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Информация от главного редактора. Требования к оформле-

нию статей 

Данный журнал – первый российский проект, подготовленный 
учёными, аспирантами, адъюнктами, докторантоми и студентами 
Санкт-Петербурга, у которых есть не только интерес к занятиям 
наукой, но и полезный материал, представляющий определенную 
научную ценность, которым авторы решили поделиться с другими 
заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе, 
с интернет-сообществом. Логика формирования и компоновка статьей, 
предложенная ещё в 2006 г., не претерпела существенных изменений, 
и традиционно используется во всех выпусках журнала, начиная с 
2006 г. по настоящее время. Именно поэтому акценты в журнале 
делаются не на форму, а на содержание статей, на их суть. 
Принципиальная позиция редколлегии – печать статей исключительно 
в авторской редакции. Именно авторская редакция позволяет раскрыть 
и общий уровень подготовки, и авторскую позицию, и многое другое, 
что при корректуре либо сглаживается, либо полностью исключается. 

Научная направленность, тематика не только этого, но и всех 
других журналов и сборников гораздо шире общей темы, самого 
названия журнала. В последние годы стало особенно важно 
апробировать свои материалы, знания и идеи через средства массовой 
информации, через сеть интернет. Перечень журналов ВАК РФ 
постоянно корректируется. Редакция журнала в части дальнейшего его 
продвижения, повышения публикационной активности, расширения 
представительской географии авторов планирует включить издание в 
перечень журналов ВАК РФ. 

Но это – среднесрочная перспектива на период от трёх лет и 
более. А пока все выпуски межвузовского междисциплинарного 
научного журнала размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в 
единой базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В связи с тем, что все статьи сборника размещаются в базе 
данных Российского индекса научного цитирования, редакция 
осуществляет обязательную экспертизу материала на наличие 
плагиата, некорректного цитирования, наличие (отсутствие) 
актуальности, научности статей. К публикации принимаются лишь те 
статьи, оригинальность которых согласно проверке программой 
АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ более 60 %. 

Редакция обращает внимание, что с № 1 (48) несколько меняются 
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также 

http://www.nauka-sbornik.ru/
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несколько иными. Особое внимание следует обратить авторам статей 
на военную тематику. 

Требования к оформлению статьи 
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, 

которые включают: 
- статью; 
- фотографию автора (авторов); 
- данные об авторе (авторах); 
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) 

сведений, составляющих государственную тайну или служебную 
информацию ограниченного распространения; 

- авторский договор. 
Обратите внимание, что для индексации публикации (статьи) в 

базе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на 
платформе eLIBRARY, авторам необходимо указывать следующую 
информацию: 

1) Сведения об авторах:  
- Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) полностью;  
- место работы автора (авторов) строго в именительном падеже;  
- контактная информация (e-mail, номер телефона) автора 

(авторов).  
2) Аннотация (приводится на русском и английском языках);  
3) Ключевые слова (приводятся на русском и английском 

языках);  
4) код УДК (https://teacode.com/online/udc);  
5) Литература (библиографический список литературы) - только 

на языке оригинала.  
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы 

несут ответственность за научно-теоретический уровень 
публикуемого материала, а также за отсутствие плагиата, 
некорректного цитирования материала (данных), секретной 
(закрытой к публикации) информации. 

Объем статьи не должен превышать пяти страниц 
машинописного текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, 
интервал 1,0: документ Word.doc 97-2003) 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация 

страниц (внизу, справа). Также обязательно наличие списка 
литературы (использованных при разработке статьи источников), в 
котором источники должны быть упорядочены по алфавиту; на все 
включенные в список источники обязательно должны быть ссылки в 
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тексте статьи. Недопустимо наличие в статье нередактируемых 
материалов (например, сканированных рисунков или формул)! 

Число авторов одной публикации должно быть не более трёх. 
Отступление от данных критериев возможно в индивидуальном 

порядке по предварительному согласованию с редакцией. 
2. Аннотация статьи приводится на русском и английском 

языках, объем составляет 200-300 знаков. 
3. Ключевые слова должны отражать основные идеи статьи (5-8 

слов и словосочетаний на русском и английском языках). 
4. Цветная фотография автора предоставляется в электронном 

виде, (фотография может быть не строгой, но желательно с белым 
фоном) с разрешением не менее 300 dpi в формате jpg. Файл с 
фотографией должен быть назван по фамилии и инициалам автора. 

5. В комплект необходимо вложить скан договора с подписью 
авторов статьи (см. образец). 

Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по 
установленным правилам и с неправильно оформленным списком 
литературы, возвращаются авторам на доработку. 

Материалы принимаются по электронной почте: 
sbornik_statei@mail.ru. Статьи публикуются в авторской редакции. От-
ветственность за содержание и достоверность сведений, представлен-
ных в материалах, возлагается на авторов. 

Примерный образец экспертного заключения на предмет отсут-
ствия (наличия) сведений, составляющих государственную тайну и 
служебную информацию ограниченного распространения размещен 
для ознакомления на официальном сайте журнала. 

С января 2020 г. межвузовский мультидисциплинарный научный 
журнал «Региональные аспекты экономики, управления и права Севе-
ро-западного федерального округа России» зарегистрирован в Меж-
дународном Центре ISSN (Париж), журналу присвоен номер ISSN 
2686-8180. 

Периодичность выпусков межвузовского мультидисциплинарно-
го научного журнала «Региональные аспекты экономики, управления и 
права Северо-западного федерального округа России» – 4 раза в год 
(по готовности выпусков). 

Осуществляется постатейное размещение выпусков на плат-
форме eLIBRARY, для индексации в базе Российского индекса научного 
цитирования.   

Электронный адрес редакции: sbornik_statei@mail.ru. 
Телефон для связи (предпочтительно через WhatsApp) с: 
- главным редактором +7- 962- 684-15-80; +7 (812)-984-15-80 

mailto:sbornik_statei@mail.ru
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Особенности экранирования при решении задач электромагнитной 

экологии 

Аннотация. Рассмотрены примеры комбинированных электромагнитных 

экранов, особенностью которых является наличие естественного биослоя, в ка-

честве которого могут быть зелёные насаждения, проводящие жидкие (мор-

ская вода и др.) и газовые среды. 

Ключевые слова: электромагнитное поле; биоэкран; функции экраниро-

вания; надёжность; живучесть 

Features of shielding in solving problems of electromagnetic ecology 

Annotation. Examples of combined electromagnetic screens are considered, the 

peculiarity of which is the presence of a natural biolayer, which can be green planta-

tions that conduct liquid (sea water, etc.) and gaseous media. 

Key words: electromagnetic field, bioscreen, shielding functions. 

При решении задач электромагнитной экологии (ЭМЭ) следует учитывать, 

что вся совокупность гальванически (кондуктивно) или электромагнитно (ин-

дуктивно) связанных элементов технических устройств и биообъектов и окру-

жающее пространство являются единой неразрывной средой распространения 

ЭМП и электромагнитного импульса от произвольно размещенных источников. 

Поэтому необходима единая комплексная система подавления этих возмущений 

с применением гальванической и электромагнитной развязок; заземления; 

фильтрации (пассивных и активных помехоподавляющих фильтров); экраниро-

вания (пассивных и активных электромагнитных экранов); нелинейных ограни-

чителей мощных кратковременных импульсов напряжения; активных помехопо-

давляющих компенсаторов и блокировочных устройств.  
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Выбор способа и технического средства определяется многими фактора-

ми: характером ЭМП, его частотным диапазоном, амплитудно-фазовыми харак-

теристиками, гармоническим составом и т. д. Однако, при защите технических 

устройств (элементов автоматики, вычислительных комплексов и т. д.) и при 

защите биообъектов (в первую очередь, человека) необходимо учитывать и раз-

личия:  

1. В большинстве случаев напряженности ЭМП, действующего на био-

бъект, должны быть ниже, чем на техническое устройство.  

2. На техническое устройство и на человека наибольшее воздействие ока-

зывают ЭМП разных частотных зон. Так, диапазон f = 0-5 Гц очень важен для 

человека по степени воздействия, а для технического устройства он не создает 

значительных проблем.  

3. На человека, являющегося сложной многоуровневой системой, наи-

большее влияние оказывают совместно действующие поля разной амплитуды и 

частотной зоны (например, ортогональные).  

4. К резким изменениям ЭМП во времени более чувствителен человек, чем 

техническое устройство (из-за высокой инерционности последних).  

5. Техническое устройство имеет, как правило, металлическую оболочку, 

которая выполняет функции первичного экрана, которой лишен человек.  

6. В отличие от технического устройства, длительное время работающего 

в заданном режиме, человек склонен из-за эмоциональных стрессов к частым 

нарушениям полевого равновесия с окружающей средой.  

Эффективные средства защиты человека. В качестве средств защиты 

человека от действия ЭМП в широком диапазоне частот чаще всего рекоменду-

ется использовать пассивные электромагнитные экраны, а также комбинацию 

активных и пассивных экранов. Наиболее эффективными могут оказаться при 

этом многослойные конструкции как пассивных, так и комбинированных (ак-

тивных и пассивных) экранов. Среди них [1]:  

- Однотипные многослойные оболочки, выполненные из металлизирован-

ной материи и служащие в качестве индивидуальной защиты.  

- Неоднотипные многослойные оболочки с управляемым эксцентрисите-

том. Такие можно использовать для экранирования энергетических помещений, 

рабочих мест и транспортных объектов.  

- Комбинированные экранирующие системы с компенсационными обмот-

ками, способные компенсировать пространственные гармоники полей высокого 

порядка.  

В упомянутых типах экранирующих систем дополнительное увеличение 

эффективности экранирования может быть достигнуто использованием электро-

технических материалов с высокими и стабильными материальными параметра-

ми: магнитной проницаемостью (с дополнительным подмагничиванием и маг-

нитным встряхиванием), электрической проводимостью (при необходимости 

использованием сверхпроводимости). Большой успех может быть достигнут 

благодаря правильному применению известных и перспективных анизотропных 

и композитных материалов.  
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Из дополнительных мер, которые могут быть использованы для снижения 

напряженностей воздействующих на человека ЭМП, можно рекомендовать:  

- Рациональное размещение основных источников ЭМП в зонах нахожде-

ния человека.  

- Защиту человека расстоянием от источника ЭМП, учитывая, что магнит-

ные напряженности снижаются с расстоянием как 3

0
)r/( r , электрические на-

пряженности как 2

0
)r/(r , где – 

0
r   базовый радиус источника ЭМП,  

- r – координата расстояния от геометрического центра источника до за-

щищаемого объекта.  

- Защиту временем – уменьшением времени пребывания человека в зоне 

действия ЭМП с высокими напряженностями.  

Для контроля напряженностей полей и их снижения до требуемых преде-

лов могут быть у ответственных технических устройств предусмотрены системы 

диагностирования и снижения ЭМП. В настоящее время можно рекомендовать:  

- Системы диагностирования мультипольных компонент ЭМП, произволь-

но распределенных в энергетическом помещении или в жилых помещениях 

транспортного средства.  

- Системы снижения мультипольных компонент ЭМП (в частности, с по-

мощью обмоток с токами, предназначенными для компенсации дипольных и 

квадрупольных компонент произвольно распределенного в пространстве около 

крупного источника поля).  

Особый интерес могут вызвать:  

- Селективные экраны, представляющие собой комбинацию активных об-

моток и пассивных металлических хорошо проводящих электрический ток обо-

лочек с резонансными контурами, настроенными на компенсацию ЭМП в ин-

франизкочастотной зоне 50f(   Гц) [2].  

- Комбинированные многослойные проводящие электрический ток ферро-

магнитные экраны с включением биологических слоев, которые в дальнейшем 

назовем биоэкранами. В качестве биологических слоев можно использовать ес-

тественные проводящие электрический ток среды разного вида: растущие дере-

вья, водные растворы, проводящие воздушные среды и др. В ряде случаев такие 

биологические слои являются естественной принадлежностью окружающей сре-

ды. Важной задачей является уметь не только учесть их влияние на распределе-

ние ЭМП, но и, воздействуя на параметры соответствующего биослоя, добиться 

необходимого снижения ЭМП до биологически безопасных напряженностей.  

При снижении электромагнитных нагрузок на окружающую воздушную 

среду можно рекомендовать использование биологических экранов, образован-

ных многослойными лесопосадками. Такие посадки ранее использовались для 

защиты железной дороги от снежных заносов, вокруг технических объектов для 

снижения акустической нагрузки на среду и т. д. Оказывается, что такие посадки 

могут выполнять функции электромагнитного экрана, поскольку древесина об-

ладает вполне удобоваримыми электрическими свойствами: электрической про-

водимостью  , магнитной   и   диэлектрической проницаемостями.  
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При постановке математической задачи такой экран может быть представ-

лен в виде многослойной структуры с параллельно расположенными элемента-

ми.  

Исследование электродинамических свойств многослойных биологиче-

ских экранов, состоящих из многослойных лесопосадок связано с определением 

отраженного от экрана или прошедшего через него электромагнитного поля. 

При этом чаще всего наибольший интерес представляют такие характеристики, 

как, например, коэффициенты отражения или прохождения, которые определя-

ются через значения полей на значительном удалении от поверхности биологи-

ческого экрана.  

Очевидно, что в непосредственной близости от экрана сложность структу-

ры электромагнитного поля вызывается сложностью геометрического располо-

жения деревьев, входящих в экран; однако по мере удаления от плоскости экра-

на структура электромагнитного поля очень быстро упрощается и оно становит-

ся плавной функцией координат. Например, электростатическое поле плоского 

экрана отличается от однородного поля только на 0,5 % уже на расстоянии, рав-

ном периоду слоя экрана. Таким образом, именно стремление найти полную 

картину поля приводит к сложности точных методов исследования таких струк-

тур. Поэтому, если с самого начала отбросить «избыточную» информацию о 

точном значении поля в непосредственной близости от поверхности сетки и сра-

зу искать электромагнитное поле на некотором удалении от поверхности, где 

оно уже является плавной функцией координат, то можно ожидать значительно-

го упрощения решения [6-8].  

Ниже приведены примеры использования комбинированных биоэкранов 

при обеспечении электромагнитной безопасности человека и биообъектов.  

Многослойный экран с использованием зелёных насаждений. Боль-

шую опасность для окружающей среды представляет высокоскоростной желез-

нодорожный транспорт [3]. Получая электрическую энергию из энергосистемы, 

он является источником ЭМП промышленной частоты (в меньшей степени и ря-

да сопутствующих частот, в том числе и близких к нулевой), воздействующего 

на пассажиров и окружающую среду. Кроме того, сам поезд, являясь проводя-

щим телом и перемещаясь ортогонально магнитному полю Земли, становится 

источником низкочастотных колебаний (с частотой до нескольких единиц Гц), 

также воздействующих на пассажиров и окружающую среду. Для защиты окру-

жающей среды от движущего транспорта уже издавна используются лесозащит-

ные посадки. В основном они преследуют цель защитить окружающую среду от 

акустических полей и пыли, создаваемых транспортом, так и сами железнодо-

рожные пути от снежных заносов в зимнее время. Исследования показывают, 

что с помощью лесопосадок можно решить и задачу снижения воздействия на 

окружение от ЭМП высокоскоростного транспорта. Для этого можно рекомен-

довать использовать посадки деревьев разных пород вдоль железнодорожных 

путей, выполненные в несколько полос с определенными расстояниями между 

деревьями в одной полосе и между полосами (в шахматном порядке). Для оцен-

ки этих расстояний необходимо решить задачу о распространении ЭМП в среде, 

которую можно трактовать как комбинированный экран, внутренним слоем ко-
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торого служит металлическая оболочка самого транспортного средства, а внеш-

ним слоем могут служить посадки деревьев. Поскольку древесина обладает оп-

ределенными электрической проводимостью, магнитной и электрической про-

ницаемостями, то от выбора породы деревьев, их диаметра, частоты насаждения 

и количества линий посадок будет зависеть экранирующий эффект всего комби-

нированного экрана. Физическая модель такой задачи представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Модель экрана с биослоем из зелёных насаждений 

 

Во внутреннем слое )(
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В формулах (1)-(3): векторы электрической и магнитной напряженностей 

ЭМП в областях )5,1(D
i

i  его распространения с материальными параметрами 

i
  , 

i
  , 

i
  (

i
  – электрическая проводимость, 

i
  – магнитная проводимость, – 

i
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диэлектрическая проницаемость i –ой среды, соответственно): 
i

D  – область рас-

пространения ЭМП внутри пассажирского салона поезда с параметрами, 

01011
,,0   , (

00
,  – магнитная проницаемость и диэлектрическая про-

ницаемость пустоты); 
2

D  – область распространения ЭМП в металлической 

оболочке салона с параметрами 
02022

,,0   ; 
3

D  – воздушная среда 

за пределами металлической оболочки салона поезда с параметрами 

03033
,,0   , аналогичными параметрам среды 

1
D ; 

4
D  – среда, состоя-

щая из нескольких слоев растений, образующих «клеточный» экран с парамет-

рами среды 
DDD

 
444

,, , где индекс « D » обозначает принадлежность 

древесине; 
5

D  – окружающая воздушная среда с такими же , как правило, мате-

риальными параметрами, как и среды )5,1(;,
31

iDD
i




 – вектор плотности инду-

цированного электрического тока в соответствующей среде 
i

D  (по существу, 

лишь 
2




 и 
4




 не равны 0); 
cm




 – вектор плотности тока, создающего исходное 

ЭМП; 


 – вектор скорости поезда; 
i

B


 – плотность магнитного поля в i -ой среде; 


iiii
HEHEHEBA


,,,,,,, 00*

0

*

000
 – известные функции .  

Решение поставленной задачи не представляет принципиальных трудно-

стей, может быть найдено приведением системы уравнений к дифференциаль-

ным уравнениям математической физики в частных производных с использова-

нием метода конформных преобразований для дискретных областей, каковыми 

являются посадки деревьев [10]. Геометрические параметы: l  – расстояние меж-

ду деревьями в слое; n  – количество слоев деревьев; h  – расстояние от центра 

салона до первого растительного слоя; d  – усредненный диаметр находящихся в 

посадках деревьев, могут быть найдены при известных материальных парамет-

рах 
ooo
 ,,  и заданной эффективности экранирования, с целью удовлетворения 

действующим предельно-допустимым концентрациям ЭМП по существующим 

нормативным документам.  

Многослойный экран со слоем проводящей жидкости. Таким экраном 

может быть оболочка со слоем соленой воды, электролита и др. среды, в кото-

рых существенную роль могут играть токи переноса. Так, для транспортных 

объектов, перемещающихся в проводящих средах, и рассеивающих ЭМП столь 

же широкого частотного диапазона в окружающей среде (например, в морской 

воде с воздействием на ее флору и фауну) могут представить интерес задачи по 

оптимизации внешней оболочки транспортного средства не только с учетом дос-

таточных прочностных характеристик, но и с минимизацией воздействия на ок-

ружающую среду. В этом случае можно поставить и решить задачу о затухании 

ЭМП транспортного средства в толще двухслойного экрана, в котором в качест-

ве слоев будут фигурировать: ферромагнитная оболочка S  с параметрами 

111
,,   и естественная электропроводящая среда (в данном случае морская вода 

с параметрами 
222

,,   ).  

Затухание ЭМП, прошедшего через ферромагнитный слой, в биологиче-

ском слое будет определяться как величиной токов проводимости 
22

E


 , так и 
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токами переноса )(


 , где   – средний заряд переносимых частиц; 


 , – 

скорости перемещения ,соответственно, катионов и анионов в морской воле.  

Математически задача может быть сформулирована в следующем виде:  

)(,


 
iiicmii

EHrot


,                                                           (4)  

t

B
Erot i

i








,     в областях     2,0( iD
i

 ,  

в качестве граничных и начальных условий можно использовать те же, что и ра-

нее (2)-(3). Ток переноса необходимо учитывать лишь в среде  
2

D . Плотность 

сторонних токов 
cm




 необходимо учитывать лишь в среде 
0

D , они определяют 

интенсивность исходного поля.  

Многослойный экран с проводящей воздушной средой. Поскольку зна-

чительное время человек проводит в домашних условиях, то представляется 

важным ограничить проникновение внешнего поля в пространство его жилого 

помещения, а также оградить окружающую среду от чрезмерных полей бытово-

го электрооборудования [5]. Естественным экраном между окружающей средой 

и человеком является оболочка помещения, состоящая из слабо проводящего 

электрический ток материала (кирпич, бетон и т.д.) и металлической арматуры. 

В некоторых домах при постановке задачи о распределении ЭМП в пространстве 

можно ограничиться лишь базовыми металлическими конструкциями, пронизы-

вающими стены и перекрытия дома. Поэтому третий вид комбинированного эк-

рана может быть представлен в виде двух слоев: плоской среды некоторой тол-

щины, имитирующей стену дома с параметрами 
111

,,  , и окружающей воз-

душной среды 
2

D  с параметрами 
222

,,  . При этом источник ЭМП может быть 

расположен как в области 
0

D  (во внутреннем помещении), так и в среде 
2

D  (во 

внешней среде) или в них обеих. На наш взгляд, такая задача при решении соз-

дает более значительные расчетные трудности, чем предыдущие. И связано это, 

во-первых, с трудностью определения параметров материальных сред в областях  

21
DD , а во-вторых, с оценкой тех допущений, которые могут быть сделаны для 

упрощения задачи.  

Отдельные попытки оценить изменения параметров окружающей среды от 

практической деятельности человека уже предпринимались. Они оказались су-

щественными и требующими непременного учета. Сложность решения рассмат-

риваемой задачи связана с необходимостью оценки зависимости материальных 

параметров среды от многих факторов: режимов работы промышленного ком-

плекса (в первую очередь, выбросов в атмосферу различных электропроводящих 

металлических частиц; окислов, способных во влажной воздушной среде обра-

зовывать кислоты, и т. д.); от состояния самой воздушной среды (температуры, 

давления и влажности) и т. д. Все эти факторы носят вероятностный характер, 

требуют для расчета хорошо налаженного мониторинга. При этом возможна 

разнообразная аналитическая интерпретация полученных данных для нахожде-

ния 
222

,,   как функций многих параметров окружающей среды. Требуют спе-

циального изучения и расчета и параметры 
111

,,   из-за разнообразия приме-
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няемых материалов при постройках домов. Математическая модель задачи мо-

жет быть сформулирована в виде (4) с учетом (1)-(3) и соответствующими мате-

матическими зависимостями для материальных параметров )2,1(,, i
iii
 .  

При разработке методики расчёта напряженностей электромагнитной воз-

душной среды приходится исследовать влияние на структуру ЭМП различных 

экранирующих препятствий и оболочек. В качестве препятствий могут высту-

пать различные инженерные сооружения, вода и растительные насаждения 

(здесь они названы комбинированными электромагнитными экранами с биоло-

гическими слоями), а в качестве оболочек – различные проводные системы 

(матричные и сетчатые) [9].  
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Проблема определения субъективной стороны состава преступления 

доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и отграничение его от убийства 

(ст. 105 УК РФ) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема понимания субъектив-

ной стороны состава преступления доведения до самоубийства (ст. 110 УК 

РФ). Приводятся теоретические позиции по вопросу толкования субъективной 

стороны состава этого преступления. Рассматривается вопрос отграничения 

доведения до самоубийства от простого убийства.  

Ключевые слова: доведение до самоубийства; субъективная сторона; 

косвенный умысел; прямой умысле; убийство. 

The problem of determining the subjective side of the crime of incitement to 

suicide (Article 110 of the Criminal Code of the Russian Federation) and 

distinguishing it from murder (Article 105 of the Criminal Code of the Russian 

Federation)  

Annotation. The article deals with the problem of understanding the subjective 

side of the crime of incitement to suicide (Article 110 of the Criminal Code of the 

Russian Federation). Theoretical positions on the issue of interpretation of the 

subjective side of the composition of this crime are given. The question of delimitation 

of bringing to suicide from a simple murder is considered.  

Keywords: driving to suicide; subjective side; indirect intent; direct intent; 

murder. 

В условиях реальной действительности, сформированной на основе не-

прерывного процесса эволюции государства как социального института, права и 

свободы человека и гражданина из декларативной ценности формального харак-

тера превратились в один из основных атрибутов современного демократичного 

государства. В частности, к основному праву из гарантируемых государством 

человеку прав (вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо из 

государств) относится право на жизнь. По своей природе такое право относится 

к неотчуждаемым, т.е. неразрывно связано с человеком, принадлежит ему с мо-

мента, установленного законом (в зависимости от законодательства конкретного 

государства) вплоть до момента его смерти.  

Любое общество предполагает наличие лиц, негативное поведение кото-

рых выходит за нормы, устанавливаемые в обществе. Такие люди представляют 

опасность для существующих в обществе отношений так их деятельность непо-

средственно связана с посягательством на права других людей-членов такого 

общества. В указанном аспекте в доктрине ведутся релевантные споры в отно-

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.611.html
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шении субъективной стороны состава доведения до самоубийства (ст. 110 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [1] и его отграничения 

от убийства (ст.105 УК РФ) [2, с. 91]. 

Ценность человеческой жизни и права на жизнь как отношения, охраняе-

мого государством, предопределяет ее важность как объекта защиты. Соответст-

венно, за совершение преступления, посягающего на человеческую жизнь, пре-

ступник должен нести ответственность, соразмерную содеянному. 

Понимание особенностей состава преступного представляется необходи-

мым уяснение объективной и субъективной сторон такового деяния.  

Убийство есть деяние, представляющее собой незаконное умышленное 

причинение смерти иному лицу. При этом само деяние может осуществляться 

посредством активных действий субъекта, а также его пассивным поведением 

(бездействием), которые приводят к тому, что другой человек лишается жизни. 

Момент наступления смерти определяет факт окончания преступного деяния, 

совершая которое субъект допускает (при косвенном умысле), осознает или же-

лает (при прямом умысле), чтобы результатом его действий или бездействий 

стала смерть другого человека [3, с. 539]. 

В доктрине отмечают существенные затруднения понимания субъектив-

ной стороны такого преступного деяния как доведение до самоубийства [2, 

с. 90]. Доведение до самоубийства осуществляется субъектом преступления 

умышлено, посредством реализации им действий (угрозы, жестокое обращение 

или унижение человеческого достоинства) или бездействий, при которых лицо, 

на чье право на жизнь покушаются, самостоятельно лишает себя жизни или пы-

тается это сделать.  

При соотношении правовой природы составов доведения до самоубийст-

ва и убийства необходимо учитывать, что первое всегда базируется на внешне 

добровольных самостоятельных действиях лица в отношении собственной жиз-

ни (т.е. действия непосредственно в отношении жизни потерпевшего осуществ-

ляет он сам), в то время как убийство неумолимо связано с лишением жизни че-

ловека иным лицом (отсутствует признак добровольности). 

Возвращаясь к теме настоящей статьи, отметим, что в отношении субъек-

тивной стороны рассматриваемых преступных деяний, с целью их отграничения, 

необходимо учесть следующее. По мнению некоторых представителей доктрины 

отечественного уголовного права, положения ст. 110 УК РФ предопределяют, 

что доведение жертвы до самоубийства, совершенное умышленно, следует ква-

лифицировать как убийство т.е. по ст. 105 УК РФ, так как действия субъекта 

имеют в качестве своей конечной цели лишение жизни (наступление смерти) 

другого человека (указанное соотносится с субъективной стороной убийства) [4, 

с. 160].  

