритетное направление судебно-правовой 

политики Российского государства. Подтверждение 

тому – принятая Постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2012 № 1406 федеральная целевая программа 

"Развитие судебной системы России на 2013 –  

2020 годы" [9]. Исключение постороннего воздейст-

вия на судей при осуществлении ими правосудия оп-

ределено в целевой программе в качестве важнейшей 

задачи повышения качества правосудия. Только неза-

висимый и беспристрастный суд в состоянии принять 

законное и объективное решение. 

Во исполнение принципа независимости и объек-

тивности при вынесении судебных решений 2 июля 

2013 г. принят Федеральный закон № 166-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 166), который 

вступил в силу 14 июля 2013 г. [15]. Данным законом 

внесены изменения в Закон Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации», Федеральный закон от 22 декабря 

2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности судов в Российской Федера-

ции», Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, Арбитражный процессуальный ко-

декс Российской Федерации, Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных право-

нарушениях. В частности, установлено: информация о 

внепроцессуальных обращениях подлежит преданию 

гласности и доведению до сведения участников су-

дебного разбирательства путем ее размещения на 

официальном сайте суда в информационно- телеком-

муникационной сети Интернет (абз. 3 п. 1 ст. 10 Зако-

на о статусе судей, ч. 4 ст. 8 ГПК РФ, ч. 2.1 ст. 5 АПК 

РФ, ч. 2 ст. 24.3.1 КоАП РФ, ч. 3 ст. 8.1 УПК РФ). 

Кроме того, предусматривается, что указанная ин-

формация не является основанием для проведения 

процессуальных действий или принятия процессуаль-
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ных решений по делу, а ее наличие само по себе не 

может рассматриваться в качестве основания для от-

вода судьи. Само понятие «внепроцессуальное обра-

щение» раскрывается в абз. 2 п. 1 ст. 10 Закона стату-

се судей, под которым понимается поступившее судье 

по делу, находящемуся в его производстве, либо 

председателю суда, его заместителю, председателю 

судебного состава или председателю судебной колле-

гии по делам, находящимся в производстве суда, об-

ращение в письменной или устной форме не являю-

щихся участниками судебного разбирательства госу-

дарственного органа, органа местного самоуправле-

ния, иного органа, организации, должностного лица 

или гражданина в случаях, не предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, либо обраще-

ние в не предусмотренной процессуальным законода-

тельством форме участников судебного разбиратель-

ства. 

Данный закон по существу закрепил инициативу 

Высшего Арбитражного Суда, где на официальном 

сайте в соответствии с приказом от 24 июня 2009 г. 

№ 96 "О размещении на сайтах арбитражных судов 

РФ обращений по судебным делам" стали размещать 

непроцессуальные обращения по конкретным делам 

[2]. 

В настоящее время практика размещения инфор-

мации о внепроцессуальных обращениях взята на 

вооружение и судами общей юрисдикции. Приказом 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

11 декабря 2013 г. № 241 утвержден Порядок ( регла-

мент) размещения в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет информации о внепроцессу-

альных обращениях [10]. Порядок регулирует вопро-

сы создания, подготовки и размещения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет инфор-

мации о внепроцессуальных обращениях, обеспече-

ния доступа к этой информации в сети Интернет. На-

стоящий Порядок разработан в целях достижения не-

обходимого уровня общественного контроля за дея-

тельностью судов, повышения авторитета судебной 

власти и гарантий соблюдения независимости и объ-

ективности при вынесении судебных решений (п. 1.5). 

Нет никакого сомнения в необходимости подобного 

правового регулирования, однако, к сожалению, оно 

не в полной мере совпадает с реалиями современной 

судебной системы и едва ли позволит добиться по-

ставленных целей в полной мере. Для аргументации 

изложенного вывода обратимся к анализу отдельных 

положений данного документа. Как следует из п. 2.2, 

2.7 регламента, решение о размещении информации о 

внепроцессуальном обращении по каждому конкрет-

ному случаю принимает председатель суда (либо 

уполномоченное им лицо). Системное толкование 

вышеназванных норм позволяет сделать вывод, что и 

признание поступившего обращения внепроцессуаль-

ным также осуществляется председателем суда. Де-

персонификация (удаление собственных имен и на-

званий) не допускается, но председатель суда "в праве 

принять решение" о размещении на официальном 

сайте суда вместо самого обращения извлечения или 

краткого сообщения о нем"если оно содержит сведе-

ния конфиденциального характера" (п. 2.9). Из доку-

мента также следует, что после регистрации обраще-

ние должно быть передано председателю суда и затем 

в соответствии с его резолюцией письменное обраще-

ние подлежит опубликованию не позднее чем через 

два дня после того, как его получит лицо, ответствен-

ное за размещение информации (пп. 3.2, 3.3, 3.11). 

