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Самыгин Сергей Иванович, 

Соколова Галина Николаевна. 

 

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

Редакция журнала 
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Аннотация. В статье изложены результаты социоло-
гического исследования, которое преследует цель 
определить значение различительной способности 
торговых марок в смешении их потребителями при 
выборе того или иного товара. Гипотеза исследова-
ния состоит в том, что ослабленная различительная 
способность увеличивает вероятность сходства до 
степени смешения между торговыми марками. Ре-
зультаты проведенного исследования позволяют го-
ворить о частичном подтверждении данной гипо-
тезы. В статье также намечены возможности даль-
нейших исследований этой темы. 
 

Ключевые слова: торговая марка, различительная 
способность, поведение потребителей, коммерче-
ский спор, имитация торговых марок, сходство тор-
говых марок, социологическая экспертиза, опрос по-
требителей. 
 

   

Annotation. The article presents the results of a socio-
logical study that aims to determine the significance of 
the distinctiveness of trademarks in mixing them by 
consumers when choosing a particular product. The hy-
pothesis of the study is that weakened distinctiveness 
increases the likelihood of similarity to the extent of 
confusion between trademarks. The results of the study 
allow to assert partial confirmation of the stated hy-
pothesis. The article also outlines the possibilities for 
further research on this topic. 
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остановка задачи. 

Копирование и имитация товаров или тор-
говых марок конкурентов является одним 

из распространенных способов недобросовест-
ного ведения бизнеса. С другой стороны, необос-
нованные обвинения конкурентов в подобной 
практике также используются как инструмент вы-
теснения с рынка. Поэтому государственные ор-
ганы, ответственные за регулирование оборота 
средств индивидуализации (торговых марок, ди-
зайна упаковок, и т.п.), часто сталкиваются с 
необходимостью принятия решений об уровне их 
сходства. В России к таким органам относятся, 
прежде всего, Роспатент, Федеральная антимо-
нопольная служба и арбитражные суды (в первую 
очередь – Суд по интеллектуальным правам). Так 
как сходство – это в значительной степени субъ-
ективная оценка, данные органы для принятия 
решений нуждаются в информационной под-
держке, состоящей в выяснении мнений и впечат-

лений соответствующих потребителей. Для ре-
шения этой задачи могут использоваться социо-
логические исследования [3]. Практика привлече-
ния экспертов для изучения восприятия потреби-
телей в международном масштабе сложилась до-
статочно давно. Так, в США первые экспери-
менты такого рода начали проводиться в конце 
XIX – начале XX века [10], и уже к 20-м годам                            
XX века сходство торговых марок исследовалось 
с помощью массовых социологических опросов 
[6]. На сегодня именно этот инструмент играет 
одну из важнейших ролей в поддержке принятия 
решений о сходстве дизайнов и торговых марок 
государственными органами по всему миру [5]. 
Однако при его использовании остаются значи-
тельные проблемы.  

К проблемам, общим для всей международной 
практики, можно отнести неопределенность ин-
терпретации опросных данных, возникающую из-
за того, что исследуемый феномен сходства под-

П 
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вержен влиянию множества факторов. Исследо-
вания показывают, что потребители могут оцени-
вать дизайн товаров и торговые марки как сход-
ные или несходные под влиянием различных 
внешних переменных [8; 7]. Однако характер и ин-
тенсивность этого влияния остаются невыяснен-
ными, в результате чего лица, принимающие ре-
шения, вынуждены использовать гипотетические, 
основанные на здравом смысле и условных допу-
щениях модели поведения потребителей [9], 
научная обоснованность которых часто вызывает 
сомнения [4], следствием чего является снижение 
эффективности функционирования социального 
института интеллектуальной собственности [11]. 
Среди специфически российских проблем отме-
чается малочисленность исследований пробле-
матики сходства дизайнов товаров и торговых ма-
рок [1], что еще более затрудняет правильную ин-
терпретацию опросных данных, ведь такие фак-
торы, как чувствительность к цене, вовлечен-
ность потребителей в товарную категорию, их 
компетентность и т.п., имеют значительную куль-
турную специфику. Иными словами, даже при 
наличии результатов зарубежных исследований 
по воздействию этих факторов их выводы нельзя 
механически переносить на российскую почву. 

Статья, предлагаемая вниманию читателей, вно-
сит свой скромный вклад в решение поставлен-
ной проблемы в обоих аспектах. С одной сто-
роны, она описывает методику и эмпирические 
выводы социологического исследования, позво-
ляющего дать предварительную социологиче-
скую оценку роли одного из факторов сходства 
торговых марок, а именно – их различительной 
способности. С другой стороны, указанные эмпи-
рические результаты получены в социологиче-
ском исследовании российского населения, сле-
довательно, они релевантны для российской 
практики принятия решений о сходстве дизайнов 
и торговых марок. Сочетанием этих двух аспектов 
обусловлена актуальность и научная новизна ра-
боты.  

Основные понятия и гипотеза исследования. 

Сходством до степени смешения называют такое 
восприятие потребителем двух торговых марок 
(дизайнов товаров либо иных средств индивиду-
ализации), при котором одна принимается за дру-
гую, либо они отличаются потребителем, но он 
думает, что они относятся к одному предприятию 
[2, с. 244]. Из самого этого определения ясно, что 
способность средств индивидуализации созда-
вать различия с другими средствами индивидуа-
лизации в глазах потребителя (то есть, различи-
тельная способность) должна быть достаточно 
сильным фактором, влияющим на уровень сме-
шения. Оригинальные, четко дифференцирован-
ные торговые марки будут смешиваться потреби-
телями с гораздо меньшей вероятностью, чем 
размытые тривиальные торговые марки, близкие 
к описательным терминам. Соответственно, основ-
ная гипотеза исследования состоит в том, что 
ослабленная различительная способность увели-
чивает вероятность сходства до степени смешения. 

Методика исследования.  

Прежде всего, остановимся на том, каким обра-

зом в исследовании измерялись индикаторы, за-
висимость между которыми постулируется выска-
занной гипотезой. Исходя из двойственного опре-
деления сходства до степени смешения, ему 
необходимо сопоставить два индикатора – анкет-
ные вопросы о возможности перепутать торговые 
марки и об отнесении их к одному производи-
телю. Различительная способность же, в свою 
очередь, является свойством тестируемых мате-
риалов, поэтому для того, чтобы измерить влия-
ние этого фактора, нами был произведен подбор 
карточек для демонстрации, у которых, соответ-
ственно, присутствует низкая различительная 
способность (в силу описательного характера де-
монстрируемого материала) и высокая (в силу 
оригинальности и уровня известности торговой 
марки). 

Для получения данных использовался метод ин-
тернет-опроса, проведенного с 10 по 15 июня 
2020 года на выборке совершеннолетних жите-
лей России, подписчиков специализированного 
опросного сайта anketer.org. Данный сайт имеет 
всероссийский охват, и его сообщество включает 
более 250 тыс. участников. Выборка опроса на ос-
нове таблицы случайных чисел делилась на две 
равные части – экспериментальную и контроль-
ную группу. Численность каждой из двух частей 
составила по 800 человек. В обработке данных не 
использовались процедуры взвешивания или 
иные способы приведения структуры выборки к 
структуре генеральной совокупности, таким обра-
зом, собранные данные не могут быть генерали-
зованы в качестве описания мнения населения 
страны. Но в фокусе нашего интереса находится 
не описательная генерализация, а анализ разли-
чий между подвыборками и между вопросами 
внутри подвыборки, для чего полученный объем 
данных абсолютно достаточен. 

В двух анкетах были заданы два основных во-
проса: 

1. Предположим, что Вы ищете товар под этим 
обозначением. [Демонстрация карточки с «ори-
гиналом»]. Могли бы Вы вместо него по ошибке 
купить товар, выпускаемый под этим обозначе-
нием [Демонстрация карточки с «копией»]?  

1) Да, мог(ла) бы. 

2) Нет, не мог(ла) бы. 

99) Отказ от ответа. 

2. Как Вы полагаете, товары под этими обозна-
чениями [Демонстрация карточки с «оригина-
лом»] [Демонстрация карточки с «оригиналом»] 
выпускаются одним или разными производите-
лями?  

1) Одним производителем. 

2) Разными производителями. 

99) Отказ от ответа. 

Два данных вопроса были заданы для восьми пар 
сравнений. Тестируемые материалы были подо-
браны таким образом, что в одной из анкет все 
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пары были заведомо сходными до степени сме-
шения. А в другой – совершенно не похожими 

между собой. 

Таблица 1 

Демонстрационные материалы 
 

Вариации 
Обозначения 

Оригинал Копия 

Пара сравнений 1  
(слабая различительная  
способность «оригинала») 

 
 

  

Пара сравнений 2  
(сильная различительная 
способность «оригинала») 

  

  

 
Результаты исследования. 

Процентные распределения, представленные в приведенных таблицах, позволяют сделать не только вы-
воды по ключевому вопросу, поставленному в эксперименте, но и по ряду дополнительных обстоятельств, 
вскрывающихся в эмпирическом социологическом исследовании. 

Таблица 2 

Оценка возможности перепутать товары при отсутствии смешения  
и низком уровне различительной способности 

 

 
 

 
Демонстрация карточек 

 

Да, мог(ла) бы 11 % 

Нет, не мог(ла) бы 87 % 

Отказ от ответа 1 % 

 
Сравнение таблиц 2 и 4 показывает, что «ориги-
нал» со слабой различительной способностью 
продуцирует довольно сильный (11 % – величина 
в большинстве исследований превышающая 
ошибку выборки) фоновый уровень индикаторов 

сходства до степени смешения, то есть такой уро-
вень, который достигается даже при заведомом 
отсутствии этого смешения за счет либо ошибоч-
ных ответов респондентов, либо (что, скорее 
всего) и активируется слабой различительной 
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способностью. При наличии сильной различи-
тельной способности и отсутствии смешения уро-
вень путаницы оказывается незначительным 

(табл. 4). 

Таблица 3 

Оценка возможности перепутать товары при наличии смешения  
и низком уровне различительной способности 

 

  
 

Демонстрация карточек 
 

Да, мог(ла) бы 60 % 

Нет, не мог(ла) бы 38 % 

Отказ от ответа 2 % 

 
При наличии заведомого смешения мы получаем очень высокий уровень путницы при условии слабой раз-
личительной способности (табл. 3). 

 
Таблица 4 

Оценка возможности перепутать товары при отсутствии смешения  
и высоком уровне различительной способности 

 

  
 

Демонстрация карточек 
 

Да, мог(ла) бы 3 % 

Нет, не мог(ла) бы 96 % 

Отказ от ответа 1 % 

 
Однако еще больший уровень путницы мы видим при заведомом наличии смешения и высоком уровне раз-
личительной способности. 

 
Таблица 5 

Оценка возможности перепутать товары при наличии смешения  
и высоком уровне различительной способности 

 

  
 

Демонстрация карточек 
 

Да, мог(ла) бы 66 % 

Нет, не мог(ла) бы 32 % 

Отказ от ответа 2 % 
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Для отождествления производителей логика возникновения «фонового» уровня работает иначе. Между таб-
лицами 6 и 8 отсутствуют различия. То есть, низкая различительная способность не повышает этот индика-
тор смешения в проведенном эксперименте. 

 

Таблица 6 

Уровень отождествления производителей при отсутствии смешения  

и низком уровне различительной способности 

 

  
 

 
Демонстрация карточек 

 

Одним производителем  6 % 

Разными производителями  87 % 

Отказ от ответа 7 % 

 

Весьма сходны между собой и профили пар с низкой и высокой различительной способностью «оригинала» 

и заведомым наличием смешения (табл. 7 и 9).  

 
Таблица 7 

Уровень отождествления производителей при наличии смешения  

и низком уровне различительной способности 

 

  

 
Демонстрация карточек 

 

Одним производителем  28 % 

Разными производителями  65 % 

Отказ от ответа 7 % 

 

 
Таблица 8 

Уровень отождествления производителей при отсутствии смешения  

и высоком уровне различительной способности 

 

  
 

Демонстрация карточек 

 

Одним производителем 6 % 

Разными производителями 87 % 

Отказ от ответа 7 % 
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Таблица 9 

Уровень отождествления производителей при наличии смешения  

и высоком уровне различительной способности 

 

  
 

Демонстрация карточек 
 

Одним производителем 26 % 

Разными производителями 67 % 

Отказ от ответа 7 % 

 
Сводная таблица, содержащая профили индикаторов смешения при наличии низкой и высокой различи-
тельной способности оригинала, показывает, что единственная существенная вариация, вносимая этим 
фактором, встречается в «фоновом» уровне путаницы при заведомом отсутствии смешения.  

 
Таблица 10 

Сводная таблица по оценке смешения 
 

Значение фактора  
различительной  

способности 
Наличие смешения Индикатор Уровень смешения 

Низкое 

Присутствует 

Путаница 60 % 

Отождествление  
производителей 

28 % 

Отсутствует 

Путаница 11 % 

Отождествление  
производителей 

6 % 

Высокое 

Присутствует 

Путаница 66 % 

Отождествление  
производителей 

26 % 

Отсутствует 

Путаница 3 % 

Отождествление  
производителей 

6 % 

 
Заключение. 

Полученные эмпирические данные лишь ча-
стично подтверждают высказанную гипотезу о 
влиянии различительной способности на социо-
логически измеряемый уровень смешения торго-
вых марок (либо иных средств индивидуализа-
ции). Это влияние проявилось в проведенном экс-
перименте только в случае с заведомым отсут-
ствием смешения и отразилось на формировании 
«фонового» уровня путаницы. Вероятно, при при-
нятии решений индикатор путаницы при слабой 
различительной способности «оригинала» дол-

жен оцениваться с учетом этого возможного бо-
лее высокого «фонового» уровня. Однако сохра-
няется и возможность другой интерпретации по-
лученных данных. В эксперименте были задей-
ствованы, так сказать, «крайние» точки различи-
тельной способности – очень слабая и очень 
сильная. Если связь между различительной спо-
собностью и смешением имеет U-образный ха-
рактер, то мы могли пронаблюдать высокие 
уровни с двух концов кривой, не измерив измене-
ние смешения под влиянием различительной 
способности в середине. Эта возможность гово-
рит о необходимости дальнейших исследований. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию 
гражданского потенциала современных российских 
студентов. Для того, чтобы изучить данный вопрос, в 
декабре 2016 года было проведено анкетирование 
170 студентов 2-го, 3-го и 4-го курса бакалавриата и 
2-го курса магистратуры ИМЭБ экономического фа-
культета РУДН, обучающихся по направлению «Ре-
клама и связи с общественностью». 
В ходе анкетирования респондентам были заданы 
открытые, закрытые и полузакрытые вопросы на 
различные темы. Вот некоторые из них: «Голосуете 
ли Вы на выборах?», «Состоите ли в какой-либо по-
литической партии?», «Какие проблемы Вы считаете 
самыми главными для России?», «Какие проблемы 
Вы считаете ключевыми для мира сегодня?», «Какие 
ценности Вы считаете ключевыми для современной 
цивилизации?», «В каких волонтерских инициативах 
Вы готовы принять участие?» и др. 
Эта и другая информация, размещенная в данной 
статье, будет интересна специалистам, изучающим 
современное общество. 
 

   

Annotation. This article describes the civic potential of 
modern Russian students. In December 2016, the au-
thors decided to study this correlation and interviewed 
170 students of the 2nd, 3rd and 4th years Bachelor’s 
Degree and the 2nd year Master's Degree programs of 
the direction «Advertising and Public Relations» of                       
the Institute of World Economy and Business of of                      
the Faculty of Economics of RUDN University (Russia). 
During the survey, the respondents were asked open, 
closed and semi-closed questions on various subject. 
Here are some of them: «do you vote in elections?», 
«do you participate in any political party?», «what prob-
lems do you consider the most important for Russia?», 
«what are the key challenges are in the world today?», 
«what values do you consider is important for modern 
civilization?», «in what volunteer initiatives are you 
ready to take part?» etc. 
By the opinion of the authors, the results of the research 
will be interested to all specialists studying modern so-
ciety. 
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о все времена студенты являлись активной 
социальной силой, они объединяли знания, 

опыт предыдущих поколений с желанием изме-
нить мир, в котором они живут. Многие изменения 
в обществе инициировала молодежь и, в частно-
сти, студенты как ее наиболее образованная 
часть. 

С точки зрения социологии молодежи, молодежь 
«выступает субъектом, когда влияет на обще-
ство, отдавая свой потенциал; вместе с тем, она 
является объектом, поскольку на нее направлено 
общественное влияние с целью ее развития. До-
стижение молодежью возраста, когда она начи-
нает полностью владеть всей совокупностью и 
уровнем социальных связей и отношений, прису-
щих данному обществу, означает, что она стала 
полновластным субъектом и объектом обще-
ственного движения» [5]. 

Очевидно, что молодой человек становится в 
полном смысле членом общества, когда готов ре-
ализовать свой социальный потенциал, то есть, 
те его качества и свойства, которые он может ис-
пользовать для развития социума.  

Социальный потенциал молодежи состоит из со-
вокупности различных по своей природе потенци-
алов: демографического, образовательного, 
трудового, культурного, гражданского, духовно-
нравственного, а также – потенциала здоровья                       
[6, с. 667]. 

Данная статья посвящена изучению отношения 
студентов к различным сторонам общественной 
жизни. Для исследования этого и других вопросов 
в декабре 2016 года был проведен опрос 170 сту-
дентов 2-го, 3-го и 4-го курса бакалавриата и                           
2-го курса магистратуры Института мировой эко-
номики и бизнеса экономического факультета 
Российского университета дружбы народов 
(ИМЭБ ЭФ РУДН). Респондентам было предло-
жено письменно анонимно ответить на открытые, 
закрытые и полузакрытые вопросы анкеты. 

Данные проведенного исследования позволяют 
охарактеризовать гражданский потенциал сту-
дентов ИМЭБ ЭФ РУДН как части российской мо-
лодежи. 

По данным Росстата на 2020 г. в России прожи-
вает более 14 миллионов молодых людей в воз-
расте от 15 до 24-х лет [2], что составляет 9,75 % 
всего населения нашей страны. По итогам 2018–
2019 учебного года в России насчитывается 
2995800 человек студентов, получающих среднее 
профессиональное образование и 4161700 чело-
век – высшее образование. 18,7 % российской мо-
лодежи в возрасте от 20 до 29 лет – студенты [3]. 
Таким образом, молодежь и студенчество, входя-
щие в эту социальную группу, реализуя свой со-
циальный потенциал, вполне могут оказывать 
воздействие на трансформацию современного 
российского общества.  

Далее рассмотрим на примере студентов ИМЭБ 
ЭФ РУДН, как молодежь реализует или готова ре-
ализовывать свой гражданский потенциал, кото-
рый «понимается как сформированная во взаимо-
действии с социальной средой потребность и спо-
собность группы индивидов выполнять различ-
ные роли гражданина своей страны, общества; 
это – способность жить интересами целого, спо-
собность по собственной инициативе ставить, об-
суждать, и решать проблемы обеспечения жизне-
способности и прогрессивного развития своего 
отечества» [4, с. 71]. 

Для того, чтобы определить гражданский потен-
циал студентов ИМЭБ ЭФ РУДН, респондентам 
был задан ряд вопросов об их социальной актив-
ности: участии в политических организациях и го-
лосовании на выборах; участии в волонтёрских и 
благотворительных проектах и объединениях. 

Лишь каждый третий опрошенный в ходе иссле-
дования респондент принимает участие в голосо-
вании на выборах в органы государственной вла-
сти (58 человек, 34,1 %), остальные респонденты – 
108 человек (63,5 %) – не пользуются своим кон-
ституционным правом избирать и быть избран-
ным. 4 человека (2,4 %) затруднились с ответом 
на этот вопрос. 

97 % (165) опрошенных не состоят в какой-либо 
политической партии, только 2 респондента ука-
зали, что являются членами партии (1,17 %), 3 не 
ответили на поставленный вопрос (1,8 %). 

Только 3 респондента (1,76 %) являются членами 
общественных организаций, 107 человек (62,9 %) 
ответили, что не являются таковыми, не ответили 
на вопрос 60 человек (35,3 %) 

В качестве волонтера в различных социальных 
проектах принимают участие только треть опро-
шенных, 54 человека (31,7 %). Большинство ре-
спондентов – 66,5 % (113 опрошенных) не участ-
вуют в волонтёрских инициативах. Затруднились 
с ответом на этот вопрос 3 человека (1,8 %).  

Подавляющее большинство – 156 опрошенных 
(91,7 %) считают важным помогать людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. «Не 
нужно этого делать», так отвечают 7 человек               
(4,1 %). 3 респондента (1,7 %) отмечают, что по-
могать нужно, но только при некоторых условиях. 
Не ответили на вопрос 4 респондента (2,4 %). 

На вопрос: «Делаете ли Вы благотворительные 
взносы для помощи людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации?», большинство отве-
тили утвердительно 91 человек (53,5 %). Отрица-
тельно ответили 75 человек (44,1 %). Затрудни-
лись с ответом на этот вопрос 4 человека (2,4 %). 

Вопрос: «В каких волонтерских инициативах Вы 
готовы принять участие?» Здесь респондентам 
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предлагалось выбрать вариант ответа из предло-
женного списка или предложить свой.  

Самыми значимыми для опрошенных студентов 
оказались ответы – помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, и забота о животных – 
97 (57 %) и 89 человек (52,3 %) соответственно, 
то есть, больше половины респондентов выбрали 
эти варианты. Помощь старикам и инвалидам ка-
жется важной для 70 человек (41,1 %), больным – 
51 человеку (30 %). Примерно каждый пятый ре-
спондент готов участвовать в волонтерских про-
ектах по защите культурных ценностей и сохране-
нию исторического наследия – 40 человек (23,5 %), 
межкультурному взаимодействию – 31 человек 
(18,2 %) и защите экологии – 31 человек (18,2 %). 
Самыми незначительными представляются опро-
шенным донорство крови – 2 человека (1,1 %) и 
пацифистское движение – 1 человек (0,6 %). Не 
ответили на данный вопрос 14 человек (8,2 %). 

Вопрос: «Какие ценности Вы считаете ключевыми 
для современной цивилизации?» Здесь респон-
дентам предлагалось выбрать 3 варианта из 
предложенного списка или предложить собствен-
ный. 

Самыми важными ценностями современной ци-
вилизации студенты назвали свободу слова –                             
76 человек (44,7 %) и демократию – 70 человек 
(41,2 %). Для трети респондентов важными пред-
ставляются формирование системы здравоохра-
нения - 59 человек (34,7 %), равенство перед за-
коном – 57 человек (33,5 %), социальное равен-
ство – 50 человек (29,4 %) и свобода передвиже-
ния – 49 человек (28,8 %). Каждый пятый опро-
шенный отметил такие ценности, как свобода ве-
роисповедания – 37 человек (21,7 %) и создание 
системы образования – 32 человека (18,8 %). 

Правовые институты считают важными 19 чело-
век (11,2 %). Ответ «другое», не конкретизируя, 
отметили только 2 респондента (1,2 %), не отве-
тили на вопрос 7 человек (4,1 %). 

Итак, большинство респондентов не состоят в по-
литических партиях и общественных организа-
циях, не голосуют на выборах, но при этом счи-
тают главными ценностями современной цивили-
зации свободу слова и демократию; не участвуют 
в волонтерских проектах; кроме того, им кажется 
важным помогать людям в трудной жизненной си-
туации, поэтому они делают благотворительные 
взносы в их пользу. Большая часть опрошенных 
готова участвовать в проектах по оказанию по-
мощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и инициативах, посвященных защите живот-
ных. В общем, студенты ИМЭБ ЭФ РУДН, обуча-
ющиеся по направлению «Реклама и связи с об-
щественностью», политически пассивны и соци-
ально инертны. 

Полученные выводы, в целом, согласуются с дан-
ными, полученными в рамках исследования со-
временной молодежи, которое в 2016 г. было про-
ведено Сбербанком и Validata. Его результаты по-
казывают, что «молодое поколение совсем не 
рвется менять мир или человечество, а, в первую 
очередь, хочет сделать комфортной свою жизнь 
и жизнь близких» [1]. И в этом контексте участие 
в общественной жизни: политической или соци-
альной, для современных студентов не представ-
ляется важным; они не хотят изменить этот мир, 
максимум на что они готовы, так это сделать 
взнос в благотворительный фонд, хотя потенци-
ально возможно их участие в волонтерских про-
ектах. Вопрос о том, кто будет менять этот мир 
остается открытым.  
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о всем мире возрастает роль образователь-
ного потенциала в прогрессивном развитии 

общества. От уровня образования напрямую за-
висит качество трудовых ресурсов, а, следова-
тельно, и состояние экономической, политиче-
ской, культурной, духовно-нравственной жизни 
общества. 