В настоящее время имеется практика использования преступниками спе-

циального инструментария, который позволяет лишить жертву жизни техниче-

ски так, будто совершенное – акт суицида [5, с. 56]. Однако в указанном аспекте 

справедлива иная позиция. Согласно этому подходу, вопрос – является ли соде-

янное убийством, определяется исходя из того, принимал ли непосредственное 

участие субъект преступления в процессе причинения потерпевшему смерти [6, 
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с. 97]. В случае доведения до самоубийства жертва, как ранее было заявлено, 

осознано и самостоятельно осуществляет алгоритм действий, влекущих за собой 

негативные последствия в виде смертельного исхода. В тоже время, следует от-

метить, что воля лица на совершение действий, влекущих его смерть, зависит 

как от внутренних, так и от внешних факторов. Следовательно, в случае, когда 

субъект преступления лишает потерпевшего выбора, кроме как совершение суи-

цида, совершаемое деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

В среде представителей отечественной доктрины уголовного права суще-

ствует позиция, согласно которой для убийства преимущественно характерно 

совершение субъектом преступления активных действий, несмотря на тот факт, 

что легально закреплена и пассивная форма совершения данного преступления 

[7, с. 16]. Например, пассивной формой будет неосуществление должного ухода 

за потерпевшим. 

Противоположная позиция зиждется на том, что доведение до самоубий-

ства следует связывать лишь с косвенным умыслом и неосторожностью [8, с. 

70]. В противном случае (прямой умысел) преступление подлежит квалифика-

ции по ст. 105 УК РФ, так как представляет собой убийство, совершенное с осо-

бым способом [2, с. 91]. По мнению авторов-сторонников такой позиции для 

юридической квалификации в рассматриваемой ситуации факт того, что потер-

певший лишает себя жизни самостоятельно (дословно «своими руками») значе-

ния не имеет [9, с. 52]. 

Однако, если обратиться к  судебной практике, то можно прийти к сле-

дующему умозаключению: доведение до самоубийства может быть выраженно 

как в форме косвенного (первоочередной целью служит непосредственно… 

«причинение … физических и психических страданий») [10,11], так и в форме 

прямого умысла  (такие действия как… «вызов чувства безысходности и беспо-

мощности, при которых единственным решением … будет лишение себя жизни 

для избавления от издевательств со стороны» … субъекта) [12]. 

Современная ситуация в отношении рассматриваемой проблемы обу-

словлена отсутствием единого представления о субъективной стороне деяния, 

предусмотренного ст.110 УК РФ. При этом неопределенность имеется как в док-

тринальном секторе, так и в среде представителей законодательных и судебных 

органов. Указанное, несомненно, привносит отрицательные последствия как для 

законодателя (так как критика нормативных норм – показатель их недостаточ-

ной качественности в определенном аспекте), так и для судебных органов, прак-

тика которых непоследовательна, неустойчива, и, соответственно толкуется пра-

воприменителем по - разному в разных регионах.  

Проанализировав судебную практику в отношении рассматриваемых 

преступлений, можно заключить, что неосторожное доведение до самоубийства 

судебными органами как элемент состава преступлений исключается. Однако 

при теоретическом анализе вполне допустима ситуация, когда условный потер-

певший (далее – «А») будет получать на постоянной основе угрозы от другого 

человека (далее – «Б»), который будет требовать совершения определённых дей-

ствий.  При этом «Б», рассчитывает на то, что ситуация находится под его непо-

средственным полным контролем, «А» боится смерти, поэтому суицид со сторо-
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ны «А» исключен. Такая ситуация представляется весьма реальной и не проти-

воречит логике. Соответственно, в случае если «А» совершит суицид, то дейст-

вия «Б» можно охарактеризовать как легкомыслие (отсутствие желание и умыс-

ла на убийство «А»). 

Объясняя подобный феномен, В.Н. Сафонов резюмирует: «В научной ли-

тературе уже обращалось внимание на способность физического или психиче-

ского насилия причинять психическую травму человеку» [13, с. 295 – 301]. 

Резюмируя изложенное, логично утверждать, что при отграничении 

субъективной стороны убийства от доведения до самоубийства в первую оче-

редь следует ориентироваться на поведении самого потерпевшего, предметно 

определяя, являлся ли поступок потерпевшего обусловленным волей жертвы 

(соответственно, самостоятельным). При этом в ситуации, когда субъект престу-

пления не оставляет потерпевшему возможности (альтернативы) помимо совер-

шения суицида, представляется справедливым квалифицировать содеянное по 

ст. 105 УК РФ. 
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Убийство, совершенное с особой жестокостью: вопросы квалифика-

ции 

Аннотация. Предпринята попытка проанализировать 

квалифицированное убийство, а именно - убийство, совершенное с особой 

жестокостью. Приведены результаты доктринальных исследований и примеры 

из судебной практики, которые подтверждают квалификацию преступлений, 

основанную на установлении способа совершения преступления и умысла на 

проявление особой жестокости. Описываются проблемы, содержащиеся, как в 

отсутствии определения понятия особой жестокости, так и в способе 

совершения убийства с особой жестокостью. Даны практические 

рекомендации, основанные на толковании и характеристике данных понятий. 

Ключевые слова: убийство; особая жестокость; убийство; особая 

жестокость; истязание; особо мучительный способ убийства; умысел; судеб-

ная практика; мотив; цель; эмоциональное состояние 

Murder committed with special cruelty: questions of qualification  

Annotation. An attempt was made to analyze a qualified murder, namely, a 

murder committed with particular cruelty. The results of doctrinal studies and 

examples from judicial practice are given, which confirm the qualification of crimes 

based on the establishment of a method of committing a crime and intent to manifest 

special cruelty. The problems contained both in the absence of a definition of the 

concept of special cruelty and in the way of committing a murder with special cruelty 

are described. Practical recommendations based on the interpretation and 

characterization of these concepts are given.  

Key words: murder; special cruelty; murder; special cruelty; torture; especially 

painful way of killing; intent; arbitrage practice; motive; target; emotional condition 

Согласно ст. 20 Конституции РФ, высшим нормативным актом страны 

предусмотрено право каждого на жизнь. Достоинство личности охраняется го-

сударством, никто не может быть подвергнут пыткам и насилию, иному жесто-

кому обращению или наказанию. Убийство, совершенное с особой жестокостью, 

посягает, в первую очередь, на данные неотъемлемые права человека, закреп-

ленные в ст. 20-21 Конституции Российской Федерации.  

Жестокость преступника проявляется во всяком убийстве, но для квали-

фикации убийства, которое предусмотрено п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходи-

ма не всякая, а особая, исключительная жестокость 1. 

Убийство может быть совершено посредством активных действий, причи-

нении большого количество телесных повреждений, то есть нарушении анато-

мической целостности важных для жизни человека органов. Также, оно может 
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быть совершенно и посредством бездействия – оставления лица, заведомо для 

виновного, находящегося в беспомощном состоянии. 

В этом отношении представляет интерес исследование практики квалифи-

кации оставления в опасности, повлекшего смерть потерпевшего, предпринятое 

В.Н. Сафоновым. В частности, исследование обширной судебной практики при-

вело этого ученого к следующему выводу о том, что «…органы следствия и су-

ды оставление в опасности, повлекшее смерть потерпевшего, квалифицируют 

как минимум по шести вариантам:  

1) только по статье 125 УК РФ;  

2) по ст.109 УК; 

3) по ст. ст. 125 и 109; встречаются ещё три варианта квалификации, когда 

потерпевший – несовершеннолетний или малолетний: 

4) по ст.ст.109 и 156 УК РФ;  

5) по ст. ст.156, 125, ч.1 ст.109 УК РФ; 

6) по п. п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ» 2, с.82-92.  

Естественно, что в таком «пасьянсе» возможных квалификационных вари-

антов правовая оценка причинения смерти при бездействии, - непростая задача. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» дано достаточно 

подробное разъяснение 3.  В сущности, говорится о том, что особая жестокость 

исключительна, то есть убийство как преступление, и так является жестоким 

преступлением, но в случае с данным квалифицирующим обстоятельством не-

обходимо отметить именно особую жестокость, то есть перевести акцент с поня-

тия «жестокость» на категорию «особая жестокость». Тогда возникает вопрос, в 

чем же может заключаться эта исключительная особая нечеловеческая жесто-

кость? 

Во-первых, особая жестокость – оценочная объективно-субъективная кате-

гория. Оценочные категории – отдельная и сложная проблема уголовного права. 

Г.А. Агаев, В.Н. Сафонов, Е.А. Зорина, исследовав оценочные признаки уголов-

ного права, утверждают, что «…оценочные признаки – и достоинство, и про-

блема уголовного права. С одной стороны, они позволяют более полно учесть 

правозначимые обстоятельства дела в процессах криминализации и квалифика-

ции деяний, а с другой – несут в себе риск неверного толкования, то есть оши-

бок, а по более решительным высказываниям исследователей – риск произвола 

правоприменителя» 4, с.124-130. Предложения максимально «избавиться» от 

оценочных признаков этими исследователями не поддерживаются, поскольку, 

как считают авторы работы, «оценочные понятия полезны, функциональны и 

существование их в законе неизбежно. Нельзя согласиться с выдвинутым в ли-

тературе предложением, что уменьшение числа оценочных понятий в законода-

тельстве ведет к его стабильности. Напротив, на взгляд авторов, искусственное 

уменьшение числа оценочных признаков способно привести к пробельности за-

кона» 4, с.124-130. 

Как показывает судебная практика, убийство с данным квалифицирующим 

признаком в подавляющем большинстве случаев совершается посредством ак-
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тивных действий, которые способствуют нарушению анатомической целостно-

сти и функционированию жизненно важных органов человека. Однако не менее 

опасны и довольно распространены особо жестокие убийства, совершаемые пу-

тем преступного бездействия.  

Примером может служить следующий случай, ставший предметом судеб-

ной оценки в приговоре Томского областного суда от 10 августа 2020 г. 5. Т.В., 

являясь родителем малолетнего ребёнка, не исполняла обязанности по его вос-

питанию, жестоко обращаясь с ним, и впоследствии лишила его жизни с особой 

жестокостью. В период с 11 сентября по 4 декабря 2018 г. умышленно, из непри-

язни, с целью причинения смерти с особыми физическими страданиями, изме-

нила режим питания ребенка, в результате чего недостаточное поступление пи-

тательных веществ и жидкости в организм вызвало расстройство всех жизненно 

важных функций организма ребёнка, что привело к смерти. Таким образом, без-

действие обвиняемой привело к смерти малолетнего сына, длительное лишение 

пиши, ухода, тем самым выбранный способ является особо жестоким. 

Исследуя особо жестокие убийства малолетних путем преступного бездей-

ствия, В.Н. Сафонов констатирует ряд особенностей как механизма совершения 

преступления, так и рассмотрения таковых дел судами. В частности этот иссле-

дователь резюмирует, что прежде чем сделать вывод о наличии особой жестоко-

сти в убийстве малолетнего (малолетних) суды скрупулезно исследуют окру-

жающую температуру воздуха и помещения, длительность лишения воды и пи-

щи детей, непосредственную причину смерти. Поскольку особая жестокость 

убийства – объективно - субъективный признак, исследуется и особенности 

субъективных признаков такого убийства. В.Н. Сафонов приводит в своем роде 

уникальный пример из судебной практики, когда при установлении субъектив-

ной стороны убийства с особой жестокостью двух своих малолетних детей, т.е. 

деяния, предусмотренного п.п. «а», «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ, совершенного 

Зыкиной, суд учел заключение стационарной судебно-психиатрической экспер-

тизы подсудимой, настаивавшей на неосторожном причинении смерти: «Зыкина 

О.Г. обнаруживает признаки диссоциального расстройства личности, компенси-

рованного состояния. На это указывают данные анамнеза о свойственных испы-

туемой с детства раздражительности, стремлении непрерывно наслаждаться "ра-

достями жизни", сниженной способности длительно и стабильно поддерживать 

взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении, испытывать 

душевную привязанность и делать выводы из прошлого опыта, испытывать чув-

ство вины, а также хороший уровень ориентировки в социальной ситуации, спо-

собность скрывать за внешне благополучной маской внутреннее напряжение и 

враждебность...» 2, с.82-92. 

Л.А. Андреева и П.Ю. Константинов  полагают, что «в случае убийства с 

особой жестокостью общественно опасные последствия заключаются именно в 

причинении смерти потерпевшему. При этом мучения и страдания не могут рас-

сматриваться как общественно опасные последствия» 6, с.126.  

Как закреплено в ПП ВС РФ № 1 «О судебной практике по делам об убий-

стве (ст. 105 УК РФ)», для особо жестокого убийства прежде всего характерен 

способ, которым человека лишают жизни, но не только. Особая жестокость мо-
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жет проявляться и в других обстоятельствах, которые об этом свидетельствуют. 

Отметим, что ВС РФ и говорит о необходимости установить, что, виновное лицо 

действовало не просто с умыслом убить, а убить жестоко и особо жестоко. 

 В качестве примеров особой исключительной жестокости могут быть: из-

девательство над жертвой, пытки, как перед лишением жизни, так и в процессе 

совершения убийства, истязание, глумление. При этом, не совсем обязательно, 

чтобы эти муки, которые причиняются в процессе убийства, должны быть для 

лица телесными, речь идет и в том числе о страданиях душевных, которые по-

терпевшее лицо вынуждено терпеть из-за прихоти убийцы, потому что убийца 

желает, например, совершить убийство особо издевательским способом, не 

только причиняя физические страдания, например путем большого числа телес-

ных повреждений, но и путем, демонстрации убийства перед родственниками 

потерпевшего, то есть когда на глазах у близких лиц совершается убийство, ви-

новный об этом знает, стремится к этому, его задача не просто лишить жизни 

потерпевшего, а лишить его жизни в присутствии ребенка, супруги, совершить 

это убийство на глазах, для того, чтобы мучения испытывал не только сам по-

терпевший, но и люди, которым он не безразличен. 

Все способы лишения жизни, совершенные с особой жестокостью, с тру-

дом можно перечислить. Поэтому, еще в Постановлении Пленума Верховного 

суда СССР от 27 июня 1975 года имеется разъяснение, что: «К особой жестоко-

сти могут быть отнесены случаи, когда перед лишением жизни, или в процессе 

совершения убийства, к потерпевшему умышленно применялись пытки, истяза-

ния, либо же ему причинялись особые страдания. Особая жестокость может 

быть выражена и в причинении особых страданий близким лицам потерпевшего, 

присутствующим на месте преступления, глумления над трупом» 7, с. 189. 

Несложно заметить, что в последнем постановлении ВС РФ не связывает 

особо жестокое убийство с глумлением над трупом. Посмертное надругательст-

во над телом жертвы при определенных условиях (например, не связанных с со-

крытием преступления), может стать предметом отдельной правовой оценки. 

Для наглядной характеристики убийства с особой жестокостью уместно 

использовать пример из судебной практики. Так, Алтайским краевым судом 30 

октября 2017 г. рассмотрено дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 8. Между супру-

гами Герасимовым А. В. и Г. произошла ссора, в ходе которой у Герасимова А. 

В. на почве внезапно возникшей личной неприязни, возник преступный умысел, 

направленный на убийство Г. 

Реализуя свой преступный умысел, Герасимов А.В. взял в кухне квартиры 

из набора для ножей кухонный нож и проследовал с ним в помещение гостиной 

к сидевшей в кресле Г. Находясь в указанном месте, Герасимов А. В. видя, что в 

помещении зала помимо его супруги Г. находятся их малолетние дети г1 и г2, и, 

осознавая, что лишает Г. жизни в присутствии ее детей, тем самым причиняет 

своими действиями особые страдания указанным лицам, нанес указанным но-

жом не менее одного удара по левой руке, вставшей с кресла Г, а после того, как 

потерпевшая вновь села в кресло, нанес тем же ножом хаотично удары по всему 

телу, от нанесенных ранений наступила смерть Г. 
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Квалифицирующий признак полностью нашел свое подтверждение иссле-

дованными в ходе судебного заседания доказательствами, поскольку, бесспорно, 

установлено, что смертельные ранения потерпевшей были нанесены Герасимо-

вым в присутствии ее малолетних детей. Обвиняемый осознавал, что в ходе со-

вершения преступления, детям будут причинены глубокие нравственные стра-

дания. 

Для правоприменителей, квалификация данного состава представляет не-

которые трудности. Особая жестокость характеризуется рядом признаков. При-

нято выделять признаки объективного и субъективного характера. 

К первой группе относятся такие признаки, как: множественность побоев 

и ранений, нанесенных потерпевшему, их длительность, а также последователь-

ность совершения преступления. Признак множественных побоев и нанесению 

телесных повреждений потерпевшему не всегда свидетельствует об особой жес-

токости. Нельзя не согласиться с мнением правоведа Попова А.Н., определивше-

го точно, что выбранный осознанно виновным способ лишения жизни потер-

певшего, указывают на намерение, не просто убить, а причинить страдание и 

мучение, особым, только, ему известным методом 9, с. 361. 

Если главная цель виновного – лишение жизни потерпевшего, а не причи-

нить особые страдания перед смертью, то ни о какой особой жестокости этот 

знак говорить не может. На это, в свою очередь, обращают внимание Л.А. Анд-

реева и П.Ю. Константинов. Они обоснованно делают вывод: «Когда установле-

но, что смерть потерпевшего наступила от единичных действий виновного лица, 

а большое количество телесных повреждений причинено потерпевшему уже по-

сле смерти либо потерпевший мог потерять сознание от первых ударов и не чув-

ствовать боли, признак жестокости будет отсутствовать» 6, с.126. 

Особая жестокость является понятием оценочным, определение данной 

категории является главной проблемой при квалификации убийства, совершен-

ного с особой жестокостью, что способствует множеству вопросов у участников 

уголовного процесса. Этот факт вызвал различные дискуссии в юридической ли-

тературе. Большинство ученых теоретиков пытались дать определение этому 

термину, но единого мнения о толковании словосочетания «особая жестокость» 

нет. 

Определения «особой жестокости» нет и в уголовном законодательстве. 

Отсутствие толкования понятия, с одной стороны, освобождает норму от пере-

груженности, упрощая ее, а с другой стороны, создает трудности для правопри-

менителя при квалификации данного состава 10; 11, с.87. 

Более того, законодательный пробел, отсутствие разъяснения термина 

особая жестокость позволяет, интерпретировать содержание следователем или 

судом по своему разумению, что в юридическом смысле, не допустимо. При 

толковании особой жестокости субъекты применения права должны основы-

ваться нормами морали и нравственности, принятыми в обществе. Но нельзя 

снимать со счета различные уровни профессиональной подготовки, правового и 

нравственного сознания конкретных правоприменителей. Ошибочная оценка за-

явленного понятия приводит к проблеме возможности объективного вменения 

данного состава преступления [14].  
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Справедливости ради, заметим, что особая жестокость и особо жестокое 

убийство – далеко не единственная «проблемная» оценочная категория регла-

ментации ответственности за преступления против личности. Ближайший «про-

блемный сосед» - неизгладимое обезображивание лица (ст.111 УК РФ). В.Н. Са-

фонов, например, по этому поводу отмечает следующее: «Практика применения 

квалифицирующего признака «неизгладимое обезображивание лица» несмотря 

на сложившуюся регламентацию пределов медицинского и эстетического крите-

риев, обнаруживает допущенные ошибки. Показательными стали материалы 

уголовного дела в отношении Донца и Родионова, рассмотренного по первой 

инстанции Калужским областным судом, а в кассационном порядке – Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ по уголовным дела» 17, с.34-39. 

При квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью, право-

применитель должен обращаться к разъяснениям высшего судебного органа. 

Проанализировав п.  8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 янва-

ря 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 

можем прийти к выводу, что перечисленные в постановление различные формы 

жестокости не способствуют правильной квалификации. Суд не определяет по-

нятие, а лишь дает некоторые критерии, совокупность признаков, свидетельст-

вующих об убийстве, совершенном с особой жестокостью. В связи с этим уго-

ловное законодательство в сфере убийств, совершенных с особой жестокостью, 

в настоящее время нуждается в совершенствовании, в целях устранения необос-

нованного вменения пункта «д» части 2 статьи 105 УК РФ и вынесения справед-

ливого приговора [13, 15]. 

Наиболее приемлемым вариантом является закрепление определения по-

нятия «особая жестокость» в УК РФ, где особое внимание должно уделяться яв-

ному виновнику причинения чрезмерных физических или психических страда-

ний потерпевшему или другим лицам [16]. 

Кроме того, проблема заключается в том, что уголовное законодательство, 

относя особую жестокость к квалифицирующим признакам убийства, в ПП ВС 

РФ № 1 перечисляя признак особой жестокости (нанесение большого количества 

телесных повреждений), не назвало критериев, которые бы позволили признать 

его совершенным с особой жестокостью. Решение данного вопроса видится в 

том, чтобы внести изменения в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам об убийстве, исключить признак «нанесение 

большого количества телесных повреждений» так, как сама по себе множест-

венность причиненных потерпевшему телесных повреждений не свидетельству-

ет об особой жестокости убийства. По смыслу уголовного закона признак особой 

жестокости убийства наличествует, если убийство совершалось способом, кото-

рый заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых стра-

даний (в данном случае нанесение большого количества телесных поврежде-

ний), и, если умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой 

жестокостью. 

Заключая исследование, следует сделать вывод, что убийство с особой 

жестокостью — это объективно-субъективная категория, которая выражается в 

причинении потерпевшему или его близким особых мучений и страданий, кото-
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рые для виновного имеют личностное значение (личностный смысл). Жесто-

кость включает в себя и истязания, и мучения, и пытки, и садизм, и издеватель-

ства. Все перечисленные «составляющие» раскрывают различные грани одного 

явления, такого как причинение особых физических и (или) нравственных стра-

даний. Виновный не только отнимает самое дорогое, что может быть у человека, 

— его жизнь, но еще и сознательно, умышленно причиняет при этом дополни-

тельные, сильные, продолжительные физические и (или) нравственные страда-

ния. 
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Стратегическая инициатива в современной перманентной войне 

Аннотация. В статье раскрывается понятие стратегической инициати-

вы в условиях постоянного, длящегося уже более полувека противостояния, 

перманентной войны. Благодаря развитию науки и техники противостояние 

распространилось практически на все сферы человеческой деятельности и те-

перь обладание инициативой стало фактором цивилизационным. Кто первых 

войдет в эпоху новой индустриализации, кто создаст в своей стране условия 

зарождения хай-хьюм, лишь тот способен сохранить себя в новой надвигаю-

щейся эре ограниченных ресурсов. 

Ключевые слова: стратегическая инициатива; новая индустриализация; 

хай-хьюм; перспективное вооружение 

Strategic Initiative in Modern Permanent Warfare  

Annotation. The article reveals the concept of strategic initiative in the context 

of a permanent confrontation that has been going on for more than half a century, a 

permanent war. Thanks to the development of science and technology, the 

confrontation has spread to almost all spheres of human activity, and now the 

possession of the initiative has become a factor of civilization. Who will be the first to 

enter the era of new industrialization, who will create the conditions for the 

emergence of high-hum in their country, only he is able to save himself in the new 

looming era of limited resources.  

Keywords: strategic initiative; new industrialization; hi-hum; advanced weap-

ons 

При изучении военной истории исследователь часто ищет объяснения того 

или иного исхода войны, разделяя ее на этапы – «до» и «после»,  отталкиваясь в 

своем рассмотрении от некоторого события, которое можно было бы назвать пе-

реломным моментом, после которого ход противостояния был уже предопреде-

лен. Часто в исторической ретроспективе обнаружить этот момент не трудно, 
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именно он в послевоенных описаниях получает всестороннее освещение – исто-

рическое, научное, поэтическое.  В ярком свете этого события часто теряются 

многочисленные не менее важные моменты в ходе противостояния, создавая ил-

люзию важности для исхода войны  «решающей битвы» как таковой. Как же в 

череде побед и поражений в битвах увидеть переломный момент. 

Небольшое напоминание о жажде «решающей битвы» в надежде поста-

вить точку в историческом противостоянии. Бесспорно, битва при селе Бороди-

но стала переломным моментом Отечественной войны 1812 года. Эта битва ста-

ла началом конца армии Наполеона, хотя до сих пор неизвестно, кто победил. 

Русская армия, сдав Наполеону Москву без боя, совершила марш-маневр и рас-

положилась в Тарутинском лагере, надежно прикрывая юг страны. Наполеон 

полагал, что сломит дух сопротивления «поразив Россию в сердце». Но после 

катастрофического пожара в Москве и сражения при Тарутино, в котором был 

разбит авангард под командованием маршала Мюрата, Наполеон принял реше-

ние оставить столицу и прорываться в южные российские губернии, богатые 

продовольственными ресурсами. Но после кровопролитного сражения под Ма-

лоярославцем ему пришлось отступать по уже разоренной войной Старой Смо-

ленской дороге, что стало смертельным выбором для французских войск. Рус-

ская армия уже диктовала ход войны, она владела стратегической инициативой, 

не оставив выбора врагу. Переломный момент – это момент захвата стратегиче-

ской инициативы и ее удержание, что является одним из главных условий ус-

пешного ведения войны и стратегических операций. Бородинское сражение не 

стало решающей битвой для Наполеона, так как он не овладел стратегической 

инициативой и все дальнейшее стало цепью вынужденных шагов, предопреде-

ленных действиями русской армии. 

Стратегическая инициатива - созданная комплексом действий и мер воз-

можность навязывания в течение длительного времени своей воли противнику в 

стратегическом масштабе, принуждения его применять невыгодные способы и 

формы борьбы, действовать в неблагоприятных условиях обстановки. Создает 

свободу принятия решений, выбора того или иного способа действий своих 

войск и ограничивает действия сил противника [1].  

Наполеон просчитался, поставив все на решающую битву, не готовясь к 

длительному противостоянию, недооценив противника, даже не предполагая 

эффективности партизанской войны и самой ее возможности. Гитлеровская 

Германия подготовилась более основательно, но совершила тот же стратегиче-

ский просчет, сделав ставку на «блицкриг». Сталинградская битва стала круп-

нейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражени-

ем на Курской дуге явилась переломным моментом в ходе военных действий 

Великой Отечественной войны, после которых немецкие войска окончательно 

потеряли свою стратегическую инициативу. Забрав инициативу в свои руки Со-

ветская армия уже ее не отдала врагу.  

Ограничимся только лишь этими примерами, после них прошло по исто-

рическим меркам совсем не много времени, но многое изменилось кардинально. 

Представление о «решающей битве» остается лишь в умах людей профессио-

нально далеких от политики и военного дела. Мы живем в эпоху перманентной 
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войны, да и само понятие войны стало настолько широким, что проникло прак-

тически во все сферы человеческой деятельности – торговлю, науку и технику, 

СМИ, спорт и искусство, религию. Борьба за стратегическую инициативу – одна 

из наиболее характерных черт современных операций всех видов, ведения вой-

ны во всех пространственных сферах.  

Учитывая сказанное, следует уточнить, что стратегическая инициатива 

подразумевает навязывание своей воли «партнеру» постоянно, обеспечивая для 

себя свободу в выборе действий, средств достижения своих целей и ограничивая 

в этом противную сторону. 

Момент окончания холодной войны стал переломным моментом, начиная 

с которого Россия утратила инициативу, теряя целые куски субъектности, в пер-

вую очередь в области обороны, экономики и средствах массовой информации. 

Затем настал черед утраты субъектности в образовании, законодательстве, и, на-

конец, культуре и спорте. Но всему этому предшествовала кропотливая работа 

наших «партнеров» по подготовке своего успеха. Мягкая сила имела много гра-

ней: поддержка идеи самовластия в экономических (партийных) элитах, под-

держка идеи абсолютной свободы в богемных кругах,  поддержка национали-

стических идей в среде малообеспеченных и малообразованных, поддержка сре-

ди интеллигенции идеи ответственности за всё государственного строя, под-

держка имиджа Запада как оплота свободы и справедливости через масскульту-

ру. Всё это было на поверхности и полностью шло по шаблону взаимоотноше-

ний метрополии и колонии. В глубинах западной государственной машины шли 

процессы более значимые, которые и определили перехват инициативы.    