Сколько времени может держать это обращение у 

себя председатель – не уточняется. По существу по-

рядок позволяет председателю суда задержать обна-

родование обращения на неопределенный срок. Сис-

тема информированности общества о внепроцессу-

альных обращениях выстроена таким образом, что 

основным субъектом в этой системе становится пред-

седатель суда. Считаем, что подобное законодатель-

ное решение идет вразрез обеспечению конституци-

онного принципа независимости судей (ст. 120 Кон-

ституции РФ) и не согласуется с правовыми позиция-

ми ЕСПЧ. Европейский Суд по правам человека учи-

тывает, что судейская независимость также требует, 

чтобы судьи были свободны от ненадлежащего влия-

ния не только со стороны несудебных органов, но и в 

рамках самой судебной системы. В контексте данного 

понимания внутренней судейской независимости не-

обходимо закрепить коллективное судейское решение 

вопроса о признании поступивших в суд обращений 

внепроцессуальными и их последующем обнародова-

нии в сети Интернет. Практика показывает, что пись-

менные обращения поступают, как правило, в адрес 

председателя суда и направлены на то, чтобы скло-

нить его оказать давление на судью для вынесения 

решения в пользу заявителя. Обычно такие обраще-

ния поступают от уполномоченных по правам челове-

ка, уполномоченных по защите прав предпринимате-

лей, губернаторов, глав администраций, депутатов, 

госорганов, а также от разного рода общественных 

организаций. Большинство обращений непроцессу-

ального характера, адресованных председателям су-

дов, содержат просьбы из разряда "возьмите под лич-

ный контроль рассмотрение дела", "лично вникните в 

ситуацию", "отнеситесь повнимательнее", "прошу 

учесть государственные интересы с целью недопуще-

ния опасных социальных проблем" или содействовать 

решению конкретных вопросов (например, в макси-

мально короткие сроки рассмотреть дело, учесть оп-

ределенные обстоятельства и факты в дальнейших 

судебных разбирательствах, о переносе сроков или о 

приостановлении исполнительного производства), 

встречаются обращения и с критикой ранее принятых 

решений. 

В этой связи заслуживает внимания практика об-

народования внепроцессуальных обращений Устав-

ным судом Санкт-Петербурга. В соответствии с ре-

шением Уставного суда Санкт-Петербурга от 16 ок-

тября 2013 года № 24-3 (протокол заседания Уставно-

го суда Санкт-Петербурга от 16 октября 2013 г. № 24) 

при поступлении председателю Уставного суда 

Санкт-Петербурга, заместителю председателя Устав-

ного суда Санкт-Петербурга, судье Уставного суда 

Санкт-Петербурга по делам, находящимся на рас-

смотрении Уставного суда Санкт-Петербурга, обра-

щения в письменной или устной форме не являющих-

ся участниками судебного разбирательства государст-

венного органа, органа местного самоуправления, 

иного органа, организации, должностного лица или 
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гражданина в случаях, не предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, либо обращения в 

не предусмотренной процессуальным законодатель-

ством форме участников судебного разбирательства 

(далее – обращение), председатель Уставного суда 

Санкт-Петербурга созывает заседание Уставного суда 

Санкт-Петербурга. Обращение, поступившее в пись-

менной форме, оглашается в заседании Уставного 

суда Санкт-Петербурга. Обращение, поступившее в 

устной форме, доводится до сведения судей Уставно-

го суда Санкт-Петербурга в заседании Уставного суда 

Санкт-Петербурга председателем Уставного суда 

Санкт-Петербурга, заместителем председателя Устав-

ного суда Санкт-Петербурга, судьей Уставного суда 

Санкт-Петербурга, к которому такое обращение по-

ступило. Решение Уставного суда Санкт-Петербурга о 

признании обращения внепроцессуальным излагается 

в протокольной форме. В решении Уставного суда 

Санкт-Петербурга воспроизводится содержание об-

ращения и сведения о его субъектах. Информация о 

внепроцессуальных обращениях, включая содержание 

внепроцессуальных обращений и сведения об их 

субъектах, размещается в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет на официальном сайте 

суда [8]. 

Представляется, что такая система информиро-

ванности всех судей соответствующего суда о посту-

пивших внепроцессуальных обращениях к председа-

телю, его заместителю или к судье в связи с рассмот-

рением им конкретного дела не только повышает от-

ветственность судьи, придавшего гласности чей-либо 

интерес, но и позволит оградить судей от внутренних 

неблагоприятных факторов, т. е. от факторов, исхо-

дящих от самой судебной системы. В последнее время 

все активнее и не без оснований поднимается пробле-

ма оказания влияния на судей со стороны должност-

ных лиц судебной системы [14]. Как показывает прак-

тика, внешнее воздействие на судей из несудебных 

источников, как правило, осуществляется через руко-

водство судов. Это не случайно. Действующая модель 

отечественной судебной системы, которая закреплена 

в законодательстве, предполагает очень широкие воз-

можности председателя суда. Специфика российской 

судебной системы состоит в том, что есть отлажен-

ный законодательный механизм по управлению су-

дебной деятельностью. Во многом он выражается че-

рез должности председателей судов. Именно по этой 

причине, как правило, внепроцессуальные обращения 

адресованы председателю суда. Редко, кто обращает-

ся к конкретному судье, хотя все знают, что дела рас-

сматриваются рядовыми судьями [3]. 