Современный руководитель образовательной ор-
ганизации должен быть образованным, творче-
ским, ответственным, обладающим хорошими ор-
ганизаторскими способностями и высокими нрав-
ственными качествами человеком 

В настоящее время в России действуют не-
сколько новых стратегических факторов, которые 
во многом оказывают влияние на управленческую 
деятельность, в том числе и в образовании. Важ-
ным фактором является, как отмечает К.М. Уша-
ков, нестабильность. Это проявляется «в недо-
статочном финансировании образовательных 
учреждений, текучести кадров» [6, с. 8]. 

Наиболее важным стратегическим фактором яв-
ляется ограниченность финансовых и кадровых 
ресурсов, которая явно носит хронический харак-
тер, ведет к существенным изменениям в поведе-

нии людей, их мотивации, создает особенно тя-
желые проблемы на уровне руководства образо-
вательной организации, определяя новые крите-
рии успешности ее деятельности и индивидуаль-
ную стратегию руководителя. 

Как отмечает Л.П. Погребняк, «управление обра-
зовательной организацией никогда не рассматри-
валось как профессиональная деятельность. 
Здесь всегда действовали практики, обычно не 
получавшие специальной подготовки в такой 
сложной области, как управление образователь-
ной организацией. Уровень их подготовки к реа-
лизации управленческих функций остается до-
вольно низким: почти у 30 % из выпускников пе-
дагогического вуза не сформированы организа-
торские способности, 1/3 часть выпускников прак-
тически не готова выполнять организаторские 
функции на должном уровне» [5, с. 125]. 

Образование мы рассматри ваем как инвестиро-
вание в человеческие ресурсы, со ставляющие 
основу развития экономики и общества. 

Мощнейшим фактором и определяющим усло-
вием по ступательного развития муниципальной 
системы развития образования является ресурс 
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ное, в первую очередь кадровое обеспечение. Ре-
ализация в течение ряда лет целенаправленной 
кадровой политики по управлению персоналом 
педагогических и руководящих работников по зво-
лила успешно решать кадровые проблемы. 

Управленцы муниципальной системы города Ро-
стова-на-Дону достигли определенных результа-
тов в построении своей профессиональной ка 
рьеры. Большинство из них, в том числе и вновь 
назначенные руководители, имеют портфолио: 
сертификаты, удостоверения, дипломы о получе-
нии второго высшего образования. 

В настоящее время кадровые ресурсы – важней-
ший капитал любой социальной системы. Реорга-
низовать можно лишь искусственно связанные и 
оформленные структуры, изменение которых мо-
жет и не затрагивать природные основания лю-
бой системы управления. Следовательно, если 
политика преследует цели изменения управлен-
ческой культуры, то она должна вычислить те 
стратегические направления, реализация кото-
рых меняет природную сущность этой самой 
культуры, а не перетасовывает институты и струк-
туры управления.  

Так случилось и с государственной образователь-
ной политикой, в рамках ре формирования кото-
рой был достаточно точно определен системати-
зирующий компонент кардинальной перестройки 
образования – система управления образовани 
ем.  

В Федеральной программе развития образования 
до 2020 года определена основная стратегиче-
ская цель развития образования: обеспечение 
условий для удовлетворения потребности граж-
дан, общества и рынка труда в качественном об-
разовании путем создания новых институцио-
нальных механизмов регулирования в сфере об-
разования, обновления структуры и содержания 
образования, развития фундаментальной и прак-
тической направленности образовательных про-
грамм, формирование системы непрерывного об-
разования [2, с. 9]. 

В этой связи, муниципальной системе образова-

ния в г. Ростове-на-Дону предстоит решать, вне 

зависимости от административно-территориаль-

ного (8 районов) и поли культурного (112 нацио-

нальностей) контекста, следующие проблемы: 

– провести анализ внутренних ресурсов (резер-

вов), в том числе и кадровых (человеческих); 

– определить факторы, которые выступят в каче-

стве катализаторов инновационных процессов 

образования города; 

– установить адекватность образовательного 

процесса инновационному, который определяет 

уровень качества современного образования; 

– обеспечить рост качества образования в контек-

сте требований ФГОС, регионального рынка 

труда и экономики; 

– оптимизировать усилия управленческих струк-

тур в создании условий для дальнейшего разви-

тия единой об разовательной системы. 

Инновации являются ключевым фактором разви-
тия и конкурентоспособности единого образова-
тельного пространства. 

Переосмыслению перспектив и основных путей 
развития образования для достижения нового ка-
чества на проектной основе, получению новых 
знаний, необходимых для эф фективной работы 
образовательного учреждения, будут способство-
вать реализуемые в муниципальной системе об-
разования целевые инновационные проекты как 
муниципальные заказы по подготовке резерва но-
вого качества в формате требований Федераль-
ной программы. 

Природа административного типа отношений вы-
двигает и совершенно определенные требования 
к качествам администратора.  

Во-первых, исполнительность, т.е., он не сопро-
тивляется заданию и срокам достижения резуль-
тата.  

Во-вторых, он должен быть волевой личностью 
(сильным транслятором), умеющей заставить все 
части управленческого механизма работать в оп-
тимальном для выполнения этого задания ре-
жиме.  

В-третьих, админи стратор должен точно пред-
ставлять себе технологию исполнения, т.е., он 
должен хорошо знать, как и какими средствами 
достигается та часть результата, которую он ад-
ресует конкретному исполнителю. Отсюда пошло 
необходимое, но заведомо не верное требование 
к управленцу в том, что он должен быть лучшим 
специалистом (вспомним укоренившуюся фор-
мулу «директор – учитель учителей»), знающим 
тонкости исполнительского мастерства «из-
нутри». Однако практика давно доказала несосто-
ятельность такого переноса культуры админи-
стрирования на культуру управления. Сколько хо-
роших, талантливых инженеров, врачей, учите-
лей пропада ют как высокие профессионалы при 
перемещении на руководящие должности, так и 
не вырастая при этом в незаурядного руководи-
теля. И наоборот, ничем не проявив ший себя 
клиницист становится успешным главврачом, а 
достаточно заурядный учитель вырастает в яр-
кого и интересного директора школы, потому что 
меняется предмет ность деятельности, которая 
требует от специалиста совершенно иных про-
фессиональных качеств.  

В-четвертых, администратор должен уметь кор-

ректно «упаковать» информацию о выполненном 

задании и полученном результате в принятые для 

данной управленче ской субкультуры норматив-

ные рамки и развернуть ее в ожидаемой логике 

изложе ния. Иначе, даже хорошо отработанный 

результат может не оказать столь важного для 

администратора обратного информационного 

влияния «вверх по лестнице, ве дущей вниз». 

Другими словами, администратор – это составная 

часть («винтик») хорошо (или плохо) отлаженного 
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управленческого механизма, построенного на ос-

нованиях линейно-иерархической связи с жестко 

закрепленной и функционально заданной статус-

ной позицией.  

Поскольку речь идет о взаимоотношениях, скла-
дывающихся в определенной группе людей, до-
минантой отношений выступает их властная сто-
рона (руководитель, т.е. «ведущий за руку»), то в 
этом контексте возникает известное расхождение 
«авторитета власти и власти авторитета».  

Далеко не всегда выпадает счастливый случай, 
соединяющий воедино обе составляющие, по-
этому проблема руководства, как правило, свя-
зана со способом разрешения существующего 
противоречия. При этом, безусловно, необхо-
димо учитывать природную разницу оснований 
деятельности руководителя как посредника соци-
ального контроля и власти, представляющего ин-
тересы верхних эшелонов управления в органи-
зации и автономные интересы той же организа-
ции в структуре управленческих отношений. Сте-
пень разрешения обозначенного противоречия, 
на наш взгляд, определяет не только эффектив-
ность самого процесса руководства, но и, в опре-
деленном отношении, формирует стиль руковод-
ства, а, следовательно, профессиональную куль-
туру руководителя. 

Теперь обратимся к уяснению другого расхожде-
ния понятий. Речь идет о взаимном определении 
микропозиций руководителя и собственно управ-
ленца. На наш взгляд, попытки развести соответ-
ствующие этим позициям «руководство» и 
«управление не по предметным основаниям, а по 
диапазону функционального действия («шире – 
уже») попросту неплодотворны. Между тем, они 
определяют и управленческую практику, и ориен-
тируют теоретические исследования. «Под тер-
мином «руководство педагогическим коллекти-
вом» мы будем понимать часть внутришкольного 
управления...» [1, с. 28], то есть, руководство – 
лишь часть управления. Другие утверждают, что 
руководство шире управления, поскольку оно 
включает все регулирование от ношений и дея-
тельности, как конкретных людей, так и групп, 
коллективов. Третьи считают, что термины 
«управление» и «руководство», по сути, синони-
мичны. И, наконец, четвертые рассматривают ру-
ководство в качестве одного из управленческих 
действий, таких же, гак планирование, организа-
ция, контроль. 

Разница в употреблении этих понятий очевидна 
даже на уровне бытового общения. Почему-то мы 
не говорим «руковожу токарным станком» или 
комбайном, а употребляем в этих случаях более 
созвучное «управляю». Также, более при вычно 
звучит «руководитель коллектива». Однако это, 
конечно, не доказательство различий. Кроме 
того, хотелось бы привлечь внимание к некоторой 
подмене сущности понятий при отходе от харак-
теристик занимаемой позиции (в данном случае 
как микропозиции) к характеристике действия, ко-
торое может выполняться как часть цели других 
действий из любой позиции.  

Становится понятно то, что требования некото-
рой части руководителей учебных заведений о 
передачи им конкретных установок, рекоменда-
ций, готовых рецептов не обоснованы, т.к. они не 
могут быть разработаны и верны для всех слу-
чаев жизни. Они не могут учитывать тех обстоя-
тельств, в которых находятся руководите ли, тех 
условий, которые существуют и будут существо-
вать в будущем.  

Формирование управленческой культуры работ-
ников муниципальной системы образования на 
основании выявленных закономерностей ее 
трансформации во всей совокупности ее компо-
нентов, с учетом построения реальных моделей 
управления, по нашему мнению, дает шанс про-
вести реформу кадрового резерва управленца 
успешно. 

Социологические исследования [5, с. 78] подтвер-
ждают живучесть стереотипов сознания, удержи-
вающихся в динамично изменяющихся внешних 
услови ях достаточно устойчиво. Так, если про-
следить динамику изменения представления о 
характерных чертах облика руководителя на 
уровне директора школы, то в массовом сознании 
педагогических работников преобладает статус-
ная позиция, связанная с ролью «учителя учите-
лей», традиционно складывающаяся многие 
годы. Содержание подобной позиции в сознании 
педагогического работника соот носится с харак-
терными чертами профессиональных взаимоот-
ношений «учитель – учению». 

Выстраиваемые ожидания связываются с тем, 
что директор – это учитель, который может 
научить всех остальных учителей, ибо круг его 
знаний и профессио нальных умений выше, чем у 
всех остальных. Профессиональное общение 
рассмат ривается, исходя из сложившихся в учи-
тельской практике отношений (по отноше нию к 
ученику), и с небольшими вариациями перено-
сится на новую позицию. По сути дела, поощря-
ется определенный авторитаризм (синдром 
«сильной руки»), и лишь незначительная часть 
ожиданий связана именно с освоением соб-
ственно управленческих функций. Особенностью 
действия подобного стереотипа сознания явля-
ется то, что он достаточно равномерно распреде-
лен по всем группам педагогических работников 
(вне зависимости от предметной специализации, 
профессионального стажа и т.д.). Более того, 
если и наблюдаются изменения в общественном 
соз нании, то по темпам и соизмеримости с изме-
нениями, происходящими за пределами образо-
вания, они явно незначительны. Наиболее суще-
ственные изменения представлений о функциях 
директора произошли в тех школах, которые 
включились в инновационное движение, а харак 
тер образовательных процессов в них вызвал к 
жизни необходимость пересмотра управленче-
ских отношений в педагогическом коллективе 
школы. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что фактором формирова-
ния ключевых компетенций руководителя образо-
вательной организации мы считаем ценностное 
самоопределение личности и саму организацию 
образовательного процесса, представленные в 
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нем средства, которые должны быть ориентиро-
ваны не только на современные управленческие, 
но и образовательные стратегии и модели про-
фессиональной переподготовки, поскольку этот 
вопрос выводит нас на конкретно-практическое, 
методико-технологическое обеспечение процесса 
формирования клю чевых компетенций руководи-
теля образовательной организации в системе 

профессиональной переподготовки управленче-
ских кадров в системе образования. 

Эффективность управленческой деятельности 
директора во многом зависит от целесообразно-
сти, четкости распределения прав и обязанно-
стей представителей администрации школы. 
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Аннотация. В условиях коренных социально-эконо-
мических изменений и трансформации системы гос-
ударственной власти в российском обществе, неиз-
бежно влекущих неопределенность политических 
предпочтений граждан, только избирательная кон-
куренция, интенсивность применения электораль-
ных технологий политическими партиями способны 
оказать влияние на электоральное поведение изби-
рателей. Электоральное поведение представляет 
собой сложный многоаспектный социально-полити-
ческий феномен. В статье авторами анализируются 
способы формирования электорального поведения, 
элементы электорального поведения, а также – мо-
дели способов управления электоральным поведе-
нием. 
 

Ключевые слова: электорат, политическое поведе-
ние, электоральное поведение, политическое уча-
стие, электоральное участие, политическое воздей-
ствие, выборы, демократия, электоральные предпо-
чтения, электоральная аудитория. 
 

   

Annotation. In the context of fundamental socio-eco-
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state power in Russian society, which inevitably entails 
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selective competition, the intensity of the use of elec-
toral technologies by political parties can influence                   
the electoral behavior of voters. Electoral behavior is a 
complex multidimensional socio-political phenomenon. 
In the article, the authors analyze methods of forming 
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well as models of ways to control electoral behavior. 
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онятия «электорат», «электоральный» отно-
сятся к категории политического участия 

граждан. Электоральное участие представляет 
собой форму проявления активного политиче-
ского поведения граждан, выраженного в осу-
ществлении избирательных прав. Изучение поня-
тия «электоральное поведение» как отдельной 
формы политического поведения становится бо-
лее актуальным с процессом демократизации со-
временных политических институтов в России. 
Однако, несмотря на широкое применение дан-
ного термина на практике, он во многих случаях 
интерпретируется по-разному, и ни в отечествен-
ной, ни в зарубежной науке не существует еди-
ного мнения в вопросе определения электораль-
ного поведения избирателей. 

В.Л. Римский определяет электоральное поведе-
ние как систему взаимообусловленных действий 

(бездействий) граждан, реализуемых в целях при-
способления к условиям политических выборов 
[22]. И.В. Охременко считает, что электоральное 
поведение представляет собой форму проявле-
ния политического поведения граждан по поводу 
делегирования своих избирательных полномочий 
[12, с. 32–41]. Однако многие ученые отмечают, 
что электоральное поведение имеет отношение 
не только к избирателям и их действиям, но и к 
субъектам непосредственного политического воз-
действия – политическим партиям [16,                                      
с. 102–109]. Так, М.Н. Богданова, выступая с кри-
тикой узкого понимания электорального поведе-
ния в качестве простой совокупности форм уча-
стия в избирательном процессе, предлагает ком-
плексное понимание данного феномена, включа-
ющего в себя ценностные установки, политиче-
ские ориентиры и предпочтения, принадлежности 
к определенной среде и социальной группе, с уче-

П 



30 

том факторов внешнего электорального воздей-
ствия [4, с. 112–114].  

В настоящее время в электоральной социологии 
наиболее устоявшимся является определение 
электорального поведения как совокупности объ-
ективно обусловленных и субъективно мотивиро-
ванных действий избирателей, осуществляющих 
избирательные права в целях реализации своих 
социально-политических интересов [2, с. 16–19]. 
Исходя из указанного определения, детерми-
нанты электорального поведения избирателей 
также обусловлены двумя способами формиро-
вания предпочтений: субъектными и объектив-
ными (внесубъектными).  

Электоральное поведение российских избирате-
лей определяется двумя категориями факторов. 
Во-первых, отсутствием значимого опыта полити-
ческого участия и влияния социальных групп на 
процесс выработки и принятия политических ре-
шений. Это обусловлено высокой степенью «за-
крытости» государственных институтов и полити-
ческой автаркией, то есть, отсутствием необходи-
мости учитывать волеизъявление граждан орга-
нами власти при принятии политических реше-
ний. Кроме того, отсутствие общепринятой и усто-
явшейся системы политических ценностей в Рос-
сийской Федерации ведет к неэффективной поли-
тической адаптации. Исторически сложилась тен-
денция того, что граждане не способны достичь 
политических целей через механизм электораль-
ного участия в избирательном процессе [21]. Во-
вторых, процессом современной модернизации 
партийно-политической системы и влиянием дан-
ных процессов на социум. Отсутствие сложив-
шейся стратификации, устоявшихся моделей 
электорального участия, кризис идентичности 
определяют выбор избирателями форм своего 
поведения [10, с. 134–137]. На политической 
арене современной России одна часть электо-
рата приобщается к политике через участие в го-
лосовании, демонстрациях, забастовках, голо-
довках, пикетах, подписании петиций, а другая 
часть российского общества наиболее приемле-
мой формой участия избирает абсентеизм. 

Выделяют два способа формирования электо-
рального поведения в зависимости от характера 
источника воздействия на избирателя: субъек-
тивный и бессубъектный. Бессубъектный процесс 
предполагает отсутствие ценностного воздей-
ствия как внешнего источника, в рамках которого 
электоральные предпочтения формируются за 
счет внутренней системы политических ценно-
стей гражданина. При этом следует отметить, что 
«бессубъектный» является условным термином и 
означает отсутствие только внешнего субъекта 
воздействия. Субъект формирования политиче-
ских взглядов в лице общества присутствует все-
гда.  

Учитывая, что электоральное поведение совре-
менных избирателей неоднородно, выделяют 
обобщенные конструкции моделирования спосо-
бов управления электоральным поведением. Мо-
дель принуждения (или модель кнута и пряника) – 
самые распространенные примеры реализации 
данной модели в избирательных кампаниях – 

«благотворительность», подкуп и иные формы ак-
тивного воздействия на избирателей. Подвидом 
данной модели является «административный ре-
сурс», то есть, использование власти как инстру-
мента воздействия на электоральное поведение 
[14, с. 12–27]. 

Модель внушения (манипулирования). Сторон-
ники данной модели исходят из того, что эффек-
тивность управления электоральным поведением 
достигается не содержательными критериями из-
бирательной программы, а манипулятивным воз-
действием [11, с. 120–125]. Примером функцио-
нирования данной модели является рекламный 
подход, определяемый исключительно количе-
ственными характеристиками (количество ре-
кламных интеграций с кандидатом за определен-
ный период времени), а не содержанием [5, с. 30–
31]. 

Модель негативного воздействия основана на 
контр-содержательном подходе и протестной ри-
торике, то есть, в основе данной электоральной 
технологии лежит доведение до избирателей 
негативной информации о конкуренте: его изби-
рательной программе, личности, партийной при-
надлежности. К данной модели также относится 
«черный пиар» – создание негативного имиджа 
кандидата как способа информирования избира-
телей о его деятельности [6, с. 88–91].  

Модель доминирующего стереотипа предпола-
гает, что электоральный выбор определяется 
стереотипами предпочтений, примирительных к 
конкретному избирательному полю. Данные 
предпочтения-стереотипы разделяют на две 
группы. В первую входят социальные стерео-
типы, доступные широкому кругу избирателей: 
«как раньше», «как на Западе», «как в СССР», в 
регионах используются территориальные стерео-
типы, например, «как в Москве». Вторая группа 
стереотипов относится к личности кандидата – 
«самый честный», «кандидат от народа» и т.д. Из-
бирателей, ориентированных на первую группу 
стереотипов, называют политически ориентиро-
ванными, а на вторую – личностно ориентирован-
ными [13, с. 67–74]. 

Модель участия (прямых стимулов) основана на 

идее, что электоральный выбор избирателя опре-

деляется степенью его личного и непосредствен-

ного участия в избирательной кампании. Данная 

модель предполагает привлечение электората 

уже на стадии подготовки, когда в процессе орга-

низации избирательной кампании, привлеченные 

к ее участию волонтеры и заинтересованные 

граждане, уже делают электоральный выбор в 

пользу конкретного участника [7, с. 77–81]. 

Современные исследователи определяют суще-

ственные характеристики электорального пове-

дения через призму политических ценностей из-

бирателей, которые находят свое отражение в су-

ществующей системе построения политической 

власти в стране. Следует учесть, что в России вы-

боры как демократический институт сложились 

сравнительно недавно. Только с 1990-х годов                                 

20 века условия проведения выборов получили 
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демократические очертания. Однако в связи с по-

следующими политическими реформами инсти-

тут выборов, избирательная система в России в 

значительной степени утратили своё исконное 

значение в качестве института прямой демокра-

тии. Организация современного избирательного 

процесса выражается, прежде всего, в сращива-

нии партийного и государственного аппаратов, 

что оказывает непосредственное влияние на 

электоральное восприятие данных политических 

институтов со стороны избирателей [3, с. 22–27]. 

Большое значение принимает процесс электо-
рального вовлечения избирателей. Так, деятель-
ность партий в контексте детерминации электо-
ральных предпочтений, характеризующая сте-
пень влияния на поведение избирателей, следует 
анализировать через призму существующих мо-
делей субъективного электорального выбора.  

Социологическая модель электорального пове-
дения предполагает анализ соотношения пар-
тийно-политической деятельности и поведения 
избирателей на основании социальной диффе-
ренциации (cleavages) [9, с. 111–127]. Данная мо-
дель подразумевает, что решающими факторами 
для прогнозирования электорального поведения 
являются социально-демографические характе-
ристики. Например, исходя из данной концепции, 
основным электоратом («традиционными избира-
телями») Лейбористкой партии Великобритании 
выступает средний рабочий класс, поэтому пар-
тия в предвыборной агитации активно лоббирует 
законы, расширяющие права рабочего класса и 
обеспечивающие трудовые гарантии избирате-
лям.  

Связь идеологических партийных установок с 
различными социальными категориями являлась 
лейтмотивом предвыборной кампании Справед-
ливой России в 2016 году, в частности, широко 
применялись общесоциальные лозунги «Наша 
цель – справедливое общество», «Мы за спра-
ведливую Россию!», активно использовалась так-
тика организации агитационных мероприятий по 
социальному критерию: для молодежи, многодет-
ных семей, пенсионеров, инвалидов, малообес-
печенных граждан [18]. 

С социально-психологической точки зрения элек-
торальный процесс выступает в качестве инстру-
мента проявления избирателями своей политиче-
ской идентификации. Партийная идентификация 
является формой отождествления избирателей с 
определенной политической партий, детерминан-
том электорального поведения выступает психо-
логическая связь электората с определенной по-
литической партией, что и оказывает решающее 
влияние на принятие решения в рамках избира-
тельного процесса. Данная модель управления 
электоральным поведением особенно активно 
используется КПРФ. «Как всякий политический 
организм, партия имеет базис и надстройку. 
Надстройкой выступает совокупность программ-
ных, организационных и тактических принципов 
партийной деятельности, базис партии – соци-
альная основа (электоральная аудитория) [19]. 
«Ядро электорального поля» КПРФ составляют 

избиратели с «посткоммунистической носталь-
гией», граждане предпенсионного-пенсионного 
возраста (55–65 лет) [8, с. 18–31]. В основе элек-
торального выбора данной категории избирате-
лей лежит их желание возвратиться к советской 
системе ценностей (в том числе, политических), 
восстановить в полном объеме социальную направ-
ленность государства, отказаться от достижений и 
реформ, произошедших в 1990-е годы» [20]. КПРФ 
в своей агитационной деятельности активно экс-
плуатирует образы и бренды Советского Союза, 
заявляя о своей «идейной преемственности 
КПСС». 

В социально-психологической модели управле-

ния электоральным поведением предполагается 

формирование у избирателей четкой политиче-

ской идентификации, в результате которой возни-

кает политическая идентичность – содержатель-

ное состояние избирателя, при котором другие 

субъекты политических отношений квалифици-

руют его как определенного «электорального 

агента» путем приписывания ему значений иден-

тичности с соответствующими ему партийными 

предпочтениями [1, с. 4–7]. Например, ни у кого 

нет сомнений в том, что, Г.А. Зюганов – предсе-

датель КПРФ, голосует именно за КПРФ, поэтому 

анализировать его мотивы иначе, чем через 

призму партийной идентификации не имеет 

смысла. Электоральный выбор избирателя про-

исходит в момент вступления в политическую 

партию, а не в конкретный избирательный цикл. 