К семидесятым годам прошлого столетия СССР достигла паритета с США 

в военной сфере, преодолев последствия второй мировой войны. После кариб-

ского кризиса началась разрядка напряженности, завершившаяся подписанием 

Соглашения по безопасности и сотрудничеству многими государствами в Хель-

синки в 1975 году.  

Однако, в условиях научно-технической революции производственная 

кооперация в Совете экономической взаимопомощи (СЭВ) стала серьёзно отста-

вать от западной модели в силу плохой восприимчивости к новому в эпоху рас-

цветающего потребительства. Ограбляя колонии и печатая неограниченно ничем 

не обеспеченную денежную массу, перекладывая инфляцию во вне, Запад мог 

позволить своим гражданам жить в долг на широкую ногу, поддерживая культ 

потребления. СССР, лишь поставляя дешевые энергоресурсы в страны партне-

ры, стал утрачивать способность к освоению и применению новейших техноло-

гий, которые сам создавал! Социалистическое разделение труда стало не эффек-

тивным. Запад же переживает новый этап НТР. Возникают новые формы марке-

тинга и менеджмента. Западное общество становится постиндустриальным, на-

блюдается интернационализация производства и всей общественной жизни, воз-

никают транснациональные компании, усиливаются интеграционные процессы. 

На фоне долгое время продолжающейся стагфляции в США Рейган увеличивает 

военные расходы до беспрецедентных масштабов. Как отмечают американские 

исследователи, многие действия США, имевшие решающее значение в даль-

нейшем противостоянии, удались благодаря тому, что они казались руководству 
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нашей страны не угрожающими нашей безопасности  [2]. Да, внешние события 

80-х казались намного страшнее карибского кризиса: афганская война, «Тома-

гавки» и «Першинги» в Европе, наши СС-20 на границе, американский «Трай-

дент» против нашего «Тайфуна», американская стратегическая оборонная ини-

циатива и наши ответные угрозы. Но вот как описывают события лета 1984 года 

современники. В день Независимости  в программе «Время» выступил посол 

США в СССР Артур Хартман. В его трехминутной речи не было ни слова о по-

литике, гонке вооружений, диссидентах и прочее.  

«Посол говорил о науке и только о науке. Он говорил о достижениях Аме-

рики в области новых технологий, об электронике, информатике. Говорил о 

полной компьютеризации современного американского общества, о единой ком-

пьютерной сети, охватившей все Соединенные Штаты и открывшей немысли-

мые прежде возможности во всех сферах деятельности – в бизнесе и промыш-

ленности, в связи и на транспорте, в медицине, в образовании... Те, кто понимал 

смысл послания, испытали настоящий шок» [3]. Была на долгое время утрачена 

стратегическая инициатива в научно-техническом состязании с Западом. Сла-

гаемых этого поражения было много и все они были внутри страны. Спустя 50 

лет, нас пытаются убедить, что мы не способны преодолеть эти причины.  

Сегодня Запад испытал аналогичный шок, после того как наши НИИ и КБ 

продемонстрировали всему миру результаты своей интеллектуальной деятель-

ности на учениях, в крымских событиях и СВО.   

Речь идет о вооружении основанного «на новых физических принципах», 

точнее, о новом применении известных физических принципов в вооружении 

[8]. Чаще всего такое оружие классифицируются следующим образом: 1) лазер-

ное оружие; 2) ускорительное  оружие, пучковое; 3)  сверхвысокочастотное 

оружие; 4) инфразвуковое оружие; 5)  кибероружие; 6) геофизическое оружие; 7) 

гиперзвуковое оружие.  

Сегодня нам достаточно произнести набор слов, действующих магическим 

образом на партнеров: «Малка», «Искандер-М», «Коалиция», «Уран-6», «Цир-

кон», «Сармат», «Пенициллин», «Тюльпан» и т.д. Помимо вооружения, родо-

словная которых тянется в недалекое советское прошлое, наши оппоненты вдруг 

обнаружили, что существуют уже опытные образцы, созданные в годы бурного 

празднования единоличной мировой гегемонии. 

Сейчас уже можно констатировать, что именно сохранение и своевремен-

ное восстановление научно-технической базы дало нам возможность вернуться к 

опережающим темпам модернизации. Нельзя сказать, что наши действия были 

не заметны зоркому глазу западных разведок, но они не готовы были признать за 

нами право и способность «возвысить голос» за свои права и свою безопасность, 

тем более публично. 

Мир стоит на пороге новой индустриализации, напрямую связанной с 

цифровизацией [4]. Стратегической инициативой будет обладать тот, кто пер-

вым войдет в эту эпоху. Экономически развитые страны уже выбрали свои при-

оритеты [5]. Вхождение в цифровой мир сопряжено со многими трудностями, 

обусловленными текущим технологическим укладом, это  административные, 

юридические [7] и даже психологические препятствия, но в первую очередь тре-
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бование огромных затрат. Однако затем цифровизация создает огромное пре-

имущество перед существующими формами организации деятельности.  

Принципы функционирования цифровой экономики уже известны, она ос-

нована на цифровом производстве, а не на цифровой сфере услуг, впитывающей 

в себя на сегодняшний день огромные интеллектуальные ресурсы многих стран, 

и базирующейся финансово на мыльном пузыре капитализации. Именно на раз-

витой сфере услуг возникла иллюзия «цифрового благополучия» Запада. Но это 

лишь наиболее быстродоходная часть «информационного бизнеса», о котором 

заявили в семидесятые.  

В свою очередь цифровое производство подразумевает под собой фунда-

ментальные достижения в теоретических областях науки – математике, инфор-

матике, физике, химии. Благополучие и промышленное преимущество осущест-

вивших цифровой переход будет строится на «практически бесплатном» этапе 

промышленного проектирования. Новые химические соединения, свойства и ха-

рактеристики новых материалов, управление физическими процессами будет 

осуществляться виртуально, на основе создаваемых математических моделей. 

Будет функционировать индустрия математических моделей. Модели станут вы-

сокотехнологическим товаром для стран владеющих достаточными интеллекту-

альными ресурсами для их создания. На таком фоне, шансы каждой страны в 

экономической войне уравниваются перед лицом «развитой цивилизации» вне 

зависимости от стартовых условий. Необходимыми условиями перехода стано-

вятся эффективная система образования, система талант-менеджмента, фунда-

ментальная наука [6]. В любом случае, возможности страны скупать по всему 

миру готовых специалистов могут быть ограничены в силу экономических, со-

циальных или политических причин. Примером может служить интеллектуаль-

ный антиотбор, основанный на «западных ценностях». 

По аналогии с термином хай-тек, обозначающий результат информатиза-

ции 70-х, возник термин хай-хьюм, как возможный облик человека, вступившего 

в новую цифровую эпоху, моральный прогресс которого не отстает от прогресса 

научного. 

Наша задача занять в процессе перехода на новый промышленный уклад 

лидирующие позиции, и шансы у нас есть. Можно сказать, что это вопрос само-

сохранения нашей цивилизации. Мы входим в эпоху ограниченности ресурсов. 

Сейчас мы наблюдаем лихорадочную и безжалостную борьбу за них. «Цивили-

зованный» мир не щадит никого, даже своих союзников в этой борьбе. Нам, ко-

му «повезло» с природными богатствами, следует потратить свои усилия и вре-

мя на научно-техническое развитие страны, а не просто зарабатывать на трудно-

стях других.  
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Наведение наплавных железнодорожных мостов из судов речного 

флота 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы наведения наплавных желез-

нодорожных мостов из судов речного флота. 

Ключевые слова: наплавной мост, баржа – площадка, мост – лента, на-

плавные железнодорожные мосты – 56, РЭМ – 500. 
Guidance of floating railway bridges from ships of the river fleet  

Annotation. The article deals with the issues of building floating railway 

bridges from the ships of the river fleet.  

Keywords: floating bridge, barge - platform, bridge - belt, floating railway 

bridges - 56, REM - 500 

В военное время для противоборствующих сторон будет иметь большое 

значение разрушение инфраструктуры железнодорожного транспорта противни-

ка с целью нарушения организации подвоза материальных средств, для обеспе-

чения действий группировок войск (сил) задействованных в операции. 

Учитывая положения руководящих документов вероятность воздействия 

противником на объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта опре-

делена в следующей пропорции, с применением ядерного оружия – 20%, с при-

менением неядерных средств поражения – 80%, в том числе с применением вы-

сокоточного оружия и оружия действующего на новых физических принципах. 

Под удары попадут 100% внеклассных и больших железнодорожных мос-

тов, железнодорожных тоннелей, 50% средних мостов, крупные (узловые) же-

лезнодорожные станции. 

На железных дорогах России насчитывается более 400 крупных железно-

дорожных узлов, более 5000 промежуточных станций, около 140 тоннелей об-

щей протяженностью 100 км., более 30000 мостов общей протяженностью свы-

ше 900 км., из них 1300 общей длиной 300 км., являются большими и внекласс-

ными.  

При разрушении вышеуказанных объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта разрушенный участок или объект становится барьерным по 

объемам разрушений и срокам восстановления. 

При принятии решения на организацию восстановления прерванного дви-

жения поездов основным становится вопрос о выборе способа восстановления 

прерванного движения поездов. 
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Наплавные мосты из судов речного флота могут использоваться как сред-

ства краткосрочного восстановления через широкие и глубокие водные прегра-

ды. 

Из всего многообразия конструктивных решений для целей восстановле-

ния больших и внеклассных мостов в наибольшей степени подходят наплавные 

мосты – ленты из барж-площадок (рисунок 1.). 

 
Рисунок 1 - Наплавной мост-лента из барж-площадок 
а) вид железнодорожного пролётного строения, I – речная часть, II – переходная часть, III 

– береговая часть, б) поперечный разрез речной части, в) поперечный разрез по подъемной 

опоре. 

По условиям работы мостов-лент под нагрузкой используются баржи или 

грузовые теплоходы грузоподъемностью 1000 т и более с шириной корпуса не 

менее 10 м. Баржи-площадки с допускаемой нагрузкой на палубу 8…10 тс/м
2
 по-

зволяют укладку мостового полотна под нагрузку «ВФ» непосредственно на па-

лубу. 

Речную часть моста-ленты составляют баржи, устанавливаемые поперек 

водотока по схеме нос судна к носу, корма к корме. Мосты-ленты по принципу 

работы могут быть разрезной, шарнирной и неразрезной системы. Наибольшее 

распространение будут иметь мосты-ленты шарнирной системы. Конструкции 

таких мостов включают специально устраиваемые между баржами (судами) 

шарнирные стыки, позволяющие ограниченное перемещение оконечностей барж 

в вертикальной плоскости и не допускающие перемещение вдоль оси моста. Пе-

реходную часть моста представляют пролетные строения, опирающиеся на 

подъемную опору и баржу с обстройкой из деревянных или металлических кон-

струкций. Береговая часть состоит из берегового устоя, пролетного строения и 

подъемной опоры, сооружаемой из инвентарного имущества НЖМ-56 или мест-

ных материалов. 

Для наплавных мостов также пригодны трюмные и бункерные баржи или 

грузовые теплоходы с широкими грузовыми люками на всей длине трюма. Их 

приспособление требует значительных затрат на удаление части конструкций и 



 44 

 

застройку трюмов эстакадами из инвентарного имущества РЭМ-500 или мест-

ных материалов (рисунок 2). 

 

 
   Рисунок 2 - Фрагмент наплавного моста-ленты из трюмных барж: 
1-баржа речной части; 2-концевая баржа; 3-шарнир; 4-металлическая эстакада РЭМ-500;5-пролетное строение 

переходной части; 6-шарнирное соединение пролетных строений; 7- .деревянная надстройка; 8-

распределительный ростверк; 5-подъемная опора; 10-пролетное строение береговой части; II-свайный устой; 12-

закладной щит; 13- стяжка для поперечного закрепления опоры. 

 

При недостаточной грузоподъемности барж для мостов-лент устраивают 

мосты разрезной или шарнирной системы на отдельных плавучих опорах (рису-

нок 3.). Для них применимы суда грузоподъемностью более 300 т. 

 
Рисунок 3. - Наплавной мост с баржами-опорами: 
1- баржа-площадка; 2-соединительная ферма между баржами; 3-пролетное строение СРП-33,6НС; 4 -пролетное 

строение из сварных широкополочных двутавровых балок; 5 - шарнирное соединение; 6-подъемная опора; 7-

свайный устой; 8 - закладной щит. 

При необходимости из инвентарных или местных плавсредств и фрагмен-

тов наплавных мостов могут устраиваться паромные железнодорожные перепра-

вы. Они включают путевое развитие на обоих берегах, причальные устройства и 

перевозные паромы. Из имущества НЖМ-56 собираются перевозные паромы 

грузоподъемностью 140, 210 или 230 т, длиной соответственно 37,5, 56 и 75 м с 

числом понтонов 8,11 и 14 в каждом. 

Перевозные паромы из судов речного флота, вследствие большой грузо-

подъемности эффективнее, чем паромы из имущества НЖМ-56. Так на пароме 

НЖМ-56 грузоподъемностью 210 т (длина 65 м) размещается 3…4 четырехос-

ных вагона, в то время как на пароме из двух сдвоенных барж-площадок грузо-

подъемностью 2х1000 т длиной 119 м и, оборудованных двумя путями, перево-

зится 16 четырехосных вагона. 

Вопрос наведения наплавных железнодорожных мостов из судов речного 

флота в современной науке и практике применения соединений и воинских час-
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тей железнодорожных войск не прорабатывается в должном объеме, что значи-

тельно сокращает потенциал применения железнодорожных войск по штатному 

предназначению в условиях проведения военных операций на театре военных 

действий. 
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Тестирование в образовательном процессе военного вуза 

Аннотация. В статье обсуждается информация о том, как можно пред-

ставить данные о результатах тестирования для анализа подготовленности 

студентов по дисциплине. Рассматриваются варианты графического пред-

ставления результатов тестирования, необходимые для реализации образова-

тельного процесса в вузе. 

Ключевые слова: тестирование, тест, структура теста, тестовые за-

дания, параметры тестовых заданий, формы представления результатов тес-

тирования. 

Testing in the educational process of a military university 

Annotation. The article discusses information on how to present data on test re-

sults to analyze the preparedness of students in the discipline. Variants of graphical 

presentation of test results necessary for the implementation of the educational pro-

cess at the university are considered. 

Key words: testing, test, test structure, test tasks, test task parameters, test re-

sults presentation forms. 

Вопросы мониторинга, оценки и анализа результатов обучения являются 

наиболее важными в вузе, поскольку их решение способствует непрерывному и 

систематическому совершенствованию содержания, методов и организации об-

разовательного процесса [1]. При этом важнейшей составляющей представляет-

ся контроль знаний, умений и навыков обучающихся. Эффективность всего об-
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разовательного процесса в вузе существенно зависит от того, как он будет орга-

низован, на какие показатели направлен.  

Объективные, надежные, теоретически обоснованные измерения для оцен-

ки результатов обучения могут предоставить информацию о ходе педагогиче-

ского процесса в образовательном учреждении, выявить влияние определенных 

факторов на процесс обучения и его результаты [2]. Инструментом для проведе-

ния таких измерений являются специальные тесты, которые являются надежны-

ми и валидными по отношению к содержанию контролируемой дисциплины. 

Таблица, в которой указано контролируемое содержание дисциплины, сгруппи-

рованное по разделам и темам дисциплины, представляет собой так называемую 

структуру теста по учебной дисциплине. Структура теста по дисциплине объяв-

ляется студентам для ознакомления заранее перед началом тестовой сессии. 

При разработке тестов следует уделять большое внимание как закрытым, 

так и открытым формам тестовых заданий, хотя существуют разные мнения об 

их использовании в рамках процедуры тестирования. Наиболее распространен-

ной в учебном процессе вуза является закрытая форма заданий, когда выбирает-

ся один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов [3]. 

Разработчикам тестовых заданий очень важно правильно подбирать вари-

анты неправильных ответов (они называются дистракторами), которые должны 

быть достаточно правдоподобными и привлекательными, чтобы тест не превра-

тился в "игру-угадайку". Для проверки открытых заданий,  которые предпола-

гают указание подробного решения, разрабатываются дополнительно критерии 

и шкала их оценивания, Преподаватели вузов, активно использующие иннова-

ционные методы и формы преподавания в своей педагогической деятельности, 

также являются компетентными специалистами в области тестологии, поэтому 

им не составит большого труда правильно и грамотно разработать педагогиче-

ский тест. Большинство из них признают использование тестового метода как 

надежного и объективного инструмента для радикального преобразования обра-

зовательного процесса в направлении снижения его трудоемкости [4]. 

Многие учебные заведения уже создали базы данных тестовых заданий с 

описывающими их характеристиками, в которых контролируемое содержание 

дисциплины инвариантно для совокупности образовательных программ, реали-

зуемых в вузе. Разница в структурах тестов для разных образовательных про-

грамм может заключаться как в изменении количества разделов дисциплины, 

так и в выявлении разделов с несколькими вариантами наборов тематических 

заданий. 

Задания, включенные в тест, обязательно должны иметь экспертные и ста-

тистические характеристики, описывающие их. Экспертные характеристики 

включают в себя параметры заданий, значения которых описываются экспертом 

с содержательной точки зрения в ходе экспертизы [5]. Примером экспертных ха-

рактеристик может служить список контролируемых элементов обучения, уро-

вень сложности задания, а также время выполнения тестового задания. Важно 

отметить, что экспертная оценка качества тестовых заданий должна быть обяза-

тельной и проводиться независимыми экспертами, которые не участвовали в 

разработке теста. 
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Статистические параметры тестовых заданий, такие как, коэффициент 

сложности задания, коэффициент селективности (избирательности) задания, 

дифференцирующая способность, определяются только по результатам апроба-

ции, которая проводится перед тестированием и позволяет выявить неправильно 

составленные задания, а также задания с характеристиками, которые не соответ-

ствуют набору заданных требований. 

Не всегда возможно однозначно выразить качество теста, используя клас-

сические экспертные и статистические параметры. Важным моментом при раз-

работке тестовых заданий является вопрос о выборе дистракторов в заданиях за-

крытого типа. Если ответы в заданиях отражают основные аспекты или законо-

мерности явления, то основными принципами выбора дистракторов являются их 

правдоподобность и привлекательность для всех участников тестирования. 

При разработке тестовых заданий важно использовать технологию по-

строения дистракторов с учетом характерных ошибок, допускаемых обучающи-

мися, что позволяет провести содержательный анализ структуры знаний группы 

тестируемых. Содержание, встроенное в дистракторы, для тестовых заданий 

достаточно информативно, что позволяет контролировать освоение студентами 

как отдельной темы, так и набора тем, соответствующих определенному разделу 

дисциплины. В то же время важно предусмотреть возможность дополнительной 

проверки дистракторов на правдоподобность, поскольку для заданий закрытой 

формы не во всех случаях наличие дистрактора, выбранного небольшой долей 

участников тестирования, показывает, что дистрактор не работает и требует 

уточнения или замены. 

Обширную и разнообразную информацию о состоянии уровня подготовки 

студентов позволяет получить тестирование в учебном процессе вуза. В то же 

время существует необходимость в четкости информации, полученной с исполь-

зованием различных методов представления результатов тестирования. Для ана-

лиза и оценки уровня подготовки студентов результаты тестирования могут 

быть представлены в удобных графических формах, отметим лишь некоторые из 

них: 

• рейтинговый список участников теста; 

• диаграмма распределения результатов; 

• карта сложности задания; 

• график освоения дисциплины. 

Указанные формы представления результатов позволяют определить уро-

вень и качество усвоения изучаемого программного материала по темам, груп-

пам заданий, уровню сложности, получить информацию о типичных ошибках 

студентов. 

Под рейтинговым списком понимается списочный состав студентов, кото-

рые упорядочены в нем по проценту выполнения тестовых заданий. 

С помощью диаграммы, которая используется для характеристики  плот-

ности распределения обучающихся по проценту набранных баллов, может быть 

показано распределение результатов тестирования. Так вот эта диаграмма, в ка-

ждом столбце которой указана разная доля обучающихся, чьи результаты лежат 

в определенном интервале (часто выбирается интервал в 5%), и представляет со-
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бой так называемую гистограмму плотности распределения результатов тести-

рования. На этой диаграмме четко показаны максимальные и минимальные ре-

зультаты тестирования для студентов учебной группы, для студентов конкрет-

ной специальности и, в целом, для учебного заведения. Кроме того, по высоте 

столбцов этой диаграммы  можно определить наиболее распространенные ре-

зультаты по дисциплине в рамках проведенной тестовой сессии. 

Анализируя форму этой диаграммы, преподаватель может легко оценить 

общий уровень подготовки студентов, обучающихся в конкретной учебной 

группе, на конкретной специальности, и получить общее представление о сово-

купном результате, т.е. результате в целом. Для наглядности такого анализа 

важно разработать дополнительную таблицу, позволяющую разделить результа-

ты тестирования на несколько интервалов, попадание в которые будет соответ-

ствовать шкале оценок "отлично" – "хорошо" – "удовлетворительно" – "неудов-

летворительно", традиционно используемой в вузе. 

Ломаную линию, график который предназначен для проведения качест-

венного анализа подготовленности курсантов по предлагаемым темам дисцип-

лины, заложенным в структуре теста, обычно называют картой сложности тема-

тических заданий. По вертикальной оси для этого графика отложены значения 

коэффициентов сложности заданий, номера которых в порядке их следования в 

тесте отложены по горизонтальной оси. 

Значения коэффициентов сложности задания рассчитываются как отноше-

ние количества студентов, решивших задание по данной теме, к общему числу 

участников тестирования. Анализ результатов тестирования по карте коэффици-

ентов сложности предполагает использование различной классификации уров-

ней сложности тестовых заданий, как будет варьироваться этот коэффициент 

решает сам вуз [6]. 

Для анализа результатов тестирования используется так называемая карта 

решаемости группы заданий, т.е. раздела дисциплины, которая имеет форму, 

аналогичную карте сложности тестовых заданий. Такая форма представления 

результатов тестирования позволяет проанализировать освоение групп заданий, 

выделенных для контроля и относящихся к определенному разделу дисциплины. 

Группировка заданий по разделам и соответствующие критерии их разработки 

также должны быть представлены в структуре теста. При этом значения коэф-

фициентов освоения для групп заданий выражаются долей студентов, преодо-

левших критерий освоения определенного раздела дисциплины. 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов по дисцип-

лине критерию ее освоения может быть использован график освоения дисцип-

лины. Ломаная линия, соответствующая графику освоения дисциплины, показы-

вает возможные результаты мониторинга ее освоения в рамках проведенной тес-

товой сессии. В качестве критерия освоения дисциплины учебное заведение мо-

жет самостоятельно определить процент студентов, полностью освоивших дис-

циплину на уровне предлагаемых требований, но обычно в качестве такого кри-

терия выбирается 50%. Если показатель освоения дисциплины выше критерия ее 

освоения, то этот факт гарантирует хорошее качество подготовки студентов по 

данной дисциплине на уровне предлагаемых требований. Если доля студентов, 
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освоивших дисциплину в полном объеме, будет ниже критерия ее освоения, то 

подготовка студентов по этой дисциплине считается недостаточной [7]. 

Особенностью предложенной технологии тестирования по учебной дисци-

плине является выбранный характер критерия освоения дисциплины, предла-

гаемого в учебном заведении, который выражается в виде доли студентов, пол-

ностью освоивших дисциплину и, следовательно, подтверждающий тот факт, 

что на первый план выдвигается подготовка не отдельного студента, а всех сту-

дентов учебной группы или выдвигаются для оценки студенты, обучающиеся на 

определенной специальности вуза. 

Ключевым моментом такого современного подхода к проведению тести-

рования является тот факт, что анализ результатов тестирования в образователь-

ном процессе вуза позволяет объективно оценить уровень подготовки студентов, 

выявить области совершенствования в управлении образовательным процессом 

и подготовкой будущих специалистов [8].  

Резюмируя вышесказанное можно утверждать, что без оценивания невоз-

можен процесс освоения дисциплины, так как везде должен присутствовать 

принцип обратной связи. Важно не только правильно организовать контроль ос-

воения дисциплины, но и систематически осуществлять его в рамках образова-

тельного процесса вуза. Именно поэтому методы непрерывного и интенсивного 

контроля знаний обучающихся являются необходимыми составляющими совре-

менных информационных технологий в образовании, а важнейшим из них явля-

ется тестирование.  

Литература 

1. Киселева В.П., Петров А.Н., Оценка результатов обучения в условиях реали-

зации компетентностного подхода в системе высшего военного образования // 

Становление и развитие подготовки специалистов для органов военных сооб-

щений. Исторический экскурс и взгляд в будущее: сборник материалов воен-

но-исторической конференции. – СПб, ВА МТО, – 2016. – C. 68-74. 

2. Киселева В. П. Оценка результатов обучения студентов по итогам ФЭПО: 

компетентностный подход // Оценка компетенций и результатов обучения 

студентов в соответствии с требованиями ФГОС: материалы III Всероссий-

ской научно-практической конференции. – М., 2012. – С. 31-34. 

3. Макаров А.Д. Степень надёжности // Вестник Военной академии материаль-

но-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева. 

2022. № 2 (30). С. 124-136. 

4. Макаров А.Д. Вперёд! Только вперёд! // Региональные аспекты управления, 

экономики и права Северо-западного федерального округа России. 

2022. № 2 (56). С. 68-75. 

5. Кальницкий В.С., Петров А.Н. Подготовка технических военных специали-

стов и цифровая безопасность государства // Информационные технологии в 

современном инженерном образовании: материалы межвузовской научно-

практической конференции (15 апреля 2020 г.). СПб: ВИ (ЖДВ и ВОСО), 

2020. – С. 102-106 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48592105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48592105
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48592105&selid=48592122
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49202208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49202208
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=49202208&selid=49202216


 52 

 

6. Макаров А.Д. Варианты толкований явлений, процессов, определений, терми-

нов и предметов // Региональные аспекты управления, экономики и права Се-

веро-западного федерального округа России, 2021. – №2(53). – С. 39-46. 

7. Организация научно-исследовательской деятельности с использованием пря-

мой и обратной задачи и методов сравнительного анализа и синтеза / А. Д. 

Макаров, С.Г. Дубинин, С.А. Бирюков, Э.У. Евтушенко // Инновационное 

развитие современной науки: теория, методология, практика: сборник статей 

III Международной научно-практической конференции, Петрозаводск, 11 

февраля 2021 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнёр-

ства «Новая наука», 2021. – С. 61-71. 

8. Макаров А.Д., Шангутов А.О. Информационные войны. Перспективы, реалии, 

тенденции // Информационные войны. 2021. № 3 (59). С. 2-3. 

9. Макаров А.Д. Предвидение и прогнозирование в новых геополитических ус-

ловиях с использованием производственной функции // Региональные аспекты 

управления, экономики и права Северо-западного федерального округа Рос-

сии. 2021. № 3 (54). С. 17-24. 

10. Кальницкий В.С., Деркач Д. А. Классический университет в условиях цифро-

визации образования: проблемы и перспективы // Сборник мат. 2-й Межд. на-

уч.-практ. конф. «Цифровая трансформация образования», Минск, 27 марта 

2019 г. / отв. ред. А. Б. Бельский. – Минск: ГИАЦ Минобразования, 2019. –  С. 