В свете изложенного заслуживает внимания и 

другое обстоятельство, связанное с признанием обра-

щения в суд внепроцессуальным. По мысли законода-

теля, любое внепроцессуальное обращение должно 

быть отвергнуто и преследуется по закону. Однако, 

полагаем, что такой однозначный законодательный 

подход не бесспорен. Для признания обращения вне-

процессуальным оно должно иметь характер вмеша-

тельства в деятельность суда при отправлении право-

судия, либо в результате такого обращения воля судьи 

в принятии решения по делу становится несвободной. 

Поэтому коллективное судейское решение данного 

вопроса позволит более объективно оценить характер 

поступившего обращения, его содержания и пресле-

дуемой заявителем цели и в конечном итоге исклю-

чить отрицательные процессуальные последствия 

необоснованной квалификации поступившего обра-

щения как внепроцессуального. Так, согласно п. 1.4 

Порядка информация о внепроцессальных обращени-

ях размещается на официальных сайтах федеральных 

судов общей юрисдикции интернет-портала Государ-

ственной автоматизированной системы РФ "Правосу-

дие" в разделе "Внепроцессуальные обращения". 

Предполагается, что таким образом информация о 

внепроцессуальных обращениях становится общедос-

тупной (общедостуность информации презумирутся в 

п. 1.6 Порядка) и с ней может ознакомиться любой 

желающий, сохраняя анонимность (нет обязанности 

регистрироваться на официальных сайтах судов) и на 

бесплатной основе. Если учесть неопределенность 

самого законодательного термина "внепроцессуаль-

ное обращение" и негативный смысл, вложенный в 

него законодателем, то можно смоделировать ряд 

возможных неблагоприятных ситуаций. Первая – об-

ращение заинтересованных лиц во внепроцессуаль-

ном порядке якобы от имени противоположной сто-

роны процесса с тем, чтобы дискредитировать ее, соз-

дать отрицательное о ней мнение, при том, что сторо-

на не давала таких правомочий и не просила об обра-

щении в свою пользу. Такого рода обращения 

А. В. Юдин называет провокацией внепроцесссуаль-

ного обращения [16]. Вторая возможная ситуация – 

отнесение обычных заявлений участников процесса к 

категории внепроцессуальных. И не исключено, что 

после предания гласности таких заявлений может по-

следовать обращение "внепроцессуального заявителя" 

с требованием опровергнуть опубликованную инфор-

мацию. Полагаем, что коллективное обсуждение во-

проса о характере поступившего обращения и воз-

можности его размещения в сети Интернет позволит 

избежать подобные ситуации на практике.  

Обратимся к анализу других законодательных по-

ложений. Как следует из закона (ч. 3 ст. 16 ГПК РФ, 

ч. 1.1 ст. 21 АПК РФ), внепроцессуальное обращение 

само по себе не может рассматриваться в качестве 

основания для отвода судьи. Напротив, обнародова-

ние информации о внепроцессуальном обращении 

свидетельствует о незаинтересованности судьи в деле. 

Однако нельзя исключать, что во внепроцессуальном 

обращении могут содержаться факты, составляющие 

основания для самоотвода судьи. Так, 24 января 

2014 г. в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Администрации Кемеровской области 

в глобальной сети Интернет появилось обращение 

губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева в 

адрес председателя Арбитражного суда Кемеровской 

области В. М. С. с просьбой дать правовую оценку 

деятельности Коллегии адвокатов "Регионсервис", а 

также не допустить тяжких последствий для Кемеров-

ской области в связи с рассмотрением ряда споров в 

отношении ООО "Угольная компания "Заречная". Как 

следовало из обращения, учитывая значимость для 

Кемеровской области обозначенных судебных споров, 

необходимо устранить все сомнения в объективности 

и беспристрастности судьи Арбитражного суда Кеме-
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ровской области Д-го А. В., на рассмотрении которого 

находятся четыре основных дела, и который, по ин-

формации из открытых источников, является одно-

курсником адвоката У. С. Ю., представляющего инте-

ресы противоположной стороны – ряда иностранных 

компаний. Данное обращение 6 февраля 2014 г. было 

также размещено на официальном сайте Арбитражно-

го суда Кемеровской области в глобальной сети Ин-

тернет [7]. Судья Арбитражного суда Кемеровской 

области А. В. Д, с октября 2012 г., рассматривавший 

один из споров за активы угольной компании "Зареч-

ная", взял самоотвод. По мнению судьи Д., в подоб-

ной ситуации принятие любого решения по делу мог-

ло быть расценено обеими сторонами как необъек-

тивное решение, принятое под давлением [4]. Приве-

денный пример весьма показателен. Если из обраще-

ния усматривается попытка оказания незаконного 

воздействия на судью в какой-либо форме, оно долж-

но квалифицироваться как внепроцессуальное. И са-

моотвод в данном случае необходим, чтобы освобо-

дить процесс от факторов, могущих породить сомне-

ния в рассмотрении дела независимым и беспристра-

стным судом. 