Партийная идентифика ция создает некое «сито», 

с помощью которого индивид пытается про сеять 

происходящие политические события и выяснить, 

что наиболее соответствует его скрытым предпо-

чтениям и ориентации. Чем более устойчива 

идентификация с партией, тем более очевиден 

принцип это го выбора. Партийную идентифика-

цию в научной литера туре, чаще всего, трактуют 

как устойчивую установку в отношении к опреде-

ленной политической партии, которая непосред-

ственно влияет на электоральное поведение ин-

дивида. 

 Ныне действующие политические партии стара-

ются упростить процедуру вступления в партию, 

придать этому процессу «льготный» характер. Та-

кие партии, как «Яблоко», «ПАРНАС» предлагают 

партийную регистрацию через официальный сайт 

партии, в режиме «online». Широкое применение 

имеет институт «сторонников партии», граждан, 

не вступивших в партию, однако, оказывающих 

содействие на общественных началах в органи-

зационно-партийных мероприятиях. 

В теории рационального выбора электоральное 

поведение избирателя объясняется рацио-

нально-инструментальными детерминантами [17, 

с. 135–150]. Избиратель голосует, руководству-

ясь исключительно прагматическими целями, то 

есть, ориентируется на ту политическую партию, 

которая, по его мнению, предоставит больше вы-

год, чем любая другая. Этим и определяется ха-

рактер предвыборной агитации и позиционирова-

ния политических сил. Электоральный выбор при 

данном подходе основан на двух критериях: пока-

затели предшествующей деятельности партии 
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(данная риторика используется в манифестах 

партии «Яблоко») и позиция партии по актуаль-

ным общественным вопросам. Такой подход при-

меняют, преимущественно, политические партии 

без официальной, формально-определенной 

идеологии, которые стремятся «деиделогизиро-

вать» политический процесс, расширяя свою 

электоральную аудиторию.  

В качестве примера функционирования теории 
электорального выбора исследователи приводят 
избирательный цикл 2016 года: ухудшение соци-
ально-экономической ситуации, «посткрымская 
фрустрация», последствия протестного движения 
2011–2013 годов имели прямое влияние на элек-
торальную вовлеченность граждан в избиратель-
ный процесс. В данный период избиратели суще-
ствовали в рамках рациональной модели электо-
рального поведения, при которой голосование 
рассматривается как выражение реакции людей 
на конкретную сложившуюся ситуацию, при кото-
рой, выстраивая свое поведение, индивид выби-
рает из нескольких альтернатив, руководствуясь 
собственными прагматичными предпочтениями 
[15, с. 64–72]. 

Таким образом, электоральное поведение, явля-

ясь одним из проявлений политического поведе-
ния, представляет собой деятельность граждан 
по реализации своего избирательного права. В 
структуре электорального поведения выделяют                                     
4 элемента: предпочтения, вовлеченность, уча-
стие и выбор. Электоральное поведение избира-
теля на каждом этапе определяется через сово-
купность объективных и субъективных факторов. 
К объективным факторам относят существующую 
систему политический ценностей общества, кото-
рая, в силу произошедших изменений в системе 
государственного управления в современной 
России, изменений в общесоциальных ценностях 
граждан, отсутствия сформированной политиче-
ской культуры, а также, из-за отсутствия устояв-
шихся идеологических критериев, не может яв-
ляться определяющим условием электоральной 
ориентации. Субъективные факторы электораль-
ного поведения рассматриваются в рамках 3 су-
ществующих моделей управления электораль-
ным поведением: социологической, в основе ко-
торой лежит связь социальной группы с полити-
ческими предпочтениями избирателя, социально-
психологической, ориентированной на партийную 
идентификацию избирателей, и модели рацио-
нального выбора, согласно которой избиратель 
руководствуется исключительно прагматичными 
и утилитарными целями. 
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Аннотация. Представленная научная статья посвя-
щена анализу феномена потребления в современ-
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еномен демонстративного потребления все 
чаще становится объектом исследования 

различных областей научного знания. Интерес к 
этой сфере связан, в первую очередь, с глобаль-
ным (если не тотальным) масштабом проявления 
данного феномена, а также, с его доминантным 
воздействием на другие сферы общества и са-
мого человека. 

В результате проведенных авторами социологи-
ческих исследований выявлено, что в качестве 
маркеров адаптации к мегаполису мигранты вос-
принимают, в первую очередь, такие, как демон-
стративное поведение (78 %) [12, с. 208]. Брендо-
вое потребление поднимается на второе место по 
расходам после «отправления денег на родину». 
На вопрос «Что бы Вы приобрели перед отпуском 
и поездкой на родину?» более 60 % респондентов 

Ф 
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указали дорогие телефоны, фирменную одежду. 
Нами был проведен контент- анализ фотографий, 
которые мигранты отправляют на родину. Как вы-
яснилось, 42 % берут одежду, телефоны у друзей 
с целью повышения своего имиджа и мнимого 
статуса. Более половины фотографий делаются 
на фоне дорогих авто, красивых зданий и извест-
ных магазинов и ресторанов. Более 33–35 % жен-
щин-мигрантов делают селфи с различными юве-
лирными изделиями, в том числе, не своими. В 
целом, опираясь на приведенные факты, можно 
констатировать психологическую и социальную 
зависимость мигрантов от мира вещей, от атри-
бутов демонстративного поведения. С некото-
рыми изменениями аналогичный настрой присут-
ствует и в молодежной среде, особенно студен-
ческой (среди молодых людей в возрасте до                        
20 лет). В частности, краткосрочные денежные 
траты (гаджеты, дорогие автомобили) вытесняют 
долгосрочные вложения в карьеру, недвижимость 
и обеспечение будущего. 

По результатам экспертного опроса, проведен-
ного среди менеджеров брендовых магазинов, 
выяснилось, что неотъемлемым атрибутом брен-
довых товаров, в первую очередь, являются: со-
причастность к звезде (кумиру), престиж бренда, 
высокая цена на товар, принадлежность к опре-
деленной субкультуре. 

История разработки данного вопроса начинается 
еще в античное время. Рефлексией о данном фе-
номене занимались Аристотель, Аристипп, Фео-
дор, Эпикур и стоики, для которых глубинные ос-
новы, «метафизика потребления», выступает как 
вечное противоборство телесного и духовного, 
этических добродетелей и «необузданного ве-
щизма». Исследования Аристотелем «человека 
потребляющего», в идеале ориентированного на 
«золотую середину», стали отправной точкой 
научных исследований потребностей человека и 
форм их удовлетворения. Интересно, что откло-
нения от «золотой середины» Аристотель назы-
вал «скотским» образом жизни.  

В эпоху Просвещения тема потребления как ра-
циональный выбор между удовольствием и нрав-
ственным благом стала центральной. В поисках 
идеала «человека потребляющего» мыслители 
раскрывают трансцендентный смысл потребно-
стей человека, и сущность его духовных и мате-
риальных потребностей как основных мотивов 
действия. Но, в целом, до второй половины XIX 
века феномен демонстрационного потребления 
еще не являлся отдельной научной темой. Во-
прос демонстрационного потребления чаще акту-
ализировался в художественной литературе                        
(Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве», коме-
дии Д.И. Фонвизина).  

Ситуация меняется во второй половине XIX века, 
когда бурное развитие капиталистических отно-
шений трансформирует всю социальную ткань. 
Господствующими установками индустриального 
общества становятся материальные ценности и 
рациональное поведение во всех сферах обще-
ства. Уже в эпоху Нового времени демонстраци-
онное потребление стало больше вопросом эко-
номического анализа, нежели темой этических 

размышлений. Определяющее значение (для об-
щества и индивида) приобретает материальная 
сторона, духовная же рассматривается как стиму-
лятор экономического выбора.  

Традиционно, современный научный анализ ха-
рактера демонстрационного потребления небез-
основательно связывают с работой Т. Веблена 
«Теория праздного класса» (1899), в которой рас-
сматриваются аспекты поведения представите-
лей нового класса – так называемых, «нувори-
шей» (от фр. nouveau riche – новый богач) – 
быстро разбогатевших во время социальных пе-
ремен представителей низших классов, богачей-
выскочек, пробившихся в высшие слои общества. 
С одной стороны, анализ поведения этой соци-
альной страты рассматривается Вебленом как 
результат развития капиталистических отноше-
ний и стремительной аккумуляции капитала в ру-
ках «новых американцев»; а с другой стороны, де-
монстрационное потребление рассматривается 
как стремление новой страты к самомаркировке, 
к желанию самоутвердиться посредством целе-
направленного афиширования социального ста-
туса и власти. Веблен говорит об «использовании 
потребления для доказательства обладания 
богатством» и рассматривает его «как сред-
ство поддержания репутации» нуворишей. В 
этом контексте, классическое исследование фе-
номена демонстрационного потребления сузи-
лось до рамок высшего общества, в который стал 
проникать «праздный класс» новых американцев, 
стремившихся подражать европейской элите. 
Они выдвигали на первый план свое «кастовое» 
понимание богатства и престижа, свои нормы по-
ведения, ценности и идеалы, которые вызывали 
недоумение и презрение «старой» элиты, но с ко-
торыми приходилось последней считаться, так 
как они были подкреплены весомым капиталом.  

В последствии феномен демонстрационного по-

ведения рассматривался Ж. одрийяром, П. Бур-

дье (концепция поведения как результат социаль-

ных условий, социализации и положения инди-

вида в обществе), М. Вебером (концепция статус-

ных групп, рациональность и нерациональность по-

требления), Г. Зиммелем (теория моды), Э. Дюрк-

геймом (теория потребления как ценностного 

предназначения), Ф. Котлером (маркетинг, психо-

логия потребления), В. Парето (теория иррацио-

нальных действий индивида), К. Марксом (товар-

ный фетишизм), А. Маршаллом («потребление 

напоказ»), Т. Парсонсом, И. Гоффманом (теория 

драматургического подхода, в том числе и к пове-

дению), Дж. Ритцером (концепция «макдональди-

зации»), и др., а также стал объектом исследова-

ния отечественных ученых – С.Н. Булгакова 

(нравственный материализм и духовная буржуаз-

ность), А.И. Бутовского (феномен «наружной» 

или «выказной» роскоши), А.Б. Гофмана (концеп-

ция демонстративного потребительского поведе-

ния и моды), А.А. Исаева (проблемы потребления 

и роскоши), В.И. Ильина (особенности демонстра-

тивного потребительского поведения в России), 

Н.Е. Покровского, Д.В. Иванова (виртуализация 

потребления), В.В. Радаева (социально-экономи-

ческий подход), Н.М. Римашевской (гендерные 

факторы потребления), В.П. Терина (массовое 
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демонстрационное поведение) и многих др. 

Качественно новое отношение феномен демон-

страционного поведения получает в работах                    

Д. Белла [4], где обосновываются новый тип по-

требительского поведения как результат научно-

технического прогресса, следствие изменения 

типа человека. Потребляя, человек утверждает 

свою независимость и уникальность. Этот тезис 

констатировал В.Л. Иноземцев: «Определяя свои 

основные потребности и желания как всецело 

субъективные, человек впервые констатирует 

их именно как свои личные потребности, как 

свои личные желания, не идентичные потребно-

стям и желаниям других людей не только в ко-

личественном, но и в качественном отноше-

нии» [8]. 

В ходе ХIХ века в Европе происходит множество 
изменений как в стратификационной системе, так 
и в системе ценностей, взаимоотношений, комму-
никации и мировоззрения. В первую очередь, мы 
говорим об экономизации и рационализации со-
знания, которые повлекли за собой появление но-
вых классов и типов людей, а также появление 
нового либерально-демократического обще-
ственного строя. Все изменения сопровождались 
процессами индустриализации, стандартизацией 
производства и урбанизацией, что было описано 
Ортега-и-Гассетом («Восстание масс» 1930).  

С развитием индустриального общества экономи-
ческий фактор становится основой общественной 
системы, фундаментом качественно новых обще-
ственных взаимодействий. Проникая во все 
сферы общественной жизни, экономика и капитал 
становятся универсальными аксиологическими 
категориями, на основе которых формируется но-
вая философия и модель общественного созна-
ния.  

В мировой истории потребление присутствовало 

всегда, значение имело только то, какой сферы 

оно касалось в большей степени, духовной или 

материальной. В эпоху зарождения капитализма 

духовность отошла на второй план, приоритет по-

лучила сфера материального, не в последнюю 

очередь из-за религиозных воззрений людей того 

времени. Макс Вебер описал эти процессы в ра-

боте «Протестантская этика и дух капитализма». 

Протестанты, в отличие от католиков, верят, что 
не «дело создано для человека, а человек для 

дела». Главными добродетелями человека они 

считают трудолюбие, честность и стремление 

приумножать свое богатство, нерасточитель-

ность. В соответствии с этикой протестантов, тот, 

кого любит Бог, должен быть успешен в мирских 

делах. Поэтому накопление средств и любая тру-

довая деятельность – это высшее нравственное 

благо, которое может совершить человек [2]. По-

явились представления о том, что всего можно 

добиться своим трудом, оформилось классовое 

деление – деление общества на группы не по про-

исхождению, а по уровню и способам приобрете-

ния достатка. Так, потребительство приобрело 

статус высшей социальной ценности.  

Таким образом, капиталистическое общество 

сформировало новый тип поведения, основными 
чертами которого стали «погоня за прибылью» и 
умение «делать деньги». Экономический расчет 
становится частью сознания человека, его образа 
жизни, отношений с окружающими. Такой тип че-
ловека описан в работах Дэвида Рисмена и Эриха 
Фромма и получил название «человека потребля-
ющего», «рыночника» [17], «ориентированного на 
других» [2]. Самореализация человека стала по-
ниматься как соответствие определенной соци-
альной позиции, обладание определенными ста-
тусными вещами, а особенно тех, что «находятся 
в тренде». И если в эпоху Веблена эта тенденция 
была определяющей для обладателей «нового 
капитала», то в обществе массового потребления 
это стало повсеместным, где целью становится 
демонстрация своего статуса. Ю.А. Циммерман 
отмечает, что «в качестве субъектов демон-
стративного потребления выступают все 
слои, однако некая верхушка высшего класса за-
дает тон, диктуя образцы для подражания и ма-
нипулируя сознанием большинства в обще-
стве» [18, с. 4].  

Так, стали заметны две разнонаправленные тен-
денции: с одной стороны, человек все больше по-
казывает свою индивидуальность, а с другой сто-
роны, все больше омассовляется, стандартизиру-
ется в своем желании выделиться, в следствие 
чего, демонстративное потребление становится 
не только способом выделиться из толпы и пока-
зать свою индивидуальность, но и, как ни 
странно, способом «быть как все». Индивидуаль-
ное начало и мотивы деятельности человека 
начинают все больше определяться тем, что он 
потребляет и как.  

В данном контексте интересна парадигма Г. Бэк-
кера, который интерпретирует человеческие от-
ношения сквозь призму экономических законов. 
По его мнению, современное общество предстает 
как своеобразное производство, в котором раци-
ональность потребления заменяет и обесцени-
вает сферу человеческих отношений. Например, 
рациональность потребления, во-первых, сокра-
щает время удовлетворения потребностей (по 
аналогии с законом сокращения времени произ-
водства товаров), а во-вторых, изменяет тради-
ционное общение и стиль жизни: фастфуд вместо 
домашних обедов, встречи в ресторанах вместо 
походов в гости и т.п. Традиционный институт се-
мьи также подвергся изменениям. «Любой ас-
пект семейной жизни теперь может быть ин-
терпретирован с позиций теории рациональ-
ного выбора, - пишет Бэккер в своей работе «Се-
мья», – это относится к таким своеобразным 
проблемам, как причины предпочтения одних 
способов контрацепции другим, причины того, 
что сократилось распространение полигамии, 
а также более «традиционные» предметы, как, 
например, вопрос о том, что определяет воз-
раст вступления в брак, число детей, сумму ин-
вестиций в человеческий капитал детей, а 
также сумму затрачиваемых детьми средств 
на помощь пожилым родителям» [9]. «Предель-
ная полезность», по мнению Бэккера, – тот крите-
рий, по которому современный homo economicus 
строит свою жизнь, определяет свои взгляды и 
мировоззрение [1].  
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Демонстративное потребление проявлялось 
также в ходе процессов урбанизации, изменив-
ших самовосприятие, самоиндентификацию чле-
нов общества. Веблен утверждает: «Средства 
коммуникации и подвижность населения пред-
ставляют индивида на обозрение многих людей, 
не имеющих никаких других возможностей су-
дить о его почтенности, кроме тех материаль-
ных ценностей (и, вероятно, воспитания), ко-
торые он, находясь под непосредственным 
наблюдением, в состоянии выставить напоказ» 
[7, с. 122]. Следует отметить, что представители 
сельского населения, мигрировавшие в города, 
также прибегали к демонстрации своего статуса и 
состоятельности, подражая в этом нуворишам. 
Это происходило неслучайно, так как и те, и дру-
гие находились в сходных маргинальных усло-
виях; и тем, и другим необходимо было доказы-
вать окружающим и себе наличие права нахо-
диться в «высшем обществе». 

В целом, можно с уверенностью сказать: пове-
денческие установки «новых людей» крайне отли-
чались от установок членов традиционного обще-
ства. Теперь субъект идентифицирует себя с по-
мощью внешних символов, которые утверждали 
его положение перед общественностью и перед 
собой, которые нередко выходили за рамки необ-
ходимого. Мы покупаем не «мерседес» как авто-
мобиль, а его престиж. Не зубную пасту «кол-
гейт», а белизну зубов. Так, «Ролекс» на руке яв-
ляется, в первую очередь, не часовым механиз-
мом, а подтверждением того, что его владелец в 
состоянии позволить себе такую роскошь [13,                       
с. 56]. Теперь «все надежды обращены на обще-
ственный авторитет; именно он должен оправ-
дать экзистенцию человека, доказать ему его 
же полноценность и духовную целостность» 

[11].  

Таким образом, помимо социально-статусного 
дискомфорта, индивид испытывает еще и духов-
ный. Испытывая потребность войти в новое для 
себя общество «на равных», индивид компенси-
рует недостаток ценностных и духовных ресурсов 
демонстрацией капитала.  

Этот дуализм внешнего и внутреннего у предста-
вителей нового класса определили новый миро-
порядок, в основе которого лежит экономическая 
рациональность, доказанная Г. Бэккером, и про-
тестантская этика, рационально обоснованная                         
М. Вебером. Проявившись на стыке смены пара-
дигм общественного развития, этот дуализм ста-
новится нормой в ХХ веке. Идеальными формами 
социального устройства выступает внешне зако-
нопослушное и благополучное общество, каждый 
представитель которого является винтиком си-
стемы. Соответственно меняются методы управ-
ления обществом, они приобретают неявный ха-
рактер, воздействуют на психику индивида по-
средством лозунгов свободы личности, либера-
лизма и демократии. Цель этой политики – увели-
чение потребления до массовых масштабов. Ее 
основа – психология человека, его стремление 
привлечь к себе внимание как к представителю 
«высшего класса» в результате его «свободного 
выбора», основы демократии. Жан Бодрийяр 

называет такой феномен «знаковым потребле-
нием», который он описал в работе «Общество 
потребления: мифы и структура» (1968). Фило-
соф пишет, что потребление вещей теперь не 
связано с удовлетворением реальных потребно-
стей, оно служит для демонстрации желаний ин-
дивида, его сверхпотребностей и высокого ста-
туса: «В современном обществе объектами по-
требления выступают не столько материаль-
ные вещи, сколько их культурные знаки и сим-
волы, что превращает потребление из матери-
алистической практики в символическую» [5].  

Таким образом, создается и пропагандируется 
определенный идеал личности, с определенным 
набором ценностей, мировоззренческих устано-
вок и местом в социальной структуре. Такой тип 
выступает стандартом, с помощью которого инди-
вид должен осуществлять свой выбор, и с помо-
щью которого оцениваются индивидуальные цен-
ности, формируется стиль поведения. Потреби-
тель перестает быть полноценным субъектом де-
ятельности. Он становится объектом экономиче-
ских отношений. Такой «парадокс потребителя» 
объясняется очень просто: массовое производ-
ство не способно удовлетворять действительно 
уникальные запросы, из-за чего работникам ре-
кламных агентств приходится создавать усред-
ненные образы идеальной жизни и также прода-
вать их потребителям. Создается иллюзия сво-
боды выбора, возникает феномен манипуляции 
сознанием. Кроме того, формируется новая соци-
альная стратификация, где основа деления – 
сверхпотребности человека. Отечественный ис-
следователь Ракитиных М.Б. отмечает, что «об-
разцы потребления являются основными опре-
делениями социальных тождеств и различий. В 
одну социальную группу, таким образом, могут 
попасть индивиды с различными доходами, но с 
одинаковыми потребительскими практиками, 
которые в социологии обозначаются термином 
стиль жизни» [14]. Этот факт позволяет маркето-
логам год от года успешно проводить рекламные 
кампании, играя на социальных стереотипах по-
требителей. 

Само же культурное конструирование основыва-
ется на таких чертах психологии людей как стрем-
ление к удовольствию, тщеславии, зависти, 
стремлении достичь совершенства. Также, сле-
дует отметить, что демонстрационное поведение 
в большей степени присуще представителям со-
циальных слоев, имеющих ограниченные ре-
сурсы или же представителям маргинальных 
групп, стремящихся посредством демонстрации 
компенсировать свою социальную «неполноцен-
ность» или неопределенность социального ста-
туса. Такие люди легче поддаются манипулиро-
ванию, так как уже уверены в «ущербности» сво-
его социального положения и готовы активно ме-
нять свое положение. 

О подобной модели поведения писал З. Фрейд в 
работе «Введение в психоанализ» [16], где опре-
делил формы, так называемого, компенсаторного 
поведения, когда человек, потерпевший фиаско в 
одной области, добивается успеха в другой 
(например, знаменитая фрейдовская сублима-
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ция). Подобная модель позволяет объяснить де-
монстративное потребление посредством ис-
пользования дополнительных ресурсов, выступа-
ющих «заместителями» желаемого блага. Соот-
ветственно, отсутствие, например, реального со-
циального статуса может быть компенсировано 
потреблением престижных или псевдопрестиж-
ных товаров.  

Невозможность получить признание также может 
быть компенсировано участием в неформальных 
группах, субкультурных движениях. Так, приме-
ром такого направления в молодежной среде мо-
жет считаться приверженность к культуре гла-
мура (от англ. glamour, буквально – шарм, очаро-
вание, обаяние) – эстетический феномен, осно-
ванный на принципах гедонизма и связанный с 
культурой массового потребления, модой и шоу-
бизнесом. Для мировоззрения гламура харак-
терны акцент на роскошь и внешний блеск [15], то 
есть, это демонстрация собственного статуса, 
собственного «Я», представленная в форме свое-
образного спектакля.  

Стоит отметить, что у индивида, помимо желания 
считаться членом новой группы, также возникает 
желание поскорее покинуть свою старую, поско-
рее выйти из приевшегося социального окруже-
ния и влиться в "высший свет". В результате воз-
никает явление маргинальности, потеря социаль-
ной идентичности и стремление выразить свою 
«непричастность» к тем условиям, к тем социаль-
ным группам, в рамках которых существовал ин-
дивид. Прежде всего, мы говорим о классе наем-
ных работников, ставшего базой для появления 
среднего класса. Чтобы стать членом новой общ-
ности, необходимо было вести определенный об-
раз жизни, носить «правильную одежду», ездить 
на автомобилях определенных марок и т.п.  

В целом, можно констатировать, что причины де-
монстрационного поведения лежат в плоскости 
следующих факторов: 

– первым значимым фактором является культура 
и модели поведения всего общества, которое ав-
томатически воспроизводит сценарии потребле-
ния. В результате появился новый социотип чело-
века, не мыслящий и не видящий другого образа 
жизни, кроме как потребительского. 

– вторым фактором являются психологические 
обусловленности, стремление выделиться, найти 
свое «Я» посредством вступления в референт-
ные группы. 

– третий фактор – это воздействие рекламы, мар-
кетинга, гламура и т.п. целенаправленно стиму-
лирующих демонстративность как стиль жизни, 
свойство личности. 

Суммируя вышеизложенное можно сделать вы-
вод о том, что: 

1. Демонстрационное поведение в рамках со-
временного общества вышло за рамки вебленов-
ского понимания, стало присуще представителям 
любого социального слоя и представляет собой 
поведенческий феномен, в котором интегриро-

ваны социальные, экономические и психологиче-
ские компоненты; 

2. Мотивами демонстрационного поведения вы-
ступают следующие факторы:  

– социальная мотивация, то есть, стремление 

приобрести статус, власть, положение в обще-
стве, которая обусловлена такими мотивацион-
ными факторами, как стремление к лидерству, 
обладанию ресурсами-демонстраторами, соот-
ветствию более успешной социальной группе;  

– психологическая мотивация – стремление са-
моутвердиться, продемонстрировать свое «Я», 
повысить самооценку, выглядеть уникальным, 
снять стресс, реализовать свои эстетические по-
требности и т.п.;  

– материальная мотивация, и, прежде всего – 
стремление к богатству, отожествление себя с 
кругом богатых людей; 

3. Основным механизмом демонстрационного 
поведения является подражание. 