76-79 

11. Бирюков С.А., Макаров Д.А., Мингалев А.Ю. Организация постановки науч-

ной задачи исследования // Известия Международной академии аграрного об-

разования, 2021. – №53. – С. 55-57. 

12. Кальницкий В.С., Петров А.Н. Концепция открытого сетевого образования // 

Информационные технологии в современном инженерном образовании: мате-

риалы II межвузовской научно-практической конференции (28 апреля 2021 г.). 

–  СПб: ВИ (ЖДВ и ВОСО), – 2021. – С. 138-142. 

13. Макаров А.Д., Макарова О.А. Методика проведения экзамена в формате ком-

муникационных программ MICROSOFT TEAMS, ZOOM // В сборнике: Кла-

стеризация цифровой экономики: Глобальные вызовы. Сборник трудов на-

циональной научно-практической конференции с зарубежным участием. В 2-х 

томах. Под редакцией Д.Г. Родионова, А.В. Бабкина. 2020. С. 395-403. 

14. Макаров А.Д. Коронавирус COVID-19 и дистанционная форма обучения // Ре-

гиональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного феде-

рального округа России. 2020. № 2 (49). С. 64-70. 

15. Макаров А.Д., Гаврилова И.А., Макаров Д.А. Определение моментов случай-

ных величин в диссертационных исследованиях // В сборнике: Региональные 

аспекты управления, экономики и права Северо-западного федерального ок-

руга России. межвузовский сборник научных трудов. Санкт-Петербург, 2019. 

С. 199-206. 

16. Макаров А.Д. Ключевые базовые принципы работы российского индекса на-

учного цитирования // Вестник Военной академии материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева. 2019. № 1 (17). С. 157-171. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47375152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47375152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47375152
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47375152&selid=47375154
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42913880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42913880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42913880
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42913880&selid=42913890
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41658476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41658476
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41658476&selid=41658498


 53 

 

17. Макаров А.Д. Принципы использования «ключевых слов» (тегов) в научных 

статьях для авторов научных работ // Вестник Военной академии материаль-

но-технического обеспечения им. генерала армии А.В.Хрулева. 

2019. № 2 (18). С. 137-142. 

18. Макаров А.Д., Дубинин С.Г., Бирюков С.А., Евтушенко Э.Е. Организация на-

учно-исследовательской деятельности с использованием прямой и обратной 

задачи и методов сравнительного анализа и синтеза// В сборнике: Инноваци-

онное развитие современной науки: теория, методология, практика. Сборник 

статей III Международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 

2021. С. 61-71. 

19. Макаров А.Д. Варианты толкований явлений, процессов, определений, терми-

нов и предметов // Региональные аспекты управления, экономики и права Се-

веро-западного федерального округа России. 2021. № 2 (53). С. 39-46. 

20. Макаров А.Д., Макаров Д.А. Современные тренды и технологии в управлении 

персоналом // В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в 

области управления, экономики и торговли. Сборник трудов всероссийской 

научной и учебно-практической конференции, В 3 ч.. Санкт-Петербург, 2020. 

С. 40-45. 

21. Макаров А.Д. Легальный способ повышения оригинальности авторского тек-

ста // Региональные аспекты управления, экономики и права Северо-западного 

федерального округа России. 2020. № 4 (51). С. 83-88. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=42366639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42366639
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42366639&selid=42366657
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44395694
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44395694
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44395694&selid=44395708


 54 

 

УДК 343.814  

Кузембаева Айслу Эубакыровна - 

магистрант кафедры публичного права 

Института технологий предпринимательства и 

права Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения   

Исправительные колонии, их место и роль в системе исправительных 

учреждений  

Аннотация. В настоящей статье автором уделяется пристальное вни-

мание институту исправительных колоний в качестве основного звена испра-

вительных учреждений. Делается вывод о необходимости дальнейшего совер-
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it is necessary to further improve their activities while striving to narrow the practice 

of real conviction to imprisonment.  

Key words: correctional colonies; correctional institutions; punishment; execu-

tion; penitentiary system 

Пенитенциарная система в Российской Федерации представлена достаточ-

но сложной совокупностью звеньев. В качестве одного из таких звеньев высту-

пают исправительные колонии. Отметим, что данные виды исправительных уч-

реждений стали известны российскому государству еще век назад. 

На сегодняшний день исправительные колонии подразделяются на сле-

дующие виды в зависимости от установленного в них режима: 

- общего режима;  

- строгого;  

- особого. 

Исходя из имеющихся в правовой литературе подходов относительно дан-

ной формы исполнения наказания, отметим, что не все авторы убеждены в ее 

эффективности. Но, несмотря на это, исправительные колонии на территории 

России все-таки действуют, в результате чего можно говорить о признании та-

кой формы исполнения наказания.  

На современном этапе можно говорить о наибольшей распространенности 

исправительных колоний в пенитенциарной системе России. Их насчитывается 
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более 700. По состоянию на 1 января 2023 года в исправительных колониях со-

держатся 433 тысячи человек [1].  

В исправительных колониях применяется целый набор средств и методов, 

направленных на исправление осужденного. 

Во-первых, установление специфического порядка и внутреннего устрой-

ства в колонии, при которых происходит непосредственный контакт с заклю-

ченными, а, соответственно, и прямое воздействие на них. 

Во-вторых, положительным аспектом исправительных колоний является 

то, что заключенные в них могут привлекаться к разнообразному труду, принося 

пользу государству и обществу, зарабатывая себе определенную сумму денег на 

дальнейшую жизнь. 

Важным средством, влияющим на исправление осужденных, является их 

право на получение во время отбывания наказания образования, которое помо-

жет им социализироваться после отбывания наказания.  

Несмотря на перечисленные нами выше положительные стороны отбыва-

ния наказаний в исправительных колониях, в данной области имеется и немало 

проблем. Исходя из статистических данных, представленных МВД России, не-

обходимо сделать вывод, что каждое третье преступление совершается лицом, 

ранее судимым, что говорит о недостаточном уровне воспитательного и профи-

лактического воздействия на осужденных [2].  

В целом, можно констатировать тот факт, что исправительные колонии не 

справляются с задачей перевоспитания осужденных, что обусловлено следую-

щими факторами.  

Наравне с имеющимися длительное время материальными проблемами, 

особую актуальность приобретают проблемы организационного характера. В 

частности, на данный момент отсутствует четко установленная система методов 

исправительного воздействия, в результате чего большинством исправительных 

колоний принимаются меры на свое усмотрение и, как правило, они носят кара-

тельно-репрессивный характер.  

Помимо этого, отсутствует четкое законодательное закрепление относи-

тельно дальнейшей социальной адаптации освобожденных. Не устанавливаются 

меры по обеспечению таких лиц жильем, работой, сохранением семьи и т.д. По 

сути, после освобождения такие люди предоставлены только себе, им тяжело 

заново социализироваться в обществе, в результате чего они не видят другого 

выхода, кроме как повторно совершить преступления [3]. 

Стоит также отметить и то, что процесс исправления лица в исправитель-

ных колониях неразрывно связан с процессом исполнения наказания, поэтому 

эффекта от воспитательных мер не достигается, так как само исполнение нака-

зания негативно оценивается осужденным, который в свою очередь втягивается 

в тюремную субкультуру, перенимая ее правила, «понятия», жаргон и т.д. Соот-

ветственно, после освобождения лицо продолжает жить по тем же правилам и 

«понятиям». Данная проблема является и фактором совершения нападений на 

сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

В результате названных причин, исправительные колонии, как форма ис-

полнения наказания, находятся в подвешенном состоянии: с одной стороны, они 
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одобрены обществом, с другой, не выполняют возложенных на них функций и 

задач. 

Проблема малоэффективного воздействия на осужденных в ходе отбытия 

наказания в исправительных колониях волнует и государство. Так, дорожная 

карта 2017-2025 гг. предполагает максимальное переориентирование уголовного 

права России на реализацию принципов гуманизма и систематизации [4]. 

 За последние несколько лет в пенитенциарной системе действительно бы-

ли приняты шаги, позволившие в значительной степени сократить назначение 

наказания в виде лишения свободы. Практика неразрывно идет и с теорией: 

многие исследователи приходят к выводу о неэффективности отбывания наказа-

ния в исправительных колониях, кроме тех лиц, которые совершили тяжкое пре-

ступление [8]. 

Немаловажны и такие проблемы как пенитенциарная преступность, кото-

рая способна существенно понизить или даже еще более деформировать в худ-

шую сторону личность осужденного, а также права лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, куда относятся и колонии. Современная доктрина 

исходит из необходимости системного подхода не только к  исправлению осуж-

денных, но и к соблюдению их прав. Это требует теоретических разработок и 

последовательных усилий государства и институтов гражданского общества по 

их реализации. В контексте сказанного отдельного внимания заслуживает пени-

тенциарная преступность – существенный фактор противодействия процессу 

исправления осужденных. Прав В.Н. Сафонов, приходя к следующим выводам: 

«Проблема преступности в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(УИС) РФ сохраняет свою актуальным по разным причинам. Во-первых, она 

свидетельствует о рецидиве преступлений и характеризует степень социально-

правовой деформации лиц, содержащихся в учреждениях федеральной службы 

исполнения наказаний РФ (ФСИН), а также отбывающих наказание, не связан-

ное с лишением свободы, контроль за которыми осуществляют сотрудники уго-

ловно-исполнительных инспекций (УИИ). Во-вторых, уместно говорить о неэф-

фективности системы мер исправления. И всё же пенитенциарная преступность 

– слишком сложное явление, чтобы в двух-трёх тезисах характеризовать хотя бы 

основные её причины, условия и направления противодействия. Для этого тре-

буется всесторонний её анализ (в том числе и причинного комплекса)» [5, с.201 

– 209].  

Среди мер, позитивно влияющих на процесс исправления – права осуж-

денных [6 с. 169-180]. В научной литературе доказывается, что на их соблюде-

ние, равно как и на механизм исправления осужденных влияют как институты 

гражданского общества, так и, в  частности, церковь [7, с.247 – 253].   

Прав В.Н. Сафонов, утверждая, что «общественный контроль за обеспече-

нием прав человека в           учреждениях и органах, исполняющих уголовное на-

казание, есть институт гражданского общества и одна из гарантий обеспечения 

прав человека в учреждениях УИС» [6 с. 169-180]. Аргументы исследователя  

очевидны: «… преимущество социальных институтов состоит в не свойственно-

сти им «хронических болезней» государственных институтов, а именно таких 

как коррупция, хищения и т.д. Так, по действующему законодательству, органы, 
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осуществляющие общественный контроль уголовно-исполнительной системы, 

находятся на полном самофинансировании» [6 с. 169-180]. 

«Изучение судебной практики по уголовным делам о доведении до само-

убийства, исследования в области пенитенциарной педагогики, пенитенциарной 

психологии и суицидологии, уголовно-исполнительного права позволяют выде-

лить частные роли тюремного служения», считает В.Н. Сафонов [7, с.247 – 253].  

Достаточно трудно представить на сегодняшний день наиболее сбаланси-

рованные изменения в пенитенциарной системе, так как с настоящими правила-

ми она действует уже достаточно длительное время. Однако, несмотря на теоре-

тические выкладки и законодательные реформы, понятно, что наиболее опти-

мальный вариант – идти по пути уменьшения наказания в виде лишения свобо-

ды.   
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Помнить -  чтобы жить  

Аннотация. В статье  приведены автобиографические примеры друж-

бы и товарищества простых людей нашей огромной страны с учётом необхо-

димости исторической памяти о простых и понятных радостях.  

Ключевые слова: Украина; мир; русский солдат; ГСВГ; Улан-Удэ; го-

луби; братство 

Remember - to live  

Annotation. The article presents autobiographical examples of friendship and 

comradeship of ordinary people of our vast country, taking into account the need for 

historical memory of simple and understandable joys.  

Keywords: Ukraine; world; Russian soldier; GSVG; Ulan-Ude; pigeon; 

Brotherhood 

Насколько необычно изложение мыслей о происходящих событиях на 

Украине определят время и, конечно, те читатели, которым зайдёт эта статья. Не 

задаваясь особой глубиной анализа проблем всего невежества и дикости людей - 

вопросов задавать не хочется. Всем, казалось бы, всё ясно. Но люди гибнут, гиб-

нут дети, разрушаются города, рушится вера. 

Время летит быстро для тех, кто в тепле, в ресторанах, на кастингах, а 

для тех, кто в сырых окопах или подвалах оно тянется крайне медленно. И толь-

ко по прошествии трёх месяцев командировки или целого года специальной во-

енной операции приходит осознание насколько время неумолимо уходит. Ухо-

дит забирая жизни. Уходя и не щадя ничего и ни кого время расставляет факты, 

приоритеты, границы государств, границы дозволенного и недозволенного. 

С позиции фактов: жили мы большой дружной и крепкой семьёй в СССР. 

Трудились, восстанавливали разрушенную после Великой Отечественной войны 

страну. Гордились гостеприимством грузин и хлебосольностью житницы Ук-

раины. Гордились октябрятскими звёздочками, пионерскими галстуками, ком-

сомольскими значками, партийными билетами, и, как результат, гордились ре-

кордами, ударными стройками, страной. И это от Прибалтики до Сахалина, от 

Кушки до Мурманска. Пели душевные застольные песни Раймонда Паулса, Па-

лат Бюль-Бюль Оглы, Кикабидзе, Марка Бернеса… 

В далёком детстве слушая Спидолу и гоняя голубей в Белоруссии я радо-

вался  высоко лётным Николаевским, Крымским, Курским и Луганским голу-

бям.  На всю жизнь запомнилось счастье утренних летних зорь, когда голуби 
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уходили  в высь и летали по 5-6 часов. Как радовались мы - пацаны садившейся 

стае голубей оставшейся летать на ночь. Бывало, что некоторые голуби остава-

лись в ночном небе над городом на ночь и садились на голубятню только утром.  

Случалось такое и зимними ночами. Утром голуби садились обледеневшими от 

мороза и дыхания. Трудяги – рекордсмены. 

Это была гордость за привозную, прирученную птицу, которая заслужи-

вала уважения за свою спортивную страсть к полёту, за верность своей голубят-

не, своему гнезду. Вот таких голубей разводили голубятники моей молодости. 

Конечно, были и другие породы. Например, как в фильме «Любовь и голуби». 

Там  павлины и бойные, декоративные и почтовые и другие породы. Но на 

птичьих рынках среди разных  пород предпочтение отдавалось гонным,  трудя-

гам - высоко лётным. 

 

 
Рисунок 1 

Возвращаясь к Украине и Белоруссии,  хотелось бы предложить снять 

новый фильм «Любовь и голуби», о тех самых разрушенных войной голубятнях, 

о разрушенных городах, потерянных ориентирах не только для прирученных 

птиц, но и для обездоленных людей, которые не растеряли своей верности род-

ным домам и городам. 

После выпуска из Ленинградского высшего общевойскового командного 

училища имени С.М. Кирова проходя службу в группе советских войск в Герма-

нии (ГСВГ) я держал голубей и там. Выводы об организации селекционной и 

спортивной работы немецких голубеводов самые положительные. Особенно за-

помнились выставки и соревнования почтовых голубей. Радовали и удивляли 

немцы и декоративными породами. Некоторых пород в СССР просто не было. 

Селекционеры в ГДР знали дело не хуже наших особенно по мясным и декора-

тивным породам. Именно в ГСВГ я впервые ощутил некое международное брат-

ство так как немецкого языка я не знал но общий язык с голубеводами Торгау, 

Ризы и Дрездена мы находили. Слова  «таубэн»  как и «хундер марка» запомни-

лись мне надолго. Сколько было интереса в глазах тех восточных немцев 80-х 
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годов, сколько было доброжелательности и взаимопонимания можно вспоми-

нать только со вздохами и удивлением насколько всё изменилось за минувшие 

сорок лет. 

В воинской части, в организованном живом уголке - зоопарке, на радость 

детишкам мною была построена голубятня (Рис. 2). И чудо-птицы, подаренные 

комрадами, радовали весь гарнизон. Так же как и выкормленная дикая хрюшка, 

косули, гуси, лебеди и другая живность. Успевали командиры взводов, рот, ба-

тальонов и полков и Родину защищать и о семьях не забывать. Уж где-где, а в 

ГСВГ боевая подготовка шла круглосуточно и круглогодично  без срывов. Хо-

рошие были и времена и командиры-наставники. 

 
 

Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 



 62 

 

После ГСВГ держал голубей я уже в Забайкалье. Солнечных дней там 

было гораздо больше. Но служба оставляла времени на тренировку моей стаи 

гораздо меньше. И летали мои голуби 1-2 часа. Хотя в Улан-Удэ я познакомился 

с голубятником,  у которого стая голубей оставалась в полёте и на ночь. А голу-

бятня у него была под домом (в подвале) рядом с комендатурой города. Инте-

ресно и удивительно ещё, что Бурятию путают с Монголией (только из-за со-

звучности Улан-Удэ и Улан-Батора) хотя, возможно, путают из-за простого не-

знания нашей огромной страны. 

 

    
Рисунок 4 

 

         Голубь мира Бэнкси  заставляет задуматься на чьём и  на каком прицеле 

находится мир. Рад, что нашлись граффитисты в Москве сделавшие очередь го-

лубей мира за бронежилетами к русскому медведю. Да и мишка по хозяйски за-

ботливый.   

Размышляя о приоритетах в общем течении времени – конечно нужен 

мир, но мир только после победы над фашистской нечестью. После победы и 

осознания ошибок  опять русские совместно с другими братскими народами 

восстановят  разруху на Украине и в городах и в головах.  Но именно после по-

беды - это главный приоритет. Рассуждая о границах, где должен остановиться 

русский солдат на Украине или как в 1945 году – покажет  время. История, как 

известно,  может повториться. Особенно по причине садизма по отношению к 

священнослужителям и своему народу. 
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Применение динамических тренажёров для повышения эффективно-

сти подготовки водительского состава тыла 

Аннотация. В статье предлагается обсуждение возможности примене-

ния динамических тренажеров для подготовки водительского состава соедине-

ний, частей и организации тылового обеспечения, как результат –возможность 

получать квалифицированных водителей, минимально расходуя ресурс автомо-

бильной техники и ГСМ. 

Ключевые слова: боевая подготовка; информационно-коммуникационные 

технологии, Транзас, специалисты тыла. 

The use of dynamic simulators to increase the effectiveness of the training of 

the driver's rear  

Annotation. The article proposes a discussion of the possibility of using 

dynamic simulators for the training of the driver's staff of formations, units and the 

organization of logistics, as a result, the ability to obtain qualified drivers, while 

minimizing the resource of automotive equipment and fuels and lubricants.  

Key words: combat training; information and communication technologies, 

Transas, logistics specialists 

Основой боевой подготовки личного состава тыла является его обучение 

применительно к целям и задачам подготовки обеспечиваемой воинской части 

как в рамках общевойсковой подготовки, так и в системе подготовки по зани-

маемым должностям (подготовка по специальности)-для военнослужащих; про-

фессиональной подготовки в сфере деятельности и охраны труда-для граждан-

ского персонала. 

Одиночная подготовка сержантов, солдат тыла включает в себя: 

- общевойсковую подготовку (овладение навыками общевойскового ми-

нимума) военнослужащих; 

- интенсивную общевойсковую подготовку (для военнослужащих прохо-

дящих воинскую службу по контракту); 

- приобретение знаний, умений, и навыков по занимаемой должности (по 

военно-учетной специальности); 

- подготовку и сдачу зачетов на присвоение (подтверждение, изменение) 

классной квалификации, освоение смежной специальности; 

- допуск к самостоятельной работе на вооружении и военной технике; 

- подготовку к действиям в составе дежурных смен, экипажей, расчетов, 
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команд и подразделений.  

Программы предметов общевойсковой подготовки являются одинаковыми 

для всех военнослужащих соединения (части, организации), (с учетом специфи-

ки вида (рода войск) Вооруженных сил) и их изменение находится вне компе-

тенции органов военного управления МТО (за исключением воинских частей и 

организаций, непосредственно подчиненных), заместителю Министра обороны 

(отвечающему за материально-техническое обеспечение войск). 

 В отличие от боевых частей, воинские части МТО в оперативном звене, 

подразделения тыла тактического звена и их органы управления повседневной 

жизни в мирных условиях выполняют задачи по МТО (тыловому) обеспечению 

и одновременно готовятся к выполнению задач в соответствии с предназначени-

ем в военное время. Это накладывает определенный отпечаток на организацию 

учебы личного состава тыла, вносит специфические особенности во всю систему 

их подготовки.  

Поэтому рассмотрим направления совершенствования и развития системы 

боевой подготовки тыла в контексте подготовки специалистов на основе необ-

ходимости совершенствования программ боевой подготовки во взаимосвязи с 

внедрением различных информационно-коммуникационных технологии. 

Из огромного комплекта программ подготовки младших специалистов ты-

ла, остановиться хотелось бы на применении информационно-

коммуникационных технологий при подготовке водительского состава подраз-

делений тыла. В данных подразделениях водители составляют от 30 до 80% от 

всего личного состава подразделений тыла, следовательно, это самый объемный 

сегмент подлежащих обучению военнослужащих, как в количественном, как и в 

качественном соотношении, который нельзя никак упустить, при выполнении 

программ младших специалистов. В связи с этим стопроцентный охват препода-

вателями или командирами подразделений личного состава, для качественной 

подготовки, как при вождении, так и в особенностях эксплуатируемой техники, 

не представляется возможным. 

Учитывая, что до 70% специальной и транспортной техники, которой ос-

нащены подразделения тыла, относятся к строевой группе эксплуатации, то есть, 

общий пробег не должен превышать 2000 километров в год, что составляет мак-

симальный пробег техники не более 150-170 километров в месяц. Данный кило-

метраж не позволяет полностью прочувствовать особенности эксплуатации и 

«поведения» автомобильной техники, а в особенности специальной. Так средне-

статистический водитель на своем личном транспорте в год проезжает на авто-

мобиле 10-25 тысяч километров, что примерно 5-12 раз больше, чем установле-

но нормативными документами по эксплуатации военной техники, относящейся 

к строевой группе. А в связи с высокими требованиями по боеготовности и бое-

способности войск их тыловому обеспечению, данный вопрос крайне актуален.  

Из вышеуказанного следует, что без внедрения информационно-

коммуникационных технологий в процесс подготовки водителей, уровень их 

подготовленности будет традиционно дорогостоящим и оставаться на достаточ-

но низком уровне. Необходимы новые подходы к обучению водительского со-

става, к разработке и внедрению программ обучения. 
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В соответствии требованиями МО РФ динамические тренажеры приняты 

на снабжение ВС РФ и включены в штаты и табели к штатам воинских частей. 

Но их явно недостаточно. 

При оснащении классов подготовки младших специалистов тылового 

обеспечения тренажерами для подготовки водительского состава, специальными 

программами по моделированию дорожно-транспортных ситуации, соблюдению 

правил дорожного движения, особенностей эксплуатации в различных климати-

ческих условиях, при большом разнообразии погодных условии и резких их пе-

ремен, в дневное и ночное время, а также с элементами экстремального вожде-

ния и при погрузке и разгрузке техники на эшелоны появляется возможность 

получать квалифицированных специалистов, минимально расходуя ресурс авто-

мобильной техники и ГСМ. 

Разработкой тренажерного комплекса, предназначенного для обучения 

вождению и поддержанию навыков вождения водителей шасси занимается вы-

сокотехнологическая группа «Транзас» - признанный лидер в разработке и про-

изводстве тренажерных систем для гражданской транспортной отрасли-создает 

надежные высокотехнологические решения для подготовки специалистов сило-

вых ведомств России. Тренажеры «Транзаса» предоставляют возможность отра-

батывать и совершенствовать навыки в организации и обеспечении боевых дей-

ствии различных родов войск.  

 

 
Рис. 1. Тренажер КАМАЗ 4350/5350 на динамической электромеханической платформе. 
 

На сегодняшний день динамические тренажеры вождения КамАЗ-5350 на 

системе подвижности уже поставляются в учебные заведения Министерство 

обороны России. Также «Транзас» подготовил тренажеры экскаватора и авто-

крана, которые выполнены в соответствии с государственным стандартом РФ по 
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  Рис. 3. Модульный тренажерный ком-

плекс вождения «КамАЗ-5490»  

 

Рис. 2. Модульный тренажерный ком-

плекс вождения «КамАЗ-5350» Тренажер-

ная база - Казанское высшее танковое ко-

мандное ордена Жукова Краснознаменное 

училище 

 

разработке и производству вооружения и военной техники под контролем воен-

ной приемки и по результатам государственных испытаний Минобороны и МВД 

РФ. Линейку тренажеров авто спецтехники наряду с другими тренажерными 

системами производства «Транзас» отличает высокое качество визуализации, 

точность математического моделирования, дружественный интерфейс, гибкость 

конфигурации, возможность объединения в единую информационную среду для 

выполнения совместных упражнений.  

Благодаря использованию автотренажеров можно качественно повысить 

уровень подготовки водителей соединений частей, подразделений тыла, а также 

появляется возможность поддержания навыков вождения с меньшими затрата-

ми, снизив при этом риски для людей и техники, возможные во время обучения 

на реальных автомобилях. Кроме того, тренажеры «Транзас» позволяют отраба-

тывать навыки управления автомобилем в различных дорожных условиях, что 

значительно повысит эффективность обучения. 

 

  

 

 

Автотренажер грузового автомобиля является эффективным средством 

обучения и повышения квалификации водителей грузовых транспортных 

средств. Система позволяет приобрести и усовершенствовать такие практиче-

ские навыки как: 

управление транспортным средством в соответствии с программой подго-

товкой водителей категории «С»; 

управление транспортным средством в различных дорожных и погодных 

условиях. 

В штате подразделений подвоза батальона материального обеспечения на-

ходятся порядка 130 водителей, обучение которых очень затратно, да и не всегда 

эффективно. Тренажеры моделируют автомобили КамАЗ и Урал, а также другие 

специальные транспортные средства. Разработка и внедрение таких комплексов 
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в процесс подготовки водительского состава убедительно свидетельствует об 

эффективности форм и методов обучения с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Рисунок 4 - Модульные тренажерные комплексы вождения автомобиля 

МАЗ-543 
 

После общей подготовки данных специалистов необходимо будет перехо-

дить к индивидуальной подготовке водителей автоцистерн, крупногабаритных 

модулей, а также к перевозке опасных грузов и взрывчатых веществ. 

В современных условиях проведения регулярных учений и проверок бое-

готовности войск к массовой перегруппировке соединений, частей и подразде-

лений маршем их перевозкам со всей штатной техники, и запасами материаль-

ных средств, со сменой часовых поясов, климатических зон и рельефа местности 

становится наиболее актуальной. Подготовка водительского состава подразде-

лений тыла, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

в частности динамических тренажеров становится выполнимой с наибольшей 

эффективностью. 

Данная методика подготовки младших специалистов тыла (водительского 

состава) может ярко отразиться на боеготовности войск, а в частности, воинских 

частей (подразделений) тыла, при организации материально-технического обес-

печения. Снизит рост дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации 

технических средств в населенных пунктах, повысит живучесть и мобильность 

техники тыла. Уже не страшно будет водителям оказаться после шоссейных до-

рог автодрома в условиях горной обстановки или рампы погрузки техники на 

платформы эшелона. 
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Методы Г. Тагути и управление качеством военной продукции 

Аннотация. Использование методов японского инженера, математика и 

экономического статиста Гэнъити Тагути для научно-производственных задач 

организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса России в новых 

геополитических условиях позволяет оптимизировать практически всю логи-

стическую цепочку проектирования – создания – производства – испытания – 

внедрения – использования образцов военной техники и вооружения при выпол-

нении оперативно-тактических, мобилизационных, тыловых и др. задач в усло-

виях мирного и военного времени Вооруженными Силами РФ. 