На совещании, посвященном совершенствованию 

судебной системы, которое состоялось 11 мая 2011 г., 

Дмитрий Медведев назвал тему непроцессуальных 

отношений сложной и резонансной [12]. Сегодня сде-

ланы первые практические шаги ее решения. В част-

ности, практика публикации внепроцессуальных об-

ращений уже взята на вооружение общими судами. 

Так, на официальных сайтах всех федеральных судов 

общей юрисдикции Кемеровской области имеется 

раздел "Внепроцессуальные обращения". Однако все-

го 5 из 43 общих судов Кемеровской области имеют 

на сайте информацию о зарегистрированных внепро-

цессуальных обращениях (исследование официаль-

ных сайтов проводилось 19.12.2014 г.). Как расцени-

вать такое незначительное количество зарегистриро-

ванных на сайте судов внепроцессуальных обраще-

ний? Можно предположить, что на сайте судов вы-

кладывается только часть поступивших внепроцессу-

альных обращений. Однако, не исключено и другое: 

после принятия закона количество внепроцессуаль-

ных обращений в суды в целом уменьшилось. Лица, 

ранее направлявшие и потенциально готовые к на-

правлению внепроцессуаальных обращений, узнав о 

вероятности их обнародования, отказываются от на-

правления обращения в суд. Подтверждение тому – 

конкретные примеры из практики регионов. Так, в 

адрес Уполномоченного по правам человека в Сара-

товской области периодически обращаются граждане 

с жалобами на судей и требуют повлиять на ход су-

дебного процесса. Заявителям разъясняется, что со-

гласно действующему законодательству Уполномо-

ченный по правам человека не является участником 

судебного процесса, лишен возможности запрашивать 

для изучения дела, каким-либо образом влиять на су-

дебный процесс и принимаемые судом решения. Не-

смотря на данные разъяснения, многие граждане по-

прежнему просят Уполномоченного обратиться в их 

интересах к руководству судов Саратовской области 

во внепроцессуальном порядке в письменной или 

устной форме. В этой связи Уполномоченный по пра-

вам человека в Саратовской области вынужден был 

довести до граждан через средства массовой инфор-

мации сведения о принятии Закона, запрещающего 

внепроцессуальные обращения к суду [5]. Предпола-

гая количественное уменьшение внепроцессуальных 

обращений в суды (что несомненно следует оценивать 

положительно), подтвердить это обстоятельство в то 

же время не представляется возможным, поскольку 

статистика по внепроцессуальным обращениям как 

таковым в судах до сих пор не велась. 

Принятые изменения в законодательстве в части 

установления запрета внепроцессуальных обращений 

в суд безусловно имеют важное значение для осуще-

ствления независимого правосудия. Вместе с тем 

практика обнародования внепроцессуальных отноше-

ний показала и несовершенство самого законодатель-

ного определения понятия "внепроцессуальное обра-

щение". Если следовать Закону для внепроцессуаль-

ного обращения, характерны следующие признаки. 

1. Адресантами внепроцессуального обращения 

являются лица, не являющиеся участниками судебно-

го разбирательства, либо его участники, но обра-

щающиеся в суд в не предусмотренной законом про-

цессуальной форме. 

2. Внепроцессуальные обращения (в письменной 

или устной форме) представляют собой обращения по 

уже возбужденным делам. 

3. Внепроцессуальные обращения подлежат пре-

данию гласности и доведению до сведения участни-

ков судебного разбирательства. 

4. Внепроцессуальные обращения рассматрива-

ются как форма вмешательства различных субъектов 

в деятельность судьи по отправлению правосудия, 

форма проявления неуважения к суду. 

Следует согласиться с утверждением В. А. Юдина, 

что сегодняшнее регулирование внепроцессуальных 

обращений противоречиво, поскольку внепроцессу-

альное обращение понимается крайне широко – это 

любое внепроцессуальное обращение к суду, которое 

уже по определению "зло" и должно быть отвергнуто 

[16]. Такой прямолинейный законодательный подход 

способен дезориентировать практику. Примером мо-

жет служить дело Фонда "Института Развития свобо-

ды информации", рассмотренное Московским район-

ным судом г. Санкт-Петербурга. Заявитель (городская 

прокуратура) в своем представлении обосновывал 

необходимость регистрации Фонда в качестве "ино-

странного агента", поскольку его деятельность носит 

политический характер. Суд своим решением признал 

политический характер деятельности Фонда, положив 

в основу судебного решения 3 документа:  

1) акты осмотра Интернет-ресурсов Фонда, со-

ставленные сотрудником районной прокуратуры в 

ходе прокурорской проверки с участием представите-

лей общественности; 

2) рапорт сотрудника городской прокуратуры, 

проводившего осмотр интернет-ресурсов Фонда; 

3) распечатки информации с Интернет-сайтов, на-

правленные в суд проректором Университета 

им. Герцена.  