4. В настоящее время демонстрационное пове-
дение выполняет важнейшие социальные функ-
ции, в том числе, функцию социализации, функ-
цию социальной коммуникации, функцию соци-
ального лифта. 

5. Демонстрационное поведение в современном 
обществе присуще представителям определен-
ных социальных групп, как правило, с низким и 
средним экономическим благополучием вкупе с 
нереализованным потенциалом и высоким уров-
нем притязаний [18]. 

6. Демонстрационное поведение выступает 
своеобразным «двигателем экономики», разви-
тия общества в материалистическом его понима-
нии, так как это одно из основных получения при-
были. 

Потребление сегодня – это основа экономиче-
ского развития стран, поэтому постоянная стиму-
ляция спроса – это неизбежное и необходимое 
явление для поддержания современного соци-
ального порядка. Потребности человека не ис-
черпываются только физиологическими, его по-
требности социального и духовного уровня без-
граничны, а потому маркетологи умело играют 
этим, приписывая товарам повседневности сим-
волы – свойства высшего, нематериального по-
рядка, такие как удовлетворение потребности в 
признании, любви, принадлежности и даже по-
требности в самореализации. Поэтому в этом 
контексте справедливо говорить о бесконечном 
процессе потребления, так как желания человека 
постоянно увеличиваются, а компании нуждаются 
во все большем расширении рынков сбыта. 

Таким образом, мы отмечаем, что формы совре-
менного демонстрационного поведения – это за-
кономерное следствие исторического развития 
западного общества. Это – феномен, который 
стал повсеместной социальной практикой как, 
благодаря намеренному вмешательству, так и 
благодаря автоматическому его воспроизводству 
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в поколениях. Соответственно, демонстрацион-
ное поведение – это то явление, которое служит 
индикатором духовного здоровья общества, и 

изучение его проявлений – это необходимый шаг 
для построения более гармоничных социальных 
отношений в будущем. 
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Аннотация. Проектный подход набирает популяр-
ность во многих областях общественной жизни. Он 
подразумевает, что при наличии проблемы созда-
ется комплекс взаимосвязанных работ или меро-
приятий, направленных на ее решение. В статье 
представлены материалы социологического опроса, 
которые раскрывают отношение населения к раз-
личным проектам, направленным на сохранение 
здоровья населения и формирования здорового об-
раза жизни. Показывается понимание населением 
основ здорового образа жизни, информированность 
о различных спортивных мероприятиях, демонстри-
руется эффективность различных источников инфор-
мированности населения об основах здорового об-
раза жизни. 
 

Ключевые слова: проекты, здоровье, здоровый об-
раз жизни, спортивные мероприятия, источники ин-
формированности. 
 

   

Annotation. The project approach is gaining popularity 
in many areas of public life. It implies that if there is a 
problem, a set of interconnected works or measures 
aimed at solving it is created. The article presents                     
the materials of a sociological survey that reveal the at-
titude of the population to various projects aimed at 
preserving the health of the population and forming a 
healthy lifestyle. It shows the population's understand-
ing of the basics of a healthy lifestyle, awareness of var-
ious sports events, and demonstrates the effectiveness 
of various sources of public awareness of the basics of a 
healthy lifestyle. 
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роектный подход набирает популярность во 
многих областях общественной жизни. Он 

подразумевает, что при наличии проблемы со-
здается комплекс взаимосвязанных работ или 
мероприятий, направленных на ее решение. При 
этом само решение связывается с временными 

рамками и действиями, направленными на изме-
нение отдельной системы в условиях ограничен-
ных ресурсов. 

Относительно здоровья населения в нашей 
стране действия государства можно соотнести 

П 
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именно с проектной деятельностью, которые до-
статочно разноплановы:  

– субсидирование субъектов РФ на реализацию 
мероприятий по формированию приверженности 
здоровому образу жизни с привлечением соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций [1]; 

– усиление контроля за оборотом никотиносодер-
жащей продукции [2]; 

– проведение всероссийских форумов и т.д. [3].  

В статье предлагается анализ проблемы здоро-
вья с позиции объекта проектной деятельности 
государства в этом направлении, а именно, насе-
ления: Как население информировано о различ-
ных мероприятиях и какова степень его участия в 
этих видах деятельности? Материал статьи осно-
ван на результатах социологического исследова-
ния, проведенного в 2019 г. В опросе приняли уча-
сти 1200 респондентов, проживающих в г. Казани. 
Исследование было проведено методом форма-
лизованного интервью. 

Согласно полученным данным, в основу здоро-
вого образа жизни население включает три ос-
новных составляющих: полный отказ от курения 

табака и злоупотребления алкогольными напит-
ками, а также, физически активную жизнь с уче-
том возрастных и физиологических особенностей 
организма (75,1; 69,1 и 64,6 % соответственно). 
Следующая по значимости группа факторов 
включает сбалансированное питание (употребле-
ние разнообразной пищи, наличие необходимых 
витаминов и минералов и пр.) и соблюдение пра-
вил личной гигиены (43,4 и 39,4 %).  

По мнению населения, такие составляющие, как 
контроль количества потребляемой пищи и регу-
лярное прохождение профилактических медо-
смотров, не столь значимы, хотя и входят в поня-
тие здорового образа жизни, сложившееся у 
определенной доли населения (33,1 и 25,6 %). В 
свою очередь, такой показатель психологиче-
ского здоровья как умение справляться с соб-
ственными эмоциями, имеет еще меньший прио-
ритет (16,9 %).  

Женщины чаще мужчин вкладывали в данное по-
нятие отказ от употребления алкогольных напит-
ков, в то время, как респонденты более младшего 
возраста и с меньшими доходами чаще станови-
лись сторонниками полного отказа от курения. 
Значимость регулярности прохождения медицин-
ских осмотров возрастает с увеличением воз-
раста и дохода респондента (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Как Вы считаете, что включает в себя понятие «Здоровый образ жизни»?» 

 
Достаточно большое количество казанцев слы-
шало о таких зимних мероприятиях, как «Лыжня 
России» и «Лыжня Татарстана» (65,3 и 59,2 %). 
Если не были информированы о них 15,8 и 26 % 
населения, то непосредственное участие в них 
принимали 18,1 и 13,1 % опрошенных, соответ-
ственно. Затруднились с ответом 0,8 и 1,7 % ре-
спондентов. Наиболее активное участие в них 
принимали мужчины и респонденты до 30 лет 
(рис. 2). 

Картина общей характеристики информирован-
ности населения о различных мероприятиях и 
программах о здоровом образе жизни следую-
щая. Горожане наименее информированы о но-
мере горячей линии 8-800-200-0-200. Про нее не 
слышал каждый второй респондент (50 %). Не ин-
формированы об интернет-портале о здоровом об-
разе жизни www.Takzdorovo.ru 37,8 % казанцев.  

Телевизионные ролики о вреде курения и о под-
держке нанесения графических изображений на 

пачки сигарет не смогла вспомнить треть опро-
шенных (36,7 и 32,4 %). Рекламные ролики на ра-
дио о вреде курения и алкоголя не слышали 19,4 
и 19,3 % респондентов. Опрошенные продемон-
стрировали наибольшую информированность об 
акции «31 мая – День отказа от курения», об ин-
тернет-баннерах о здоровом питании, вреде ал-
коголя и курения в интернете, так как не видели 
их только 16,2; 15,6; 14,5; % опрошенных, соот-
ветственно.  

Меньшую степень информированности жители про-
явили о горячей телефонной линии 8-800-200-0-200. 
Более половины казанцев слышали о ней впер-
вые (56,7 %). При этом чем старше респондент, 
тем менее он информирован в данном вопросе. 
Каждый четвертый опрошенный что-то видел или 
слышал о ней, но лично не звонил                                
(26 %). Доля тех, кто звонил на данную линию, не 
превысила значения ошибки выборки (3,8 %). За-
труднились с ответом 13,5 % опрошенных.  
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Рисунок 2 – Информированность населения о зимних спортивных мероприятиях 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Информированность населения о летних спортивных мероприятиях 

 
Примерно аналогичная ситуация сложилась в от-
ношении портала www.Takzdorovo.ru. Ничего не 
слышали о нем 48,7 % опрошенных. Что-то ви-
дели или слышали о нем, но лично не посещали 
29,4 % казанцев. Только 8,8 % посещали его, то-
гда как затруднились ответить 13,1 % респонден-
тов.  

Женщины чаще мужчин посещают данный пор-
тал, и, соответственно, среди них больше про-
цент тех, кто слышал о нем. Количество посеща-
ющих также больше в возрастной группе от 18 до 
30 лет, тогда как в группах от 14 до 18 лет и с до-
ходом до 10 тыс. руб. больше процент тех, кто 
слышит о нем впервые.  

Телевидение выступает основным источником 
информированности об основах здорового об-
раза жизни (63,5 %). В следующую по значимости 
группу вошли газеты, журналы и прочие печатные 
издания и Интернет (форумы, блоги, сайты соци-
альных сетей) (48,3 и 46,4 %). Для каждого чет-
вертого важны консультации с врачом и разго-
воры с близким окружением (26,2 и 26,8 %). Схо-
жие показатели присутствуют в отношении такого 
источника, как радио (24,6 %). Каждый пятый об-
ращает внимание на рекламу на улице и в меди-
цинских учреждениях (22,8 и 19 %). Менее вос-
требованы такие источники, как интернет-портал 
www.Тakzdorovo.ru и номер горячей линии                                
8-800-200-0-200 (12,5 и 4,2 %) (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Источники информированности населения об основах здорового образа жизни 

 
Если мужчины чаще слушают радио, то женщины и респонденты младших возрастных групп отли-

http://www.takzdorovo.ru/
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чаются более частым посещением интернет-фо-
румов. С повышением дохода увеличивается ча-
стота использования такого источника, как печат-
ные издания, а с его уменьшением – Интернета. 
Значение разговоров с родственниками, друзь-
ями и знакомыми значительно снижается в воз-
растной группе от 14 до 18 лет. 

Население, в целом, достаточно полно информи-
ровано о проводящихся спортивных мероприя-
тиях, однако, их региональный уровень освящен 
несколько хуже. Стоит также активизировать уча-
стие населения в данных мероприятиях, осо-
бенно лиц старшего возраста. Необходимо отме-
тить, что достаточно высок процент тех, кто ука-
зал на наличие других мероприятий.  

В ходе реализации проектов, направленных на 
укрепление здоровья населения и формирования 

здорового образа жизни, необходимо использо-
вать интернет в качестве основного источника ин-
формации для пропаганды. Размещенная в нем 
информация, особенно в виде баннеров, наибо-
лее полно запоминается и положительно оцени-
вается населением в целом. Телевидение также 
является ведущим источником информации, од-
нако транслируемые ролики, передачи восприни-
маются по-разному. Отдельные передачи, доку-
ментальные фильмы оцениваются ниже и хуже 
фиксируются в памяти, по сравнению с разнооб-
разными рекламными роликами о вреде курения, 
алкоголя и неправильного питания. Невысокую 
популярность имеют консультации с врачом, с 
близким окружением, а также, передачи по радио 
и реклама на улицах. Информированность насе-
ления о портале www.Takzdorovo.ru и о горячей 
телефонной линии 8-800-200-0-200 находится на 
достаточно низком уровне, что свидетельствует 
об острой необходимости в ее оптимизации.  
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются во-
просы, связанные с характеристикой чтения в сту-
денческой среде, его особенностями в свете совре-
менных информационных технологий. По материа-
лам прикладного социологического исследования 
определено соотношение между электронным и 
классическим книжным вариантом носителя инфор-
мации, представлены темпы и объемы чтения, вы-
явлены читательские предпочтения студентов уни-
верситета. 
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Annotation. The article deals with the issues related to 
the characteristics of reading in the student environ-
ment, its features in the light of modern information 
technologies. Based on the materials of applied socio-
logical research, the ratio between electronic and clas-
sical book versions of the media is determined, the pace 
and volume of reading are presented, and the reading 
preferences of University students are revealed. 
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ассматривая особенности общества ХХ в., 
О. Тоффлер объявил о появлении «нового 

человеческого вида», порожденного массовым 
художественным потреблением. Сегодня чтение 
характеризуется как сложный человеческий акт 
лингвистического, физиологического, психологи-
ческого и социального характера [17]. Француз-
ский историк и социальный философ Мишель де 
Серто отмечает, что «чтение – это лишь один, но 
наиболее фундаментальный аспект потребле-
ния» [12, с. 282]. Главное при этом, не подда-
ваться иллюзии того, что книга меняет человека, 
напротив, это читатель адаптирует произведение 
к своему миру и в этом смысле «не следует дер-
жать людей за идиотов». Автор характеризует 
практики потребления продукции массмедиа «за-
нятием баранов» [12, с. 281].  

С появлением виртуального информационного 
пространства возникает иная культура, характе-
ризуемая фрагментарностью восприятия, визу-
альностью, постоянно растущими объемами ин-
формации. Еще М. Маклюэн, рассматривая кни-
гопечатание как инструмент изменения передачи 
информации, видел будущее за книжным миром, 
снимающим с архитектуры функцию сохранения 

и передачи информации, распространяющей воз-
можности элиты на все общество. Сегодня речь 
идет уже о трансформации книжной культуры. С 
одной стороны, исследователи отмечают сниже-
ние интереса к чтению, обращают внимание на 
то, что из сферы круга читательских предпочте-
ний стали уходить большие литературные 
формы, с другой, количество книжных ярмарок, 
представляющих новинки литературы, и значи-
тельное число их посетителей говорит об обрат-
ном.  

В молодежной среде значительное внимание 
уделяется современной художественной литера-
туре, что, возможно, является одним из след-
ствий успешных экранизаций произведений. Од-
ной из наиболее популярных тенденций чтения 
стали книги по саморазвитию, о пути к успеху. 
Иногда все сводится к банальному чтению но-
востной ленты в социальной сети или блоге. 

Результаты социологических исследований [1,                      
с. 137–140], проведенных среди студентов мос-
ковских вузов, характеризуют потребности в чте-
нии как развивающие, но с определенными ого-
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ворками: отсутствие в числе книжных предпочте-
ний общественно-политической литературы и 
утрата вкуса к «медленному чтению». Чтение как 
удовольствие, как эмпатия уступает место чте-
нию как сбору информации. Переосмысление фе-
номена чтения объясняется необходимостью 
умения читать на достаточно высоком смысло-
вом уровне в связи с постоянно увеличивающи-
мися информационными потоками и усложняю-
щимся поиском полезной и достоверной инфор-
мации [3]. Об этом свидетельствуют результаты 
социологических исследований последних 15 лет 
[6; 9; 14]. 

Исследование читательской заинтересованности 
студентов третьего курса НИУ ВШЭ в 2013 г. [4] 
показало, что менее четверти студентов читают 
книги на бумажных носителях, большинство соче-
тает с чтением на электронных носителях; элек-
тронное чтение ценится за легкость и компакт-
ность, за меньший вред окружающей среде, за ча-
стую бесплатность предоставляемой информа-
ции. А среди минусов электронного чтения выде-
ляется ухудшение зрения, ограничение зарядки 
на дивайсе, потеря эмоционального контакта с 
текстом (чего не происходит в чтении на бумаж-
ном носителе). 

В 2014 году исследование отношения сельской 
молодежи к чтению, проведенное в Большетро-
ицкой сельской библиотеке Шебекинского района 
[8], показало, что большинство респондентов                          
(34 %) относятся к чтению как к способу получе-
ния информации; среди привлекающих жанров, 
большинство выделяют приключения (22 %) и 
фантастику (20 %), а подавляющее большинство 
респондентов предпочитает читать русских клас-
сиков (70 %). Среди упомянутых авторов учащи-
еся называли произведения классической лите-
ратуры, не изучаемые в школе. А исследование 
читательских предпочтений молодежи г. Чере-
повца [2] показало снижение интереса к чтению 
классической литературы и увеличение доли мас-
совой литературы, особенно фэнтези, фанта-
стики, детективов. 

На площадке государственного университета 

«Дубна» были изучены читательские предпочте-

ния студентов, основные черты и мотивы чтения 

современной учащейся молодежи. В качестве ме-

тода сбора информации применен опрос в форме 

электронного анкетирования с помощью Google – 

формы. В этом случае нет возможности прокон-

тролировать/обеспечить репрезентативность вы-

борки, но, тем не менее, можно понять общие тен-

денции активной части студенчества (тех, кто со-

гласился пройти анкетирование таким образом). 

Среди респондентов, принявших участие в 

опросе, 48 % составили студенты 4 курсов.  

Результаты показали, что чтение является значи-

мым, популярным видом деятельности среди сту-

дентов (92 % опрошенных определили чтение 

книг как форму досуга, из них 32 % читают с ча-

стотой 1–3 раза в неделю, а 23 % – ежедневно). 

Основной причиной чтения студенты называют 

личный или познавательный интерес (32 %). Са-

мая редко указываемая причина для прочтения 

книг – скука. Объем произведений в основном ни-

как не влияет на читающих, если книга смогла их 

заинтересовать или молодые люди знают, что 

книга в любом случае будет им полезна.  

Студенты покупают книги от раза в месяц до не-
скольких раз в год, что кажется достаточно ча-
стым, учитывая обилие книг, размещенных в 
электронных ресурсах. Примечательно, что сту-
денты предпочитают читать на электронных носи-
телях примерно раз в месяц, при том, что, в об-
щем, к чтению обращаются несколько раз в не-
делю. Можно предположить, что чтение на элек-
тронных носителях обуславливается необходи-
мостью или невозможностью взять в руки бумаж-
ную книгу. Среди тех, кто, так или иначе, обраща-
ется к электронным носителям, 77 % использует 
для этого чаще всего мобильный телефон. По 
мнению студентов, гаджет удобен в использова-
нии, потому что всегда с собой и в нем можно хра-
нить практически неограниченное количество 
произведений. Респонденты отмечают, что чи-
тать с телефона удобно. При этом существует 
разница между тем, что студенты читают на теле-
фоне, а к каким видам или жанрам книг обраща-
ются только на бумажных носителях. Так, на мо-
бильных устройствах большинство (21 %) читают 
книги по саморазвитию, чуть меньше доля тех                                  
(16 %), кто использует устройство для чтения 
учебной литературы. Анализ предпочтений сту-
дентов в выборе носителя показал, что больше 
половины отдали свой выбор художественной ли-
тературе, читать которую предпочитают на бу-
мажных носителях. Полученные данные сходны с 
результатами исследований, проведенных в Рос-
сии [5; 7],   в которых также отмечается, что при 
чтении на электронных носителях теряется эмо-
циональный контакт, что так необходимо при чте-
нии художественной литературы, особенно клас-
сики.  

На передний план в чтении книг выходит прагма-
тизм. Более половины опрошенных (54 %) не бу-
дут читать книгу, если она не несет в себе никакой 
практической пользы.  

Доступность произведения выступает значимым 
фактором. Так студент предпочтет ознакомиться 
с произведением в случае, если оно находится у 
него дома или в свободном доступе в интернете. 
Реже всего (13 %), респонденты взялись бы за 
книгу, если бы пришлось идти в библиотеку. Не-
смотря на смещение внимания только лишь на 
полезное в книгах, респонденты предпочли бы 
прочитать произведение полностью, а не фраг-
ментарно, даже в случае большого объема книги, 
чем искать в ней что-то наиболее полезное. Та-
ким образом, установка на фрагментарное чте-
ние в молодежной среде не подтверждается по-
лученными данными. Более того, исследование 
показало, что студенты с высокой долей вероят-
ности прочтут текст заново, если вдруг не поняли 
его значения с первого раза, что говорит об их 
вдумчивости и заинтересованности в работе с ис-
точником. 

Можно наблюдать смещение фокуса читатель-
ских предпочтений студентов, а именно – не 
только что читать, но и на каком носителе это де-
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лать, что свидетельствует об удобстве электрон-
ных носителей и более серьезном отношении к 
традиционному способу чтения.  

Исследование показало зависимость частоты 
чтения от наличия свободного времени (58 % тех, 
кто читает 1–3 раза в неделю или чаще), от шаго-
вой доступности источника (только то, что можно 
найти дома или на просторах интернета, в край-
нем случае – купить). Вероятно, это позволяет го-
ворить об утрате популярности библиотек, рас-
сматриваемых в качестве ресурса или места для 
чтения. Впрочем, библиотеки довольно опера-
тивно реагируют на это, трансформируясь в про-
странство коворкингов. 

Исследование чтения в студенческой среде, про-
веденное на площадке университета «Дубна», 
показало наличие сходных тенденций чтения в 
молодежной среде, например, в особенностях чи-
тательских предпочтений: заинтересованность в 
фантастике и приключенческих жанрах. Согласно 
полученным данным, читать художественную ли-
тературу студенты предпочитают на бумажных 
носителях, чтобы не терять эмоциональную 

связь. Распространённое мнение о фрагментар-
ности чтения молодежи не нашло подтверждение 
в настоящем исследовании. Студенты государ-
ственного университета «Дубна» не станут обра-
щать внимание на объем книги, в содержании ко-
торой находится нужная им информация. Более 
того, они скорее прочитают все произведение, а 
не конкретный фрагмент. Возможно, причиной 
этому служит понимание причинно-следствен-
ных, смысловых связей, которые содержатся в 
произведении целиком, а не конкретном месте 
книги. Среди популярного чтения в студенческой 
среде лидирует литература по саморазвитию, что 
не характерно для общероссийской тенденции.  

Любопытно, что многие из полученных данных по-
падают в тренды результатов социологических 
исследований чтения в студенческой среде, не-
смотря на довольно значительные временные ин-
тервалы. Вероятно, это объясняется особенно-
стями среды, формирующей интеллектуальный 
потенциал учащейся молодежи. Чтение при этом 
остается безусловной составляющей формиро-
вания как интеллектуального, так и общего куль-
турного капитала. 
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Аннотация. Сегодня существует множество спосо-
бов донесения определённых посылов до населе-
ния: от телевизионных новостей и постов в Интер-

нете до более мягких и завуалированных как, напри-
мер, кино. Однако отечественные фильмы не смот-

рят (они не находят своей аудитории), о чем свиде-
тельствуют провальные рейтинги, низкие кассовые 

сборы. В статье рассматривается опыт отечествен-
ных и зарубежных социологических исследований 

рекламы кино и трейлеров. Представлены инстру-
мент и результаты социологического исследования 

трейлеров отечественных фильмов как инструмен-
тов рекламы кино. 
 

Ключевые слова: трейлер, кинотрейлер, воздей-

ствие на зрителей, приемы создания, оптимизирую-
щая стратегия, контент-анализ трейлера. 

 

   

Annotation. Today, there are many ways to communi-
cate certain messages to the population: from television 
news and posts on the Internet to softer and more 

veiled, such as movies. However, domestic films do not 
watch (they do not find their audience), as evidenced by 

the failed ratings, low box office. The article discusses 
the experience of domestic and foreign sociological 

studies of movie advertising and trailers. The tool and 
the results of a sociological study of trailers of domestic 

films as tools for advertising films are presented. 
 

 

 
 
Keywords: trailer, movie trailer, impact on viewers, cre-

ation techniques, optimizing strategy, trailer content 
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егодня существует множество способов до-

несения определённых посылов до населе-

ния: от телевизионных новостей и постов в Интер-

нете до более мягких и завуалированных как, 

например, кино. Однако отечественные фильмы 

не смотрят (они не находят своей аудитории), о 

чем свидетельствуют провальные рейтинги, низ-

кие кассовые сборы. Учитывая мощный эффект 

кино в социализации молодежи, с одной стороны, 

и выделение колоссальных средств на поддержку 

отечественного кинематографа из государствен-

ного бюджета, с другой стороны, требуется раз-

решение проблемы не востребованности филь-

мов. В качестве одной из причин можно назвать 

несоответствие трейлеров запросам целевой 

аудитории вообще и молодежи, в частности. Ве-

роятно, необходимо внести изменения в реклам-

ные кампании будущих фильмов, а именно в ре-

кламные ролики фильмов – трейлеры, путём ис-

пользования в них иной структуры, смещения ак-

центирования на другие темы, а также, задей-

ствовав в них оптимизирующую стратегию. 

Появившись в начале XX века, сегодня трейлер 
воспринимается как привычная часть медиапро-
странства. Трейлер – это короткий, зрелищный и 
эффектный рекламный видеоролик, которым мо-
жет сопровождаться практически любое событие 
или мероприятие в жизни общества [1, с. 78]. Но 
истинным предназначением трейлера сегодня яв-
ляется реклама фильма. Кинотрейлер современ-
ный, в отличие от трейлера начала XX века, при-
обрёл множество дополнительных особенностей 
и характеристик, например, приёмы монтажа, 
саундтреки, оптимизирующая стратегия и т.д., 
анализируя которые можно охарактеризовать по-
тенциал видеоролика, а, возможно, и потенциал 
фильма. 

