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способствует тому, чтобы один или несколько 
участников данной преступной группы, не со-
вершавших тяжкие преступления, пошли на 
сотрудничество со следствием, деятельно рас-
каялись и с их помощью преступная группа бы-
ла ликвидирована, выявлены ее организаторы, 
то в данном случае можно говорить от том, что 
этот конфидент выступает в качестве медиатора 
между следователем и участником ОПГ. Следо-
ватель заинтересован в ликвидации преступной 
группы и предотвращении совершения ее участ-
никами новых преступлений, а лицо, решившее 
пойти на сотрудничество со следствием, полу-
чает возможность освобождения от уголовной 
ответственности в связи с его деятельным рас-
каянием. Следовательно, конфидент, осущест-
вляя функции медиатора, может способствовать 
достижению положительного для каждой из сто-
рон результата.

Исходя из изложенного, мы предлагаем ввес- 
ти в Общую часть УК КР норму, предусматри-
вающую освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, 
а в УПК КР норму, регламентирующую про-
цедуру медиации, как порядок урегулирования 
споров и одно из оснований прекращения про-
изводства по делу на досудебной стадии уголов-
ного процесса. 

На наш взгляд, это положительно от-
разится, в первую очередь, на производстве 
следствия и повышении эффективности опе-
ративно-розыскной деятельности в борьбе  
с организованной преступностью. Это будет 
способствовать достижению основных целей 
уголовного законодательства – профилакти-
ке и предупреждению преступлений, а также 
способствовать укреплению законности и пра-
вопорядка.
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Российское общество сегодня стоит перед 
необходимостью обретения новой самоиденти-
фикации, что, как показывает история, отнюдь 
не представляет собой принципиально неразре-
шимой задачи. Необходимость восстановления 
самоидентификации российского общества, “об-
ретение субъективности” остро ощущается уже 
в настоящее время и может происходить только 
на базе идеи “конструктивного реванша” в гло-
бальной конкуренции. Только идеология способ-
на соединить социальные и национальные груп-
пы в единый коллектив, сплоченно участвую- 
щий в мировой битве за рынки и ресурсы, и,  
в конечном счете, – за благоприятную перспек-
тиву. Она является генератором энтузиазма, 
удесятеряющим как физические и администра-

тивные, так и интеллектуальные силы общества. 
Идеология решительно отличается от религии  
и национализма открытостью, готовностью при-
влекать максимальное количество потенциаль-
ных союзников, стремлением никого из них не 
оттолкнуть в объятия конкурентов по формаль-
ным признакам.

Важным фактором и ресурсом ускоренного 
экономического развития при переходе к инфор-
мационному обществу становится упреждающее 
развитие институтов гражданского общества  
и местного самоуправления. Растущее вовлече-
ние населения в процессы управления обществом 
в широком разнообразии форм, усиление его са-
модеятельности, самостоятельности, инициатив, 
прежде всего, на уровне местных сообществ  
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в решении насущных проблем данной местнос- 
ти и повседневной жизни – это немаловажный 
итог реализуемых реформ по формированию ин-
ститутов местного самоуправления, В результате 
власть получает более точные сигналы о нуждах 
и запросах населения и возможность удовлетво-
рять их более полно и эффективно.

Воздействие государства на развитие чело-
века значительно усиливается также в резуль-
тате активного привлечения бизнеса и орга-
низаций гражданского общества к разработке  
и проведению социальной политики, а структур 
некоммерческого сектора – к социально-куль-
турному обслуживанию населения. Растущий 
круг социально-экономических целей ныне дос- 
тигается на основе объединения ресурсов, уси-
лий и действий структур, относящихся к разным 
секторам современной смешанной экономики. 
В социальной сфере утверждается система парт- 
нерских отношений, в рамках которой намного 
успешнее решаются многие проблемы: расши-
ряется финансовая база, сокращаются сроки ре-
ализации проектов; ресурсы используются более 
целенаправленно, а потому и эффективно.