В апелляционной жалобе представитель Фонда 

ссылался на недоказанность политического характера 

деятельности Фонда, отвергая представленные суду 
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документы в качестве доказательств. Особый интерес 

вызывают мотивы исключения представителем из 

числа доказательств распечаток информации с Ин-

тернет-сайтов, представленных в суд проректором 

Университета им. Герцена. По мнению представите-

ля, распечатки интернет-страниц, представленные 

суду от лица, не являющегося участником процесса, 

должны быть квалифицированы судом как внепро-

цессуальное обращение. Это вытекает из определения 

данного понятия, которое закреплено в ч. 1 ст. 10 За-

кона РФ "О статусе судей в РФ" [13]. 

С подобным обоснованием едва ли можно согла-

ситься. Из письма проректора, адресованного суду, 

вместе с которым были направлены "для возможного 

использования в ходе рассмотрения дела" распечатки 

интернет-страниц, не усматривается попытка оказа-

ния незаконного воздействия на судью. К тому же 

признание указанных материалов в качестве внепро-

цессуального обращения должно повлечь не только 

исключение их из числа доказательств, но и предание 

гласности. Не исключена и постановка вопроса об 

ответственности адресанта внепроцессуального об-

ращения за вмешательство в деятельность судьи по 

отправлению правосудия (абз. 1 п. 1 ст. 10 Закона). 

Полагаем, что по данному делу исключение указан-

ных материалов из числа доказательств необходимо, 

но не потому, что они носят характер внепроцессу-

ального обращения, а потому, что их использование в 

качестве доказательств в гражданском процессе про-

тиворечит нормам процессуального закона. Так, со-

гласно ч. 1 ст. 57 ГПК РФ, доказательства могут пред-

ставляться суду только лицами, участвующими в де-

ле. Между тем проректор по учебной работе Универ-

ситета им. Герцена, как и сам Университет, не являет-

ся участвующим в деле лицом и соответственно не 

уполномочен процессуальным законодательством на 

представление в суд документов в качестве доказа-

тельств. 

Важное значение имеет вопрос о последствиях 

внепроцессуального обращения. По мысли законода-

теля внепроцессуальные обращения подрывают осно-

вы правопорядка в стране, их направление в суд есть 

правонарушение, которое должно влечь за собой 

юридическую ответственность. Обратимся к отдель-

ным законодательным положениям. Так, в ч. 1 ст. 10 

Закона "О статусе судей" содержится общий запрет на 

вмешательство в деятельность суда. Всякое вмеша-

тельство в деятельность судьи по осуществлению 

правосудия преследуется по закону. Общему запрету 

вмешательства в деятельность судьи корреспондирует 

ч. 1 ст. 294 УК РФ, которая предполагает ответствен-

ность за вмешательство в какой-либо форме в дея-

тельность суда в целях воспрепятствования осущест-

влению правосудия. Однако исследователи данной 

проблематики отмечают высокую латентность вос-

препятствования осуществлению правосудию [11, 

с. 213] и как следствие этого ничтожно малое количе-

ство уголовных дел по этой статье. К примеру, по 

данным судебной статистики в 2009 г. по ч. 1 ст. 294 

УК РФ было осуждено 4 человека, в 2010 г. – 2 че-

ловека, в 2011 г. – 4 человека, в 2012 г. – 2 человека, в 

2013 г. – 3 человека, в 2014 г. – 3 человека [6]. По 

этой причине вообще не приходится говорить о су-

дебной практике ее применения. Как объяснить скла-

дывающую ситуацию? Ответ очевиден: доказать, что 

заявитель умышленно желал воспрепятствовать пра-

восудию, практически невозможно. Если следовать 

положениям ФЗ № 166, не обеспечено внепроцессу-

альное обращение и какой-либо специальной разно-

видностью ответственности. Вышеизложенное дает 

основание утверждать, что на сегодняшний день при-

влечение к ответственности адресантов внепроцессу-

альные обращения в принципе не исключено, однако 

не является первоочередной целью законодателя. Ос-

новная цель законодателя усматривается в повыше-

нии уровня доверия граждан к правосудию. По за-

мыслу законодателя только открытость, прозрачность 

судебной системы может повлиять на доверие граж-

дан к судам. Для этого надо предоставить гражданам 

больше информации о деятельности суда. Предание 

гласности информации о внепроцессуальных обраще-

ниях через сеть Интернет  непосредственно призвано 

способствовать укреплению авторитета судебной вла-

сти, позволит повысить гарантии соблюдения прин-

ципа независимости и объективности при вынесении 

судебных решений. Вместе с тем специальный зако-

нодательный запрет внепроцессуального обращения 

предопределяет постановку вопроса о введении кон-

кретной ответственности лиц, направивших внепро-

цессуальные обращения в суд. В этой связи заслужи-

вает поддержки ранее высказанное предложение 

Председателя ВАС РФ А. А. Иванова о введении ад-

министративной ответственности для лиц, направив-

ших непроцессуальные обращения, независимо от 

мотивов, которыми руководствовался заявитель [1, 

с. 24]. 