Трейлеры как объекты социологических исследо-
ваний, изучались как в России, так и за рубежом. 
Отечественные исследования трейлеров филь-
мов и рекламы кино отличаются, прежде всего, 
своим методологическим подходом: исследова-
тели используют контент-анализ кинотрейлеров - 
количественно-качественный метод анализа и 

С 
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сбора информации. Отечественные исследова-
ния носят междисциплинарный характер, прово-
дятся на стыке с психологией, но в основном они 
узконаправленны в поле общей социологии и со-
циологии рекламы, в отличие от разносторонних 
и разноплановых зарубежных изысканий.  

Например, социологическое исследование харак-
тера взаимодействия рекламы кино и обществен-
ных установок проводилось в Екатеринбурге 
(2009 г.). Использовались два метода: опрос 
населения города (N = 652) и контент-анализ 
трейлеров фильмов (65 трейлеров и 18 ТВ-роли-
ков) [2, с. 47]. В результате был сделан вывод о 
достаточно строгой стандартизации характери-
стик и однотипности приёмов, используемых для 
создания рекламы кино. В ТВ-роликах отсут-
ствует необходимое акцентирование на актёрах и 
режиссёре кинокартины, что может в дальнейшем 
в некоторой степени сказаться на её кассовых 
сборах. Различные специфические особенности 
рекламных роликов позволяют говорить об учёте 
жанрового разнообразия в кино [2, с. 49]. 

Дьяченко И.В., проводя социокультурный анализ 
рекламы кино в 2009 г., выявляет социальные и 
культурные установки в трейлерах фильмов при 
помощи метода количественно-качественного 
контент-анализа. При анализе 45 трейлеров, вы-
шедших и показанных в интернете и кинотеатрах 
в период с 1 по 22 апреля 2009 года [3, с. 92] ав-
тору удалось выявить, что основная масса рекла-
мируемых фильмов – это кино из США, у которого 
имеются свои идеолого-политические интересы. 
Тематика кинокартин носила приключенческий 
характер, а основной ценностью выступает со-
хранение жизни, что подтверждается обилием 
сцен и эпизодов с испытаниями главного героя и 
перестрелок. В трейлерах отмечено преоблада-
ние клипового монтажа [3, с. 97]. 

В исследовании О.А. Полюшкевич (2011 г.) прове-
ден анализ идеологической пропаганды в филь-
мах Н.С. Михалкова при помощи метода контент-
анализа. Автор делает утверждение, что «идео-
логическая пропаганда в фильмах тем сильней, 
чем более знаменит и известен режиссёр их со-
здающий» [4, с. 132]. В исследовании выделя-
ется несколько стратегий, которые использовал                          
Н.С. Михалков для донесения определённого по-
сыла, или, как это называет сам исследователь, 
«методика режиссуры Михалкова» [4, с. 138]: 

1. Формирование атмосферы психологического 
напряжения (изображения разрухи и смерти, ас-
социации). 

2. Трансформация трагедии в национальную 
гордость, но трагедия – апокалипсис (героизация, 
романтизация, апофеоз). 

3. Думы о судьбе России (мониторинг – создание 
серии фильмов, ссылки на документы или интер-
вью с очевидцами). 

4. Панацея для спасения человека и общества 
(патриотизм, религиозность). 

В отечественных исследованиях встречается 
междисциплинарный подход, адаптирующий 

практику оптимизирующей стратегии, заимство-
ванную в лингвистических исследованиях.                                        
Н.А. Сабурова, К.А. Плотникова [5] проанализиро-
вали способы реализации оптимизирующей стра-
тегии в англоязычном трейлере. Оптимизирую-
щая стратегия – это совокупность лингвистиче-
ских приёмов, направленных на усиление ре-
кламного воздействия [5, с. 381]. 

Спектр выделенных лингвистических конструк-

ций: 

●  Идиома: «All roads lead to this» («All roads lead 

to Rome») – Форсаж 6, 2013; 

●  Омонимия: «Fear can hold your prisoner. Hope 

can set you free» – Побег из Шоушенка, 1994; 

●  Рифма и ритм: «The story of anybody who saved 

everybody» – Лего Фильм: Бэтмен, 2017 или «Be-

yond the darkness, lies greatness» – Стартрек. Воз-

мездие, 2013; 

●  Неологизм: «Gentlecars» (то же, что и 

«gentlemen», но т.к. герои мультфильма машины 

«-men» сменилось на «-cars») – Тачки 3, 2017; 

●  Прецедентные имена, они же довольно часто 

и клише (это, как правило, название кинокомпа-

нии, снявшей ту или иную картину): «From the 

creators of…» или «Universal Pictures presents…», 

а также это может быть имя известного актёра 

или цитата; 

●  Синтаксический параллелизм: «Beyond dark-

ness... beyond desolation... lies the greatest danger 

fall» – Хоббит. Пустошь Смауга, 2013. 

Таким образом, авторы отмечают несколько при-

ёмов реализации оптимизирующей стратегии: 

идиомы, клише, прецедентные феномены, омо-

нимия, неологизмы, ритм, рифма и синтаксиче-

ский параллелизм. В итоге, оптимизирующая 

стратегия помогает сблизиться создателю 

фильма со зрителем и усилить рекламное воз-

действие на последнего [5, с. 383]. 

Зарубежные исследования рекламы кино и трей-

леров, в отличие от отечественных, более разно-

сторонние, разноплановые. Им присущ междис-

циплинарный характер, поскольку проводятся на 

стыке медицины и социологии, программирова-

ния, математики, психологии. 

Исследование мозговых реакций на демонстри-

руемые кинотрейлеры («Brain Responses to Movie 

Trailers Predict Individual Preferences for Movies 

and Their Population-Wide Commercial Success») 

[6] было проведено в 2015 г. в США при помощи 

снятия показателей с медицинских приборов, 

прикреплённых к респондентам. Авторы рабо-

тали на стыке медицины, неврологии и социоло-

гии рекламы [6, с. 486]. М. Боксем и А. Смидтс                      

(M.A.S. Boksem, A. Smidts) указывают, что                                

ЭКГ-анализ (бета- и гамма-колебания) может по-

казывать уникальную информацию о предпочте-

ниях, как отдельных индивидов, так и масс людей. 

По мнению авторов, это может использоваться в 

качестве нейронного маркера для достижения 
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коммерческого успеха. Исследование подчерк-

нуло связь ЭКГ с маркетинговыми стимулами. По 

мнению авторов, такие нейронные методы ана-

лиза значительно лучше помогают в прогнозиро-

вании поведения выбора в отличие от традицион-

ных приемов. Кроме того, отмечается относи-

тельно низкая себестоимость такого метода при 

высокой точности, что в маркетинговых страте-

гиях особенно важно с точки зрения экономиче-

ской эффективности [6, с. 486–487]. 

Я. Дельджу, М. Константин, Б. Ионеску, М. Шедл 
и П. Кремонси (Deldjoo Y., Constantin M.G., 
Ionescu B., Schedl M., Cremonesi P.) в 2018 году в 
США методом контент-анализа провели исследо-
вание методики MMTF-14K, многопрофильного 
набора особенностей кинотрейлеров, используе-
мых для рекомендаций и поиска («MMTF-14K:                          
A Multifaceted Movie Trailer Feature Dataset for 
Recommendation and Retrieval») [7]. MMTF-14K 
можно охарактеризовать как базу данных кино-
трейлеров, предназначенную для их оценки, про-
гнозирования популярности, жанровой классифи-
кации и сортировке по тэгам (ключевым словам) 
[7, с. 6]. На момент публикации статьи (июнь 2018 г.) 
база содержала 13.623 трейлера, оценённые 
138.492 пользователями, генерирующие в общей 
сложности почти 12,5 миллионов оценок [7]. 

Т. Хиксон (T.K. Hixson) в исследовании «Миссия 
выполнима: нацеливание трейлеров на киноауди-
торию» («Mission possible: Targeting trailers to 
movie audiences»), проведенном в 2005 г. в США, 
выявляет значимость фактора развлекательно-
сти трейлера для вероятности посещения соот-
ветствующего фильма [8, с. 221]. По мнению ав-
тора, предпочтения и зрительская сегментация 
как факторы анализа трейлеров могут быть по-
лезны при таргетинге кинозрителей. Публику 
можно разделить на определённые сегменты для 
воздействия, чтобы рекламодатели могли наце-
лить трейлеры на выделенные сегменты, т.е. це-
левую аудиторию. Следовательно, можно пред-
сказать вероятность посещения фильма, а также 
его кассовый успех и настроение, с которым его 
примет киноаудитория [8, с. 221]. 

Е. Ортиц, А. Райт и М. Ша (E.G. Ortiz, A. Wright,                            
M. Shah) в 2013 году в США исследовали особен-
ности распознавания лиц в кинотрейлерах по по-
следовательности разрозненных представлений, 
основанных на классификации («Face Recognition 
in Movie Trailers via Mean Sequence Sparse 
Representation-based Classification») [9]. Главной 
задачей было выявление механизма распознава-
ния лица актёра у зрителя. При изучении исполь-
зовались математические методы и контент-ана-
лиз. Распознавание лиц актёров получило широ-
кое внимание в последние 30 лет в связи с разви-
тием технических средств производства: человек 
может изменяться из кадра в кадр, меняться 
освещение, ракурс съёмки, но это всё ещё тот же 
самый человек, что и даёт повод для анализа из-
менений [9, с. 3531]. Авторы разработали автома-
тическую систему для распознавания лица, как на 
фото, так и в видеоматериалах. Они предлагают 
использовать новый алгоритм MSSRC, который 
выполняет оптимизацию всех известных процес-

сов распознавания. Согласно полученным оцен-
кам, данный подход имеет минимум ограничений 
по сравнению с существующими методиками и 
даже превосходит их в точности поиска и распо-
знавания на 8 % [9, с. 35–38]. 

Изученный опыт отечественных и зарубежных ис-
следований трейлеров как инструментов ре-
кламы кино позволил разработать инструмент со-
циологического исследования трейлеров как ин-
струментов рекламы кино в рамках оптимизирую-
щей стратегии воздействия рекламного сообще-
ния на адресата и с учетом российской специ-
фики.  

Количественно-качественный контент-анализ 
трейлеров позволяет выявить наиболее часто ис-
пользуемые приёмы в создании российских трей-
леров, а также, их характер и направленность для 
управления рекламой кино. 

Количественный контент-анализ комментариев к 
трейлерам и отзывов к соответствующим филь-
мам позволяет проследить отношение аудитории 
к трейлерам российских фильмов, а также - к со-
ответствующим картинам. 

Для изучения трейлера как инструмента рекламы 
кино разработана матрица контент-анализа кино-
трейлера. Она включает следующие компоненты: 

1. Общая информация (возрастное ограничение, 
длительность, дата публикации трейлера, дата 
выхода фильма, жанр, количество просмотров, 
количество «лайков»/«дизлайков»). 

2. Изображение/картинка (качество, комфорт-
ность просмотра, цветовые фильтры, тематика). 

3. Монтаж (уход в затемнение, «шторки», замед-
ления и ускорения, эффект стробоскопа, монтаж 
по движению в кадре, плавные переходы, джамп-
каты и матч-каты). 

4. Звук (громкий и тихий, оживлённый и спокой-
ный, эпический и драматичный, Sfx-звуки, количе-
ство композиций, закадровый голос). 

5. Текст (сюжет, слоганы, призывы, бренды, ла-
тентные посылы). 

6. Оптимизирующая стратегия (идиома, омони-
мия, рифма и ритм, неологизм, клише, синтакси-
ческий параллелизм). 

При проведении количественно-качественного 
анализа кинотрейлеров было проанализировано 
66 рекламных видеороликов отечественных 
фильмов, а при проведении количественного кон-
тент-анализа были собраны данные по количе-
ству комментариев и «лайков»/«дизлайков» к 
трейлерам 66 отечественных фильмов, и аккуму-
лирована информация по отзывам на соответ-
ствующие фильмы. 

Анализ результатов исследования позволил вы-
явить, что у трейлера есть определённая струк-
тура, не зависящая от смысловой нагрузки, т.е., 
независимо от жанра (драма, боевик или др.) ме-
няться будут кадры, но структурное оформление 
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монтажа, текста, звука и оптимизирующей страте-
гии едины. Особенность в том, что в одном слу-
чае вместо битв будет показана ссора, вместо 
спасения – воссоединение: акценты по смыслам 
смещаются, а структура не меняется. 

Оптимизирующая стратегия является на данный 
момент новым компонентом для изучения в струк-
туре трейлера. Это лингвистические приёмы, но 
их разграничивают с представленным в трейлере 
текстом. Результаты исследования показали, что 
только 22 трейлера из 66 используют приёмы 
данной стратегии: в основном это использование 
клише («От создателей…», «От студии…») и упо-
минание имени режиссёра (что по сути своей яв-
ляется вариацией клише), хотя стратегия имеет в 
своём арсенале куда больше приёмов: идиома, 
омонимия, рифма и ритм, неологизм, синтаксиче-
ский параллелизм. Возможно, более смелое и 
широкое применение приёмов оптимизирующей 
стратегии поможет трейлерам, а затем и филь-
мам стать более успешными. 

Успешный трейлер выступает как одно из глав-
нейших условий успешности фильма (между тем, 

как показало исследование, все-таки имеются 
единичные отклонения, что даёт стимул для 
дальнейшего изучения вопроса). Результаты ис-
следования позволили выделить параметры 
успешного трейлера (а таких было 22 из 66). Для 
него характерна длительность в не более чем                                           
2,5 минуты; качество картинки должно быть не 
ниже 720p, а, учитывая стремительно развиваю-
щиеся технологии, и этот показатель оказывается 
недостаточным, лучше переходить на формат 4K; 
задействует минимум два-три монтажных приёма 
(затемнения, плавные переходы, матч-каты), что 
положительно сказывается на его зрелищности; 
минимум один узнаваемый саундтрек, что позво-
ляет «сблизить» зрителя и фильм, повысить узна-
ваемость картины. Оптимизирующая стратегия 
является относительно новой характеристикой 
для трейлеров российских фильмов, однако в не-
которых она используется (8 из 22), что доста-
точно скромно. Предполагаем, что необходимо 
использовать комплекс приёмов оптимизирую-
щей стратегии (клише, рифму и ритм, неоло-
гизмы, идиомы, омонимии), благодаря которым 
трейлер становится более запоминающимся. 
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ктуальность исследования заключается в 
развитии цифровой экономики в обществе и 

внедрения элементов Индустрии 4.0. в бизнес-
процессы предприятий и организаций. Данная 
модель предъявляет новые требования к квали-
фикации и компетенции работников: междисци-
плинарные знания, высокий уровень самооргани-
зации, коммуникативные навыки, системное и 
проблемное мышление. Предприятия, работаю-
щие в условиях SMART-технологий, автоматизи-
руют рутинные и повторяющиеся операции. Появ-
ляется необходимость в компетенции цифровая 

грамотность. Коршунов Г.П., Кройтор С. (2020) 
обобщили, систематизировали и интерпретиро-
вали актуальный мировой опыт в области изуче-
ния «цифровой грамотности как фактора успеш-
ного функционирования «социальных субъектов 
в дигитализирующемся мире» [2, с. 38]. 

Процесс цифровизации трансформирует все 
сферы, в том числе, и систему управления персо-
налом. Переход от традиционных к цифровым 
платформам требует от руководства предприятий 

А 
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новых инструментов управления работниками. Ис-
следователи Kaczmarek (2019) [12] представили 
информационную модель управления персона-
лом в Дортмунде, сочетающую технические инно-
вации, инициированные работниками и показа-
тели эффективности подсистем предприятия и 
системы управления персоналом.  

Исследователи Лясковская Е.А., Козлов В.В. ука-
зывают на тот факт, что в Индустрии 4.0. акцент 
смещается на образовательные стратегии и тра-
ектории развития [3]. Мы согласны с этой точкой 
зрения и считаем, что организации и предприятия 
должны менять стратегии адаптации персонала в 
своих организациях.  

Цель исследования: разработать цифровые ин-
струменты адаптации персонала на примере ре-
гиональных компаний малого бизнеса Респуб-
лики Саха (Якутия).  

Адаптация – это важная подсистема системы 
управления персоналом, которая характеризует 
эффективность организации. Скоблякова И.В., 
Ефремова С.М. считают, что продуманная си-
стема адаптации позволяет снизить текучесть 
кадров и удержать квалифицированный и конку-
рентоспособный персонал [7, с. 175]. Два фак-
тора, которые сдерживают процесс трудовой 
адаптации: восприятие работником организации 
и организацией работника, поэтому важно ис-
пользовать инновационные цифровые инстру-
менты. Исследователи Михайлова А.В., Попова 
Л.Н., Егорова Н.А. [4–6] добавляют, что система 
адаптации должна быть частью кадровой поли-
тики и отвечать целям организации.  

Загребельная Н.С., Бостоганашвили Е.Р. отме-
чают: «Цифровые рабочие места требуют новых 
компетенций» [1, с. 375]. Трансформация HR-про-
цессов делает актуальным необходимость внед-
рения HR-аналитики и внедрение новых цифро-
вых решений.  

Jatobá Mariana, Santos Juliana, Gutierriz Ives, 
Moscon Daniela, Odete Fernandes Paula, Teixeira 
João Paulo (2019): «Рыночные стратегии в цифро-
вой экономике влияют на изменение стратегий 

управления бизнес-процессами и управления 
персоналом» [15, с. 138]. Искусственный интел-
лект, большие данные могут стать инструментом 
управления процессами и стратегиями поведе-
ния работников в организациях, ускоряя про-
цессы адаптации.  

Мы изучили языковые Центры г. Якутска («DESTA 
club», «Востоковед», «SpeaKorean») – междуна-
родные образовательные центры, образованные 
для создания благоприятных условий жителям 
Республики Саха (Якутия) в изучении восточно-
азиатских языков. Цель работы языковых Цен-
тров города Якутска – познакомить с культурой 
восточных стран, обучить языкам и дать возмож-
ность пройти языковую стажировку в стране изу-
чения языка. Языковые центры города Якутска 
ведут просветительскую деятельность, иниции-
руют проведение дней культуры стран. Препода-
ватели используют авторские методики препода-
вания, опираясь на цифровые инструменты взаи-
модействия с обучающимися, языковых центров; 
занятия проводятся в режимах онлайн и оф-
флайн. В этих центрах работают молодые и твор-
ческие люди, знающие культуру и языки, которым 
обучают. Учредители всех трех языковых центров 
общаются друг с другом, обмениваются новыми 
методами обучения. У всех трех центров есть ак-
каунты в социальных сетях, регулярно в паблике 
выходят посты, посвященные новинкам музыки, 
кино, блогам на языке изучения.  

Поскольку компании маленькие, постольку вопро-
сами управления персоналом занимается дирек-
тор. Руководитель занимается подбором сотруд-
ником, развитием и формированием корпоратив-
ной культуры. Организационная структура мат-
ричная, каждый преподаватель и сотрудник четко 
знает свои функции: преподавание, администри-
рование, ведение документооборота и т.д. Руко-
водитель – это лидер и наставник. 

Результатом продуманной системы адаптации 
является стабильность кадров. Мы проанализи-
ровали коэффициент текучести в трех языковых 
центрах за ряд лет в динамике на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика текучести кадров в Языковых Центрах, 2017–2019 гг., % 
Источник: Составлено (разработано) авторами 
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возраст сотрудников – это 21–24 года, многие сту-
денты ИЗФИР федерального вуза в городе Якут-
ске, изучают иностранные языки. После оконча-
ния вуза поступают на работу или переезжают в 
страну изучения и преподавания языка. Этим об-
стоятельством обусловлена текучесть кадров.  

В ходе интервью с руководителями Языковых 
центрах г. Якутска (март 2020 года) выявилось, 
что: 

– необходимость в привлечении новых кадров 
растёт с каждым годом. На сегодняшний день су-
ществует 19 вакансий необходимых специали-
стов; 

– возрастает значение проблемы текучести кад-
ров; 

– для успешной работы и профессионального ро-
ста новых сотрудников создаются следующие 
условия: 1) материальные поощрения; 2) стиму-
лирование; 

– используются разные формы адаптации. 

Таким образом, нами выделены следующие про-
блемы в адаптации персонала на примере малых 
организация города Якутска:  

– отсутствие нормативной документации, регули-
рующей адаптацию персонала в Языковых цен-
трах г. Якутска;  

– отсутствие индивидуальных заданий на период 
адаптации; отсутствие ознакомительных матери-
алов об организации (брошюры, буклеты и т.д.), 
отсутствие автоматизации процесса адаптации и 
использование цифровых технологий. 

Следовательно, адаптация персонала в Языко-
вых Центрах г. Якутска протекает стихийно, нор-
мативная документация, регулирующая этот про-
цесс, не разработана, и нет программы адапта-
ции персонала. 

Мы выявили, что каждый новый сотрудник сразу 
начинает вести занятия. Руководители языковых 
центров не успевают ввести в должность и в кол-
лектив, поскольку организации маленькие и им 
приходится решать все вопросы, связанные со 
стратегическим управлением, ведением финан-
совой и бухгалтерской документации, а также ре-
кламой и ПР. При найме и отборе сотрудников ру-
ководитель обращает внимание на наличие сер-
тификатов, уровень владения языка и клиенто-
ориентированность. Нагрузка получается высо-
кой на сотрудника (преподавателя), поэтому в 
первый месяц некоторые не выдерживают и ухо-
дят. Мы выявили, что сотрудникам не предостав-
ляется технология работы с клиентами, сразу не 
объясняется, что надо вести журналы, планы за-
нятий, проверять и контролировать выполнение 
домашних заданий, готовить распечатки для слу-
шателей. Также, сотрудникам четко не проговари-
вают условия премирования и переработки. Мы 
полагаем, что очень важно использовать арсенал 
инструментов для системной работы с нович-
ками, особенно это важно в малых предприятиях. 
Однако можно было бы всего этого избежать в 
случае наличия продуманной системы адаптации 

и наставничества.  

Стрельцова Т.П. приводит положительный опыт 
организации системы наставничества в государ-
ственных органах власти Белгородской области 
[8, с. 199]. Такая система позволила повысить 
рост уровня профессиональных компетенций на 
5–15 % от уровня входящей оценки.  

Толкунова Е.Г. провела исследование на базе 
Центра развития персонала «Новый век» (г. Бар-
наул) и выявили, что «большинство 88,9 % опро-
шенных считают внедрение цифровизации, авто-
матизации и ИИ необходимым для их компаний» 
[9, с. 139]. 

Hibino Hironori, Nakamura Masahiro, Noritake 
Shigetoshi, Watanabe Ichie, (2020) [11, с. 209] раз-
работали модель (симулятор) оценки компетен-
ций в цифровом пространстве инженеров, одоб-
ренную Правительством, комитетами и корпора-
циями Японии.  

Все эти примеры доказывают факт наличия взаи-
мосвязи между эффективностью организации и 
продуманной системой адаптации персонала.  

Мы предложили Языковым центрам города Якут-
ска следующие цифровые технологии и инстру-
менты адаптации:  

1. Создать корпоративный интранет-портал 
(внутренний сайт) для сотрудников. Информаци-
онный ресурс позволит новому сотруднику (пре-
подавателю) ознакомиться с необходимыми кор-
поративными документами, узнать про ценности 
и традиции компаний.  

2. Разработать и запустить HR-боты на мобиль-
ных устройствах сотрудников, которые будут кон-
тролировать процесс адаптации, и отвечать на 
все основные вопросы, начиная с напоминания о 
времени занятий, заканчивая обратной связью 
после проведенного урока. HR-боты станут по-
мощниками и наставниками для молодых препо-
давателей (сотрудников) языковых центров.  

3. Разработать и запустить виртуальный квест, 
игровую программу для адаптации к корпоратив-
ной культуре и ценностям. Данная технология 
позволит погрузиться в традиции, целевые уста-
новки компании, познакомиться с системой моти-
вации.  

4. Разработка памятки для новых сотрудников в 
формате инфографики. Одна из форм графиче-
ского и коммуникационного дизайна.  

5. Запустить внутренний чай (онлайн сообще-
ство), где сотрудники будут обмениваться 
лайфхами и опытом. А главное – это регулярная 
обратная связь с директором и учредителем. 

6. Специализированные программы для новых 
сотрудников с набором ключевых показателей 
эффективности сотрудника и шкалой оценки. Мы 
считаем, что можно разработать сбалансирован-
ную стратегическую карту сотрудника. Интерес-
ный опыт представлен у исследователей Щети-
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нина Н.Ю., Власов А.В. (2017), которые разрабо-
тали модель сбалансированной системы персо-
нальных ориентиров (Balanced System of Personal 
Focus). Стратегическое планирование персо-
нального развития на основе SELF-Balance дает 
возможность сбалансировать цели индивида по 
ключевым перспективам, или сферам, жизни, 
учесть взаимозависимость сфер, ограничения и 
личный бюджет. 