Возможности вовлечения всех социальных 
слоев в активное участие в экономической и об-
щественной жизни не могут не быть претворены 
в жизнь хотя бы потому, что творческий потен-
циал личности может быть реализован как глав-
ный ресурс информационного общества только  
с помощью институтов гражданского общества 
и органов местного самоуправления.

Институты гражданского общества во все 
большей степени будут не только усиливать свое 
влияние на управление государством (в том чис-
ле и за счет сокращения функций институтов 
государственной власти), но и создавать новое 
качество общественного управления, во многом 
освобожденное от влияния бюрократии. При 
переходе к информационному обществу стре-
мительно будет усиливаться и роль местного са-
моуправления, которое будет не только главным 
организатором экономического развития, но  
и постепенно заберет на себя часть функций го-
сударства на местах.

Слабость институтов гражданского обще-
ства и местного самоуправления в России озна-
чает, что наша страна “выбивается” из общеми-
ровых тенденций. Это находит свое конкретное 
выражение, в частности, в том, что: на обще-
федеральном уровне слабость институтов граж-
данского общества не позволяет контролировать 
принятие и реализацию политических решений, 
эффективно бороться с коррупцией, обновлять 

национальную элиту и многое другое; на реги-
ональном уровне слабость местного самоуправ-
ления является сдерживающим фактором роста 
среднего и мелкого бизнеса.

Известно, что политические и социальные 
приоритеты развития общества и государства 
формулируются и внедряются в массы посред-
ством национальных элит и высшего политиче-
ского руководства. Очевидно, что в нынешней 
России эти приоритеты развития, в том числе 
экономического, не сформулированы и не стали 
общенациональной программой. Все это являет-
ся подтверждением стоящей перед страной зада-
чи огромной трудности – политической, психо-
логической, аппаратно-бюрократической – сме-
ны приоритетов. Смена приоритетов и стратегий 
развития России сегодня будет означать: призна-
ние того, что в информационном обществе глав-
ный ресурс экономического развития – это лич-
ность, ее творческий, научно-образовательный 
капитал, интеллектуальные, а не материальные, 
ресурсы; уровень развития государства опреде-
ляется душевым внутренним валовым продук-
том и, прежде всего, долей в нем интеллектуаль-
ного ресурса: признание ведущими факторами 
экономического развития (т.е. приоритетами для 
финансирования) являются наука, образование, 
информационные технологии и уровень эффек-
тивности политического руководства и местного 
самоуправления.

Современная мировая наука признает, что 
примат экономических приоритетов над соци-
альными, ведет к потребительскому отноше-
нию и сокращению темпов роста. Но именно 
такой взгляд господствует сегодня в экономи-
ческой политике нашего Правительства. По-
этому необходима новая программа развития, 
основанная на пробуждении самосознания  
и духовном обновлении личности, на смеще-
нии акцента с “уровня на качество жизни”. При 
этом необходимо понимать, что постиндустри-
альная трансформация в России осложняется 
несколькими обстоятельствами, которые надо 
не только учитывать, но и сопротивление кото-
рых придется преодолевать:

во-первых, новые “правила игры” в про-
цессе глобализации задают технологически раз-
витые страны Запада, и они сейчас таковы, что 
“ценой” присоединения к складывающемуся 
постиндустриальному миру может стать утра-
та существенных элементов государственного 
суверенитета со всеми проистекающими для 
реформирования России последствиями. Одна-
ко без сотрудничества с указанными странами 



Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 148

Юриспруденция

нельзя ни ускорить темпы экономического раз-
вития страны, ни создать новую экономику, ос-
нованную на знаниях;

во-вторых, негативное влияние на постин-
дустриализацию оказывают последствия сис- 
темного кризиса, в котором оказалось страна  
в конце �� – начале ��� века, в результате не-�� – начале ��� века, в результате не- – начале ��� века, в результате не-��� века, в результате не-� века, в результате не-
удачного курса экономических реформ;

в-третьих, ориентация основных групп сов- 
ременной российской правящей элиты на разные 
варианты догоняющего развития. Россия все 
еще стоит перед необходимостью осмысления, 
разработки и реализации принципиально новой, 
скоррелированной с основными тенденциями 
исторического процесса стратегии, но на осно-
ве своей, российской, социально-экономической 
и политической парадигмы развития. Стране 
нужна такая стратегия, которая обеспечила бы 
России статус самостоятельного и влиятельного 
центра глобализирующегося мира.