Ключевые слова: методы Тагути; управление качеством; военная про-

дукция; военная техника; статистика; логистические цепи; принцип робастно-

сти; качество продукции 

Methods of G. Taguchi and quality control of military products  

Annotation. Using the methods of the Japanese engineer, mathematician and 

economic statistician Genichi Taguchi for scientific and production tasks of 

organizations and enterprises of the Russian military-industrial complex in the new 

geopolitical conditions makes it possible to optimize almost the entire logistics chain 

of design - creation - production - testing - implementation - use of samples of military 

equipment and weapons when performing operational-tactical, mobilization, rear and 

other tasks in peacetime and wartime by the Armed Forces of the Russian Federation.  

Key words: Taguchi methods; quality control; military products; military 

equipment; statistics; logistics chains; robustness principle; product quality 

Методы, связанные с именем доктора Г. Тагути, получили распрост-

ранение во многих странах, в том числе в Америке и Западной Европе. В Соеди-

ненном Королевстве в коммерческих целях был создан Клуб Тагути.  

Гэнъити Тагути (яп. 田口 玄一 Тагути Гэнъити, 1 января 1924 — 2 ию-

ня 2012) — японский инженер и статистик. Согласно материалам всемирной 

паутины, Г. Тагути с конца 1940-х годов занимался совершенствованием про-

мышленных процессов и продукции. В 1950-е годы развивал методологию ма-

тематической статистики. Статистические методы напрямую связывал с оптими-

зацией процессов производства и качеством продукции. Тагути называет свою 
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концепцию «инжиниринг качества». Методы Тагути относятся к статистике и 

операциям планирования эксперимента и контроля качества. Оказал огромное 

влияние на развитие промышленной статистики. Призывал анализировать со-

вместно экономический фактор (стоимость) и качество. Оба фактора Тагути свя-

зывал общей характеристикой под названием «функция потерь». Тагути акцен-

тировал внимание на этапах, предшествующих проектированию изделия потому, 

что придавал большое значение экономическим факторам снижения издержек 

или робастности (от англ. robust — крепкий, устойчивый). Исследования Тагути 

оказались востребованы при становлении концепции шесть сигма. В США его 

методы стали известны в 1983 благодаря управленцам и инженерам из амери-

канской компании Ford Motor Company. С 1980-х годов его методами заинтере-

совались Bell Labs, Boeing, Xerox и ITT Corporation. Сегодня наследие Тагути 

распространяется такими структурами, как «Американский институт поставщи-

ков» (ASI, American Supplier Institute). Клуб функционирует при Институте ста-

тистиков, но его члены — специалисты различных компаний, представляющие 

многие области деятельности: управление, проектирование, производство, ин-

женерное обеспечение и качество. Клуб ориентирован на открытый обмен ин-

формацией и идеями с целью продвижения и применения этих методов в про-

мышленности Великобритании. 

Методология Тагути ориентирована больше на целенаправленную опти-

мизацию продукции и процессов до начала производства, чем на достижение ка-

чества посредством управления.  

Задача обеспечения качества и надежности сдвинута на стадию проекти-

рования. Методология Тагути позволяет эффективно планировать эксперименты 

с проектируемой продукцией до начала фазы производства.  

Однако предложенные им приемы могут быть использованы и на произ-

водстве в качестве методологии устранения трудностей при выявлении насущ-

ных проблем. 

В отличие от ученых Запада Тагути определяет качество продукта как "по-

тери (минимальные), которые несет общество с момента выпуска продукции". 

Они включают в себя не только потери, которые несет компания, оплачивая пе-

ределки или брак, техобслуживание, простои из-за отказа оборудования и свои 

гарантийные обязательства, но и потери потребителя, связанные с плохим каче-

ством товара и его ненадежностью, что в свою очередь ведет к последующим 

потерям производителя вследствие уменьшения его доли на рынке.  

В большинстве случаев потери от низкого качества, можно определить в 

виде квадратичной функции-потери, причиненные такой продукцией, возраста-

ют как квадрат отклонения характеристики от номинального значения. 

Функция потерь качества, выраженная в денежных единицах, определяет-

ся по формуле: 

L = L(y) = K(y-m)2,         (1) 

где    L – потери; 

у – значение функциональной характеристики; 
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К – постоянная потерь, которая вычисляется с учетом расходов, которые 

имеет изготовитель при браковке продукции (затраты на восстановление или за-

мену); 

m – номинальное значение. 

 Концепция Г. Тагути разделяет жизненный цикл продукции на два этапа. 

К первому относится все, что предшествует началу серийного производства (на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, 

опытное производство и отладка). Второй этап – собственно серийное производ-

ство и эксплуатация. В отличие от принятого подхода, предусматривающего 

контроль качества главным образом на втором этапе, а точнее - в условиях се-

рийного производства.  Г. Тагути, считает, что основы качества закладываются в 

начале жизненного цикла продукции, и чем раньше, тем лучше. Поэтому глав-

ное в исследовании проблем качества переносится на первый этап жизненного 

цикла продукции. Подобный подход позволяет построить работы на данном эта-

пе таким образом, чтобы значения характеристики продукции были в наимень-

шей степени подвержены  разбросу за счет несовершенства технологии, неодно-

родности сырья, вариации условий окружающей среды и других помех, неиз-

бежных в производстве и эксплуатации. 

В качестве критерия робастности, т.е. устойчивости к внешним воздейст-

виям проектируемых объектов, Г. Тагути предложил отношение «сигнал/шум», 

принятое в электросвязи. Целью разработки, которой добивался Тагути, является 

продукт, параметры или факторы которого установлены таким образом, что па-

раметры качества этого продукта по возможности нечувствительны по отноше-

нию к шумам. 

Под шумом понимают с одной стороны рассеяние компонентов продукта и 

влияний процесса, а с другой стороны, рассеяния влияния окружения и окру-

жающей среды. Соответственно говорят о «внутреннем» и «внешнем» шуме. 

Отношение «сигнал/шум» – некоторая количественная мера изменчивости про-

цесса при заданном наборе управляемых факторов. Как показал Тагути, все пе-

ременные можно разделить на два типа: управляемые факторы, т.е. переменные, 

которыми можно управлять и практически и экономически (сюда относятся, на-

пример, управляемые размерные параметры), и шумовые факторы, т.е. перемен-

ные, которыми на практике управлять трудно и дорого, хотя их можно сделать 

управляемыми в условиях планируемого эксперимента (например, вариация 

внутри диапазона допусков). Цель такого разделения состоит в том, чтобы найти 

такую комбинацию значений управляемых факторов (например, переменных 

конструкции или процесса), которые обеспечат проектируемому объекту макси-

мальную устойчивость к ожидаемой вариации в шумовых факторах. 

Чтобы обеспечить робастность производства надо начинать программу ра-

бот по качеству уже на стадии предварительного проекта. В ходе проектирова-

ния можно позаботится обо всех видах шумовых факторов. Если же заняться 

этим только на стадии конструирования или в самом ходе технологического 

процесса, то останется возможность воздействия лишь на те шумы, которые 

обусловлены неполадками технологического процесса. 
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Эксперименты в отношении управляемых факторов планируются и прово-

дятся аналогично традиционным экспериментам. К примеру, используются 

фракционные факторные эксперименты. Отличие от традиционных эксперимен-

тов состоит в том, что каждый частный эксперимент проводится не при единых 

окружающих условиях, а несколько раз при различных окружающих условиях. 

Основное отличие концепции Тагути от общепринятых – нацеленность не 

на устранение  причин дисперсии значений, а на выявление контролируемых 

факторов и обеспечение нечувствительности продукции к влиянию шумов. 

В своей простейшей форме отношение сигнал/шум – это отношение сред-

него значения (сигнал) к среднему квадратичному отклонению (шум), что явля-

ется противоположностью известному коэффициенту вариации. 

Вариация изменяется отклонением от цели или идеального значения. По-

этому ее можно найти даже для одного изделия. Если же нас интересуют потери, 

возникающие при выпуске партии изделий, то надо усреднить потери для всех 

изделий, входящих в эту партию. А такое среднее будет ничем иным, как дис-

персией (δ2), или точнее средней квадратичной ошибкой.  

Принимая за наилучшую возможную величину показателя качества его 

определенное целевое значение и считая это значение эталонным, Тагути связы-

вает простую квадратичную функцию потерь с отклонением от этой цели. 

Функция потерь показывает, что уменьшение отклонений приводит к снижению 

потерь и соответственно к улучшению качества. По данной теории потери воз-

никают даже в случае, когда показатели качества находятся в допустимых пре-

делах. Но они минимальны только тогда, когда эти показатели совпадают с це-

левыми значениями. Если требуется максимизировать показатель качества (на-

пример, прочность) или минимизировать (например, усадку), функция потерь 

становится полупараболической. 
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Рисунок 1 – Графическая функция потерь Тагути 

Значение показателя качества откладывается на горизонтальной оси, а вер-

тикальная ось показывает "потери", или "вред", или "значимость", относящиеся 

к значениям показателей качества. Эти потери принимаются равными нулю, ко-

гда характеристика качества достигает своего номинального значения. 

Математический вид функции Тагучи представлен в заголовке графика, 

где x - измеряемое значение показателя качества; x0 - ее номинальное значе-

ние; L(x) - значение функции потерь Тагучи в точке х; с - коэффициент масшта-

ба. 

Теория Тагути может применяться для управления качеством продукции 

на стадии проектирования или, реже, — для текущего управления качеством в 

процессе производства. Если предположить, что качество закладывается в про-

дукт при его разработке, то управление качеством на отдельных стадиях произ-

водства становится менее важным, и основной упор делается на управление в 

допроизводственном периоде. 

Тагути разбивает допроизводственное управление качеством на три ста-

дии: 

1. Проектирование конструкции. 

2. Определение параметров (показателей качества). 

3. Определение допусков для параметров. 

В первую очередь отбираются отдельные детали, материалы и параметры 

на уровне технического решения. В процессе определения условий производст-
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венного процесса выбирается тип оборудования и учитываются отдельные про-

изводственные факторы. Наилучшим образом это достигается методом "мозго-

вого штурма" с участием инженеров-производственников и проектировщиков. 

Выбор значения параметра — важнейший этап: именно здесь японцы дос-

тигли отличных результатов по улучшению качества без увеличения затрат. На 

этом этапе проверяются выбранные целевые значения показателей качества, оп-

ределяются их оптимальные комбинации и просчитываются параметры произ-

водственного процесса, менее всего подверженные влиянию окружающей среды 

и других неконтролируемых факторов. В этой области у Тагути есть несколько 

нововведений: упор делается на соотношение сигнал-шум, на использование ор-

тогональных расположении с целью уменьшения числа экспериментальных по-

пыток и пошаговых приближений к оптимуму. 

Наконец, разработка пределов допусков имеет целью сократить вариации, 

ужесточив допустимые пределы для тех факторов, которые оказывают наиболь-

шее влияние на вариации показателя качества. На этой стадии (ориентируясь на 

функцию потерь) производятся наибольшие затраты, связанные с закупкой луч-

ших материалов или лучшего оборудования, что является проявлением японской 

философии, согласно которой нужно "вкладывать деньги в последнюю очередь" 

(т.е. при полной ясности), а не "сначала вкладывать, а потом думать". 

Теория Тагути имеет два основных преимущества. Во-первых, она разра-

ботана и в основном используется инженерами, а не специалистами в области 

статистики. Это устраняет проблемы языка и взаимопонимания, которые тради-

ционно ассоциируются со статистической методологией. Это позволяет мыслить 

в инженерных категориях. В результате проблемы случайных вариаций, которые 

часто мешают производственному процессу, должны рассматриваться в допол-

нение к введенным подконтрольным вариациям. Оптимизация продукта состоит 

не только в приближении его показателей качества к целевым значениям, но и в 

сведении отклонений от этих целевых значений к минимуму. Это и есть часть 

статистического управления процессами (SPC). 

Теория Тагути может быть использована для того, чтобы сузить разброс 

показателей качества и определить вариации, на которых следует строить 

управление. SPC может быть использовано для дальнейшего сохранения вели-

чин показателей качества вблизи целевых значений. Это, по существу, и есть но-

вовведение Тагути: использовать соотношение "сигнал-шум" для выбора управ-

ляющих параметров, которые минимизировали бы чувствительность к шуму 

(случайным помехам). Эти добавления и делают методологию фундаменталь-

ной. 

Однако самой важной в теории Тагути является формализация построения 

так называемых ортогональных расположений. Они и ранее применялись в пла-

нировании экспериментов, но формализованы были именно Тагути. Это позво-

ляет инженерам автоматически определять минимальное число опытных образ-

цов, необходимых для эксперимента. Это число сознательно поддерживается 

минимальным путем отказа от всей (или почти всей) информации о взаимодей-

ствиях, содержащейся в проектном решении. Такая информация может быть по-

лучена позднее на стадии промышленного применения, если провести оценку 
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еще одного опытного образца — именно того, который соответствует предска-

занным оптимальным параметрам. 

Взаимодействия, однако, могут быть использованы и в теории Тагути. Он 

предлагает простую графическую форму, что позволяет анализировать инфор-

мацию легко и систематически. Однако рассматриваться может лишь ограни-

ченное число взаимодействий, что не ведет к значительному увеличению числа 

образцов и расширению масштабов эксперимента. 

Офлайновые методы управления качеством являются целостной системой, 

позволяющей обеспечить выпуск продукции как с заданным номиналом, так и с 

заданным разбросом вокруг этого номинала, причем, разброс максимально не-

чувствителен к неизбежным колебаниям внешней среды, износу и неопределен-

ности производственного процесса. 

В основе данного подхода к качеству лежит положение, согласно которому 

любое отклонение рабочей характеристики от заданного значения наносит поте-

ри обществу. Степень отклонения от номинала оценивается с помощью функции 

потерь, которая является центральным понятием в офлайновых методах, и имеет 

вид 

   2y ykL 
       (2) 

где y - показатель качества, измеряемый непрерывно; 

        - номинал; 

       k - некоторая константа потерь. 

Из формулы (1) следует, что, чем больше отклонение y от номинала, тем 

больше потери потребителей L(y). Константа k может быть определена, если из-

вестно значение L(y) для некоторого конкретного случая у. Пусть А - расстояние 

от номинала до границы допуска, и, если у превышает данный интервал, то из-

делие бракуется и затраты на его ремонт или списание равны А денежных еди-

ниц. Подставив А в уравнение (2), получим: 

2
Ak



. 

Этот вариант применим, когда конкретная заданная величина является 

наилучшей, а потери увеличиваются симметрично аналогично отклонению у от 
 . 

Для определения потерь при выпуске партии изделий усредняются потери 

для всех изделий, входящих в эту партию, после чего функция потерь принимает 

следующий вид: 

   
2kL  ,        (3) 

где  22 yE   - средний квадрат ошибки. 

Для контроля отклонений рабочих характеристик необходимо знать их 

значения. Для этого используется понятие воспроизводимости процесса (Ср). 

Многие производители ориентируются на значение Ср, определяемое следую-

щим образом: 

 ошибка_аяквадратичн6

допуска_интервал
C p




    (4) 
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Однако значение Ср отражает только соотношение между фактическим 

рассеянием рабочей характеристики и шириной допуска и никак не связано с 

положением центра распределения. Поэтому Тагути предлагает свой индекс 

воспроизводимости: 

22mp
6

LU
C

 




,       (5) 

где U, L - соответственно, верхняя и нижняя границы допуска; 
  - стандартное отклонение; 

Сmp - характеризует влияние воспроизводимости процесса на квадратич-

ные затраты. 

Этот индекс чувствителен к смещению распределения по отношению к за-

данному значению. 

Для минимизации потерь, нанесенных обществу, в основу разработки но-

вого изделия Тагути положил принцип робастности, в соответствии с которым 

надо разрабатывать такие объекты, которые были бы способны противостоять 

спонтанным колебаниям неуправляемых воздействий в достаточно широких 

пределах, не теряя при этом сколько-нибудь существенно своих оптимальных 

свойств. Можно выделить три источника вариаций: 

- внутренний шум, который включает факторы внутри продукции (напри-

мер, износ или изменение характеристик в период хранения); 

- внешний шум, который включает неконтролируемые факторы, внешние 

по отношению к продукции или процессу (например, температура или грязь); 

- шум, находящийся между шумами, присущими продукции, и колебания-

ми (отклонениями) в производственном процессе (например, различие между 

однотипными изделиями). 

Главная задача обеспечения качества заключается в том, чтобы произво-

дить изделия, устойчивые к любым из выше перечисленных шумовых воздейст-

вий. Так как на этапе изготовления возможно воздействовать только на шум, по-

рожденный несоответствиями производственного процесса, решение данной за-

дачи переходит на этап проектирования, где возможно учесть все виды шумов. 

Концепция робастного проектирования включает в себя три этапа: 

- проектирование системы; 

- проектирование параметров; 

- расчет допустимых отклонений. 

На первое место здесь выходит этап проектирования параметров, потому 

что именно здесь реализуется идея подавления шумов и создание робастных 

производственных систем. Ключевую роль на этапе проектирования играют ме-

тоды планирования эксперимента. 

Робастное проектирование включает в себя 7 шагов: 

1) определение целевой функции; 

2) определение контролируемых факторов и их уровней; 

3) определение шумовых факторов; 

4) создание матрицы планирования и процедуры анализа данных; 

5) проведение эксперимента; 
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6) анализ данных и определение оптимальных уровней контролируемых 

факторов; 

7) использование полученной информации для предсказаний. 

Определив целевую функцию, необходимо выделить контролируемые па-

раметры и уровни их варьирования. Затем определяются шумовые факторы, 

влияющие на рабочие характеристики, а, следовательно, на качество. 

При составлении плана эксперимента Тагути предлагает использовать "ор-

тогональные множества". В основном, он использует планы Плеккета-Бермана, 

основным недостатком которых является предположение об аддитивности всех 

эффектов факторов. 

Эксперименты по Тагути основываются на двух составляющих: 

- матрице проектируемых параметров; 

- матрице шум-факторов. 

Первая матрица задает испытуемые наборы значений проектируемых па-

раметров. Вторая матрица характеризует испытуемые уровни шум-факторов. 

Полному эксперименту соответствуют все возможные комбинации матриц па-

раметров и шум факторов. В каждом цикле испытаний одна строка матрицы па-

раметров совмещается по очереди со всеми строками матрицы шум-факторов, 

так что для каждого цикла испытаний оценивается влияние всех требуемых ва-

риантов различных по уровню шумовых воздействий. 

Эксперименты могут быть выполнены одним из двух способов: посредст-

вом компьютерного или физического моделирования. Компьютерное моделиро-

вание возможно если функция 
   ,Y

, где  k21 ,...,,    - проектируемые 

параметры и  k21 ,...,,    - шум-факторы, включенные в эксперимент, мо-

жет быть выражена числено. В этом случае возможно получить более детальный 

анализ, чем в случае физического моделирования, так как рабочие характери-

стики изделия могут быть вычислены с учетом как внутреннего так и внешнего 

шума. 

Наряду с обычными, Тагути вводит новый показатель качества, названный 

им отношение "сигнал-шум". 

В классических процедурах прикладной статистики обычно предполагает-

ся, что дисперсия, характеризующая ошибку воспроизводимости, постоянна или, 

по крайней мере, однородна во всей области экспериментирования. Тагути 

предлагает подойти к проблеме иначе. Предположение об однородности диспер-

сий он отвергает, как, в основном, не соответствующее действительности в 

большинстве практических случаев. Следовательно, в результате получается два 

оптимизируемых параметра: сам отклик и его дисперсия или квадратичная 

ошибка. Тагути предлагает построить из двух показателей один - отношение 

"сигнал/шум"(с/ш), чтобы на его основе выбирать робастный режим. 

Разработано более 70 отдельных отношений с/ш. Большая часть из этих 

отношений разрабатывалась для определенных производственных условий. Но 

следующие три отношения сигнал-шум  Z  не имеют данного ограничения: 

1. В случае, когда для рабочей характеристики Y существует заданное зна-

чение 0  , и функция потерь увеличивается независимо от того, как Y откло-
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няется от 0 , используется отношение: "точно заданное значение - самое луч-

шее": 
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n21 y,...,y,y - множество значений рабочей характеристики Y; 
y  - математическое ожидание; 

n - количество наблюдений. 

2) "Чем меньше, тем лучше" (шум, загрязнение и т.д.) применяется в слу-

чае, когда рабочая характеристика Y имеет неотрицательное распределение, 

требуемое значение равно нулю, и функция потерь возрастает с возрастанием Y: 
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3) Когда рабочая характеристика Y имеет неотрицательное распределение, 

заданное значение стремится к бесконечности, и функция потерь убывает в со-

ответствии с возрастанием Y, то используется характеристическая статистика 

типа "чем больше, тем лучше" (мощность, сила и т.д.): 
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Для удобства пользования Тагути предлагает всегда строить показатель 

типа "чем больше, тем лучше". 

Если рабочая характеристика измеряется по двоичной шкале (например, 

"плохо" или "хорошо"), Г. Тагути предлагает следующую характеристическую 

статистику: 
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где р - доля исправных изделий. 

После расчета  Z , возникает проблема разделения факторов на четыре 

группы: 

- факторы, влияющие только на разброс; 

- факторы, влияющие только на номинал; 

- факторы, влияющие и на разброс и на номинал; 

- факторы с неопределенной сферой влияния. 

В первую очередь для дальнейшего анализа определяются факторы, боль-

ше всего влияющие на Z (факторы первой группы). Однако никакой конкретной 

модели анализа нет.  Обычно просто выбирается Zmax. 
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Затем для факторов второй группы требуется найти такое значение откли-

ка, которое ближе всего к желаемому. В основном, эти факторы известны зара-

нее и не включаются в эксперимент. Для упрощения задачи последнюю группу 

можно исключить из рассмотрения. 

На этапе проектирования параметров выбираются оптимальные уровни 

контролируемых факторов. Однако, когда с помощью проектирования парамет-

ров нельзя уменьшить должным образом влияние внутренних и внешних шумов, 

возникает необходимость обратиться к проектированию допусков, что приводит 

к дополнительным затратам. При проектировании допусков Тагути ставит ос-

новной целью приравнять потери производителя и потребителя. Например, ко-

гда функция потерь у изготовителя принимает значение 
2kL  , то соответст-

вующая ей функция потерь у потребителя должна иметь такое же значение. Сле-

довательно, получается что 00 LL 
, а так как потери изготовителя много 

меньше, чем потери потребителя (L«L0), то допуск изготовителя должен быть 

гораздо жестче допуска потребителя. 

В заключение следует отметить, что, так как реализация матрицы плани-

рования при робастном проектировании является, по существу, активным экспе-

риментом со всеми присущими ему ограничениями, в условиях непрерывного 

промышленного производства следует использовать комбинированный метод 

получения информации об объекте исследования - активно-пассивный экспери-

мент. 

Всё вышеизложенное может быть применимо к производству военной 

продукции, в том числе военной техники, вооружения и боеприпасов. В ходе 

проведения военных учений, боевых действий вопросам расходования боепри-

пасов, эффективности выполнения боевых задач уделяется основное внимание. 

Вместе с тем не всегда удаётся быстро, оперативно обнаружить логистические 

цепочки, выявить причинно-следственные связи отказов техники и вооружения, 

выхода из строя боевых единиц и т.д., и т.п.  

Использование методов Г. Тагути и управление качеством военной про-

дукции – одна из приоритетных задач организаций и предприятий всего оборон-

но-промышленного комплекса Российской Федерации в новых геополитических 

условиях. 

Особенно эффективна система Г. Тагути на этапе параметрического про-

ектирования. Ключевую роль здесь играет использование нелинейных зависимо-

стей, существующих между уровнями переменных и значений факторов шума. 

Выбор параметров по Г. Тагути осуществляется методами планирования 

эксперимента. 

Методы Г. Тагути – это целая совокупность методов, направленных на то, 

чтобы при разработке изделия обеспечить выпуск продукции не только с задан-

ным номиналом, но и с минимальным разбросом вокруг этого номинала, причем 

разброс этот должен быть минимально нечувствительным к неизбежным коле-

баниям различных внешних воздействий. 
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Динамика и статика прямой и обратной задачи в научных исследова-

ниях в новых геополитических условиях 

Аннотация. Исследуются взаимовлияние, взаимопроникновение, сущ-

ность, содержание и значение динамической и статической функций прямой и 

обратной задач для ряда научных и практических направлений в новых геополи-

тических условиях. Полисистемно анализируются предметные области прямой 

и обратной задач сквозь призму общенаучных методов исследования. 

Ключевые слова: прямая задача; обратная задача; статическая функ-

ция; динамическая функция; имитационное моделирование; эффективность; 

экономический эффект; новые геополитические условия 

Dynamics and statics of direct and inverse problems in scientific research in 

new geopolitical conditions  

Annotation. The mutual influence, interpenetration, essence, content and 

significance of the dynamic and static functions of direct and inverse problems for a 

number of scientific and practical areas in new geopolitical conditions are 

investigated. The subject areas of direct and inverse problems are analyzed in a 

polysystemic manner through the prism of general scientific research methods.  

Key words: direct problem; reverse task; static function; dynamic function; 

simulation modeling; efficiency; economic effect; new geopolitical conditions 

Абсолютно все задачи исследования операций делятся на две категории: 

прямые и обратные. При этом важно сразу же оговорить предметную область 

решения задачи и её цель. В основе любой задачи находится проблемная ситуа-

ция с чётко сформулированной целью, которую надо достичь. Достижение ис-

комой цели и будет решением проблемы, т.е. решением задачи. Деление задач на 

практические и теоретические весьма условно и искусственно, поскольку любая 

практика, любое практическое действие (бездействие) в своей основе имеет тео-

ретическую подоплёку. Без теории и понимания сущности процесса на триви-

альном уровне по аналогии, по ощущениям простые прямые задачи могут быть 

решены, но это – крайняя, нетипичная ситуация. Не бывает никогда действий, в 

основе которых не лежал бы тот или иной конкретный механизм, т.е. теоретиче-

ский аспект, постулат.  
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При этом известно, что любое действие имеет начало и конец. Само поня-

тие «действие» достаточно многогранно, поскольку может иметь разную пред-

метную область и различный функциональный окрас. Следует различать дейст-

вия в: 

- группе (математика); 

- в алгебре; 

- в физике; 

- в театральной деятельности; 

- в педагогике; 

- в экономике и юриспруденции; 

- в физике (принцип наименьшего действия); 

- в процессе (процесс отождествляется с действием); 

- в движении (движение отождествляется как действие) и т.д. 

Возможны и другие виды и формы действия, которые ещё не выделены и 

не описаны должным образом, что свидетельствует лишь об одном – наука по-

стоянно развивается, совершенствуется и, как говорится, не стоит на месте. 

В последние десятилетия мировая наука существенно прирастает знания-

ми в предметных областях, расширяя использование результатов (выводов) ими-

тационного моделирования. Вместе с тем, в социально-гуманитарных науках 

имитационное моделирование используется крайне редко. Учитывая тот факт, 

что имитационное моделирование – это лишь разновидность математического 

моделирования, то крайне сложно представить операции с интегральным исчис-

лением, с дифференциальными уравнениями, например, второго порядка, юри-

стов и даже экономистов. 