7. Автоматизировать подбор и отбор персонала. 
Создать цифровой профиль должности в Языко-
вых центрах города Якутска, указав требующиеся 
компетенции. Интересную математическую зако-
номерность выявили Lehnert Patrick, Pfister 

Curdin, Backes-Gellner Uschi (2020) между уров-
нем высшего образования и развитием НИОКР в 
организациях, чем больше сотрудников с высшим 
образованием в организации, тем выше уровень 
научных разработок. Поэтому адаптация моло-
дых специалистов должна начинаться с поста-
новки и решения исследовательских задач в ком-
пании.  

Итак, в условиях цифровой экономики в предпри-
ятиях малого бизнеса  важно адаптировать моло-
дых специалистов для устойчивого развития и 
эффективного управления бизнес-процессами, 
используя цифровые инструменты.  
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Аннотация. Тенденции современных социально-
экономических процессов определяют необходи-

мость развития и коммерциализации наукоемких 
разработок. На сегодняшний день результаты инно-

вационной деятельности Российской Федерации все 
еще далеки от желаемых показателей. В связи с 

этим, требуется оптимизация процессов, связанных 
с управлением и созданием наукоемких и конверги-
рующих технологий. Как показывает международ-

ная практика, университеты и технопарки являются 
одними из наиболее эффективных элементов инно-

вационной инфраструктуры, которые достигают зна-
чительных результатов в разработке инновацион-

ных продуктов. Поэтому многие программы под-
держки процессов создания наукоёмких технологий 

направлены именно на развитие инновационной 
деятельности технопарков и университетов. Данные 

программы часто делают упор на увеличение коли-
чественных показателей их работы: доля доходов от 

коммерциализации научных разработок, достиже-
ние места в рейтингах (QS, THE, ARWU и др.), коли-
чество полученных патентов и др. Но не всегда пол-

ноценное внимание уделяется проблемам развития 
социальной среды, а также - региона присутствия 

технопарков и университетов. При этом именно со-
циальная среда оказывает сильное воздействие на 

   

Annotation. Trends in modern socio-economic pro-
cesses determine the need for the development and 

commercialization of science-intensive developments. 
Nowadays the results of innovative activities of the Rus-

sian Federation are still far from the desired indicators. 
In this regard, the optimization of processes associated 

with the management and creation of high-tech and 
converging technologies is required. As international 
practice shows, universities and technoparks are one of 

the most effective elements of innovative infrastructure 
that achieve significant results in the development of in-

novative products. Therefore, many support programs 
for the creation of science-intensive technologies are 

aimed specifically at the development of innovative ac-
tivities of technoparks and universities. These programs 

often focus on increasing the quantitative indicators of 
their work: the share of income from the commerciali-

zation of scientific developments, achieving a place in 
the ratings (QS, THE, ARWU, etc.), the number of pa-

tents received, etc. But not always enough attention is 
paid to the problems of the social environment devel-
opment, as well as the region where technoparks and 

universities are present. While it is the social environ-
ment that has a strong impact on innovative processes. 

The lack of a clear strategy and policy towards the de-
velopment of the social environment for an element of 

innovative infrastructure significantly reduces                      
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инновационные процессы. Отсутствие четкой стра-

тегии и политики в направлении развития социаль-
ной среды у элемента инновационной инфраструк-

туры значительно снижает результативность про-
цессов создания и коммерциализация наукоёмких и 

конвергирующих технологий. В связи с этим, в рам-
ках данной статьи предпринимается попытка изу-

чить практики ведущих международных универси-
тетов и технопарков, направленные на развитие ре-

гиона присутствия, а также дать базовые рекоменда-
ции по улучшению социальной среды, как одной из 

наиболее значительных факторов инновационного 
развития. 
 

Ключевые слова: технопарки, развитие территорий 

присутствия, инновации, наукоёмкие и конвергиру-
ющие технологии, инновации, управление универ-

ситетом. 
 

the effectiveness of the creation and commercialization 

of high-tech and converging technologies. In this regard, 
this article attempts to study the practices of leading in-

ternational universities and technoparks aimed at de-
veloping the region of presence, as well as provide basic 

recommendations for improving the social environ-
ment, as one of the most significant factors in innova-

tive development. 
 

 

 
 
 

Keywords: technoparks, development of territories of 
presence, innovation, high technology and converging 

technologies, innovation, university management. 
 

                                                                                         

 
собенности современных социально-эконо-
мических процессов определяют потреб-

ность в создании условий для последовательного 
роста наукоемких и конвергирующих технологий. 
При этом показатели технологического развития 
Российской Федерации, несмотря на все усилия и 
инвестиции в данную сферу в последние годы, 
все еще находятся на относительно невысоком 
уровне [1]. Все это обуславливает потребность в 
трансформации текущих процессов, связанных с 
инновационным развитием. 

Большинство современных программ государ-
ственной поддержки развития высшего образова-
ния, науки, инновационных разработок и т.д. скон-
центрированы на субсидировании исследова-
тельских практик или проектов, направленных на 
совершенствование образовательного процесса. 
Например, заявленная программа «Стратегиче-
ского академического лидерства» [3] предусмат-
ривает крупные субсидии более чем 100 россий-
ским вузам, в течение следующих 10 лет. Одним 
из основных показателей, необходимых для уча-
стия вуза в программе, является активность его 
научной деятельности, выраженная в процент-
ном соотношении дохода от научной деятельно-
сти, к общему дохода вуза. Не снижая высокого 
(возможно даже первостепенного) значения фи-
нансовой поддержки российской науки и образо-
вания, тем не менее, хотелось бы отметить, что 
эффективность научно-исследовательской ра-
боты и инновационного развития формируется не 
только путем привлечения денежных средств. 
Научная и новаторская деятельность во многом 
является творческим процессом, что не всегда 
позволяет осуществлять ее оценку с помощью 
только количественных метрик и показателей эф-
фективности. 

Не концентрируясь на особенностях формирова-
ния и исполнения показателей научной деятель-
ности, необходимо отметить, что для создания 
новых технологий также необходимо определен-
ное состояние социальной среды, в которой ра-
ботают ученые, изобретатели и иные специали-
сты сферы разработки и коммерциализации 

наукоемких и конвергирующих технологий. В дан-
ном случае можно привести пример Кремниевой 
Долины или Новосибирского Академгородка, где 
имеет место уникальная социальная среда, поз-
воляющая формировать исследовательскую 
культуру.  

В связи с этим, можно констатировать, что эф-
фективность исследовательской работы и инно-
вационного развития во многом определяется си-
стемой социального взаимодействия, имеющей 
место в рамках конкретной территории. Эту 
мысль подтверждает широко распространенная 
концепция управления – «knowledge manage-
ment», которая определяет превалирующее зна-
чение коммуникаций и социальных аспектов при 
создании новых знаний, продуктов и инновацион-
ных разработок. С помощью сформированных в 
рамках данной концепции моделей «спирали зна-
ний», «обучающейся организации», «обучающе-
гося общества», «карты знаний» и т.д. было неод-
нократно доказано сильное влияние социальных 
процессов и эффектов на разработку инноваци-
онных, высокотехнологичных и наукоемких про-
дуктов. 

Попытки решения проблемы развития инноваци-
онной социальной среды и инфраструктуры пред-
принимаются на государственном уровне. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [5], к 2024 
году должно быть увеличено количество органи-
заций, осуществляющих инновации до 50% от их 
общего числа, а также, обеспечено внедрение 
цифровых технологий в экономику и социальную 
сферу. Помимо этого, базовые отрасли эконо-
мики должны развиваться на основе современ-
ных технологий и обеспечиваться высоко квали-
фицированными кадрами.  

Для исполнения данного Указа предполагается 
осуществить ряд мер, в числе которых предпола-
гается: 

●  создать научные центры мирового уровня; 

О 
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●  создать не менее 15 научно-образовательных 
центров мирового уровня на основе интеграции 
университетов и научных организаций и их коопе-
рации с организациями, действующими в реаль-
ном секторе экономики; 

●  обеспечить присутствия Российской Федера-
ции в числе пяти ведущих стран мира, осуществ-
ляющих научные исследования и разработки в 
областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития; 

●  обеспечить привлекательность работы в Рос-
сийской Федерации для российских и зарубежных 
ведущих учёных и молодых перспективных ис-
следователей и др. 

Также, Указ предполагает создание передовой 
инфраструктуры научных исследований и разра-
боток, инновационной деятельности, включая со-
здание и развитие сети уникальных научных уста-
новок класса «мегасайенс». Это означает, что в 
ближайшие 4 года будет реализован ряд меро-
приятий по формированию инновационной ин-
фраструктуры, обеспечивающей процесс созда-
ния и развития высокоинтеллектуальных и науко-
емких производств. 

Указ не выбивается из общего направления госу-
дарственной поддержки научно-образовательной 
сферы, высокоинтеллектуальных и наукоемких 
производств, имеющего место в последнее деся-
тилетие. В данном контексте можно также выде-
лить Национальный проект «Образование», Про-
ект создания Федеральных университетов, Про-
ект создания Национальных исследовательских 
университетов, Указ Президента РФ от 07 мая 
2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и 
науки» и ставшей его продолжением проект «По-
вышения конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров». Меры в рам-
ках Постановления Правительства РФ № 220 от 
09 апреля 2010 г., Проект создания опорных уни-
верситетов (вузов). Приоритетный проект «Вузы 
как центры пространства создания инноваций». 
Приоритетный проект «Развитие экспортного по-
тенциала российской системы образования» и 
др.  

Меры по развитию высоко интеллектуальных и 
наукоемких производств, предусмотренные Ука-
зом от 07 мая 2018 года, не несут в себе чего-то 
принципиально нового или революционного, вы-
ступая больше как продолжение движения в 
направлении, начатом в середине 2000-х годов. 
Используется такая же модель, предусматриваю-
щая расширение поддержки научных центров, 
привлечение ведущих мировых ученых, выход 
российских научно-образовательных организа-
ций на международный уровень, активное ис-
пользование инновационных технических и тех-
нологических решений в производстве и органи-
зационном управлении. Некоторые новшества 
можно отметить в постановке задач, связанных с 
«цифровой экономикой» и «интернетом вещей».  

При этом в Указе затронут менее заметный, но 

важный аспект, который вносит особенности в по-
нимание его целей и задач. Этот аспект связан с 
тем, что Указ реализуется «…в целях осуществ-
ления прорывного научно-технологического и со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения 
страны, повышения уровня жизни граждан, созда-
ния комфортных условий для их проживания, а 
также условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека» [5]. 
То есть, данные меры должны оказать социаль-
ное воздействие, повысить уровень жизни и воз-
можности самореализации, а их результатив-
ность заключается в социальных эффектах и раз-
витии человеческого капитала.  

Все это во многом меняет привычное понимание 
социальной миссии инновационной инфраструк-
туры и подразумевает, что не только технологи-
ческое платформы, но и конкретные научные и 
образовательные организации должны реализо-
вывать задачу трансформации окружающей 
среды. И речь здесь идет не об абстрактном ло-
зунге «надо делать мир лучше», а о конкретной 
задаче регионального развития.  

Многие ведущие мировые научные и образова-
тельные организации имеют собственные под-
ходы для взаимодействия с внешней средой. Для 
их систематизации, а также определения возмож-
ных целей, стратегий и действий по формирова-
нию социальной среды, как важнейшего фактора 
инновационного развития, были проанализиро-
ваны ведущие социальные практики и их эф-
фекты основных элементов инновационной ин-
фраструктуры – технопарков и университетов. 

Социальные эффекты развития технопарков.  

Для изучения подходов организации деятельно-
сти технопарков по трансформации социальной 
среды, были отобраны ряд структур, в соответ-
ствии со следующими критериями [2]:  

●  сроки работы технопарка (от запуска до насто-
ящего времени) – от 10 лет; 

●  количество постоянных работников – от 300; 

●  количество единиц постоянных организаций-
резидентов – от 20.  

В итоге более отобраны более 150 технопарков, 
из которых в итоге были выбраны 9 структур [13; 
14; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 32] для более глубоко 
изучения подходов в организации системы соци-
ального взаимодействия с окружающей средой. 

Основными социальными эффектами развития 
технопарков выступают:  

●  создание благоприятных условий для бизнеса 
и развитие стартапов в регионе присутствия; 

●  привлечение инвестиций в регион присут-
ствия 

●  развитие человеческого капитала в регионе 
присутствия; 
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●  развитие инфраструктуры региона при-
стуствия. 

Таблица 1 

Социальные эффекты технопарков 

 

№ Наименование технопарка Кейсы и результаты мероприятий, направленных на развитие региона 

1. Research Triangle 1.  Инвестиционный фонд (Real Estate Investment Trust – REIT) Alexandria Real Es-

tate Equities инвестировал в развитие в Research Triangle Park более 70 млн дол-

ларов. 

2.  Банковская группа Credit Suisse Group AG в 2017–2018 гг. инвестировала в Re-

search Triangle Park более 70 млн долларов. В течении 2017–2020 голов группа 

создать более 1200 новых рабочих в регионе присутствия. 

3.  Более 2000 стартапов, зарегистрированных в регионе, привлекли  

более 200 млн долларов венчурных инвестиций. 

4.  Город Сэнфорд (региона присутствия) занял 15-е место в рейтинге лучших ма-

лых городов США для старта бизнеса. 

5.  Более 50 % взрослого населения региона имеют степень бакалавра,  

более 15 % степень PhD. 

6.  В регионе созданы более 170 инновационных компаний 

2. One-North 1.  Переход предприятий региона на использование солнечной энергии. 

2.  Снижение потребления не возобновляемых источников энергии и воды. 

3.  Программы по увеличению биологического разнообразия (благодаря деятель-

ности технопарка в регионе присутствия восстановлено более 1000 кв.м. природ-

ных кораллов). 

4.  В регион привлечены более 500 иностранных специалистов со степенью PhD 

3. Kulim Hi-Tech Park 1.  Улучшение ресурсного обеспечения региона (чистая вода, электроэнергия, те-

лекоммуникации). 

2.  Развитие человеческого капитала (привлечение в регион специалистов с выс-

шим образованием и создание начальных и средних школ). 

3.  Интернациональное взаимодействие (КНР, США, Испания). 

4.  Привлечение в регион инвестиций из более 20 азиатских, 10 европейских  

и 10 компаний США. 

5.  В регионе созданы более 20 инновационных компаний 

4. Technologiepark Heidelberg 

GmbH 

1.  Octapharma AG – ведущий мировой производитель производных плазмы, ин-

вестировал более 25 млн евро в строительство нового исследовательского центра 

в технопарке. 

2.  В регион было привлечено более 7000 квалифицированных специалистов. 

3.  В регионе созданы более 20 инновационных компаний 

5. Sophia-Antipolis Park 1.  В регион было привлечены более 4000 квалифицированных исследователей. 

2.  В регион привлечены лидеры мирового бизнеса: Amadeus, Cisco Systems, Das-

sault Systems, Orange, Hewlett Packard, Nvidia, Intel, Symantec, Air France, American 

Express, Toyota, Samsung, Huawei. 

3.  В регионе созданы более 250 инновационных компаний 

6. Softwarepark Hagenberg 1.  В регионе были созданы более 75 инновационных компаний. 

2.  В технопарке работают 10 научно-исследовательских институтов. 

7. Lakeside Science and Tech-

nology Park 

1.  В регион были привлечены инвестиции на сумму более 180 млн долларов. 

2.  В регионе были созданы более 52 инновационных компаний 

8. Turku Science Park 1.  В регионе созданы более 22000 компаний, 6 университетов,  

работают 130000 специалистов и обучаются более 47000 студентов 

9. Otaniemi 1.  В регион привлечено более 1,5 млрд долларов инвестиций. 

2.  Чистая прибыль региона от деятельности технопарка составила  

более 200 млн долларов 

 

Социальные эффекты развития университетов.  

Анализ публикаций показал, что в большинстве 

университетов нет четко выработанной стратегии 

воздействия на социальную среду региона при-

сутствия и чаще она складывается из стратегиче-

ских инициатив социального развития самих уни-

верситетов и понимании ими своей обществен-

ной роли. 

Для изучения социальных эффектов деятельно-

сти университетов были выбраны вузы, входящие 

в рейтинг QS WU Rankings 2021 [21]. Для более 

глубкого анализа были отобраны 17 университе-

тов [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 22; 25; 28; 30; 31; 

33; 34; 35; 36; 37; 38; 39]. 

Данный анализ показал, что основными социаль-

ными эффектами развития университетов высту-

пают:  

●  развитие экологии и социально-ответствен-

ного поведения в регионе присутствия; 

●  создание системы непрерывного образования 

в регионе присутствия; 

●  развитие интернационализации и междуна-

родных связей в регионе присутствия; 

●  развитие волонтерства в регионе присут-

ствия; 
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●  развитие спорта в регионе присутствия. 

 

Таблица 2 

Социальные эффекты развития университетов 

 

№ 

Позиция  
в QS WU 
Rankings 

2021 

Наименование 
Университета 

Кейсы и результаты мероприятий, направленных на развитие региона 

1 2 3 4 

1. #1 Massachusetts 

Institute  
of Technology 
(MIT) 

Совместно с Бостонским медицинским центром MIT инвестировал LEED-ферму  

по переработке солнечной энергии. 
Осуществлена модернизация завода по утилизации отходов для сокращения  
парниковых газов и перехода на экологически чистое топливо.  
Поддержка молодых ученых скидками на образование и назначение стипендий. 

Поддержка стартапов, работающих в области научно-технических инноваций. 
Инвестиционная политика основана на создании высоких реальных ставок прибыли 
без исключительной волатильности 

2. #3 Harvard 
University 

Отказ от ископаемого топлива (нефть, каменный уголь, горючий сланец, природный 
газ и его гидраты) в пользу возобновляемых источников энергии.  
Сокращение потребления электроэнергии на территории кампуса и, в частности,  

в лабораториях университета. Для этого внедряются меры по энергосбережению, 
которые также способствуют сокращению выбросов парниковых газов. 
Утилизация электронных отходов. 
Автобусный парк университета перешел на биодизельное топливо, в автопарке по-

лиции кампуса гибридные авто: на территории кампуса действуют станции зарядки 
автомобилей. Университет создает и развивает велосипедную инфраструктуру. 
Дважды в неделю студенты университета участвуют в бесплатной продовольствен-
ной программе. Излишки, которые остаются в столовых университета собираются, 

фасуются по порциям и раздаются малообеспеченным семьям. Таким образом  
сокращается количество выброшенной еды. 
Ежегодно проводится выставка для привлечения внимания к вымирающим видам 
растения и их роли в формировании климата.  

Climate Solution Living Lab – программа для аспирантов, которые проводят исследо-
вания и разрабатывают проекты по борьбе с изменениями климата.  
Разрабатываются программы для улучшения благосостояния и здоровья студентов, 
сотрудников и преподавателей университета: пищевые стандарты, уменьшают ко-

личество вредных материалов при строительстве, культивируют спорт.  
Университет выдает гранты на изучение и создание инфраструктуры кампуса в об-
ласти устойчивого развития: влияние «биофильного» дизайна, включающего при-

родные элементы, на здоровье; производство электро-биоудобрений (отходы в био-
удобрение); переоборудование неиспользуемых помещений и территорий кампуса; 
исследование отношения людей к идее «экологической рециркуляции». 
Университет выдает гранты на исследования в области климата: разработка  

и испытание нового дешевого метода измерения СО2 

3. #4 California 
Technology 

University 
(Caltech) 

Внедрение программ по энергосбережению: замена устаревшего оборудования, 
внедрение энергосберегающих операций, обязательное обучение сотрудников  

и студентов снижению потребления энергии. 
Внедрение программ по экономному и эффективному расходованию воды.  
Изучаются возможности повторного использования сточных вод для орошения 
спорт площадок.  

Используется специальная система ирригации, которая минимизирует количество 
используемой воды.  
Внедряется программа по рециркуляции твердых бытовых отходов и сортировке му-
сора.  

Существуют меры, направленные на оптимизацию и сохранение энергии при стро-
ительстве зданий: использование солнечной энергии, озеленение зданий и т.п.  
Внедрение программы Caltech’s Rideshare, направленной на сокращение общего ко-
личества поездок на автомобиле по кампусу. 

Внедрение программы Bikeshare, направленной на развитие велосипедной инфра-
структуры на территории кампуса. 
Изучаются методы для сокращения выбросов вредных отходов в атмосферу. 

Проводятся исследования в области энергетики, вопросов изучения климата, воды 
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4. #7 University of 
Cambridge 

Осуществляются инвестиции в новые возобновляемые источники энергии. 
В рамках программы Green Labs студенты разрабатывают проекты по сокращению 
выбросов углекислого газа. 

Создана Экологическая консультативная группа. В ее состав входят ученые из от-
делов зоологии, наук о растениях и земельной экономике, а также представители 
Фонда дикой природы. 
Проведены программы по обогащению знания о рециркуляции среди персонала  

и студентов университета.  
Ведется учетов отходов  
Существуют инициативы, направленные на обеспечение устойчивых закупок, поиск 
новых поставщиков, а также поиск и приобретение ресурсоэффективной мебели, 

отвечающей требованиям the Forest Stewardship Council and Furniture Industry 
Sustainability Programme 

Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 

   Поставщики университета должны отвечать требованиям экологической политики 

университета. 

Осуществляет закупка энергоэффективного оборудования. 

Отказ от использования химических веществ в Кембриджском институте медицин-

ских исследований.  

Разработан набор экологических стандартов для строительства и ремонта  

Запущен специальный автобусный маршрут, который отвечает последним экологи-

ческим требованиям Евро 6. 

Развитие велосипедной инфраструктуры 

Скидки на ж/д билеты и велосипедное оборудование 

Онлайн и оффлайн курсы для персонала университета по темам устойчивого раз-

вития. 

Разработана продовольственная политика, исключающая мясо жвачных животных 

из меню. 

Ежегодно проводится конкурс среди студентов на лучшую идею в области энерго-

сберегающих решений.  

Осуществляется нетворкинг для объединения сообществ университета и распро-

странения идей развития экологической программы на территории кампуса 

5. #5 University  

of Oxford 

Осуществляются мероприятия, направленные на сокращения выбросов вредных 

веществ в атмосферу. 

Студенты разрабатывают проекты по уменьшению выбросов углерода в атмо-

сферу. 

Осуществляется финансирование проектов, направленных на развитие экологиче-

ски чистой транспортной инфраструктуры на территории кампуса. 

Финансирование проектов, направленных на сокращение потребления воды, уста-

новка водосберегающего оборудования. 

Работает Living Lab – платформа для взаимодействия между студентами, препода-

вателями и исследователями для разработки программ развития университет в об-

ласти сохранения экологии: исследования транспортной доступности, водных ре-

сурсов, энергии, переработки отходов и др. 

На территории университета активно развивается велосипедная инфраструктура: 

прокат, парковки, аренда аксессуаров, велосипедные дорожки, привилегии.  

Поощряется использование общественного транспорта вместо личных авто. 

Студенты могут участвовать в исследованиях в области устойчивого развития уни-

верситета и создавать собственные проекты по улучшению экологии 

6. #8 University 

College London 

(UCL) 

Включение в цепочку закупки таких положений как переработка и в вторичное ис-

пользование. 

Культивирование пеших прогулок и езды на велосипеде. 

Проведение семинаров и лекций посредством онлайн ресурсов как альтернатива 

поездкам в университет для тех, кто живет вне кампуса. 

Обучения сотрудников общественного питания. 

Сокращение отходов на 10 % в год. 

Сокращение потребления электроэнергии в процессе приготовления пищи. 

Исследования возможности переработки отходов в топливо. 

Используются фермы для выращивания продуктов собственного производства. 

Изучаются глобальные проблемы в мире, возможности применения экологических 

инициатив, разрабатывают собственные проекты. 

Университет отказался от инвестиций в табачную продукцию, в компании с более 

чем 10% от оборота в добыче угля, производства оружия, алкоголя, азартных игр, 

порнографии, в компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, не инве-

стируют в компании с плохим корпоративным управлением, с плохой экологией  

и др.  

7. #9 The University 

of Chicago  

Меры по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.  

Оптимизация зданий кампуса с учетом энергосберегающей политики: здания, где 

возможно по максимуму использовать дневной свет, естественную вентиляцию, ис-

пользовать лестницы, а не лифты; револьверные двери. 
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Развитие велосипедной инфраструктуры, расширение транспортной доступности 

путём введения новых видов эко транспорта взамен личных автомобилей. 

Сокращение количества отходов. 

Озеленение всей территории университета неприхотливыми растениями для 

уменьшения расхода воды.  