Для преодоления этих негативных обстоя- 
тельств необходимо, чтобы российская элита 
пересмотрела свои оценки положения страны  
и по-новому попыталась взглянуть на перспек-
тивы развития страны в условиях ускоряющихся 
процессов глобализации. Необходима широкая  
и публичная дискуссия, в результате которой 
произошла бы кристаллизация такой стратегии, 
ее признание элитой и всем обществом в каче-
стве общенациональной, а затем со стороны за-
конодательной и исполнительной власти был бы 
обеспечен комплекс мер по ее реализации. Се-
годня у нас нет ни стратегии, ни соответствую-
щей ей тактики.

Уже говорилось, что в интересах развития 
страны необходимы поиск и активизация неис-
пользуемых ресурсов. Такие ресурсы условно 
можно разделить на материальные, администра-
тивные, правовые, идеологические, информаци-
онные. Возможность и необходимость использо-
вания некоторых их них лежит на поверхности. 
Стимулирование внутреннего спроса и внутрен-
него товарооборота – один из самых быстрых  
и эффективных способов развития экономики, 
не требующий крупных государственных инве-
стиций. Важно просто уделить внимание этому 
вопросу, облегчить процесс организации, а не 
сводить его искусственно к ресурсам и финан-
сам. Приведем лишь некоторые из незадейство-
ванных в настоящее время ресурсов.

В начале XXI в. образование превратилось 
не только в условие динамично развивающего-
ся общества и экономики, но и в наиболее ди-
намичную отрасль экономики развитой страны. 

Как представляется, именно образование может 
стать в России базовой экономической отрас-
лью, которая сегодня способна стать локомоти-
вом экономического развития.

Образование – не только один из немногих 
сохранившихся ресурсов нации, но это и один из 
наиболее перспективных ресурсов “экономики 
знаний”. В этом его безусловное преимущество, 
ибо он по определению является основным ре-
сурсом информационного общества, который бу-
дет эффективным при любых обстоятельствах, 
даже при условии его неполного или малоэф-
фективного использования. Тем в большей сте-
пени предстает его значимость при осмыслен-
ном и эффективном применении.

К сожалению, в области образования у нас 
далеко не все обстоит благополучно. Очевидно, 
что в современных условиях процесс образо-
вания, профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров должен стать постоянным 
и систематическим, а не раз в десять или даже 
пятнадцать лет, как это было раньше. В России 
же обозначилась обратная тенденция: сокраще-
ние количества лет, используемых на подготовку  
и переподготовку. Основная проблема заключа-
ется в ответе на вопрос, как сделать образование 
фактором ускорения экономического развития ?

Огромный ресурс – научные кадры. Чтобы 
обеспечить рост численности специалистов в нау- 
ке, требуется создание необходимых условий для 
их работы, в частности значительно увеличить 
их среднюю заработную плату относительно 
средней заработной платы рабочих и служащих 
в экономике страны. Только в этом случае может 
начаться процесс возвращения научных кадров 
из-за рубежа.

В настоящее время российская фундамен-
тальная наука, по признанию Нобелевского лау- 
реата  А. Абрикосова, “медленно умирает”, а “все 
более или менее значимые физики ныне работа-
ют за пределами России…”. Этот огромный ре-
сурс развития может и должен быть использо-
ван в России при определенной целенаправлен-
ной политике государства. Важно также создать 
благоприятные условия для восстановления 
научных школ, уделяя специальное внимание 
отдельным ученым, чей уровень собственно  
и является сегодня уровнем мировой науки.