Также следует отметить, что «гуманитарии» вообще не представляют себе 

толком ни имитационного моделирования, ни прямой и обратной задачи, ни 

комбинации вышеперечисленного в силу однобокости своего базового образо-

вания и, наверное, зашоренности мышления. В рамках одной статьи совместить 

два самостоятельных подхода, две задачи в тчасти объединения и разграничения 

прямой и обратной задачи представляется практически невозможной задачей, 

однако в данной статье предпринята попытка разработки ориентиров концепту-

ального подхода, обозначения сути и перспективы новых форм и методов ис-

пользования базовых знаний, приемов для достижения искомых результатов. 

Все прямые задачи отвечают на главный вопрос – что будет при принятии 

вариативного решения при заданных условиях, если использовать конкретный 

вид решения? При этом важно рассчитать показатель эффективности, т.е. соот-

ношение между достигнутым результатом и используемыми ресурсами (ISO 
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9000:2015). Известны, как минимум, 14 видов (разновидностей) эффективности 

в зависимости от сферы применения (использования) (см.: табл. 1): 

Таблица 1 

Разновидности эффективности в зависимости от сферы действия (вида 

решения) 

В экономике Экономическая эффективность 

Бюджетная эффективность 

Финансовая эффективность 

Налоговая эффективность 

Х-эффективность 

Эффективность по Парето 

Эффективность Интернет-рекламы 

Энергоэффективность 

Доходность 

В естественных науках Относительная биологическая эффек-

тивность ионизирующих излучений 

Эффективность (философия) 

В технике Эффективность узла 

Эффективность стрельбы 

Эффективность работы техники 

В педагогике Эффективность обучения 

В спорте Эффективность тренировки 

В других областях деятельности Прочие разновидности эффективности 

 

Сама эффективность часто связана с рациональностью, оптимальностью и 

всегда оценивается через экономический эффект, либо положительный, либо от-

рицательный. При этом экономический эффект есть ни что иное, как разность 

между результатами деятельности хозяйствующего субъекта и произведенными 

для их получения затратами на изменения условий деятельности. В последние 

десятилетия стали создаваться математические модели расчёта эффективности, в 

которых полисистемно анализируются главные показатели системы. Это осо-

бенно важно при проведении многофакторного эксперимента, а также при апро-

бации компьютерной имитационной модели. 

Все обратные задачи сориентированы на выбор максимального показателя 

эффективности в конкретных условиях. Вся многовариантность обратных задач 

и их решений направлены на поиск оптимального, максимального, рационально-

го и эффективного решения. Скорость, цена, себестоимость, надёжность, устой-
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чивость, безрисковость и ряд других критериев закладываются в конкретные ус-

ловия моделирования процессов. Чаще всего метод простого перебора решений 

определяется компетенциями, кругозором исследователя, пользователя и носит 

эмпирический, субъективный характер. 

Имитационное моделирование решения прямой и обратной задач в соци-

ально-гуманитарной сфере с помощью использования программ-

но�вычислительных комплексов позволит повысить вероятностные и прогно-

стические значения ключевых параметров, просчитать риски и социаль-

но�экономические последствия для населения и страны на периоды различных 

временных диапазонов (до года, от года до трех лет, период от трех до пяти лет). 

Временные перспективы в совокупности с внешними и внутренними условиями 

(рисками, угрозами, факторами) могут корректироваться также оперативно, как 

и вспомогательные параметры (допущения), которыми изначально пренебрегали 

при постановке и решении задач. 

Регулятивная динамическая функция задач исследования (прямой и обрат-

ной задач) выражается в постоянной корректировке самих заданных условий, 

т.е. определенных параметров, корректируемых в результате расстановки при-

оритетов применительно к искомым результатам. Воплощение динамической 

функции прямой и обратной задач исследования проявляется через сущностные 

изменения в предметной области во времени и в пространстве. Это – ключевое, 

содержательное условие и предназначение динамической функции. 

Статическая функция задач исследования реализуется через члены классы 

(методы) в конкретную единицу времени с пространственной ориентацией. То 

есть, внутри статической функции можно оперировать статическими функция-

ми-членами как внутри, так и извне всего класса, характеризующегося видимо-

стью и предметной областью исследования. 

Говоря простым языком, динамическая функция есть ничто иное, как по-

стоянное поступательное движение, при котором меняются параметры системы. 

Статическая функция – это состояние системы в отдельно взятые временные и 

пространственные значения, т.е. это своего рода фотография, моментальная 

фиксация. 

Для обеих задач часто имеет значение т.н. накопительный эффект, т.е. воз-

растание роли того или иного параметра, критерия, условия в конечном резуль-

тате. Использование влияния накопительного эффекта важно при ранжирование 

ключевых параметров, например, в имитационном моделировании. 
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К сожалению, важность и значение прямой и обратной задач исследования 

до настоящего времени в полной мере не определены, и не исследованы прогно-

стические функции, например, для теории принятия решений. 

Для Вооруженных Сил Российской Федерации решение прямой и обрат-

ной задач имеют важное концептуальное значение уже на стадии постановки, 

формулировании задач. В условиях СВО в подразделениях МТО статические 

функции прямой и обратной задач сильно уступают динамическим.  
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Актуальные аспекты материально-технического обеспечения 

Аннотация. В статье обозначены актуальные аспекты материально-

технического обеспечения (снабжения) вооруженных сил (средств) Министер-

ства Обороны в период проведения военных действий, оборонительных и на-

ступательных операций в зонах вооруженного конфликта, а также предпри-

ятий и организаций России в новых геополитических условиях. 

Ключевые слова: система материально-технического обеспечения; ма-

териально-техническое обеспечение; принципы материально-технического 

обеспечения; логистика; новые геополитические условия; вооруженный кон-

фликт; военная операция 

Current aspects of logistics  

Annotation. The article outlines the current aspects of the logistics (supply) of 

the armed forces (equipment) of the Ministry of Defense during the period of hostili-

ties, defensive and offensive operations in the zones of armed conflict, as well as en-

terprises and organizations of Russia in the new geopolitical conditions.  

Key words: logistics system; logistics; principles of logistics; logistics; new ge-

opolitical conditions; armed conflict; military operation 

В двадцать первом веке концепция эффективного и рационального мате-

риально-технического обеспечения получила своё новое развитие через уточне-

ние основных понятий, терминов, структурно-логических звеньев (элементов) и 

связей, а также через наполнение содержательной части новыми рационализа-

торскими и инновационными предложениями. В современном мире новые 

принципы материально-технического обеспечения любой структуры, любого 

предприятия (организации) осуществляется с использованием современных ме-

тодов и методик, ориентированных на реальные и потенциальные возможности 

самих структур, а также динамичные изменения окружающей среды. Не все но-

вые принципы Материально-технического обеспечения внедрены и используют-

ся. Однако, процесс идёт. 

По мнению В.И. Степанова, Материально-техническое снабже-

ние (или Материально-техническое обеспечение) — процесс обеспече-

ния предприятия всеми видами материальных и технических ресурсов в сроки и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
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в объёмах, необходимых для бесперебойного осуществления 

его производственной деятельности. Для Вооруженных Сил любого государства 

большое значение имеют сроки, объёмы, способы поставки вооружения, техни-

ки, боеприпасов, а также возможные потери и риски. Именно шесть составляю-

щих, определяющих процесс обеспечения (снабжения) является ключевым и оп-

ределяющим (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Основные элементы и принципы Материально-технического 

снабжения (применительно к МО РФ - Процесс материально-технического обес-

печения (снабжения) вооружением, техникой и боеприпасами) 

В рассматриваемой категории «Логистика» следует подробно остановить-

ся на «принципах снабжения». При этом Содержания политики снабжения и са-

мих функций рассматривать не будем. 

Содержание политики снабжения: 

1)   описание организационной структуры подразделения снабжения; 

2)   положение о ценных закупках; 

3)   положение об этике снабженческой деятельности.  

Функции снабжения: 

1)   выявление и изучение источников ресурсов и поставщиков продукции; 

2)   определение потребности и расчет количества заказываемой продук-

ции; 

3)   решение о заказе; 

4)   установление количества и сроков поставок и наблюдение за ними; 

5)   управление запасами; 

6)   учет и контроль хода выполнения договорных обязательств. 

Принципы снабжения: 

1)   планомерность — завоз продукции на основе плановых графиков заво-

за; 

В случае ведения военной операции, боевых действий существует норма 

положенности на конкретные виды вооружения и техники. Командиры на мес-

тах определяют в режиме реального времени объёмы, способы, виды поставок, а 

также производят расчёты по местам дислокации и площадкам складирования. 

2)   ритмичность — завоз продукции через относительно одинаковые 

промежутки времени; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Ритмичность желательна, но необязательна, поскольку непосредственно в 

ходе ведения боевых действий не должно быть дефицита в военной технике, 

вооружения и боеприпасах. 

3)   оперативность и своевременность — осуществление процесса снаб-

жения продукцией в зависимости от изменения спроса на нее; 

4)   экономичность — минимальные затраты рабочего времени, матери-

альных и денежных ресурсов на доставку продукции. Достигается путем эффек-

тивного использования транспортных средств и логистики; 

Данный критерий строго необязателен и отходит на второй план, посколь-

ку главное – выполнение подразделением поставленной боевой задачи с мини-

мальным ресурсом времени и вынужденных (сопутствующих) потерь. 

5)   централизация — снабжение потребителей продукцией силами и сред-

ствами поставщиков; 

6)   технологичность — использование современных технологий закупок 

и поставок. 

Последний, шестой аспект – решается до начала боевой операции и веде-

ния боевых действий. 

Требования к системе снабжения: 

1)   обеспечение непрерывного потока продукции (обеспечение непрерыв-

ного потока сырья, комплектующих и предоставления услуг, необходимых для 

жизнедеятельности предприятия); 

Многие термины заменены т.н. «гражданскими». 

2)   управление запасами (сведение уровня инвестиций, связанных с запа-

сами продукции, и затрат на их поддержание к минимуму); 

3)   поддержание уровня качества обслуживания потребителей (военных 

и воинских подразделений, формирований); 

4)   работа с поставщиками (поиск компетентных поставщиков); 

От аутсорсинга времён министра обороны Сердюкова практически отошли 

к другим вариантам и схемам. 

5)   стандартизация (покупка стандартной продукции там, где это воз-

можно); 

Имеется ввиду строгое соответствие боеприпасов, топлива и пр. видов 

вооружения конкретным единицам военной техники, оружия, обмундирования и 

т.д. 

6)   достижение минимальной общей стоимости обслуживания (процесс 

закупки требует наличия продукции и обслуживания по наименьшей стоимо-

сти); 

7)   обеспечение конкурентного преимущества предприятия; 

Это всё решается задолго до начала боевых действий и военной операции. 

См.: п. 4 принципов снабжения. Данный критерий строго необязателен и отхо-

дит на второй план, поскольку главное – выполнение подразделением постав-

ленной боевой задачи с минимальным ресурсом времени и вынужденных (со-

путствующих) потерь. 
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8)   развитие отношений и достижение гармоничных, продуктивных и ра-

бочих отношений с сотрудниками других функциональных подразделений пред-

приятия; 

Теоретически это должно иметь место, но подменяется чёткой приказной 

работой и военной логистикой. 

9) обеспечение снабжения при снижении уровня накладных расходов;  

10) надежность снабжения — гарантированность обеспечения потреби-

теля необходимой ему продукцией в течение запланированного промежутка 

времени. Любое предприятие, как производственное, так и торговое, в котором 

обрабатываются материальные потоки, имеет в своем составе службу (службу 

снабжения), осуществляющую закупку, доставку и временное хранение предме-

тов труда (сырья, полуфабрикатов, изделий народного потребления). 

Служба снабжения, являясь элементом организовавшего ее предприятия, 

должна органически вписываться в микрологистическую систему, обеспечи-

вающую прохождение материального потока в цепи «снабжение — производст-

во — сбыт». 

Вот так примерно выглядит разработка программы снабжения — опреде-

ление вида и количества продукции, закупаемой на различных рынках, а также 

времени закупки того или иного вида продукции. 
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Проблемы регламентации ответственности и правовой оценки груп-

пового грабежа 

Аннотация. В статье названы наиболее сложные вопросов правовой 

оценки групповых грабежей: грабеж группой лиц без предварительного сговора, 

квалификация при эксцессе исполнителя; грабеж совместно с лицом, не подле-

жащим ответственности; вопросы отграничения группового грабежа от 

смежных составов преступлений. Доказывается необходимость дополнения п. 

«а» ч.2 ст.161Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующим 

признаком совершения грабежа группой лиц (без предварительного сговора). На 

основе научных исследований и изучения обширных материалов судебной прак-

тики обосновывается возможность признания при соответствующих условиях 

грабежа, в том числе группового, малозначительным деянием. 

Ключевые слова: хищение; грабеж; групповой грабеж; квалификация пре-

ступлений; малозначительное деяние; общественная опасность 

Problems of regulation of liability and legal assessment of group robbery  

Annotation. The article names the most difficult issues of legal assessment of 

group robberies: robbery by a group of persons without prior conspiracy, 

qualification in case of excess of the performer; robbery together with a person who is 

not liable; issues of delimitation of group robbery from related offenses. It proves the 

need to supplement clause “a” of part 2 of article 161 of the Criminal Code of the 

Russian Federation with a qualifying sign of a robbery by a group of persons (without 

prior agreement). On the basis of scientific research and the study of extensive 

materials of judicial practice, the possibility of recognizing robbery, including group 

robbery, as an insignificant act under appropriate conditions is substantiated.  

Key words: theft; robbery; group robbery; qualification of crimes; minor act; 

public danger 

В соответствии с официальной статистикой Министерства внутренних дел 

России, за период с января по декабрь 2022 год было зарегистрировано 29,2 ты-

сячи грабежей [1]. Данный показатель на 7,1 % ниже, чем за 2021 год. Однако на 

сегодняшний день остается на высоком уровне количество совершаемых груп-

повых грабежей посредством различных новых способов, что в значительной 

степени осложняет деятельность правоохранительных органов. 

Несмотря на то, что состав грабежа давно известен законодательству Рос-

сии, и современный состав данного деяния, и практика его применения, нужда-

ются в законодательном и доктринальном внимании. Считаем, что особую акту-

альность составляют следующие проблемы состава грабежа:  
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1) криминологически не обоснованный отказ законодателя от отнесения к 

числу квалифицированных группового грабежа без признаков  предварительно-

го сговора; 

2) возможность признания грабежа, в том числе и группового, малозначи-

тельным; 

3) выбор варианта правовой оценки между эксцессом исполнителя и со-

участием при так называемом присоединении к действиям исполнителя, вы-

шедшего за пределы согласованных совместных действий; 

4) отграничение грабежа от смежных деяний; 

5) возможность признания грабежа групповым при совершении его субъ-

ектом преступления с несубъектом. 

 Объем настоящей статьи позволяет остановиться лишь некоторых из обо-

значенных проблем.  

1. Криминологически не обоснованный отказ законодателя от отнесения 

к числу квалифицированных группового грабежа без признаков  предварительно-

го сговора. 

Грабежом является преступное деяние, посягающее на право собственно-

сти, а насильственный грабеж (п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ) посягает и на дополни-

тельный объект правовой охраны – личность потерпевшего.  Рассматриваемое 

преступление содержится в главе 21 Уголовного кодекса РФ – преступления 

против собственности [2].  

Совершение грабежей в соучастии является одной из форм проявления 

групповой преступности, что соответственно влечет за собой повышенную 

опасность. В частности, действия соисполнителей отражаются повышенной аг-

рессивностью, дерзостью, преступники действуют более уверенно, нежели в 

одиночку. 

Не считая грабежа в составе организованной группы ( п. «а» ч.3 ст. 161 УК 

РФ), п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ предусматривает только один вид группового со-

вершения грабежа  – совершение этого деяния по предварительному сговору 

группой лиц. Таким образом, не предусматривается уголовная ответственность 

за совершение преступления в группе без предварительного сговора.  

При этом, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 29 от 27.12.2002 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» [3] указывается, что противоправные деяния лиц, со-

вершенные в группе, но не предусматривающие предварительного сговора, 

должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 161 УК РФ с применением п. «в» ст. 63 

УК РФ. То есть факт совершения деяния группой лиц должен рассматриваться в 

качестве отягчающего обстоятельства.  

На наш взгляд, имеет место пробельность нормы, т.к. групповой грабеж 

без предварительного сговора – такая же реальность, как и грабеж с предвари-

тельным сговором группой лиц. 

В ч. 1 ст. 35 УК РФ указывается, что преступное посягательство признает-

ся совершенным в группе лиц в том случае, если в его исполнении принимали 

участие два и более субъекта без предварительного сговора. 
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Ч. 2 ст. 35 УК РФ гласит, что преступление совершается группой лиц по 

предварительному сговору, если перед преступными действия участниками 

группы был оговорен план действий каждого из них.  

По сути, различие между совершением преступления группой лиц без 

предварительного сговора и группой лиц по предварительному сговору заклю-

чается в субъективной стороне, где в последнем случае предполагается заранее 

выраженное волеизъявление каждого участника к совершению грабежа.  

При этом, на практике достаточно часто встречаются ситуации, при кото-

рых к лицу, которое уже начало совершать преступное посягательство, присое-

диняются другие лица в качестве соисполнителей [4, с.519]. В результате пре-

ступление совершается совместными усилиями, посредством которых и причи-

няется вред потерпевшему лицу.  

Очевидно, что общественная опасность совершенного преступления груп-

пой лиц, хотя бы и без предварительного сговора, является более высокой, не-

жели совершение грабежа отдельными лицами [5, с. 47]. Именно поэтому, счи-

таем, что группа лиц без предварительного сговора также должна расцениваться 

в качестве квалифицирующего признака состава преступления, а не отягчающе-

го обстоятельства.  

Полагаем, что законодателю следует отнести данное деяние к квалифици-

рованному составу преступления, установив за это соответствующее наказание.  

2.Возможность признания грабежа, в том числе и группового, малозна-

чительным. 

В научной литературе до недавнего времени с различной степенью катего-

ричности отрицалась возможность признания грабежа малозначительным дея-

нием. Например, в монографическом исследовании «Преступления против соб-

ственности» А.И. Бойцов принципиально не допускает  возможности признания 

грабежа и разбоя малозначительным хищением, поскольку «опасность подоб-

ных деяний в значительной степени  обуславливается не только (а порой и не 

столько) стоимостью изъятого имущества, сколько способом его изъятия, свя-

занным с посягательством на телесную неприкосновенность и здоровье лично-

сти ( при насильственном грабеже и разбое или особой дерзостью преступника ( 

при открытом завладении имущества). Вот почему понятие мелкого хищения 

имеет отношение только к безнасильственным и внепубличным способам завла-

дения имущества» [6, с.499]. 

В более поздних работах авторы не столь единодушны в таком утвержде-

нии. В частности, Ф.Н. Багаутдинов и М.А. Гаврилова [7, с.499], Н. Винокуров в 

работах, посвященных признакам и пределам [8, с.64-70], а также  признакам и 

формам малозначительности деяния [ 9, с.74-83] отрицают возможность призна-

ния грабежа малозначительным.  

В то же время, обращаясь к трактовке сти.14 УК РФ и судебной практике, 

М.Г. Жилкин и Е.С. Чумакова [10, с.10-20], а также Р.Д. Шарапов [11, с.83-96] 

отстаивают возможность признания  грабежа малозначительным. 

Нам импонирует позиция тех исследователей, которые допускают воз-

можность признания грабежа малозначительным. Речь не идет о неких «вкусо-

вых» предпочтениях. Думается, что вопрос о возможности признания грабежа 
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малозначительным следует рассматривать с позиций принципов правка и фун-

даментальных положений уголовного права, относящихся к понятию преступ-

ления, составу преступления, принципам уголовного права. Не случайно вопрос 

о признании грабежа малозначительным и в средствах массовой информации, и 

в теории уголовного права, да и в судебной практике последних лет все чаще 

рассматривается с учетом принципа здравого смысла. Так, В.Н. Сафонов, ут-

верждая, что современное уголовное законодательство нуждается в дополнении 

принципом здравого смысла, резонно замечает: «Предметом ведения» принципа 

здравого смысла должны стать многие области уголовно-правовой материи: 

квалификация преступлений, понимание малозначительности деяний, общие и 

частные вопросы криминализация деяний, границы административной и уго-

ловно-правовой юрисдикций, наказание, практика его назначения и освобожде-

ния от него и др.»[12, с. 191-195 ]. 

Именно соображения здравого смысла выходят на первый план при изуче-

нии материалов судебной практики о грабежах. Несколько лет назад «Россий-

ская газета» опубликовала информацию об осуждении в Новосибирске 15-

летнего подростка по статье о грабеже. С выводом сложно не согласиться: 

«Правоохранители навсегда испортили жизнь 15-летнему школьнику, подняв-

шему с пола 10 рублей после школьного конфликта. Его признали грабителем» 

[13]. 

Изучив обширную практику привлечения к уголовной ответственности за 

хищения и другие преступления, В.Н. Сафонов констатирует: «Случаи необос-

нованного осуждения за деяния, которые по своей общественной опасности не 

являются преступлением, – явление нередкое, о чём свидетельствуют результа-

ты изучения судебной практики судами субъектов Федерации. Так, из справки 

Иркутского областного суда о результатах обобщения судебной практики при-

менения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ (малозначительность деяния) видно, что 

суды нередко игнорируют важнейший и необходимый признак преступления – 

общественную опасность, что становится причиной незаконных обвинительных 

приговоров» [14, с.42]. 

Обращение к материалам судебной практики показывает противоречивые 

тенденции. С вышеописанным эпизодом осуждения 15-летнего новосибирского 

подростка за грабеж 10 рублей диссонируют примеры из практики Иркутского 

областного суда, изучившего ранее рассмотренных судами нижестоящих ин-

станций 445 уголовных дел в отношении 462 лица.  

В частности, по одному из дел судом установлено, что «С. открыто 

похитил чужое имущество на сумму 282 рубля. Принимая решение об 

оправдании С., суд первой инстанции указал, что деяние, совершенное им, 

формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 161 УК РФ, однако в силу малозначительности не представляет 

общественной опасности. 

Свой вывод суд мотивировал тем, что деяние, совершенное С., при-

чинило незначительный вред потерпевшей, способ совершения деяния не явля-

ется насильственным, предмет хищения имеет незначительную стоимость с 

учетом ежемесячного дохода потерпевшей, факт хищения не повлек обще-
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ственно опасных и тяжких последствий, вред, причиненный индивидуаль-

ному предпринимателю, является малозначительным и был возмещен под-

судимым, также судом учтено мнение потерпевшей, данные о личности С. и 

другие обстоятельства. 

Судебная коллегия согласилась с данными выводами и пришла 

к убеждению, что судом первой инстанции правильно установлены 

и тщательно проанализированы фактические обстоятельства дела, в пригово-

ре приведены мотивированные суждения, по которым суд пришел к выводу 

о том, что деяние, совершенное С., является  малозначительным» [15]. 

Там же описывается случай непризнания групповым грабежом действий 

нескольких лиц, первоначально осужденных за групповой грабеж.  

«Как установлено президиумом из приговора суда, С. и  Х. признаны 

виновными в грабеже имущества СХПК «М.»  в виде 67 кг. металлическо-

го лома на сумму 43 рубля 55 копеек с территории центральных мастерских в 

присутствии сторожа Ю. 

Согласно показаниям свидетеля Ю., С. и Х., приехав на лошади на 

территорию мастерских, спрашивали у нее разрешения собрать ненужный ме-

талл, на что она ответила отказом. Однако последние положили на телегу 

какие-то металлические части и уехали. Из показаний свидетеля К. С. предла-

гал ему купить металлический лом в виде корпуса от вентилятора, однако 

он покупать отказался, так как металл был тонкий, покрыт ржавчиной, ста-

рый. Корпус от вентилятора С. выбросил около его дома, а он позднее занес 

корпус от вентилятора в свою ограду. 

Из протокола выемки установлено, что из ограды дома К. были изъяты 

корпус и решетка от вентилятора весом 67 кг., которые, как усматривалось 

из протокола осмотра, покрыты коррозией. Следствием указанные металли-

ческие части оценены по цене 0,65 рублей за 1 кг. как стальной лом и отходы. 

При таких обстоятельствах президиум указал, что хотя в действи-

ях осужденных формально и усматриваются признаки состава преступле-

ния, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 161 УК РФ, однако, в си-

лу малозначительности их действия не представляют общественной опасно-

сти, так как фактически не причинили вреда и не создали угрозы причине-

ния вреда личности, обществу и государству» [ 15]. Производство по делу в 

этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Анализируя сложившуюся практику признания грабежей малозначитель-

ными деяниями, Жилкин М.Г., Чумакова Е.С. резюмируют, что суды при этом 

принимают во внимание следующие обстоятельства: «1) в качестве потерпев-

шей стороны выступают юридические лица;2) незначительный (иногда ни-

чтожный) размер причиненного ущерба;3) ненасильственный способ завладе-

ния имуществом; 4) характеристика предмета преступления как малофункцио-

нального, непригодного к эксплуатации;5) незавершенность преступления;6) 

данные, положительно характеризующие личность преступника» [ 10, с. 10-20]. 

Безусловно, соглашаясь с такими наблюдениями, акцентируем внимание 

на главном: все перечисленные обстоятельства – составляющие, предопреде-

ляющие наличие или отсутствие материального признака любого деяния, при-
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знаваемого общественно опасным, а именно – общественной опасности. Не 

случайно исследования последних лет и руководящие постановления Пленума 

Верховного Суда РФ ориентируют правоприменителей на необходимость точ-

ной констатации наличия или отсутствия в деянии этого конститутивного при-

знака преступления. 

В одной из работ, специально посвященных общественной опасности 

деяния, В.Н.Сафонов таким образом резюмирует свои наблюдения: «Значение 

общественной опасности как признака преступления и уголовно-правовой кате-

гории сложно переоценить. Оно «простирается» практически через всю уголов-

но-правовую материю: от общей модели преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) до 

практики криминализации конкретных преступлений, назначения наказания, 

освобождения от уголовной ответственности и наказания и т. п. Но жизнь убе-

дила в недостаточности этих «традиционных» параметров общественной опас-

ности. Анализ правоприменительной практики обнаруживает периодическую 

недооценку ее содержания, а, по существу, сведение понимания общественной 

опасности преступления к противоправности. Причин здесь несколько – от пе-

реоценки «иерархии» признаков преступления до тривиальных статистических 

«выгод» правоприменителя [16, с.223-224]. 

В другой работе В.Н. Сафонов констатирует: «Обращение к судебно-

следственной практике показывает, что правоприменители, принимая то или 

иное процессуальное решение, руководствуются, в том числе и значимостью 

признаков преступления. И всё же можно говорить о наиболее типичных ситуа-

циях, связанных с правовыми и процессуальными ошибками. В первую очередь 

это:  

- формальный подход к пониманию общественной опасности деяния как 

основного (материального) признака состава преступления; - неверное пред-

ставление о малозначительном деянии;  

- ошибочное представление о признаках конкретных составов преступле-

ний, входящих в тот или иной элемент состава преступления» [17, с.8 ]. 

Оставление без должного внимания такого признака преступления, как 

общественная опасность деяния нижестоящими судами – предмет беспокойства 

вышестоящих судов Российской Федерации. Необходимо отдать должное, ими 

в этом отношении делается довольно много [18, с.118-126 ]. 