Отказ от использования химических опрыскивателей и удобрений. 

Установка водосберегающих систем орошения, использование ливневых вод для 

орошения растительности.  

Дождевая вода используется в системе водоснабжения. 

Студенты могут зарабатывать дополнительные кредиты, работая над проектами  

в области устойчивого развития. 

Преподаватели, которые изучают и преподают курсы по теме сохранения энергии, 

получают надбавки 

 
Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 

8. #6 ETH Zurich 

(Swiss  

Federal Institute 

of Technology) 

Проводятся международные проекты для решения глобальных проблем. 

Создан ряд центров, в которых ученые из разных областей науки занимаются меж-

дисциплинарными исследованиями, обмениваются опытом и работают сообща, со-

гласно стратегическим целям университета. 

Университет проводит исследования совместно с National Centres of Competence in 

Research of the Swiss National Science Foundation (SNSF) в области экономики 

страны и для развития науки в Швейцарии. 

Осуществляются исследования в области прогнозирования изменений климата,  

а также воздействия этих изменений на человека. 

Выделяются средства на реализацию проектов, поддержание культуры новатор-

ства и инициативности. 

Разработана программа по развитию критического мышления (the Critical Thinking 

Initiative) направлена на то, чтобы развить у студентов не только узкоспециализиро-

ванные навыки, знания и компетенции, но также студенты должны иметь возмож-

ность решать междисциплинарные проблемы в кросс культурном менеджменте. 

Существуют внепрограммные летние/зимние школы по устойчивому развитию для 

студентов 

Соблюдение экологических стандартов при строительстве. 

Внедрение программы по энергосбережению. 

Внедрение программы по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу: ис-

пользование онлайн платформ для обучения, например. 

Постоянный мониторинг выбросов СО2. 

Внедрение программы обучения для сотрудников и студентов по утилизации опас-

ных отходов  

9. #40 The University 

of Sydney 

Привлекаются инвестиции для удержания высококвалифицированных исследова-

телей и сотрудников университета, а также для развития сети партнерских отноше-

ний за рубежом.  

Осуществляются исследования в области улучшения жизни общества: снижение 

преступности, улучшение мед обслуживания, снижение безработицы среди моло-

дежи и др. 

Помощь животным (бесплатные ветеринарные услуги). 

Программа обучения коренных народов.  

Семинары по повышению осведомленности о гендерном разнообразии 

Мероприятия по повышению осведомленности в области инклюзивного образова-

ния 

10. #91 University  

of Leeds 

Реализуются программы по улучшению экологии на территории кампуса. 

Реализуются программы по обучению студентов и сотрудников основам заботы об 

экологии. 

Развитие нетворкинга для обмена опытом и знаниями среди студентов и сотрудни-

ков в области изменения климата и воздействия на него человеком. 

Гранты на исследования в области изменения климата 

11. #209 Queen's 

University  

of Belfast 

Прием абитуриентов из низких социальных слоев населения и программа под-

держки талантливых студентов среди малообеспеченных семей. 

Волонтерская деятельность. 

Проводятся исследования глобальных проблем. 

Проводят программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу 

12. #416 University  

of California, 

Santa Cruz 

Экологические инициативы по сокращению выбросов вредных веществ в атмо-

сферу, экономии воды и энергии, переработки и рециркуляции отходов и т.д. 

Программы предпринимательства, в которых студенты и молодые ученые получают 

гранты на разработку решений в области глобальных экологических проблем, кото-

рые потом успешно применяются на практике. 

Инвестиции в решение экологических и социальных проблем. 

Партнерские отношения с государственным сектором для расширения инвестици-

онных возможностей в области устойчивого развития 

13. #326 RUDN 

University 

Развитие студенческих сообществ и землячеств. 

Социальное развитие и поддержка студентов. 
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Профессиональное и личностное развитие сотрудников университета. 

Контроль за качеством образования и научной деятельности и повышение их каче-

ства. 

Выстраивание партнерских отношений с образовательными организациями, 

научно-исследовательскими институтами и фондами, с бизнесом. 

Экологические инициативы 

14. #701-750 University  

of Houston 

Проводятся выставки, способствующие творческому сотрудничеству.  

Выделяются средства на дополнительные стипендии в рамках программы под-

держки молодых художников и предпринимателей 

Проводятся исследования в области снижения рисков разливов нефти и других глу-

боководных катастроф 

Студенты получают гранты на разработку программ по улучшению экологической 

ситуации 

 
Окончание таблицы 2 

 

1 2 3 4 

15. #701-750 Louisiana State 
University 

Содержит 10 больниц для малообеспеченных граждан, а также используются  
для практики студентов-медиков  

16. #751-800 Florida 
International 
University  

Экологические инициативы 
Программа содействия персоналу университета – помогает решать не только рабо-
чие проблемы, но и личные в том числе, помогая повысить личную эффективность, 
создать здоровую атмосферу в коллективе и т.д. 
Инвестиции в возобновляемые источники энергии 

17. #751-800 New Jersey  
Institute  
of Technology 

Социальная и академическая поддержка студентов на всем протяжении обучения 
Мультикультурная политика привлечения талантливых студентов 
Модернизация среды, оснащение лабораторий, аудиторий и исследовательских 
центров новейшими технологическими ресурсами.  
Перестройка кампуса согласно экологической политике 

 
Результаты проведенного исследования показы-
вают, что для элементов инновационной инфра-
структуры социальная среда является не только 
поставщиком необходимых ресурсов, но и объек-
том управления. Элементы инновационной ин-
фраструктуры оказывают воздействие на соци-
альную среду, и от этого во многом зависит дея-
тельность, эффективность и результативность 
элемента инновационной инфраструктуры. Веду-
щие практики развития социальной среды техно-
парков направлены на привлечение инвестиций, 
квалифицированных работников, создание биз-
нес среды и т.д. Практики развития социальной 
среды университетов в большей степени сосре-
доточены на формировании социально-ответ-
ственного поведения, развитии волонтерства, 
спорта, здорового образа жизни, толерантности, 
международного сотрудничества, системы непре-
рывного образования и т.д. 

Социальные эффекты развития таких элементов 
инновационной среды, как технопарки и универ-
ситеты, представляют собой системное и взаимо-
дополняющее явление. В то время, как техно-
парки позволяют привлечь инвестиции и запу-
стить производство, университеты формируют 
необходимый уровень развития социальной 
среды. Если на базе технопарка создается эф-
фективное производство, то наличие универси-
тета в данной системе позволит сфокусировать 
внимание не только на производственных зада-
чах и аспектах бизнеса, но и на таких направле-
ниях, как экология, развитие сообществ, интерна-
ционализация и т.д. Это дает возможность сфор-
мировать необходимый для инновационного про-
цесса социальный и человеческий капитал, кото-
рый может стать драйвером дальнейшего разви-
тия. Подобная модель взаимодействия сложи-
лась в Кремниевой долине. В том случае, если в 
регионе имеет место развитое производство и 
бизнес, но нет элементов социальной среды, 

сформированной университетом, то существует 
вероятность снижения инновационного потенци-
ала территории (из-за недостатков создания и ре-
трансляции знаний). В ситуации, когда в регионе 
присутствия сильный университет не имеет непо-
средственных коммуникаций с высокотехнологич-
ным производством, существует высокая вероят-
ность не доведения наукоемких разработок до го-
тового продукта и оторванности наукоемких раз-
работок от реальных проблем стейкхолдеров. 

На основании данных результатов можно сделать 
вывод о том, что для эффективного функциони-
рования элементов инновационной инфраструк-
туры необходимо привлечение двух видов ресур-
сов:  

– «жестких», выраженных в наличии инвестиций, 
производственных мощностей, лабораторных 
комплексов, квалифицированных специалистов и 
т.д.;  

– «гибких», включающих в себя формы взаимо-
действия и способы коммуникаций, социальный 
капитал, систему управления знаниями и т.д. Со-
циальные эффекты развития технопарков позво-
ляют развивать «жесткие» ресурсы в регионе 
присутствия, в то время, как университеты с боль-
шей эффективность создают «мягкие» ресурсы. 

Данный вывод гармоничен с моделью П. Ромеро, 
положившей начало активного развития теории 
эндогенного экономического роста, в рамках кото-
рой важными факторами экономического разви-
тия выступают знания, инновации и инвестиции в 
человеческий капитал. Теория подразумевает, 
что темпы роста экономики могут быть увеличены 
с помощью поддержки образования, выделения 
субсидий на научные исследования и разработки, 
а также посредством повышения стимулов для 
внедрения инноваций. П. Ромеро пришел к вы-
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воду, что нерегулируемый рынок может произво-
дить инновации, но они не будут оцениваться по 
достоинству [24]. В рамках предложенного выше 
вывода можно предположить, что наличие разви-
той социальной среды («гибких» ресурсов), поз-
воляет повысить результативность использования 
«жестких» ресурсов в процессе создания наукоем-
ких технологий и инновационных продуктов.  

Также, отмечается, что одним из главных направ-
лений развития «гибких» ресурсов в настоящее 

время является культивирование экологических 
знаний и инициатив в обществе. Влияние эколо-
гии на экономические и инновационные процессы 
подтверждено как научно-исследовательскими 

практиками [11; 18], так и поддержаны масштаб-
ными государственными программами [4]. 

Опыт деятельности элементов инновационной 
инфраструктуры, а также научно-исследователь-
ские практики позволяют констатировать влияние 
социальной среды на создание наукоемких техно-
логий. В связи с этим социальные эффекты дея-
тельности технопарков и университетов (как эле-
ментов инновационной инфраструктуры) требуют 
более фокусированного, а также стратегически 
осознанного и оправданного подхода к управле-
нию.  
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Аннотация. Социализация личности представляет 
собой процесс продолжительностью во всю жизнь 
человека. Но если этапы первичной и вторичной со-
циализации долгое время являлись приоритетными 
направлениями исследований в научном сообще-
стве, то должного внимания к представителям стар-
шей возрастной группы с их стороны не уделялось 
до тех пор, пока они, начиная со второй половины 
ХХ века, перестали занимать нишу малочисленной 
части населения в современных государствах с вы-
соким и средним уровнем экономического разви-
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of the older age group until they, starting from the sec-
ond half of the twentieth century, ceased to occupy a 
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zation of the older age group in both the West and                    
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ема социализации личности в возрасте, обо-
значенном в заголовке статьи, не часто слу-

жит объектом внимания и зарубежных, и отече-
ственных исследователей. Причиной тому, по 
нашему мнению, является традиционно при-
стальное внимание со стороны научного сообще-
ства этапам первичной и вторичной социализа-
ции личности как базового периода времени, в те-
чение которого закладываются фундаменталь-
ные основы формирования ее основных психо-
лого-социальных свойств и характеристик, миро-
воззрения, жизненных стратегий. Этот процесс 
протекает при активном участии институтов и 
агентов социализации, влияние которых на фор-
мирующуюся личность является, без преувеличе-
ния, определяющим. В результате завершения 
этих процессов человек вступает в начальный пе-
риод зрелости, когда он занимает в социуме опре-
деленный статус, предусматривающий меру его 
ответственности как перед обществом, в целом, 
так и перед его структурами, а также диапазон его 

полномочий и ролей в системе политических, со-
циально-экономических и правовых отношений в 
государстве и обществе. 

Таким образом, этапы первичной и вторичной со-
циализации личности, бесспорно, играют опреде-
ляющую роль в ее формировании и становлении 
как объекта и субъекта социально-правовых от-
ношений государстве и обществе. И с этой точкой 
зрения солидарны практически все представи-
тели различных направлений современных гума-
нитарных и общественных наук. 

Когда же речь заводилась о проблемах, сопро-
вождающих человека по достижению им пожи-
лого возраста и старости, то, чаще всего, иссле-
дования этой возрастной группы проводились, 
чаще всего, в контексте темы ресоциализации 
личности и реже – как этапа ее завершающей со-
циализации. И в одном, и в другом случаях речь 
шла о людях, вступивших в пенсионный возраст, 

Т 
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в результате чего понижался их социальный ста-
тус в связи с завершением трудовой деятельно-
сти и к вынужденному, по этой причине, сокраще-
нию социальных связей, а также, к снижению со-
циальной мобильности. Объяснялось это, в 
первую очередь, медицинскими показателями: 
ухудшением состояния их здоровья в связи с воз-
растными заболеваниями, носящими хрониче-
ский характер. Немаловажное значение имело и 
стремление государств, испытывавших острую 
проблему с трудовой занятостью молодежи, ре-
шить ее за счет представителей старших возраст-
ных групп. К тому же, в большинстве государств с 
высоким и средним уровнем социально-экономи-
ческого развития сложилась эффективная пенси-
онная система, позволяющая людям, достигшим 
возраста старости, вести безбедный образ жизни. 

Дискуссии в научном сообществе возникают во-
круг процессов социализации личности по мере 
достижения ею зрелого возраста, а затем, и ста-
рости, возникли не случайно в связи с тем, что в 
результате научно-технического прогресса и со-
циально-ориентированной политики государств 
под влиянием таких глобальных процессов, как 
Октябрьская социалистическая революция 1917 г. в 
России, разгром гитлеровской Германии во Вто-
рой мировой войне при решающей роли Совет-
ского Союза, когда социалистические идеи полу-
чили широкое распространение на Европейском 
континенте и не только в государствах Восточ-
ного блока, поставив под угрозу существование 
самой капиталистической модели общественного 
развития во Франции, Италии, Греции. Как из-
вестно, ликвидировать эту «угрозу» удалось в За-
падной Европе при помощи США, оказавших ев-
ропейским государствам экономическую помощь 
в рамках плана Маршала при условии подавле-
ния в них коммунистического движения. Но эта 
угроза сохранялась в этих странах до тех пор, 
пока в них не была принята социально ориенти-
рованная экономическая политика, принесшая 
положительные результаты, что отразилось и на 
повышении качестве жизни основной массы насе-
ления на Европейском континенте, в Северной 
Америке, на Дальнем Востоке( в Японии, в Юж-
ной Корее, в Новой Зеландии) и в Австралии, в 
том числе, и, в последствие, на увеличении про-
должительности жизни народонаселения. Так, 
например, по данным переписи в Великобрита-
нии, если в 1911 г. мужчины старше 65 лет и жен-
щины старше 60 лет составляли 6,8 % населения, 
то в 1981 г. – 17,7 %, [8, с. 291], и эта положитель-
ная динамика сохраняется на протяжении дли-
тельного времени на фоне сокращения детской 
рождаемости. В связи с эти обстоятельством, 
увеличение удельного веса пожилых людей в 
населении и распространение раннего выхода на 
пенсию стал восприниматься как социальная про-
блема [8, с. 291], а затем, и в качестве научной 
проблемы, к исследованию которой обратились, 
в первую очередь, по объективным причинам, 
представители зарубежной науки. Так, Орвиль                        
Г. Брим-младший, высказывая мнение о том, что 
социализация происходит в течение всей жизни 
человека, заявлял о различиях, существующих 
между социализацией детей и взрослых. Не ак-
центируя внимания на первой возрастной группе, 
мы выделим те позиции, которые он высказывал 

в отношении особенностей социализации взрос-
лых людей: 

– она выражается, главным образом, в изменении 
их внешнего поведения; 

– взрослые могут оценивать нормы и вынуждены 
говорить неправду; 

– предполагает понимание того, что между чер-
ным и белым существует множество «оттенков 
серого цвета»;  

– она направлена на то, чтобы помочь человеку 
овладеть определенными навыками, например, 
становятся солдатами или членами комитетов [1]. 

Н. Смелзер, исходя из адаптивистского подхода, 
отмечал, что жизнь взрослых представляет собой 
ряд ожидаемых и неожиданных кризисов, кото-
рые необходимо осмыслить и преодолеть. Напри-
мер, ожидаемым кризисом можно считать потерю 
физической подвижности с возрастом; неожидан-
ным кризисом может стать преждевременная 
смерть одного из супругов [2, c. 199].  

В контексте этого подхода, Дж. Клаузен отметил 
ряд критических периодов в жизни взрослых:  

– они должны выбрать профессию и выдержать 
связанный с этим стресс;  

– они вынуждены балансировать между требова-
ниями, предъявляемыми к ним на работе и в се-
мье.  

Им также приходится преодолевать, так называе-
мый, кризис сорокалетних, когда человеку ка-
жется, что его жизнь теряет прежний смысл, ра-
бота становится скучной, а семья напоминает 
«опустевшее гнездо». Кризис может быть связан 
с уходом на пенсию, с чувством тревоги от осо-
знания наступающей старости, страхом перед 
смертью и т.д. [3]. 

Э. Эриксон, выделяя 8 стадий человеческого раз-
вития, началу взрослости отводит 6-ю позицию, 
именуя ее как «интимность-одиночество», когда 
для человека особое значение приобретают уха-
живание, брак и другие виды интимных отноше-
ний. Если же конфликт между интимностью и оди-
ночеством не находит разрешения, может слу-
читься, что в дальнейшем человек будет вступать 
во временные связи, всегда кончающиеся разры-
вом. 7-я стадия им определяется, как «творческая 
активность-застой (средний возраст), когда люди 
осваивают определенную деятельность и роди-
тельские функции. Старости исследователь отво-
дит восьмую позицию, именуя ее, как умиротво-
рение-отчаяние, когда люди подводят итоги 
своей жизни; некоторые из них спокойно встре-
чают старость, другие испытывают чувство го-
речи. В этот период жизни человек по-новому 
осмысливает свою жизнь. Если люди довольны 
ею, то создается чувство, что все этапы жизни 
представляют собой некое целостное единство. 
Если нет, то наступает отчаяние [4, p. 41, 301–
313]. 

Р. Гоулд, в отличие от выше указанных авторов, 
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полагает, что социализация взрослых не явля-
ется продолжением социализации детей; она 
представляет собой процесс преодоления психо-
логических тенденций, сложившихся в детстве. 
Он утверждает, что успешная социализация 
взрослых связана с постепенным преодолением 
детской уверенности во всемогуществе автори-
тетных лиц и в том, что другие обязаны забо-
титься о твоих нуждах. В результате формиру-
ются более реалистические убеждения с разум-
ной мерой недоверия к авторитетам и понима-
нием того, что люди сочетают в себе как достоин-
ства, так и недостатки. Избавившись от детских 
мифов, люди становятся терпимее, щедрее и 
добрее. В конечном итоге, личность обретает зна-
чительно большую свободу [5, р. 121–127]. 

Н. Смелзер, исследуя социализацию пожилых 
людей, полагает, что приспособление к старости 
не обязательно представляет собой процесс ро-
ста. Развитие личности может прекратиться и 
даже повернуть вспять из-за ослабления ее фи-
зических и психологических возможностей, что 
часто происходит в старости [2, с. 112].  

По мнению И. Розова, социализация пожилых лю-
дей отличается от их социализации на более ран-
них этапах жизни еще и тем, что роли пожилых 
людей четко не определены. Подлинная роль 
стариков в таком обществе остается неясной. 
Люди, значительная часть жизни которых оста-
лась позади, не пользуются в нем особым прести-
жем и уважением [6]. В порядке замечания мы хо-
тим отметить, что и Н. Смелзер, и И. Розов свои 
исследования социализации представителей 
данной возрастной группы проводили в США. 

Э. Гидденс, исследуя проблемы старости в Вели-
кобритании, утверждает, что этот возраст нельзя 
отождествлять с плохим здоровьем или инвалид-
ностью. По его мнению, старение – это процесс, 
открывающий новые возможности, который со-
провождается и рядом незнакомых проблем, а 
одной из главных забот пожилых людей является 
сохранение независимости, свободы передвиже-
ния и способности принимать полноценное уча-
стие в общественной жизни. Отмечая, что этот 
период жизни человека часто называют третьим 
возрастом, Э. Гидденс заявляет, что все чаще по-
следние годы жизни рассматриваются многими 
людьми как время больших возможностей и даже 
праздника. Это время воспоминаний о радостях 
жизни, но это и время, когда личность может про-
должать совершенствоваться, учиться и путеше-
ствовать. Это годы, когда люди свободны как от 
родительских обязанностей, так и от рынка труда. 
В этот период времени, который сейчас стал 
дольше, чем когда-либо ранее, люди могут сво-
бодно вести активную независимую жизнь – про-
должать образование или овладеть новой про-
фессией. Но Э. Гидденс также выделяет и четвер-
тый возраст, который он относит к тем годам 
жизни человека, когда независимость людей и их 
способность полностью заботиться о себе под-
вергается серьезным испытаниям. Но он же отме-
чает, что в отношении пожилых людей не меньше 
ложных представлений, чем в других областях. 
Например, многие думают, что пожилые работ-

ники менее компетентны, чем молодые, что боль-
шинство людей, достигших шестьтидесятипяти-
летнего возраста содержатся в больницах и в до-
мах для престарелых, что значительная доля 
этих людей находится в старческом маразме. Но 
как отмечает этот исследователь, показатели 
производительности и продуктивности у работни-
ков старше 60 лет превосходят показатели пред-
ставителей более молодых возрастных групп;                               
95 % людей старше 65 лет живут в собственных 
домах, и только у 7 % людей в возрасте от 65 до 
80 лет имеются признаки старческого дряхления 
[7, c. 151–152]. 

Таким образом, в большинстве современных за-
рубежных исследованиях долгое время суще-
ствовало устойчивое мнение о процессе социали-
зации старшего поколения как о том периоде его 
жизни, когда не только подводятся итоги прожи-
тому, но и нарабатывается новый опыт, осваива-
ются актуальные для этой возрастной группы ин-
тересные социальные роли, благодаря высокому 
экономическому уровню развития, гибкой соци-
альной и пенсионной политики руководства этих 
государств. Только, как показали события конца 
2019 – начала 2020 года широко рекламируемые 
западными политиками и средствами массовой 
информации успехи, достигнутые в них в сфере 
здравоохранения и социальной политики, в том 
числе и в отношении старшего поколения, оказа-
лись не настолько значительными и, тем более, 
достойными подражания, когда в результате пан-
демии коронавируса эта часть населения не 
только оказалась в группе, наиболее подвержен-
ной этому заболеванию, но и даже в США, явля-
ющихся лидером экономического развития, 
именно старики оказались обреченными на 
смерть, нередко из-за отказа им в медицинской 
помощи. С этими же проблемами, как стало из-
вестно, столкнулись и благополучные во всех от-
ношениях Великобритания, Испания, Италия, в 
которых люди старшего возраста оказались, фак-
тически, брошенными государством на произвол 
судьбы. Эти события вынуждают исследователей 
по-новому взглянуть на страны западной демо-
кратии как на образец для подражания. 

Если же затронуть тему социализации лиц пожи-
лого и старческого возраста в исследованиях оте-
чественных ученых, то, по объективным причи-
нам, большинство из них в своих исследованиях 
в качестве теоретико-методологической базы ис-
пользуют труды зарубежных авторов, потому что 
в советской науке, как известно, социология дли-
тельное время не признавалась как таковая, а по-
литическая пропаганда в условиях «железного 
занавеса» навязывала массовому сознанию иска-
женные представления о жизни людей, как за 
пределами социалистической системы, так и 
внутри ее самой. Тем не менее, информация о 
благах западной цивилизации, многократно уси-
ленная в массовом сознании жителей из социали-
стического лагеря, проникала и в страны, испове-
дующие коммунистическую идеологию, что в не-
малой степени способствовало протестным 
настроениям, в первую очередь, в странах 
«народной демократии», протестные движения в 
которых положили начало глубокому кризису со-
циалистического сообщества, и завершился этот 
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процесс распадом СССР. 

В постсоветский период отечественной истории 
социологическая и другие гуманитарные и обще-
ственные науки получили стимул для прогрессив-
ного развития, в том числе, и в таком направле-
нии, как социализация личности, в котором вни-
мание исследователей уделяется и представите-
лям старшей возрастной группе. Этот этап соци-
ализации некоторые социологи называют после-
трудовой социализацией [9, c. 178]. З.Т. Голен-
кова характеризует этот период в жизни индивида 
как время отказа от активной профессионально-
трудовой деятельности, полагая, что в это время 
ему важно уметь переключиться на другие виды 
деятельности. Особую роль, по ее мнению, начи-
нают играть социальные институты, связанные с 
возможностью социальной защиты пенсионеров 
и оказания им морально-психологической по-
мощи, а роль семьи начинает играть столь же 
важную роль в их жизни, как и на первых этапах 
социализации [10, c. 164].  

Как отмечает Ю.Г. Волков, пожилой возраст вле-
чет за собой расставание с некоторыми социаль-
ными ролями, особенно в период жизни после вы-
хода на пенсию, когда, нередко, жизнь человека 
рассматривается как практически бесцельная, 
поскольку основная и первоочередная задача 
пенсионера – решить, как заполнить длинный и 
бессмысленный день [11, c. 145]. 