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих 
технологий содержит огромный потенциал раз-
вития. В соответствии с правительственной 
концепцией к 2020 г. за счет энергосберегаю-
щих технологий можно сократить энергопо-
требление на 30 %. В будущем эта цифра мо-
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жет стать еще большей. С учетом отставания 
России по этому показателю от развитых стран  
в 2–3 раза потенциал такого ресурса измеряется 
десятками млрд долл.

Повышение эффективности работы госу-
дарственного аппарата за счет его качественно-
го обновления. Решение этой задачи по своему 
значению для экономического развития стано-
вится более важным, чем даже восполнение 
недостатка инвестиций. Основными составля-
ющими качества государственного управления 
на новом этапе развития страны остаются три 
показателя: профессионализм (образование, 
опыт и т.д.), ответственность (как критерии 
нравственности), способность к стратегическо-
му мышлению и прогнозированию (т.е. пред-
видение последствий своих действий). В этой 
связи возникает вопрос о качестве политиче-
ского и экономического руководства страной, 
приобретающем, как известно, в эпоху глоба-
лизации в целом решающее значение. К сожа-
лению, качество советской и российской элиты 
последних лет было крайне низким и постоян-
но снижалось. Последствия принимаемых ими 
решений, на наш взгляд, повлияли на разруши-
тельные для СССР и России результаты в боль-
шей степени, чем все экономические и между-
народные факторы, вместе взятые.

Поэтому нужно исходить из того, что воз-
рождение России невозможно без новой эли-
ты, соответствующей указанным требованиям. 
Качественно новая элита и новое руководство 
могут появиться при соблюдении следующих 
условий: во-первых, при наличии общей для 
элиты мировоззренческой основы, согласован-
ных принципов и представлений о государ-
ственной национальной стратегии, месте страны  
в мире, механизме обеспечения национальных 
интересов; во-вторых, формирование на этой 
мировоззренческой основе слоя политической 
элиты, чиновников, управленцев, обладающих 
необходимой профессиональной подготовкой  
и опытом; в-третьих, формирование у “управ-
ляющего класса” чувства ответственности за 
свои действия – политической, нравственной, 
административной, – что присуще действитель-
но национальной элите. Иными словами, обще-
ству сегодня крайне необходима высокопрофес-
сиональная, высоконравственная и национально 
ориентированная элита. При этом важно подчер-
кнуть, что нынешняя элита будет править Росси-
ей и через 10 лет. Это означает, что жить и ра-
ботать придется преимущественно с представи-
телями нынешней элиты и под ее управлением. 

Ее основа уже сформировалась и вряд ли может 
претерпеть серьезные изменения,

Управленческий потенциал, ориентирован-
ный на ускорение темпов развития, – это огром-
ный, неиспользуемый сегодня ресурс. Эффек-
тивность его активации трудно переоценить: это 
не только сокращение воровства и коррупции, 
но и инструмент приоритетного развития госу-
дарства и гражданского общества.

Представляется очень важным сформулиро-
вать ясную и конкретную – по срокам и масшта-
бам задач – стратегическую цель. Как это стало, 
например, с “удвоением внутреннего валового 
продукта” (на наш взгляд, эта цель должна быть 
более “амбициозной”). Создать ясный “образ” 
будущего государства и общества, например, че-
рез пять, десять или тридцать лет. На этой основе 
можно и нужно консолидировать элиту или хотя 
бы часть элиты, готовую пойти на достижение 
этой конкретной цели, а затем утвердить страте-
гию достижения этой цели и набор тактических 
приемов в экономике, финансах, социальной об-
ласти. Очень важно, чтобы значительная часть 
общества поддержала эту общенациональную 
программу, приняла в ней участие посредством 
активизации и создания новых институтов граж-
данского общества. Все это – огромный ресурс 
эффективного управления, морально-психологи-
ческий фактор развития, который сегодня не ис-
пользуется, но может и должен быть реализован.