Не препятствует признанию в соответствующих случаях малозначитель-

ным грабеж и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 

(ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" ( 

п.25.4): 

«Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий лица, 

совершившего хищение, судам следует учитывать положения части 2 статьи 14 УК 

РФ, согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренно-

го уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/43b57d6c014e99070854acf76d1627ac9a184239/#dst100054


 102 

 

При решении вопроса о том, является ли малозначительным деяние, 

например кража, формально содержащая квалифицирующие признаки со-

става данного преступления, судам необходимо учитывать совокупность 

таких обстоятельств, как степень реализации преступных намерений, раз-

мер похищенного, роль подсудимого в преступлении, совершенном в со-

участии, характер обстоятельств, способствовавших совершению деяния, 

и др.» [ 19]. 
В качестве заключения считаю   уместным предложить следующие выво-

ды. 

1. Редакция п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ нуждается в дополнении видов груп-

пового грабежа квалифицирующим признаком – совершение грабежа группой 

лиц. 

2.Необходимо дополнить руководящее постановление Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 N 29 (ред. от 15.12.2022) "О су-

дебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" (п.25.4) указанием на 

возможность признания грабежа при определенных условиях малозначитель-

ным деянием.   
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Можно ли грабеж признать малозначительным деянием? 

Аннотация. В статье автором уделяется пристальное внимание дискус-

сионному вопросу о возможности признания грабежа в качестве малозначи-

тельного деяния. Изучаются общие вопросы квалификации преступлений про-

тив собственности в качестве малозначительных. Рассматривается судебная 

практика, где грабеж признается в качестве малозначительного деяния. Дела-

ется вывод о том, что грабеж может быть признан малозначительным при 

определенных условиях.   

Ключевые слова: грабеж; хищение; собственность; малозначитель-

ность; общественная опасность  

Can robbery be considered an insignificant act?  

Annotation. In the article, the author pays close attention to the debatable issue 

of the possibility of recognizing robbery as an insignificant act. General issues of 

qualification of crimes against property as insignificant are studied. Judicial practice 

is considered, where robbery is recognized as an insignificant act. It is concluded that 

robbery can be considered insignificant under certain conditions.  

Keywords: robbery; theft; own; insignificance; public danger 

Уголовным законодательством в качестве противоправного деяния при-

знается любое поведение человека, которое несет вред тем или иным общест-

венным отношениям, то есть обладает повышенной общественной опасностью. 

При этом, даже в том случае, если тот или иной проступок имеет все при-

знаки уголовно-наказуемого деяния, то он может в силу своей малозначительно-

сти не являться уголовным преступлением, о чем говорится в уголовном зако-

нодательстве, а именно в ч. 2 ст. 14 УК РФ: «Не является преступлением дейст-

вие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности».  

Стоит отметить, что на практике квалификация деяния в качестве мало-

значительного с реализацией таких принципов как справедливость, гуманизм, 

презумпция невиновности не находит своего достижения в силу ряда причин:  

1. у правоприменителя возникают сложности при установлении 

малозначительности деяния в силу недостаточной разработанности данного 

вопроса на теоретическом уровне; 

2. нежелание применения реабилитирующих оснований уже по тем 

делам, которые были возбуждены [2, с. 104-108]; 
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3. инерция следственно-судебной практики, в силу чего грабеж не 

относят к числу деяний, которые могут быть признаны малозначительными. 

В.Н. Сафонов и О.В. Харченко считают: «Сложившаяся ситуация 

объясняется не только профессиональными ошибками. Проблема глубже: 

допускаемый обвинительный уклон; стремление представить удачными 

«производственные показатели»; профессиональное безразличие 

профессионально слабых адвокатов; правовая неграмотность и недостаточная 

защищённость граждан [10, с.118-126]. 

Естественно, малозначительное деяние, как и любое другое преступное 

посягательство должно быть квалифицировано по имеющимся признакам. 

На практике значительную сложность и оживленную дискуссию вызывает 

возможность или невозможность признания грабежа в качестве малозначитель-

ного деяния.  

Стоит отметить, что мнения авторов в данной части имеют существенные 

различия. Так, некоторые исследователи приходят к выводу о невозможности в 

целом признать грабеж в качестве малозначительного деяния, так как данное 

преступление само по себе влечет за собой повышенную общественную опас-

ность. При этом, данная позиция в некоторой степени поддерживается и поло-

жениями Конституционного Суда, который отказался принять жалобу от винов-

ного лица для признания грабежа малозначительным в силу того, что сумма 

ущерба составила 450 рублей. Судом было указано, что грабеж является обще-

ственно-опасным деянием, которое не может быть квалифицировано в качестве 

малозначительного. Данная позиция является основой и для остальных судов, 

которые отказываются признавать грабеж малозначительным.  

Также в юридической литературе можно встретить мнение, согласно кото-

рому при совершении грабежа практически полностью исключается малозначи-

тельность. 

Третьи исследователи делают вывод о том, что грабеж может быть при-

знан малозначительным, но только в том случае, если он совершен без примене-

ния насилия  [5, с. 31-43].  

Несмотря на имеющиеся в литературе мнения, уголовное законодательст-

во не устанавливает запрета на признание грабежа в качестве малозначительно-

го деяния, также, как и Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-

ной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Однако, как уже было отме-

чено, в силу того, что на сегодняшний день отсутствует законодательное закре-

пление категории «малозначительность», то и определение последнего в отно-

шении грабежа влечет за собой определенные сложности, в первую очередь, для 

правоприменителя, который, установив все обстоятельства дела, делает вывод о 

малозначительности деяния по своему собственному усмотрению.  

В судебной практике имеются случаи, при которых грабеж был признан в 

качестве малозначительного уже в ходе судебного рассмотрения, хотя на пред-

варительном следствии были установлены все признаки состава преступления. 

Несмотря на то, что в судебной практике такие ситуации являются достаточно 

редкими, на основе их анализа можно выделить ряд критериев, при которых 

грабеж может быть признан в качестве малозначительного деяния [3, с. 10-20]: 
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 потерпевшим от деяния выступает юридическое лицо; 

 ничтожный размер причиненного вреда; 

 грабеж был совершен без причинения насилия; 

 предмет грабежа является малофункциональным; 

 преступление не было доведено до конца; 

 виновное лицо характеризуется с положительной стороны.   

Во многих судебных делах в качестве потерпевшего выступало юридиче-

ское лицо, которому был причинен незначительный ущерб с учетом его дея-

тельности, а также получаемой прибыли. И, как правило, ущерб был полностью 

возмещен, а юридические лица при этом не имели никаких претензий к винов-

ной стороне. Так, Судебной коллегией по уголовным делам Иркутского област-

ного суда отменила приговор в отношении Д., осужденного по ч. 1 ст. 161 УК 

РФ к 1 году 4 месяцам лишения свободы, с прекращением производства по делу 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Как следует из материалов дела, «Д. обви-

нялся в том, что, находясь в магазине, открыто похитил одну коробку мармелада 

весом 2 кг 150 гр. стоимостью 165 руб. 55 коп. Судебная коллегия установила, 

что совершенное Д. деяние формально подпадает под признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, однако в силу малозначительности не 

представляет общественной опасности, поскольку не причинило существенный 

вред потерпевшей, способ совершения деяния не является насильственным, 

предмет хищения имеет незначительную сумму - 165 руб. 55 коп., факт хищения 

не повлек общественно опасных и тяжких последствий» [11]. 

В судебной практике можно найти и примеры, в которых малозначитель-

ным грабежом признается преступление, совершенное в соучастии, несмотря на 

то, что совершение преступных посягательств автоматически представляет со-

бой повышенную общественную опасность. Так, грабеж может быть признан 

малозначительным в том случае, когда похищенная собственность не представ-

ляла для потерпевшего какой-либо ценности и не использовалась длительный 

промежуток времени [11].  

Установление признаков предмета преступления является важным эле-

ментов при квалификации того или иного деяния [4, с.105-108]. При этом, в том 

случае, если судом устанавливается невозможность дальнейшего использования 

предмета грабежа или его малофункциональность, то деяние признается мало-

значительным. В данном случае даже низкая стоимость предмета не будет яв-

ляться основанием для признания грабежа малозначительным. В первую оче-

редь, в обязательном порядке должна быть установлена невозможность исполь-

зования предмета для прямого назначения, к примеру, в силу выхода его из 

строя или его низкого качества и т.д.  

Особый интерес также при квалификации грабежа в качестве малозначи-

тельного уделяется характеристике личности преступника, которые, как прави-

ло, оказывают прямое воздействие на снижение общественной опасности пре-

ступного посягательства: пенсионный возраст, положительные характеристики 

личности, помощь при расследовании уголовного дела, добровольное возмеще-

ние причиненного ущерба и т.д.  
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При этом, учет таких характеристик виновного возможен только после со-

вершения преступления, а не до или вовремя. Помимо этого, судом оценивается 

и поведение, и внутреннее состояние преступника в процессе и после соверше-

ния деяния.  

Однако в том случае, когда лицо уже было осуждено за совершение того 

или иного преступления, при совершении даже малозначительного грабежа, оно 

таковым считаться уже не будет. 

В качестве обязательного критерия признания грабежа малозначительным 

является установление прямого конкретного умысла виновного лица на совер-

шение малозначительного грабежа. Вопрос о признании грабежа малозначи-

тельным решается отрицательным образом в том случае, когда виновным был 

причинен хотя бы и незначительный ущерб потерпевшей стороне, однако у са-

мого преступника изначально имелся умысел на хищение предмета в значитель-

но большем объеме. 

Таким образом, отметим, что в настоящее время в судебной практике не 

содержится достаточного количества уголовных дел, в которых грабеж расцени-

вался бы в качестве малозначительного, однако в том или ином объеме такая 

практика все же имеется, что позволяет сделать вывод о квалификации грабежа 

в качестве малозначительного при наличии определенных ранее обстоятельств и 

условий его совершения.  

Стоит отметить, что и в теории, и на практике вопрос о возможности при-

знания грабежа малозначительным нуждается в дальнейшей проработке, так как 

ряд проблемных аспектов в данной области остается еще открытым. В частно-

сти, не определена категория «малозначительность», что влечет появление 

сложностей у правоприменителя при квалификации содеянного. 

В любом случае наличие преступления предопределяет важнейший его 

признак – общественная опасность, которая не может подменяться формальным 

подходом – противоправностью деяния. На необходимость констатации у дея-

ния общественной опасности неоднократно указывал Верховный Суд России. 

Не остались в стороне и исследователи. Так, В.Н. Сафонов констатирует: «Тео-

рия уголовного права и правоприменительная практика последних лет ощутили 

запрос на конкретизацию общественной опасности по количественному призна-

ку. На наш взгляд, этот запрос актуализировала следственно-судебная практика 

по ст. 238 УК РФ. Неслучайно ответом на него стало руководящее постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практи-

ке по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 238 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации». В п. 2 постановления высший судебный орган страны ре-

комендовал связывать основания уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ с 

наличием реальной общественной опасности преступления» [8, с. 223-224]. 

В другом случае на примере следственно-судебной практики по делам о 

преступления, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ, Г.А. Агаев и В.Н. Сафонов 

приходят в целом к аналогичному выводу: «Несложно заметить, что причина не-

законных привлечений к уголовной ответственности по ст. 138.1 УК РФ стало 

формальное понимание преступности деяния, общественно полезная цель при-

обретения или сбыта спецсредств не принималась в расчёт, а общественная 



 109 

 

опасность таких действий не становилась предметом следственной и судебной 

оценки. К настоящему времени не остался в стороне и законодатель: Федераль-

ным законом от 02.08.2019 № 308-ФЗ ст. 138.1 УК РФ дополнена примечаниями, 

в которых даётся аутентичное определение специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. Их трактовка в целом 

аналогична тем, что предложены в ППВС РФ № 46 от 25 декабря 2018 г.» [1, 

с.144-152. 

В ряде работ акцентируется внимание на необходимости констатации в 

каждом конкретном случае реальной общественности деяния, что не исключает 

признания грабежа малозначительным деянием: «Позитивное значение феноме-

на реальности общественной опасности деяния оправдано с позиций уголовно-

правовых принципов справедливости и законности» [1, с.144-152; 9; 10, с.118-

126].  

Таким образом, с учетом объективных и субъективных признаков деяния, 

грабеж при определенных обстоятельствах может быть признан малозначитель-

ным деянием. Такой подход будет соответствовать пониманию преступления и 

принципам уголовного права. 
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Виды современного терроризма 

Аннотация. Терроризм включает в себя идеологию насилия и террори-

стическую деятельность в различных формах. Автор в своей статье раскрыва-

ет понятие современного терроризма, который представляет сложную сис-

тему, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов – идеологиче-
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«Терроризм — это не причина, это лишь симптом проблемы» 

Майкл Шимов «Стратегия терроризма» 
 

Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством 

физического насилия и морально-психологического устрашения известен с мо-

мента зарождения человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм пре-

вратился в одну из опаснейших глобальных проблем современности, серьезную 

угрозу безопасности всего мирового сообщества.  

К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с наиболее 

агрессивными его проявлениями. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодейст-

вии терроризму» терроризм– это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанные с устрашением на-

селения и (или) иными формами противоправных насильственных действий[1].   
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Современный терроризм циничен и многолик. Если на этапе зарождения 

этого явления целью большинства террористических актов, как правило, явля-

лось уничтожение отдельных индивидов, то сегодня — это массовое уничтоже-

ние людей, подрыв материального благосостояния, разрушение культурных 

ценностей. Кроме того, вследствие возрастания в последнее время социально-

политического эффекта от теракта, их организаторы и исполнители расширяют 

географию, увеличивают масштабы и усиливают изощренность террористиче-

ских действий. Сегодня ради достижения целей террористы готовы использовать 

любые средства без каких-либо ограничений.  

В силу возрастания материальной оснащенности и технических возможно-

стей террористы стремятся использовать в своей преступной деятельности со-

временные информационные и кибертехнологии, завладеть оружием массового 

поражения. Сегодня современный терроризм видоизменяется. Происходит уве-

личение количества террористических актов и как следствие этого — растет 

число пострадавших от теракта лиц; расширение географии терроризма обу-

славливает интернациональный характер терроризма, часто террористические 

организации используют в реализации преступной деятельности этнорелигиоз-

ный фактор; повышается уровень организованности террористической деятель-

ности, создаются крупные террористические формирования с развитой инфра-

структурой; повышается уровень финансирования террористической деятельно-

сти; террористы стремятся завладеть оружием массового поражения; разрабаты-

ваются и совершенствуются формы и методы террористической деятельности 

[6]. 

Терроризм включает в себя идеологию насилия и террористическую дея-

тельность в различных формах. К террористической деятельности относятся 

планирование создания и (или) создание террористических структур, вовлечение 

в террористическую деятельность, финансирование и иное содействие данной 

деятельности, пропаганда насильственных методов достижения социально-

политических целей, а также собственно совершение террористических актов. 

Современный терроризм представляет сложную систему, состоящую из 

комплекса взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, 

военных, экономических, политических, религиозных и националистических.  

Эксперты-террологи выделяют около 200 видов современной террористи-

ческой деятельности. Основными из них являются: политический терроризм, 

националистический терроризм, религиозный терроризм, криминальный терро-

ризм [3]. 

Политический терроризм – это тактика политической борьбы, заключаю-

щаяся в применении (или в угрозе применения) субъектами политики организо-

ванного насилия в целях коренного или частичного изменения конституционно-

го строя либо экономических порядков в стране. 

Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы 

на минимум поддержки и сочувствия со стороны общественного мнения. В ус-

ловиях полной социально-политической изоляции он обречен на скорое пораже-

ние. При этом террористы основную ставку делают на прессу. 



 114 

 

Субъектами политического терроризма, как правило, выступают ради-

кальные политические партии, отдельные группировки внутри партий или об-

щественных объединений, экстремистские организации, отрицающие легальные 

формы политической борьбы и делающие ставку на силовое давление. 

Националистический терроризм выражается в утверждении превосходства 

определенной нации или расы, направлен на разжигание национальной нетер-

пимости, дискриминацию представителей иных народов и преследует цель пу-

тем устрашения вытеснить другую нацию, избавиться от ее власти. Национали-

стический терроризм органически связан с сепаратизмом, направленным на из-

менение существующего государственного устройства, правового статуса на-

ционально-государственных или административно-территориальных образова-

ний, нарушении территориального единства страны, выход тех или иных терри-

ториальных единиц из состава государства, образование собственного незави-

симого государства. 

Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к представи-

телям различных конфессий либо непримиримом противоборстве в рамках од-

ной конфессии. Зачастую используется в политических целях, в борьбе религи-

озных организаций против светского государства или за утверждение власти 

представителей одного из вероучений. 

Наиболее ярые экстремисты ставят своей целью создание отдельного го-

сударства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной, общей для 

всего населении религии. 

Именно в недрах Древнего Рима, во многом благодаря его религиозной то-

лерантности, возникла и оформилась новая религиозная идеология, потом став-

шая духовной основой европейской цивилизации, идеология, которая на века 

определила вектор мирового развития нашей цивилизации, — христианство. 

Национальное и религиозное самосознание породило особый вид политического 

насилия, переросшего в один из наиболее опасных и распространенных видов 

терроризма — идеологический терроризм, объединяющий в себе террористиче-

ские действия с этнической и сакральной мотивацией[2]. 

С начала 80-х годов XX в. религиозный терроризм связывается в общест-

венном сознании прежде всего с радикальным исламизмом. Терроризм, прикры-

вающийся исламскими лозунгами, стал результатом исламизации социального и 

национального терроризма на Ближнем и Среднем Востоке. 

Криминальный терроризм заключается в использовании уголовными пре-

ступниками методов насилия и устрашения, заимствованными из практики тер-

рористических организаций. 

Основными субъектами криминального терроризма являются организо-

ванные преступные сообщества национального характера, которые используют 

устрашение и насилие как главное средство воздействия на представителей вла-

сти, на своих конкурентов по бизнесу с целью перераспределения сфер влияния, 

собственности и финансовых потоков. 

Со своей стороны, террористические организации все чаще обращаются к 

преступной деятельности как к альтернативному источнику для финансирования 

политического терроризма. Политическая организация, взявшая на вооружение 
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террористические методы борьбы, со временем перерождается в преступную 

группировку, прикрывающуюся политическими лозунгами. 

Новой тенденцией стало сращивание уголовного терроризма с политиче-

ским, националистическим и религиозным. Как правило, руководители всех со-

временных террористических группировок, помимо достижения национальных, 

религиозных, территориальных, политических целей, стремятся к получению 

материальных выгод или обеспечению доступа к власти. 

В последнее время происходит политизация криминального терроризма, 

что проявляется в стремлении преступных авторитетов влиять на принятие го-

сударственных решений в целях ослабления деятельности правоохранительных 

органов, торможения законодательных инициатив, которые не выгодны пре-

ступной среде, и даже в действиях, направленных на вхождение преступных ав-

торитетов или их покровителей в органы законодательной и исполнительной 

власти. В результате проявилась тенденция сращивания властных и криминаль-

ных структур. 

Наиболее опасен технологический терроризм, заключающийся в примене-

нии или угрозе применения ядерного, химического и бактериологического ору-

жия, радиоактивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а 

также угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, представляю-

щих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. 

Отмечается рост опасности кибертерроризма - действий по дезорганизации 

автоматизированных информационных систем, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного материального ущерба или наступления иных 

общественно опасных последствий. 

Кибертерроризм - комплекс незаконных действий, создающих угрозу го-

сударственной безопасности, личности и обществу. Может привести к порче ма-

териальных объектов, искажению информации или другим проблемам. Основ-

ной целью кибертерроризма является получение преимущества в решении соци-

альных, экономических и политических задач. 

Опасность кибертерроризма в том, что он не имеет национальных границ 

(а часто и национальной принадлежности его авторов выступающих лишь как 

виртуальные субъекты в киберпространстве) и террористические акции могут 

осуществляться из любой точки мира. Как правило, обнаружить террориста в 

информационном пространстве очень сложно, так как он действует через один 

или несколько подставных компьютеров, что затрудняет его идентификацию и 

определение местонахождения [6]. 

В киберпространстве могут быть использованы различные способы для 

совершения кибертерракта: получение несанкционированного доступа к госу-

дарственным и военным секретам, банковской и личной информации; нанесение 

ущерба отдельным физическим элементам информационного пространства, на-

пример, разрушение сетей электропитания, создание помех, использование спе-

циальных программ для разрушения аппаратных средств; кража или уничтоже-

ние информации, программ и технических ресурсов путем преодоления систем 

защиты, внедрения вирусов, программных закладок; воздействие на программ-

ное обеспечение и информацию; раскрытие и угроза публикации закрытой ин-
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формации; захват каналов СМИ с целью распространения дезинформации, слу-

хов, демонстрации мощи террористической организации и объявления своих 

требований; уничтожение или активное подавление линий связи, неправильная 

адресация, перегрузка узлов коммуникации; проведение информационно-

психологических операций и т.д. 

Основной формой кибертерроризма является информационная атака на 

компьютерную информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи 

данных, иные составляющие информационной структуры, что позволяет прони-

кать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять средства 

сетевого информационного обмена, осуществлять другие деструктивные воздей-

ствия. 

Информационные атаки высокого уровня, квалифицируемые как акты ки-

бертерроризма, можно разделить на две большие категории. 

Выведение из строя информационных систем. Хакерские атаки этого типа 

являются наиболее распространенными на сегодняшний день; они направлены 

на временное выведение из строя отдельных интернет-служб или переадресацию 

информации. Такие кампании обычно осуществляются так называемыми «вре-

менными кибертеррористами» - частными лицами, не связанными напрямую с 

террористическими группами и тем не менее разделяющими их идеи. 

Разрушительные атаки. Информационные (хакерские) террористические 

операции против объектов информационных систем могут привести к уничто-

жению информационных ресурсов и линий коммуникаций либо к физическому 

уничтожению структур, в которые включаются информационные системы. Если 

системы задействованы в критических инфраструктурах, то при наихудшем раз-

витии событий сетевые информационные атаки могут привести к столь же мас-

штабным последствиям, что и традиционные террористические акты.  

Кибертерроризм -это серьезная угроза человечеству, сравнимая с ядерным, 

бактериологическим и химическим оружием, причем степень этой угрозы в силу 

своей новизны, не до конца еще осознана и изучена. Опыт, который уже имеется 

у мирового сообщества в этой области со всей очевидностью свидетельствует о 

несомненной уязвимости любого государства, тем более, что кибертерроризм не 

имеет государственных границ, кибертеррорист способен в равной степени уг-

рожать информационным системам, расположенным практически в любой точке 

земного шара. 

Рассматривая виды современной террористической деятельности, нельзя 

не затронуть такой вид как – биотерроризм. Это вполне реальная угроза, как для 

безопасности Российского государства, так и для всего мирового сообщества в 

целом. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно в своих вы-

ступлениях подчеркивал важность разработки действенной системы противо-

действия терроризму во всех его проявлениях как по стране в целом, так и в от-

дельных регионах [2]. 

В современной литературе высказывается мнение о том, что под биологи-

ческим терроризмом следует понимать «умышленное применение террористи-

ческими организациями, группой лиц или террористом-одиночкой биологиче-
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ских средств против людей (крупного региона, города или объекта), сельскохо-

зяйственных животных, культурных растений с целью уничтожения и вывода из 

строя людей, нанесения больших экономических потерь стране, навязывания 

определенной линии поведения правительству в решении внутренних и внешних 

споров» [4]. 

Выделим следующие признаки биологического терроризма: умышленные 

противоправные действия; совершаются террористом-одиночкой, группой лиц, 

террористическими организациями или государством (государственными орга-

нами, структурами); с применением биологически опасных веществ; направлены 

непосредственно против людей, путем воздействия на флору и фауну, продукты 

питания, а также объекты, на которых они производятся, хранятся, распростра-

няются и потребляются, с целью уничтожения и вывода из строя людей, причи-

нения существенных экономических потерь государству, для навязывания опре-

деленной линии поведения органам государственной власти, местного само-

управления или международным организациям. 

Итак, под биологическим терроризмом следует понимать противоправное 

умышленное воздействие террориста-одиночки, группы лиц, террористических 

организаций, государства (государственных органов, структур) путем примене-

ния биологически опасных веществ непосредственно против людей, воздействия 

на флору и фауну, продукты питания, объекты, на которых они производятся, 

хранятся, распространяются и потребляются, с целью уничтожения и вывода из 

строя людей, причинения существенных экономических потерь государству, для 

навязывания определенной линии поведения органам государственной власти, 

местного самоуправления или международным организациям [4]. 

Характерной чертой биологического терроризма является его скрытый ха-

рактер, поскольку ему можно придать видимость несчастного случая, а послед-

ствия не всегда можно обнаружить сразу. 

Условия возникновения современного терроризма [3]. 

Первое условие возникновения терроризма — формирование информаци-

онного общества. Чем мощнее становятся средства массовой информации, чем 

выше их роль в формировании общественных настроений — тем шире волна 

терроризма. 

По мере того, как привычка читать газеты и журналы дополняется при-

вычкой слушать радио, смотреть телевизор, «сидеть» в интернете, растет поле 

потенциального воздействия терроризма на общество, ширятся его возможно-

сти.  

Наиболее благоприятные условия для развития терроризма сложились в 

так называемых демократических странах, где собственные и зарубежные тер-

рористы пользуются свободой печати для пропаганды своих взглядов и доведе-

ния угроз до широкой общественности, правом «политического убежища» и т.д. 

Насаждение «демократии» американского образца идет путем как, собственно, 

государственного терроризма, так и созданием условий, в том числе открытой 

финансовой поддержки для захвата власти оппозицией с заранее подготовлен-

ными лидерами (например, на Украине, в Грузии, Киргизии и т.д.). 
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Второе условие возникновения терроризма — развитие технологической 

среды человеческого существования. По мере развития научного и технического 

прогресса, техногенная среда становится все более сложной и уязвимой. Разви-

тие техники дает человеку возможность точечно разрушать социальную, техно-

логическую и природную среду. Технологическая среда становится все более 

плотной, энергетически насыщенной и более уязвимой. 

Третье условие возникновения терроризма — размывание традиционного 

общества и формирование общества модернизированного, ориентированного на 

либеральные ценности. Терроризм возникает, когда на смену традиционной 

культуре приходит общество, знакомое с концепцией общественного договора. 

Либеральные ценности и идеи общественного договора дают представление о 

гарантированной человеческой жизни и ответственности власти перед гражда-

нами. 

Теракты громогласно возвещают о том, что власть не способна гарантиро-

вать жизнь, здоровье, спокойствие граждан и, следовательно, ответственна за 

это. Здесь — суть механизма политического шантажа, который используют тер-

рористы. Если же общество не реагирует на акции террористов в соответствии с 

навязываемой ими программой, или объединяется вокруг власти, то терроризм 

становится неэффективным. 

Четвертое условие возникновения терроризма — реальные проблемы, воз-

никающие в ходе исторического развития. Они могут иметь самое разное изме-

рение — политическое, культурное, социальное. В благополучной стране воз-

можны одиночные акты психически неуравновешенных маргиналов, но терро-

ризм как явление еще не выражен. Самые частые основания терроризма — сепа-

ратизм и национально-освободительные движения, а также религиозные, этни-

ческие, идеологические конфликты. Терроризм — явление, присущее кризис-

ным этапам модернизационного перехода. Характерно, что завершение модер-

низационных преобразований снимает основания для терроризма. 

Терроризм возникает на границах культур и эпох исторического развития: 

самый яркий пример — ситуация в Израиле и Палестинской автономии: глубоко 

традиционное палестинское общество соприкасается с модернизированным об-

ществом Израиля. Терроризма нет и не может быть в тоталитарных и авторитар-

ных обществах. Здесь нет условий его возникновения, а любые проявления ан-

тигосударственной деятельности чреваты террором против целых регионов, на-

родов, конфессий, социальных категорий.  