Выявленные противоречия в правовом регулиро-

вании внепроцессуальных обращений позволяют сде-

лать вывод, что законодателю необходимо совершен-

ствовать правовое решение обнародования внепро-

цессуальных обращений и последствий направления 

их в суд. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-РЕВИЗИОННОЙ ФОРМЫ ПРЕДАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО СУДУ 
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FEATURES OF COURT REVISION PROCEDURE OF BRINGING THE ACCUSED TO THE COURT  

N. A. Yurkevich 

 

В статье рассматривается опыт организации судебно-ревизионной формы предания обвиняемого суду как в 

России, так и за рубежом. Автором делается вывод о наличии существенных преимуществ данной формы пре-
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Общеизвестно, что в качестве одной из первооче-

редных мер судебной реформы в Российской Федера-

ции (1992 – 1993 гг.) была поставлена задача упразд-

нения стадии предания суду. Для этого был избран 

уже проверенный способ: поручить решение вопроса 

о предании суду обвинительной власти и в частности 

прокурору. «Концепция исходит из того, что доку-

ментом предания суду является обвинительный акт 

прокурора» [7, с. 93]. Причиной этого послужило то, 

что стадия предания суду, по мнению авторов судеб-

ной реформы, являясь пустой формальностью, заби-

рает много времени у народных заседателей и судей. 

Так, М. А. Митюков, представлявший соответствую-

щий законопроект в Верховном Совете РФ, охаракте-

ризовал его следующим образом: «Вторая новелла 

данного законопроекта направлена на исключение 
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такой стадии уголовного процесса, как предание су-

ду» [11, с. 27]. 

Между тем судебно-ревизионная форма предания 

обвиняемого суду не только успешно функционирова-

ла в течение десятилетий в РСФСР, но и широко при-

меняется в мировой практике, имея при этом различ-

ные свои модификации. Так, например, осуществле-

ние судебно-ревизионной процедуры предания обви-

няемого суду может быть поручено:  

а) суду, который при положительном решении 

этого вопроса будет в дальнейшем рассматривать 

уголовное дело по существу;  

б) другому судебному органу того же звена (дру-

гому судебному составу того же суда);  

в) нижестоящему суду;  

г) суду вышестоящего звена;  

д) специальному судебному органу.  

Рассмотрим, где и каким образом применяются 

(применялись) такие возможности.  

А) В Советской России (исключая те периоды, ко-

гда предание суду осуществлялось органами обвини-

тельной власти) вопрос о достаточности доказа-

тельств для рассмотрения дела в судебном разбира-

тельстве рассматривался и разрешался тем самым 

судьей (или распорядительным заседанием с участием 

того самого судьи), которому предстояло в дальней-

шем (в случае принятия решения о предании суду) 

рассматривать уголовное дело (подробнее см. работу 

Н. А. Юркевич [15]). 

Подобный порядок известен и другим государст-

вам. Так, в Австрии в случае, когда производство по 

делу производится в суммарном порядке, единолич-

ному судье суда первой инстанции или участковому 

судье обвинителем представляется письменное пред-

ложение о наказании (являющееся аналогом обвини-

тельного акта). Обвиняемый в этом случае (в отличие 

от обычного порядка судопроизводства) не имеет 

возможности подать возражения на такое предложе-

ние о наказании. Однако при этом судья по собствен-

ной инициативе (обязательно) проверяет обоснован-

ность предложения обвинителя и назначает дело к 

слушанию, только если посчитает обвинение в доста-

точной степени обоснованным имеющимися доказа-

тельствами [1].  

По УПК ФРГ (вторая книга, четвѐртый раздел) 

подготовку к судебному разбирательству, так же как и 

в РФ, осуществляет единолично судья, который про-

веряет наличие фактических и юридических основа-

ний для рассмотрения дела в судебном заседании. 

Начинается процедура предания обвиняемого суду с 

того, что прокурор передает в суд обвинительное за-

ключение вместе с материалами уголовного дела. 

Председатель суда, в который поступило данное дело, 

сообщает обвиняемому содержание обвинительного 

заключения и предлагает ему заявить ходатайства о 

производстве действий для получения отдельных до-

казательств до принятия решения о назначении су-

дебного разбирательства или возразить против назна-

чения судебного разбирательства. Согласно парагра-

фу 202 УПК ФРГ судья вправе истребовать дополни-

тельные доказательства, которые, с его точки зрения, 

будут способствовать лучшему разбирательству дела. 

Суд выносит решение о назначении судебного разби-

рательства, если по результатам подготовительного 

производства имеется достаточно обоснованное по-

дозрение лица в совершении преступления, то есть 

когда в результате тщательного анализа материалов 

дела формируется уверенность в том, что лицо со-

вершило преступление и будет наказано. Интересной 

особенностью законодательства ФРГ является ис-

пользование нескольких органов для решения вопроса 

о предании суду: это либо единолично судья – по де-

лам, подсудным суду шеффенов или участковому су-

ду; либо трое профессиональных судей – по делам, 

подсудным большой палате земельного суда; либо 

сенат в составе пяти профессиональных судей – по 

делам, подсудным Высшему земельному суду [14, 

с. 28].  