Привлечение для ускорения развития стра-
ны ресурса высокотехнологических секторов 
военно-промышленного комплекса. Историче-
ски судьба России сложилась так, что ее самый 
качественный интеллектуально-кадровый по-
тенциал был сконцентрирован в военно-про-
мышленном комплексе. Однако идея трансфор-
мации военно-промышленной мощи России  
в источник ее ускоренного социально-экономи-
ческого развития не была реализована. Поэтому 
проблема нынешнего дня заключается в восста-
новлении (что и делается в настоящий момент) 
на новой технологической и организационной 
основе смешанного оборонно-гражданского вы-
сокотехнологического комплекса, который даже  
в столь урезанном виде способен решить три за-
дачи: обеспечить современный технологический 
уровень избранным новым программам воору-
жений и военной техники с учетом расширения 
экспортных возможностей: консолидировать  
и увязать передовые НИОКР в военных и граж-
данских областях; дать дополнительный толчок 
в развитии высокотехнологичному гражданско-
му сектору экономики.
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Первичным условием высокой жизнеспособ-
ности, в том числе и конкурентоспособности, то-
го или иного общества, государства становится не 
только эффективность государственного управле-
ния, но и сохранение и углубление общественной 
идентичности. При этом особую роль играет соз-
дание устойчивой системы общественных цен-
ностей, стимулирующих общество к успешному 
движению в глобальной конкуренции. Без созда-
ния системы национальных и общественных цен-
ностей, моральных стимулов развития общества 
и государства невозможно развитие ни общества, 
ни корпорации, ни любого другого фактора соци-
ально-экономического развития.

Ключевой фактор развития России и сред-
несрочной перспективе, совпадающей с перио- 
дом глобализации, – это совершенствование 

процесса подготовки и принятия решений. В ре-
шающей степени это зависит от уровня инфор-
мационной и аналитической работы, а в более 
широком плане – от уровня интеллектуального 
потенциала общества. Российское общество не 
может и не должно в эпоху глобализации просто 
использовать прежние устаревшие информаци-
онные модели. Нужна качественно новая инфор-
мационная идеология, способная учитывать не 
только российскую специфику, но и специфи-
ку перехода к постиндустриальному обществу, 
специфику глобализации.

Разработки программ развития России в ус-
ловиях глобализации – важный этап подготовки 
страны к переходу на высшую ступень развития, 
когда происходит интегрирование и “донабор” 
количественных составляющих.
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Рассматривается проблема защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса. Вносится 
конкретное предложение по усовершенствованию уголовно-процессуального законодательства Кыргыз-
ской Республики.
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В соответствии с принципом состязательнос- 
ти и равноправия сторон (ст. 18 Уголовно-про-
цессуального кодекса КР) участники уголовного 
судопроизводства выступают на стороне обвине-
ния либо на стороне защиты и осуществляют со-
ответствующие противоположные процессуаль-
ные функции, что, в свою очередь, обеспечивает 
возможность любого лица, вовлеченного в орби-
ту уголовного судопроизводства, защищать свои 
права и законные интересы. Однако УПК не ре-
шил полностью проблему обеспечения прав лиц, 
фактически осуществляющих функции сторон.

Проблема защиты прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса остро про-
является в стадии возбуждения уголовного дела. 
Здесь в отношении фактически подозреваемых 
лиц производятся первоначальные изобличи-
тельные действия, при этом они нередко под-

вергаются незаконному воздействию со стороны 
работников органов внутренних дел.

Фактическое задержание лица происходит, 
как правило, раньше вынесения постановления 
о возбуждении уголовного дела и, несомненно, 
затрагивает целый комплекс конституционных 
прав личности. Как бы быстро ни решился воп- 
рос о правовом закреплении факта фактического 
задержания, эти ситуации во времени не совпа-
дают. В абсолютом большинстве случаев лицо, 
прежде чем станет задержанным процессуаль-
но, некоторое время существует в положении 
физически задержанного. При этом весь срок 
от физического до процессуального человек 
фактически остается арестованным. Причем не 
просто находится под стражей, а, как правило, 
подвергается интенсивной “обработке” опера-
тивниками. Именно в правовом вакууме – между 