Терроризм возможен при условии сочувствия делу террористов хотя бы 

части общества. В отличие от диверсантов — специально подготовленных про-

фессионалов, которые могут работать во враждебном окружении, террористы 

нуждаются в поддержке среди населения. Утрата этой поддержки ведет к угаса-

нию террористической деятельности. 

Степень опасности угроз террористических актов обуславливается уров-

нем совершенствования форм, методов, сил и средств террористической дея-

тельности, тактики ее осуществления, а также эффективностью антитеррористи-

ческих мер национальных и международных систем противодействия террориз-

му. 
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Современный терроризм характеризуется наличием ряда опасных тенден-

ций [3]: 

увеличением общественной опасности терроризма (в том числе угрозы 

применения средств массового поражения), увеличением жертв среди населе-

ния, осуществлением террористических акций бандитскими и иными вооружен-

ными преступными формированиями с широким применением методов инфор-

мационо-психологического воздействия, в том числе для создания атмосферы 

всеобщего страха, возбуждения антиправительственных настроений в обществе 

в целях борьбы за влияние и власть; 

возрастанием активности использования террористических организаций 

рядом зарубежных государств в собственных стратегических целях (при оказа-

нии этим организациям значительного материального, технического, финансо-

вого, информационного и иного содействия), направленных на снижение меж-

дународного авторитета той или иной страны (в частности Российской Федера-

ции), на ее ослабление, подрыв конституционного строя, суверенитета, наруше-

ние территориальной целостности; 

расширением географии терроризма в мире (в том числе в России), фор-

мированием ряда устойчивых его очагов на основе многочисленных зон острой 

социально-политической напряженности в разных регионах (Ближний и Сред-

ний Восток, Северная Африка, Балканы, Кавказ и др.) с использованием экстре-

мистскими кругами практики искусственного создания конфликтных и кризис-

ных ситуаций; 

усилением взаимодействия внутренних и внешних экстремистских сил 

(главным образом на базе этнонационального и религиозного экстремизма), 

проявляющегося, прежде всего в активном участии в террористических акциях 

наемников- боевиков из ряда зарубежных государств (Афганистана, Турции, 

Иордании, Пакистана, стран Балтии и др.); 

повышением уровня организованности террористической деятельности, 

сопровождающегося формированием глобальных и региональных террористиче-

ских руководящих центров, осуществляющих подготовку операций и организа-

цию взаимодействия между отдельными террористическими структурами, груп-

пами террористов; 

созданием крупными террористическими формированиями развитой ин-

фраструктуры (баз, лагерей по подготовке террористов и т.д.); 

совершенствованием механизма управления террористическими организа-

циями; значительным ростом уровня планирования, синхронизации действий 

экстремистов; расширением возможностей быстрого перемещения террористов 

по территории государства и через его границы; 

растущим участием структур организованной преступности в осуществле-

нии внутренней и международной террористической деятельности, политизаци-

ей организованной преступности, активным ее стремлением к продвижению 

своих ставленников во властные структуры, увеличением политического резо-

нанса совершаемых заказных убийств; 

переходом к масштабным акциям, приобретающим характер диверсионно-

террористической войны. 
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Основные тенденции современного терроризма в Российской Федерации 

[5]: 

расширение географии терроризма, интернациональный характер террори-

стических организаций, использование международными террористическими 

организациями этнорелигиозного фактора; 

усиление взаимного влияния различных внутренних и внешних социаль-

ных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и рас-

пространение терроризма; 

повышение уровня организованности террористической деятельности, 

создание крупных террористических формирований с развитой инфраструкту-

рой; 

усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том 

числе транснациональной. 

Появление терроризма — сложного социально-политического и правового 

явления — обусловлено всем ходом развития нашей цивилизации, которое 

сформировало характерные черты, сыгравшие роль условий и предпосылок для 

становления терроризма. Все сказанное в равной мере относится к «националь-

ной» и международной версиям терроризма. 

Международный терроризм не может считаться прямым продуктом разви-

тия терроризма внутреннего. Выход террора за пределы национальных границ 

стал следствием развития международно-правовых отношений, создания особых 

условий внутри универсальной правовой материи, способствующих укреплению 

террора в глобальной политике. Феномены национального и международного 

террора развиваются параллельно, их появление происходит в рамках одного 

исторического этапа. 

На всех этапах своего существования терроризм не приобрел идеологиче-

ской самостоятельности. Его учение отличается паразитирующим, приспособ-

ленческим характером. Как правило, в его основе лежат социально понятные и 

востребованные идеи, показавшие свою эффективность и успешно прикрываю-

щие истинные намерения, и цели главных игроков-террористов. Отсутствие соб-

ственной доктринальной основы и теоретическая лживость свидетельствуют в 

пользу преходящего характера терроризма, возможности его изживания со вре-

менем, перспективности борьбы с ним. 
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возможности повышения эффективности процессов в контексте нормативно-

правового обеспечения функционирования и развития указанной системы. 

Ключевые слова: учет материальных средств; вещевое имущество; 

автоматизация и цифровизация; нормативные правовые акты; нормы 

снабжения 

Logistics support of the troops of the National Guard of the Russian 

Federation 

Annotation. The authors present a view on the main directions of automation 

and digitalization of the logistics of the troops of the National Guard of the Russian 

Federation, the risks associated with them and the opportunities for improving the 

efficiency of processes in the context of legal support for the functioning and 

development of this system.  

Key words: accounting of material resources; real property; automation and 

digitalization; normative legal acts; supply norms 

Неоднократно на различных уровнях государственной власти, в том числе 

коллегией Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Фе-

дерации, обращалось внимание федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций на повышение эффективности расходования мате-

риальных ресурсов и необходимость оптимизации норм снабжения. Данный во-

прос нашел свое отражение в Военной доктрине Российской Федерации [1]. 

Вместе с тем, воплотить в жизнь механизм, обеспечивающий достаточный 

контроль над эффективностью расходования указанных средств в объеме ведом-

ства, оказалось задачей амбициозной и сложной в реализации, в первую очередь, 

в связи со сложностью самой системы, которую такой механизм должен регули-

ровать. 
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Сформированная в 2016 году в соответствии с решением Президента Рос-

сийской Федерации Федеральная служба войск национальной гвардии включает 

в себя не только войсковую составляющую в составе войск национальной гвар-

дии (округов, соединений и воинских частей, военно-учебных заведений, меди-

цинских и иных организаций), комплектуемых военнослужащими, а также час-

тично служащими и работниками, но и территориальных органов, включающих 

в себя подразделения полиции специального назначения, вневедомственной ох-

раны, лицензионно-разрешительной работы, которые комплектуются сотрудни-

ками. 

На примере вещевого обеспечения такая сложность в организационно-

штатной структуре Росгвардии и специфике выполняемых войсками и террито-

риальными органами задач обусловили кратное увеличение объектов контроля. 

В период с 2016 по 2022 годы количество действующих в Росгвардии норм 

снабжения вещевым имуществом увеличилось с 27 до 76 (почти в 3 раза), коли-

чество получателей материальных средств по указанным нормам составило 330 

категорий вместо 180 (увеличение в 1,8 раза) (рис. 1), при этом номенклатура 

вещевого имущества увеличилась с 1221 предмета до 3874 (без учета знаков 

различия, в том числе 368 разновидностей нарукавных знаков) – в 3,1 раза (рис. 

2).  

 
Рисунок 1 - Изменение количества норм снабжения вещевым имуществом и по-

лучателей этого имущества в Росгвардии за период с 2016 по 2022 гг. 

 

  
Рисунок 2 - Изменение количества 

предметов вещевого имущества, входя-

щих в номенклатуру 

Рисунок 3 - Изменение потребности в 

бюджетных средствах на вещевое 

обеспечение 
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С другой стороны – такое существенное увеличение норм снабжения, ка-

тегорий, подлежащих обеспечению, а также непосредственно объектов контроля 

при практически неизменившемся количестве органов управления вещевым 

обеспечением значительно сокращают их возможности по проведению объек-

тивного анализа эффективности применения соответствующих норм снабжения 

и использования предметов вещевого имущества, оценка которых назрела, учи-

тывая, что потребность в бюджетных средствах по этому направлению деятель-

ности за указанный период увеличилась в 2 раза (рис. 3). 

Таким образом, на примере вещевого обеспечения Росгвардии можно в 

очередной раз констатировать, что чем сложнее создаваемая система, тем боль-

шее число компонентов нужно отслеживать и большее количество факторов 

учитывать для ее оптимизации, что делает непросто необходимым, а жизненно 

важным использование учетных, распределяющих, контрольных и аналитиче-

ских систем. 

Кроме того, учитывая особенности современной системы нормативного 

правового регулирования и обоснования любых мероприятий, связанных с ис-

пользованием средств федерального бюджета, растет запрос на получение точ-

ных учетных данных, статистических и аналитических сведений о материальных 

средствах и иных ресурсах, находящихся на хранении или используемых соот-

ветствующими компонентами системы. 

С 2018 года в войсках национальной гвардии активно обсуждается вопрос 

цифровизации и автоматизации процессов обеспечения материальными средст-

вами и их учета по различным направлениям материально-технического обеспе-

чения войск. 

С этой целью, а также в рамках реализации общего курса государства на 

цифровизацию процессов управления государственной власти в центральном 

аппарате утвержден должностной регламент заместителя директора Росгвардии 

[2], ответственного за цифровую трансформацию в войсках национальной гвар-

дии, сформирован Департамент цифрового развития и защиты информации (рис. 

1), в компетенцию которого входит организация, осуществление и обеспечение 

функции по реализации в войсках национальной гвардии государственной поли-

тики в сфере информационных технологий и защиты информации [3]. 
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Рисунок 4 - ДЦРиЗИ Росгвардии 

 

Первыми результатами проведения такой работы стала разработка и вне-

дрение в повседневную деятельность органов управления, воинских частей и 

территориальных органов программного обеспечения и информационных сис-

тем по отдельным направлениям деятельности, в том числе разработанных си-

лами штатных подразделений ДЦРиЗИ Росгвардии (рис.5). 



 126 

 

 

Рисунок 5 - Примеры информационных систем и программного обеспечения, 

разработанных и внедренных Росгвардией в повседневную деятельность 

Основными направлениями, обеспечение деятельности которых осуществ-

ляется с использованием указанных разработок, являются информационное 

обеспечение управленческой деятельности, делопроизводство, жилищное и пра-

вовое обеспечение, бюджетный учет материальных средств и учет музейного 

фонда войск национальной гвардии.  

Реализации мер по ускоренной разработке и внедрению в повседневную 

деятельность войск разработанных Росгвардией информационных систем и про-

граммного обеспечения, а также иных отечественных информационных техно-

логий способствовала сформированная Правительством Российской Федерации 

национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4], а 

также принятые в рамках нормативного правового сопровождения указанного 

Информационные системы 

   

   

   

Специальное программное обеспечение 
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проекта акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации [5, 6]. 

Таким образом, к концу 2021 года в войсках национальной гвардии уда-

лось существенно повысить уровень оснащенности воинских частей (организа-

ций) и подразделений (органов) техническими средствами автоматизации и ха-

рактеристики информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (рис. 4, 

5), создав тем самым условия для автоматизации и цифровизации наиболее зна-

чимых и сложных направлений деятельности, в том числе материально-

технического обеспечения.  

 
Рисунок 6 - Укомплектованность войск национальной гвардии  

техническими средствами автоматизации 

 

Рисунок 7 - Характеристики информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры Росгвардии 
 

Формирующиеся в этих условиях возможности позволили инициировать 

разработку программно-аппаратного комплекса, характеристики которого по-

зволили бы не только осуществить его эффективную интеграцию с действующей 
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ведомственной системой учета, реализованной на базе программного обеспече-

ния «1С» (в частности ИС «Витязь»), но и сделать первые шаги в создании сис-

темы оперативного учета материальных средств, сформулировав основные тре-

бования к программному обеспечению, цели и задачи такого программно-

аппаратного комплекса, а также определив замысел на его разработку. 

При разработке программно-аппаратного комплекса проведено обследова-

ние основных элементов системы снабжения: органов управления по направле-

ниям материально-технического обеспечения, центров материально-

технического обеспечения и наиболее крупных конечных потребителей (От-

дельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского и Цен-

тральной военной комендатуры войск национальной гвардии) на предмет их 

укомплектованности техническими средствами автоматизации, готовности ин-

формационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также с целью прора-

ботки основных проблемных вопросов обеспечения материальными средствами 

и управления запасами. 

В рамках пилотного проекта, разработанного и поступившего на апроба-

цию в воинские части непосредственного подчинения, проведена модернизация 

действующей системы учета материальных средств (ИС «Витязь»), которая до-

полнена информационной системой «Финансово-хозяйственная деятельность 

Росгвардии» (рис. 6), функциональные возможности которой предусматривают 

автоматизацию отдельных процессов учета и формирования отчетности на всех 

этапах движения имущества с отражением оперативной информации об остатках 

в аналитической подсистеме, доступ к которой органов управления вещевым 

обеспечением в любой момент времени обеспечивает принятие соответствую-

щих управленческих решений. 

 
Рисунок 8 - Схема архитектуры подсистемы ИС «ФХД Росгвардии» 
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Кроме того, технические решения, реализованные при разработке про-

граммно-аппаратного комплекса, позволяют осуществлять и отслеживать обмен 

данными между основными звеньями системы управления  обеспечением войск: 

заказывающим подразделением (Департамент тылового обеспечения), подразде-

лением, ответственным за финансирование расходов на приобретение матери-

альных средств (Финансово-экономический департамент) и закупающим под-

разделением (Департамент реализации государственных программ и организа-

ции закупок) при технической поддержке ДЦРиЗИ Росгвардии, осуществляемой 

через Главное центр информационных технологий (рис. 9). 
 

 
Рисунок 9 - Схема обмена данными между основными пользователями 

подсистемы ИС «ФХД Росгвардии» 
 

Технически функционирование программно-аппаратного комплекса обес-

печивается действующей информационно-телекоммуникационной инфраструк-

турой Росгвардии с применением облачных технологий (рис. 10), при этом все 

действия по установке, обновлению, поддержанию работоспособности и техни-

ческой поддержке размещенных в сервисе прикладных решений и используемой 

ими аппаратной и программной инфраструктуры выполняют операторы ГЦИТ 

Росгвардии. 
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Рисунок 10 - Схема взаимодействия пользователей и сервиса ИС «ФХД Росгвардии» 

 

Реализованные в виде аналитической подсистемы в ИС «ФХД Росгвар-

дии» архитектурные и технические решения позволят уже в ближайшем буду-

щем после проведения апробации предоставить доступ органам управления ве-

щевым обеспечением на всех уровнях построения войск к оперативным сведе-

ниям о наличии запасов материальных средств в подчиненных им структурных 

подразделениях, информации о движении имущества и его эксплуатации. Такая 

аналитическая подсистема получила наименование «Аналитическая платформа 

руководства Росгвардии». 

Объективная  и главное – точная информация доступная органам управле-

ния в любой момент времени в краткосрочной перспективе позволит не только 

сократить время и повысить качество принимаемых решений, а также обеспе-

чить эффективный контроль за расходованием материальных средств, но и в 

среднесрочной перспективе иметь достаточно подтвержденных статистикой 

сведений об эффективности применения действующих норм снабжения и необ-

ходимости их оптимизации, что имеет важнейшее значение при разработке про-

ектов соответствующих нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные результаты в вопросах автоматиза-

ции и цифровизации системы тылового обеспечения войск национальной гвар-

дии, в этом направлении усилия предстоит еще только наращивать. Так, архи-

тектурой ИС «ФХД Росгвардии» предусматривается возможность дальнейшего 

повышения уровня автоматизации процессов, связанных в первую очередь с ор-

ганизацией работы отделов и баз хранения, а также складов воинских частей. 
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 Актуальные аспекты государственного и муниципального 

управления в новых геополитических условиях 

 Актуальность. В статье тезисно раскрываются суть, принципы, функ-

ции и значение государственного и муниципального управления в новых геополи-

тических условиях с точки зрения комплексного социально-правового анализа 

ключевых элементов всей системы государственного и муниципального управ-

ления. В статье не акцентируются отдельные аспекты и моменты управления, 

однако задаются векторы научно-полемической дискуссии с точки зрения госу-

дарственного подхода. Авторы публикации делают акценты на теоретические 

разработки советских и российских апологетов теории права и государства 

(ленинградская научная школа), а также на труды видных Санкт-
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ление; функции государства; государство; геополитические условия. 

Current Aspects of State and Municipal Administration in the New Geopoliti-

cal Conditions  

Annotation. The article briefly reveals the essence, principles, functions and 

significance of state and municipal government in the new geopolitical conditions 

from the point of view of a comprehensive socio-legal analysis of the key elements of 

the entire system of state and municipal government. The article does not focus on cer-

tain aspects and moments of management, but sets the vectors of scientific and polem-

ical discussion from the point of view of the state approach. The authors of the publi-

cation focus on the theoretical developments of Soviet and Russian apologists for the 

theory of law and state (Leningrad scientific school), as well as on the works of prom-

inent St. Petersburg scientists.  

Keywords: geopolitics; state and municipal administration; state functions; 
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Проблема государственного и муниципального управления архи важна, 

актуальна и многоаспектна, особенно в новых геополитических условиях. Забе-

гая вперед, следует отметить, что ещё нигде в мире не решенная проблема госу-

дарственного и муниципального управления ни в теоретическом плане, ни с 

точки зрения практики, что подтверждается множеством аргументов, самым ве-

сомым из которых является отсутствие в мире совершенного с точки зрения 

управления, как явления и как процесса, страны. Само понятие государства 

предполагает такую функцию, как государственное управление, которая являет-

ся среди прочих функций государства одной из ключевых. Вся деятельность лю-

бого государства выражена в его функциях. Это – один из центральных постула-

тов учебно-теоретического курса «Теории государства и права», изучаемого 

студентами многих высших учебных заведений не только России, но и всего ми-

ра. В таблице 1 представлены внутренние и внешние функции государства без 

уточнения формы правления, типа государственного устройства и т.д., посколь-

ку это – ключевые положения, характерные для любой типологии современного 

государства. 

Таблица 1 

Функции государства 

Внутренние Внешние 

Управление, охрана правопорядка, 

поддержание стабильности и целост-

ности общества 

Охрана границ, оборона 

Создание системы законодательства Развитие международного сотрудни-

чества с другими государствами 

Согласование интересов различных 

социальных групп 

Вступление и участие в международ-

ных организациях 

Регулирование экономической сферы 

(сбор налогов, контроль над собст-

венностью, денежной массой и про-

изводством) 

Подписание международных догово-

ров, конвенций 

Социальная поддержка незащищён-

ных слоёв, выплата пенсий, пособий 

Международная торговля и разделе-

ние труда 

Участие государства в социализации, 

формирование правовой культуры 

граждан, патриотизма 

Участие в решении глобальных про-

блем 

 

В таблице 1 представлены функции государства с позиции социологии, а 

если взять классическую юридическую школу, одним из ярких представителей 

которой является д.э.н., д.ю.н., профессор А.Д. Макаров, то при кажущейся тож-

дественности, на первый взгляд, представлений о государстве и праве, о функ-

циях государства получается новый ракурс, в рамках которого функции получа-

ют дополнительно интересный с научно-практической точек зрения структуру и 

функционал. 
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Таблица 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции государства – это основные направления его деятельности вы-

ражающие сущность и назначение государства в обществе, цели и задачи госу-

дарства по управлению обществом в присущих ему рамках и присущими ему 

методами. 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные функции государства – такие функции, которые присущи 

государству на всех этапах его развития. 

Временные функции государства – присущи государству на определен-

ном этапе развития. 

Общие черты функций государства 

1. Содержание каждой функции государства складывается из сово-

купности однородных аспектов государственной деятельности 

2. Функции государства охватывают его деятельность в целом, в 

отличие от функций государственных органов 

3. Функции государства носят комплексный, собирательный харак-
тер. В них воплощается сосредоточение усилий государства на ре-
шающих, жизненно важных направлениях его внутренней или внеш-
ней политики 

4. Функции государства отличаются от видов государственной дея-
тельности, которая может осуществляться либо специально уполно-
моченными на то органами, либо структурными подразделениями 
различных органов государства 

5. Функции государства нельзя отождествлять с формами и методами 

их реализации 

6. Функции определяют и реализуют цели и задачи, стоящие перед 

государством 

Классификация функций государства 

По продолжитель-

ности 

По сфере дей-

ствия 

По социальной 

значимости 

Постоянные 

Временные 

Основные 

Внешние Не основные 

Внутренние 
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Основные функции государства – это наиболее общие, важнейшие на-

правления деятельности государства по осуществлению коренных стратегиче-

ских задач и целей, стоящих перед ним в определенный исторический период. 

Не основные функции государства – являются составными структурны-

ми частями основных функций, и представляют собой направления деятельно-

сти государства по выполнению его задач в конкретной и более узкой сфере об-

щественной жизни. 

Внутренние функции государства – это основные направления деятель-

ности государства по управлению внутренней жизнью общества. 

Внешние функции государства – представляют собой основные направ-

ления его деятельности на международной арене. 

Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под формами осуществления функций государства подразумевается 

деятельность основных звеньев механизма государства, специфические виды го-

сударственной деятельности в отличие от деятельности негосударственных ор-

ганизаций. 

Формы, в которых осуществляются функции государства, могут быть пра-

вовыми и неправовыми (организационными).  

Основные внутренние и внешние 

функции государства 

Внутренние Внешние 

Обеспечение народовластия 

Экономическая 
Сотрудничество в обеспечении 

мира и международного право-

порядка 

Оборона страны 

Финансирование и налого-

обложение 

Социальная 

Экологическая 

Охраны прав и 

свобод граж-

дан и право-

порядка 

Содружество в локализации ме-

ждународных и локальных кон-

фликтов 

Интеграция в мировую экономи-

ку 

Международное сотрудничество в решении глобальных 

проблем: энергетической, экологической, демографиче-

ской, сырьевой, геополитической 
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Таблица 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правотворчество - разработка и принятие законов и иных нормативных 

актов. 

Правоприменение - государственно-властная деятельность компетентных 

органов по реализации норм права. 

Правоохрана - деятельность, направленная на осуществление правового 

контроля и реализацию правовой ответственности. 

Экономические - дотации, кредитование, отсрочка платежей и т.д. 

Политические - согласование позиций различных политических течений, 

международные переговоры и пр. 

Идеологические - призывы к населению, агитация через средства массо-

вой информации и т.п. 

Организационные - планирование, программирование, контроль и др. 

 

Всё вышесказанное, с поправкой на уровень, масштабы, роль и значение 

муниципального управления по аналогии можно расписать и представить в таб-

лицах, схемах и рисунках. Вместе с тем важно понимать, что в управлении все-

гда присутствует т.н. «человеческий фактор», а совершенных, идеальных людей 

в принципе не бывает. Все люди разные и индивидуальные, с набором как по-

ложительных, так и отрицательных качеств. Каждый индивидуум имеет свои 

уровни компетентности, развития, интеллекта, образования и т.д. Именно по-

следнее обстоятельство и обуславливает, отчасти, несовершенство всего меха-

низма системы государственного и муниципального управления. 

В зависимости от типа государства, общественно-экономической форма-

ции будет разное наполнение свойствами всех элементов государственно-

муниципального управления. 

Сущность государства — смысл, главное, глубинное в нем, что определяет 

его содержание, назначение и функционирование. Таким главным, основопола-

гающим в государстве являются власть, ее принадлежность, назначение и функ-

ционирование в обществе. Иными словами, вопрос о сущности государства — 

это вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществля-

Формы осуществления функций 

государства 

Правовые Неправовые 

Правотворчество 

Правоприменение 

Правоохрана 

Идеологические 

Политические 

Экономические 

Организационные 
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ет и в чьих интересах. Вот почему данная проблема является остро дискуссион-

ной. 

Так, сторонники теории элит, получившей распространение в XX в., счи-

тают, что народные массы не способны осуществить власть, управлять общест-

венными делами, что государственная власть должна бесконтрольно принадле-

жать верхушке общества — элите до тех пор, пока одну властвующую элиту не 

сменит другая. 

К теории элит примыкает и во многом с ней созвучна технократическая 

теория. По мнению представителей этой теории, властвовать, управлять могут и 

должны профессионалы-управленцы, менеджеры. Только они способны опреде-

лять действительные потребности общества, находить оптимальные пути его 

развития. 

Названные теории не лишены определенных достоинств, но обе они стра-

дают антидемократизмом, отрывают власть от народа. 

Многочисленные приверженцы различных разновидностей демократиче-

ской доктрины исходят из того, что первоисточником и первоносителем власти 

является народ, что государственная власть по своей природе и сути должна 

быть подлинно народной, осуществляться в интересах и под контролем народа. 

Марксистская теория доказывает, что политическая власть принадлежит 

экономически господствующему классу и используется в его интересах. Отсюда 

усматривается классовая сущность государства как машины (орудия), посредст-

вом которой экономически господствующий класс становится политически гос-

подствующим, осуществляющим свою диктатуру, т. е. власть, не ограниченную 

законом и опирающуюся на силу, на принуждение. 

Классовый подход при раскрытии сущности государства — крупное завое-

вание научного обществоведения. Его открыли и широко применяли многие 

ученые в разных странах задолго до К. Маркса. Однако безоговорочно исполь-

зовать данный подход для характеристики всех и всяческих государств по 

меньшей мере теоретически неверно. 

Да, классовый характер, классовая направленность деятельности государ-

ства — его сущностная сторона, его основное начало. Но деятельность государ-

ства, обусловленная классовыми противоречиями, является доминирующей 

лишь в недемократических, диктаторских государствах, где существует жесткая 

эксплуатация одной части общества другой. Но и в тех случаях, когда возникают 

острые классовые конфликты, государство удерживает классы от взаимного 

уничтожения в бесплодной борьбе, а общество — от разрушения, тем самым со-

храняя его целостность. И в этих условиях оно выполняет определенные функ-

ции в интересах всего общества. 

В развитых демократических странах государство постепенно становится 

эффективным механизмом преодоления общественных противоречий путем не 

насилия и подавления, а достижения общественного компромисса. Само суще-

ствование государства в наше время связано не столько с классами и классовой 

борьбой, сколько с общесоциальными потребностями и интересами, что предпо-

лагает разумное сотрудничество различных, в том числе противоречивых сил. 

Сказанное не означает, что современное государство полностью утратило клас-
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совость, нет, она просто отошла на второй план, перестала доминировать, а на 

первое место вышла общесоциальная сторона. Такое государство сосредото-

чивает свою деятельность на обеспечении социального компромисса, на управ-

лении делами общества. 

Иначе говоря, в демократическом государстве второй, но более значимой, 

чем первая, становится общесоциальная его сторона. Следовательно, анализ 

сущности государства требует учета обоих начал. Игнорирование любого из них 

сделает характеристику этой сущности односторонней. 

На государство и его сущность наряду с общесоциальным и классовым 

началами нередко оказывают сильное влияние национальные и даже национали-

стические факторы. Иногда государственная власть оказывается в руках узкой 

группы, клана либо отдельных лиц, выражает их интересы, но такая власть 

обычно камуфлирует свои интересы, выдает их за общесоциальные и общена-

циональные. 

Общий вывод: любая модернизация государственного и муниципального 

управления в России без смены общественно-экономической формации общест-

ва лишь улучшит или напротив, ухудшит механизм государственного и муници-

пального управления, что будет также носить остро полемический и дискусси-

онный характер. 
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