В уголовно-процессуальном законодательстве 

Италии для дел небольшой тяжести предусмотрен 

ускоренный порядок их расследования и рассмотре-

ния. Согласно ему претор вправе, допросив обвиняе-

мого, принять решение о возможности слушания дела 

и тут же приступить к его рассмотрению [2]. 

В США в случае, если лицо обвиняется в совер-

шении фелонии, производится предварительное слу-

шание дела. При этом в рамках данной категории уго-

ловных дел («фелония») выделяются две подгруппы: 

фелонии в узком смысле слова и так называемые 

«глобальные дела». Порядок производства предвари-

тельного слушания по этим двум подгруппам значи-

тельно различается. Так, в случае, если речь идет о 

«глобальном деле», предание суду осуществляется 

Большим жюри. Если же речь идет о фелонии в узком 

смысле, то произвести предварительное слушание, 

предъявить обвинение и разрешить вопрос о возмож-

ности рассмотрения обвинения в судебном разбира-

тельстве вправе единолично магистрат [12, с. 92 – 99]. 

Если в ходе предварительного слушания становится 

очевидным, что дело должно слушаться в упрощен-

ном порядке (а не судом присяжных), то его вправе 

принять к своему производству и рассмотреть тот 

судья, который и производил предварительное слу-

шание [5, с. 83]. 

Б) Вариант, когда решение о предании обвиняе-

мого суду принимается судом в одном судебном со-

ставе, а рассмотрение дела осуществляется тем же 

судом, но в другом судебном составе, либо другим 

судом того же звена, не столь распространен, как пре-

дыдущий. Во всяком случае мы можем указать лишь 

на рудиментарные его проявления. Например, в уго-

ловном судопроизводстве РСФСР после 1936 г. на 

некоторое время была достаточно широко распро-

странена практика, когда в распорядительном заседа-

нии суда, решающего вопрос о возможности рассмот-

рения дела в судебном разбирательстве, участвовал 

один профессиональный судья, а дальнейшее рас-

смотрение дела осуществлялось коллегией с участием 

другого профессионального судьи, не участвовавшего 

в принятии решения о предании суду. Эта практика 

несколько позже была осуждена как неправильная и 

фактически ликвидирована [4, с. 7].  

Тем не менее и в последующий период, после 

принятия УПК РСФСР 1960 г., учеными обсуждался 

вопрос о допустимости рассмотрения дела с участием 

того судьи, который не принимал участия в принятии 
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решения о предании обвиняемого суду (например, в 

случае болезни судьи). При этом высказывались дос-

таточно весомые аргументы о допустимости такого 

варианта. Хотя данная схема определения органа, 

имеющего право решать вопрос о достаточности до-

казательств для рассмотрения дела в судебном разби-

рательстве, и не получила широкого распространения, 

автор полагает, что она также принципиально воз-

можна и заслуживает обсуждения с точки зрения оп-

тимальности наряду с другими вариантами.  

В) Поручение разрешения вопроса о достаточно-

сти доказательств для рассмотрения уголовного дела 

в судебном разбирательстве суду, нижестоящему по 

отношению к судебному органу, к компетенции кото-

рого отнесено рассмотрение соответствующего дела, 

– это законодательное решение, которое довольно 

широко используется в мировой практике.  

В качестве примеров здесь можно привести зако-

нодательство США и Англии. Так, в Англии магист-

ратские суды осуществляют предварительное рас-

смотрение по делам, подсудным вышестоящему суду 

– Суду Короны [4, с. 7]. Относительно США мы уже 

отметили, что по уголовным делам о фелонии предва-

рительное слушание (составной частью которого яв-

ляется разрешение вопроса о достаточности доказа-

тельств обвинения для передачи дела на рассмотрение 

в суд присяжных) осуществляется нижестоящим су-

дебным органом – магистратом [3, с. 52 – 53]. 

Г) Наконец, решение о предании суду может осу-

ществляться и судом, вышестоящим по отношению к 

тому судебному органу, которому подсудно рассмот-

рение соответствующей категории уголовных дел. 

Такой способ применялся, в частности, в Российской 

империи, где он являлся составной частью обычной 

процедуры производства по уголовным делам [13]. По 

делам, подлежащим рассмотрению в Окружном Суде 

с участием присяжных заседателей, предание суду 

осуществлялось уголовным департаментом Судебной 

Палаты, являвшейся вышестоящим звеном судебной 

системы государства по отношению к окружным су-

дам.  

Однако указанный порядок не является чем-то 

особенным, изобретенным исключительно в России и 

не используемым более нигде. Так, в настоящее время 

в Австрии применяется аналогичный порядок реше-

ния вопроса о достаточности доказательств для пере-

дачи дела в судебное разбирательство. В соответствии 

с УПК Австрии по окончании предварительного след-

ствия его материалы направляются прокурору, кото-

рый вправе:  

– принести судье обвинительный акт;  

– возвратить материалы следственному судье для 

прекращения дела;  

– самостоятельно принять решение о прекраще-

нии уголовного дела по нереабилитирующим основа-

ниям.  

В случае принесения прокурором обвинительного 

акта дело (с возражениями обвиняемого на обвини-

тельный акт) направляется в Высший суд земли, яв-

ляющийся «судом второй инстанции» (таких судов 

всего 4). Данный судебный орган в закрытом судеб-

ном заседании рассматривает представленные мате-

риалы с точки зрения их достаточности для рассмот-

рения дела, а также с точки зрения обоснованности 

предъявленного обвинения и может принять решение 

как об утверждении обвинительного акта и назначе-

нии дела к слушанию (тогда дело передается в суд 

«первой инстанции» – суд земли или округа, являю-

щийся нижестоящим по отношению к Высшему суду 

земли), так и о прекращении дела, исключении от-

дельных пунктов из обвинения или о временном от-

клонении обвинительного акта (по существу – о на-

правлении дела на дополнительное расследование) 

[12]. 

Положительные и отрицательные последствия, 

характерные для случаев поручения разрешения во-

проса о достаточности доказательств для рассмотре-

ния дела в окончательном производстве судебным 

органам, широко рассматривались в отечественной 

юридической литературе.  

В целом здесь можно обратить внимание на ряд 

существенных моментов.  

1. Деятельность суда по решению вопроса о дос-

таточности обвинительных доказательств для рас-

смотрения дела в судебном заседании в основном 

свободна от тех недостатков, которые характерны для 

аналогичной деятельности обвинителя. Суд в силу 

своего положения, незаинтересованности в исходе 

дела может оценить достаточность доказательств не-

предвзято и объективно, способен, если установлена в 

законе надлежащая процедура, учесть при разреше-

нии данного вопроса мнение заинтересованных уча-

стников.  

2. С другой стороны, в случае, если данный во-

прос будет решаться тем же судом (судьей), который 

впоследствии будет рассматривать уголовное дело по 

существу, то предварительное изучение им доказа-

тельств по делу способно привести к формированию у 

него определенной позиции и предубеждения по делу 

еще до его рассмотрения в судебном разбирательстве. 

Данная опасность, однако, характерна не для любого 

субъекта, относящегося к судебной ветви власти. По-

добной опасности можно избежать, если предвари-

тельная оценка достаточности представленных обви-

нительных доказательств будет осуществляться дру-

гими судьями суда, к ведению которого относится 

соответствующее уголовное дело, а также в случаях, 

когда она (такая оценка) осуществляется вышестоя-

щим судом. Однако полностью избежать ее не удастся 

и в этих случаях, поскольку возникает высокая веро-

ятность психологической зависимости судьи от мне-

ния коллег по судебному учреждению, либо, тем бо-

лее, от мнения судей вышестоящего суда или уже вы-

раженной ими (пусть и предварительной) позиции.  

С учетом сказанного оптимальным представляет-

ся создание специализированного органа, причем не 

только для предания обвиняемого суду, но и для осу-

ществления иных видов судебного контроля. Отме-

тим, что у этой идеи имеется немало сторонников 

среди ученых и практиков. К примеру, за введение 

фигуры следственного судьи высказался В. М. Ле-

бедев, отмечая, что судебный контроль за расследова-

нием может быть обеспечен и путем поручения этой 

функции следственному судье [8, с. 72 – 74]. 

Н. Г. Муратова предлагает передать следственно-

му судье полномочия по осуществлению оперативно-
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го контроля за досудебным производством и частично 

– полномочия по преданию суду [9, с. 4 – 5]. Подоб-

ное предложение высказано В. В. Николюком и 

Ю. В. Деришевым, которые выступают за создание 

специального судебного органа при судебном ведом-

стве – следственного судьи для организации судебно-

го контроля за производством предварительного рас-

следования прокурором, органами дознания и предва-

рительного следствия [10, с. 170]. Но наиболее при-

влекательной представляется позиция О. А. Картохи-

ной, которая предлагает «ввести должность следст-

венного судьи, правомочного принимать решения в 

ходе предварительного расследования об избрании 

мер пресечения и иных мер принуждения, а также о 

производстве следственных действий, ограничиваю-

щих конституционные права и свободы граждан и 

отнесенные Законом к компетенции суда. А также 

наделить такого судью полномочиями по подготовке 

к судебному разбирательству, в том числе по прове-

дению предварительного слушания» [6, с. 78]. 
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область применения результатов; выводы. 

6. Статья должна быть снабжена ключевыми словами на русском и английском языках (рекомендуемое ко-
личество ключевых слов – 5 –7). 
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11.  Ссылки на цитированную литературу приводятся в квадратных скобках. 
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Ссылка на полный текст документа [6]. 
Ссылка на фрагмент текста документа или статью в периодическом издании [6, c. 24 – 28]. 

12.  Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в алфа-
витном порядке, предваряется словом «Литература» и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. 
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13.  Сокращения в тексте – по ГОСТ 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на 
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ной почты всех авторов.  
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