По нашим наблюдениям, проведенным среди 
пенсионеров – представителей правоохрани-
тельных органов, достигших этого возраста, пере-
ход от активной профессиональной деятельности 
к жизни в состоянии бездеятельности сопровож-
дается продолжительным психологическим 
стрессом из-за ощущения своей не востребован-
ности, что нередко приводит к ухудшению состо-
яния их здоровья, обострению хронических забо-
леваний и к последующему летальному исходу. 
Конечно же, подобное состояние кризиса пенси-
онного возраста переживается и представите-
лями других профессий, что позволило Ю.Г. Вол-
кову придти к выводу, который мы полностью раз-
деляем, что в России не существует успешной со-
циализации людей пожилого возраста в связи с 
тем, что очень мало социальных норм, которые 
бы определяли их жизненные цели, и которые, к 
тому же, еще очень размыты [11, c. 145]. Услож-
няется ситуация в этот период жизни человека 
еще и тем обстоятельством, что с приходом к ста-
рости и в связи с драматическими событиями, ко-
торые в это время переворачивают жизнь чело-
века, многие теряют своих спутников жизни и 
рискуют остаться в стороне от круга своих друзей. 
Дружеские связи, однако, укрепляются, когда дру-
зья, в свою очередь, тоже оказываются в сходной 
ситуации (среднее число друзей у человека, вы-
шедшего на пенсию, составляет приблизительно 
6 человек) [12, c. 209]. 

Одними из системных исследователей социали-
зации человека в старости являются В.И. Доб-
реньков и А.И. Кравченко, которые отмечают, что 
в конце жизненного пути человек приобретает 
опыт, понимание жизни и мудрость, но одновре-

менно теряет силы, функциональную подвиж-
ность мышечной и нервной ткани и внешнюю при-
влекательность [13, c. 40]. Как отмечают эти ис-
следователи, с выходом на пенсию завершается 
активный период социализации личности, сокра-
щается количество активно используемых соци-
альных статусов и ролей [13, c. 57], резко изменя-
ется не только образ жизни человека, но и его со-
циальный статус, положение в обществе. Чем бо-
лее высокого социального положения достиг че-
ловек, тем труднее ему будет смириться с неиз-
бежными материальными ограничениями, насту-
пающими в старости. Они же отмечают следую-
щую особенность: сужение статусного диапазона 
в старости вступает в противоречие с расшире-
нием жизненного опыта. На склоне лет человек 
стал мудрее и спокойнее, научился реально оце-
нивать свои возможности и достижения, лучше 
понимать людей и налаживать с ними взаимоот-
ношения. Возможно, что к 65 годам мы стано-
вимся почти идеальными руководителями, знаю-
щими мир и тонкости человеческой психологии, 
но физические силы нас уже покинули. По своему 
внутреннему состоянию мы готовы трудиться на 
«отлично», но кадровики предпочитают нас более 
молодым [13, c. 40–41]. Как не трудно заметить, 
такая позиция авторов «перекликаются» с точкой 
зрения Э. Гидденса в отношении представителей 
старшего поколения, на которую мы уже обра-
щали ранее внимание читателей в этой статье                                    
[7, c. 151–152]. 

Отдавая должное мнению этих признанных в 
научном сообществе исследователей, мы, тем не 
менее, обращаем внимание читателей на то об-
стоятельство, что подавляющее большинство ру-
ководителей современных государств представ-
лены людьми, перешедшими возрастной рубеж в 
60 лет, и этот факт мы объясняем утверждени-
ями, высказанными выше В.И. Добреньковым и 
А.И. Кравченко в отношении представителей дан-
ной возрастной как о людях с высоким интеллек-
туальным потенциалом, хорошими организатор-
скими способностями и лидерскими качествами, в 
пользу которых на выборах руководителей госу-
дарств голосует большинство избирателей, в том 
числе и представителей старшего поколения, ко-
торых социологи и политологи традиционно отно-
сят к наиболее активной части электората. А рост 
продолжительности жизни в большинстве совре-
менных государств с высоким и средним уровнем 
экономического развития, в ряде развивающихся 
стран объективно стимулирует и увеличение воз-
раста социальной и физической активности лю-
дей, достигших пожилого возраста, благодаря 
чему государство и общество получают дополни-
тельные ресурсы для успешного решения своих 
экономических, социальных и других проблем. 
Благодаря этому обстоятельству, в западном со-
обществе возникло новое деление старшего по-
коления на «молодых пожилых» и «старых пожи-
лых». К первой группе ученые относят людей, вы-
шедших на пенсию ранее общепринятого воз-
раста. Они бодры, полны энергии, получают удо-
вольствие от освободившегося времени, имея 
возможность заниматься общественной деятель-
ностью и самореализоваться в новой сфере. К ка-
тегории «старых пожилых» относятся люди пре-
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клонного возраста, в том числе, страдающие раз-
личными недомоганиями и болезнями [11, c. 144].  

В соответствие с выше изложенным посылом, мы 
полагаем, что под предложенную западными ис-
следователями классификацию подпадают и 
наши соотечественники, например, военнослужа-
щие и сотрудники правоохранительных органов, 
многие из которых достигают пенсионного воз-
раста по выслуге лет (20 лет службы) еще в сред-
нем возрасте. По нашим наблюдениям, лишь не-
многие из них ведут праздный образ жизни. Боль-
шая часть представителей этой социальной 
группы, обладая достаточно высоким ресурсом 
мобильности, амбиций и жизненного опыта, опре-
деляют свои новые жизненные цели уже на этапе 
завершения своей профессиональной деятель-
ности или же, спустя короткое время после вы-
хода на пенсию.  

Конечно, сложная экономическая ситуация, в ко-
торой оказалась наша страна на протяжении по-
чти сорока лет, если иметь ввиду события завер-
шающего этапа советской истории нашей страны, 
получившей название «перестройки», негативно 
отразилась не только на экономическом положе-
нии людей, достигших старшего возраста, но и на 
их морально-психологическом состоянии, нега-
тивно отразившемся на их физическом и психиче-
ском самочувствии, послужившем причиной ухуд-
шения состояния их здоровья и преждевремен-
ной смерти. Тем не менее, немало представите-
лей этой возрастной группы успешно адаптирова-
лись к той непростой ситуации, в которой оказа-
лась наша страна, проявив себя как успешные по-
литики, ученые, общественные деятели и пред-
приниматели, не только не став обузой для госу-
дарства и общества, но и приняв активное уча-
стие в происходящих в постсоветской России пре-
образованиях, возвращения ей статуса великой 
державы, авторитетного субъекта мировой поли-
тики.  

Тем не менее, приведенные выше примеры ни-
коим образом не должны давать повода для са-
моуспокоения руководству страны и структурам, 
несущим ответственность за социально-экономи-
ческую политику государства в отношении людей 

старшего возраста, многие из которых испыты-
вают тяжелые материальные проблемы, нужда-
ются в морально-психологической поддержке и 
качественной медицинской помощи со стороны, 
как государства, так и институтов гражданского 
общества в непростых экономических условиях, в 
которых оказалась наша страна, в том числе, и в 
условиях пандемии коронавируса, так как именно 
представители этой возрастной группы попали в 
зону наиболее высокого риска. 

Подводя итог нашей публикации, мы выражаем 
солидарность с той группой исследователей, ко-
торые не только убеждены в том, что процесс со-
циализации личности не ограничивается только 
периодом времени ее социально-трудовой актив-
ности, но и продолжается после достижения пен-
сионного возраста, поэтому мы не считаем пенси-
онный возраст периодом завершающей социали-
зации, если под ней имеется ввиду жизнь чело-
века в пассивном ожидании приближающейся 
смерти [14]. К тому же, продолжению сохранения 
и поддержания трудовой и социально-политиче-
ской активности представителей этой возрастной 
группы способствуют достижения современного 
научно-технического прогресса, позволяющего 
использовать человеку независимого от его воз-
раста информационные технологии, компьютери-
зацию общества для продолжения своей посиль-
ной трудовой деятельности, в том числе и в кол-
лективе на удаленной основе, а также, индивиду-
ально, в том числе, и в качестве самозанятых, 
практика использования труда которых на легаль-
ной основе, начиная с июля 2020 г., получила за-
конодательное закрепление по всей нашей 
стране. С учетом же того обстоятельства, что 
наша страна испытывает немалые трудности в 
квалифицированных кадрах и в трудовых ресур-
сах в ближайшие годы, на что обратил внимание 
Президент РФ, подводя итого всенародному голо-
сованию по изменениям в действующую Консти-
туцию РФ как фактора риска успешного экономи-
ческого развития нашей страны, важная роль 
представителей старшей возрастной группы в 
экономической, социально-политической и куль-
турной жизни современной России не только бу-
дет сохраняться на высоком уровне, но и объек-
тивно возрастать. 
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чественной первичной информации. 
 

Ключевые слова: общество, государство, управле-
ние, государственное управление, полиция, органы 
внутренних дел, эффективность управленческих ре-
шений. 
 

   

Annotation. In modern Russian society, it is important 
to optimize the system of public administration, as well 
as its various subsystems, one of which is the manage-
ment of internal Affairs bodies. Given the specifics of 
the work of internal Affairs bodies, the nature of actions 
and interactions of employees in the management sys-
tem, it is important to General theoretical sociological 
analysis of the problem of improving the effectiveness 
of activities, taking into account the specifics of                           
the management personnel themselves and the nature 
of their tasks. In modern conditions, it is also necessary 
to strengthen the integration of empirical sociology and 
internal Affairs management in order to obtain high-
quality primary information. 
 

 
 
Keywords: society, state, management, public admin-
istration, police, internal Affairs bodies, efficiency of 
management decisions. 

                                                                                         

 
нститут государства функционирует, благо-
даря системе государственного управле-

ния. В этой связи, интерес социологической науки 
к изучению государственного управления вполне 
обоснован. В центре внимания исследователей – 
содержательный смысл центрального понятия 
«государственное управление».  

По мнению А.М. Игнатовой, «государственное 
управление – целенаправленное организующее 
воздействие органов государственной власти на 
развитие различных сфер общественной жизни с 
учетом экономических, политических и социаль-
ных характеристик государства на определенных 
этапах его исторического развития. Государ-
ственное управление – система принятия полити-
ческих и административных решений, которые 
реализуются на практике с помощью администра-
тивно-государственного аппарата» [1, с. 39]. 

В свою очередь, А.Л. Слепышев понимает под 
государственным управлением систематически 
организованную «деятельность органов государ-
ственной власти по обеспечению территориаль-

ной целостности страны, благополучия ее насе-
ления (граждан), на основе социально-экономи-
ческого развития страны и цивилизованных норм 
её устройства, а также – по легитимизации и оп-
тимизации властных функций самих органов гос-
ударственной власти» [2, с. 91–96.]. 

Следует отметить, что государственное управле-
ние с неизбежностью испытывает воздействие 
сложного государственно-властного аппарата, 
вследствие чего проявляются такие атрибутив-
ные характеристики как жесткая субординация, 
властно-подчиненные отношения, высокий уро-
вень регламентированности, формализованный, 
обезличенный характер и т.п. Поэтому классиче-
ские разработки социального управления (кон-
цепция «человеческих отношений» и др.), зача-
стую, оказываются недостаточно эффективными 
в условиях государственного управления. На 
этом фоне рост социальной значимости бюрокра-
тии становится вполне закономерным явлением. 
Для российского общества он обусловлен не 
только современной спецификой, но и историче-
скими особенностями, когда авторитарные импе-

И 
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раторские режимы, а затем и советский тотали-
тарный режим продуцировали широкие бюрокра-
тические слои и опирались на них при управлении 
государством. Таким образом, бюрократию зако-
номерно рассматривать как важный элемент си-
стемы государственного управления.  

Немецкий социолог М. Вебер одним из первых ак-
центировал внимание именно на бюрократии, как 
атрибутивной характеристике института государ-
ства. Бюрократия институализирует социальное 
управление. Благодаря бюрократии управление 
становится рациональным, системным, алгорит-
мизированным, что способствует стабильности 
социума, эффективному преодолению возникаю-
щих угроз и вызовов [3]. М. Вебером в научный 
дискурс было введено позитивное восприятие 
бюрократии как институционального элемента си-
стемы государственного управления. 

В то же время. в научной литературе представ-
лено и немало негативных оценок бюрократии как 
элемента системы государственного управления. 
Олицетворением данной тенденции выступает 
концепция К. Маркса. Автор определял бюрокра-
тию как социальный организм-паразит, результат 
социально-классовых антагонизмов и противоре-
чий [4, с. 44–45]. В системе классовых координат 
К. Маркса и его последователей, бюрократия оли-
цетворяет собой элемент государственного 
управления и принуждения, в основном, со сто-
роны эксплуататорских классов, безраздельно 
владеющих средствами производства. 

Е.Е. Кузнецова полагает, что «процесс формиро-
вания современного демократического государ-
ства не может быть успешным без обеспечения 
функционирования системы хорошо налаженной, 
высококвалифицированной управленческой бю-
рократии, адекватной требованиям высокоэф-
фективных управленческих систем» [5, с. 63–70].  

Как отмечает О.А. Бочкова, отличительной чер-
той современной бюрократии выступает профес-
сионализм. Исследователь указывает: «Государ-
ственная бюрократия призвана выполнять функ-
цию посредника во властных отношениях между 
государством и населением. Профессионально 
подготовленный аппарат необходим каждому ор-
гану власти с учетом специфики его функций. Без 
него не может осуществляться государственное 
управление» [6, с. 3]. 

Анализ концепций бюрократии, с учетом специ-
фики государственного управления в современ-
ных российских условиях, позволяет сделать вы-
вод о том, что именно бюрократия выступает од-
ной из атрибутивных характеристик государ-
ственных управленческих структур. Бюрократия 
оптимизирует и, следовательно, институционали-
зирует систему государственного управления. 
Однако государственное управление неодно-
родно, носит многоуровневый характер в соответ-
ствии с характером решаемых задач. Среди раз-
личных структурных элементов системы государ-
ственного управления особым статусом обла-
дают органы внутренних дел.  

По мнению Л.Н. Госсельбаха, «органы внутрен-
них дел являются юридически и организационно 
обособленными органами государственной вла-
сти, образующимися в законодательном порядке 
с целью осуществления в рамках своей компетен-
ции задач и функций по обеспечению соблюде-
ния законов, прав и свобод граждан, охране об-
щественного порядка и частной собственности, 
борьбы с преступностью. Для выполнения дан-
ных функций они наделены государственно-
властными полномочиями» [7. с. 50–54]. 

В системе государственной власти важное место 
занимает полиция. Именно поэтому управление 
органами внутренних дел – элемент системы гос-
ударственного управления в современной Рос-
сии. Институт государства сложно представить 
без такой структуры, как полиция. Это – один из 
ключевых элементов системы государственного 
управления, тесно связанный с функционирова-
нием института государства, обеспечивающий 
исполнение норм права, особенно на микро-
уровне социальной реальности. Полиция выпол-
няет ряд уникальных задач, как правило, пред-
ставляя институт государства перед лицом обыч-
ного гражданина. А.В. Гусев указывает, что «ста-
тус полиции регламентируется на уровне Консти-
туции РФ путем установления основных принци-
пов организации и деятельности рассматривае-
мых органов как части аппарата государства»                            
[8, с. 4–6]. 

Важность органов внутренних дел в системе госу-
дарственного управления обусловлена тем, что 
именно она представляет собой «особый вид госу-
дарственно-управленческой деятельности, направ-
ленной на охрану общественного порядка, обеспе-
чение общественной (и любой другой) безопасно-
сти и связанной с применением государственного 
принуждения» [9]. 

Полиция – один из элементов института государ-
ства, нуждающийся в организованном системном 
управлении. При этом управление органами внут-
ренних дел, несмотря на то, что оно имеет неко-
торую ведомственную специфику (закрытость, 
строгую регламентированность и т.п.), в целом, 
подчиняется тем закономерностям, которые вы-
явила и подробно охарактеризовала социология 
государственного управления. Управление орга-
нами внутренних дел предельно рационализиро-
вано, системно организовано, строго регламенти-
ровано. 

Анализ особенностей управления органами внут-
ренних дел позволяет отметить, что речь идет о 
целенаправленном воздействии на уникальный 
по статусу объект. Это накладывает свой отпеча-
ток на структуру и функции системы управления. 
Одновременно, обостряется проблема, о которой 
рассуждали ведущие мировые ученые в области 
социологии управления. Речь идет об угрозах 
утраты «человеческой составляющей» системой 
управления органами внутренних дел, потери об-
ратной связи руководства и рядовых сотрудников 
вследствие приказного, директивного, безапел-
ляционного характера управляющего воздей-
ствия. 
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Важное значение для управленческих структур 
полиции имеет имиджевое восприятие сотрудни-
ков, контактирующих с населением. Облик поли-
цейских, их действия, компетентность – не только 
гарантия спокойствия, безопасности, стабильно-
сти для большинства людей; это – и, главным об-
разом, функциональности государства. Посред-
ством института полиции порядок на микро-
уровне общества закономерно экстраполируется 
на макроуровень, гарантируя стабильность госу-
дарства, предсказуемое развитие, безопасность 
системы власти и управления, а также и граждан. 
Напротив, дезорганизация на микроуровне, как 
правило, отражается и на макроуровне (в силу 
взаимосвязи элементов социальной системы), 
вследствие этого социальная ситуация на микро-
уровне критически важна для института государ-
ства. В этом аспекте взаимосвязь институтов гос-
ударства и полиции становится очевидной. 

Таким образом, полиция выступает в качестве ин-
тегрального элемента системы государственного 
управления, призванного обеспечивать стабиль-
ность, порядок, гармоничное развитие социума в 
целом, а также, взаимодействие входящих в него 
групп, общностей, корпораций, классов и отдель-
ных индивидов. От эффективности принимаю-
щихся управленческих решений в органах внут-
ренних дел зависит стабильность, порядок микро-
уровня российского социума. 

Успешность работы полиции зависит от множе-
ства факторов, связанных с четырьмя подсисте-
мами общества – политической, экономической, 
социальной и духовной. Российская полиция как 
элемент социальной системы постоянно подвер-
гается воздействию ряда рискогенных факторов. 
Периодически возникают новые социальные си-
туации, нерешенные социальные проблемы, вы-
ходящие за рамки исключительно полицейской 
деятельности. В этой связи, ощущается необхо-
димость более тесной интеграции практической 

науки, в частности, социологии и системы госу-
дарственного управления в целях анализа актуа-
лизирующихся рисков и угроз при проведении ре-
формы полиции, а также более точного изучения 
возникающих эффектов процесса реформирова-
ния. Система управления органами внутренних 
дел также должна модернизироваться и обнов-
ляться. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что для гос-
ударственного управления, в том числе, и управ-
ления органами внутренних дел, свойственна 
особая управленческая культура – именно по-
этому бюрократия как специфическая социально-
профессиональная группа приобретает первосте-
пенное значение. В этом аспекте бюрократию не-
корректно позиционировать как некую дисфунк-
цию системы управления органами внутренних 
дел. Напротив, она выполняет немало позитив-
ных функций, сглаживая возникающие риски и 
напряжения. Однако лишь усилиями бюрократии 
невозможно оптимизировать управление орга-
нами внутренних дел. Для этого необходимо ис-
пользовать возможности социологической науки. 

Задачей и, одновременно, перспективой социо-
логической науки может стать интеграция в си-
стему управления органами внутренних дел. Осо-
бенно высоким потенциалом обладают эмпири-
ческие социологические исследования. Однако в 
настоящее время они недостаточно информаци-
онно освещены в среде лиц, принимающих ответ-
ственные решения в системе органов внутренних 
дел. Кроме того, сказывается закрытость, харак-
тер решаемых задач, особенности иерархии, по-
зиционирование ведомственной отчетности и 
специфика корпоративной культуры в системе 
управления органами внутренних дел. Это проти-
воречие необходимо преодолевать в ближайшее 
время посредством тесных контактов социологов 
и управленцев, обсуждения возникающих про-
блем и путей их решения. 
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Аннотация. В статье обобщен опыт анализа работы 
внутренних направлений в учреждении, относя-
щемся к органам государственного и муниципаль-
ного управления. В зависимости от уровней взаимо-
действия внутри организации автор предлагает весь 
анализ разделить на три уровня: уровень косвенных 
показателей и внешней среды организации, основ-
ной (уровень расчета показателей по данному 
направлению работы, анализ плановых и отчетных 
показателей по данному направлению работы и т.д.) 
и уровень «обратной связи».  
В работе подчеркивается важность проведения со-
циологического исследования, так как оно позво-
ляет выявить причины тех или иных проблем в ра-
боте внутри организации. Но в некоторых случаях 
при анализе работы организации целесообразно по-
водить социологические опросы среди населения в 
целях более объективной оценки работы данного 
учреждения.  
 

Ключевые слова: государственное и муниципаль-
ное управление, уровни анализа, внутреннее 
направление работы организации, социологическое 
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Annotation. The article summarizes the experience of 
analyzing the work of internal directions in an institu-
tion related to state and municipal administration bod-
ies. Depending on the levels of interaction within the or-
ganization, the author proposes to divide all analysis 
into three levels: the level of indirect indicators and                            
the external environment of the organization, the main 
(the level of calculation of indicators in this area of 
work, analysis of planned and reporting indicators in 
this area of work, etc.) and the level of «feedback». 
The work emphasizes the importance of conducting so-
ciological research, as it allows you to identify                        
the causes of certain problems in the work within                       
the organization. But, in some cases, it is advisable to 
conduct sociological surveys among the population in 
order to more objectively evaluate the work of this in-
stitution. 
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настоящее время европейские страны, 
США, Канада осуществляют строительство 

нового постиндустриального типа общества. Рос-
сия также пытается войти в постиндустриальный 
этап развития.  

Сегодня «в политическом сознании граждан веду-
щих демократических стран сформировалась 
установка, согласно которой жизнеспособность и 
легитимность политической системы страны во 
многом зависят от того, насколько государствен-
ные институты и высшие должностные лица отве-
чают господствующим в обществе ценностям и 
идеалам, а их поведение соответствует нормам 
общественной морали» [1, c. 18]. При переходе к 

новому типу общества появились новые требова-
ния к государству и к государственным служащим 
со стороны общественности, и гораздо более вы-
сокие в сравнение с предыдущими эпохами [2].  

В этой связи, становится очень актуальным орга-
низация работы государственных и муниципаль-
ных органов власти. Но, важно не только опреде-
лить направления работы, также важны критерии 
ее оценки, так как именно они позволяют опреде-
лить результативность этой деятельности и скор-
ректировать ее в дальнейшем.  

В данной работе рассмотрены подходы, касаю-
щиеся оценки работы того или иного направления 

В 
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работы государственных и муниципальных орга-
нов власти внутри организации. Это может быть 
оценка функций служащих, оценка работы с кад-
ровым потенциалом организации, развитие кор-
поративной культуры, оказание услуг населению 
органами государственной и муниципальной вла-
сти (выдача различных документов и т.д.), орга-
низация работы избирательных комиссий по ве-
дению документооборота и другие. 

Нужно отметить, что сегодня в научной литера-
туре можно встретить достаточно подходов, ме-
тодов и т.д. по оценке направления работы 
внутри организации государственного и муници-
пального управления. Например, это работы                                             
К.И. Апканиевой, Н.Р. Балынской, Е.А. Гнезди-
лова, П.В. Кузнецовой, И.С. Максимова, Л.В.Мак-
симовой, С.С. Олейник, М.С. Очировой, О.Н. Си-
нициной, Е.В. Слепцовой и многих других авторов. 

Обобщая опыт многочисленных исследований1, 
касающихся изучения направления работы 
внутри организации государственного и муници-
пального управления, автор статьи представил 
еще один из вариантов исследования. 

Предложенный в статье подход к анализу можно 
использовать в управленческой практике органи-
зации или в социологическом исследовании. В 
процессе проведения последнего не следует 
ограничиваться только анкетированием. Целесо-
образнее использовать метод документов в том 
числе, где также рассмотреть косвенные показа-
тели и изучить работу организации в исследуе-
мом направлении. 

В зависимости от уровня взаимодействий в орга-
низации можно выделить три уровня оценки ее 
работы: уровень общей оценки работы организа-
ции, оценку направления (основной) и уровень 
обратной связи. Нужно заметить, что сегодня уже 
есть такой подход, где дается общая оценка дея-
тельности организации, оценка направлений ее 
работы и мнение населения. Но в этом случае 
рассчитывается показатель эффективности дея-
тельности исполнительной власти субъекта РФ 
[3, c. 24].  

Первый уровень. Его можно назвать уровнем кос-
венных показателей. Но эти показатели тесно 
связаны с внешней средой организации. Здесь 
можно обратиться к работам по изучению внеш-
ней среды организации. Очень актуален подход 
Ф.Котлера. Он предлагает делить внешнюю 
среду организации на микросреду внешней среды 
и макросреду внешней среды [4, 104–135].  

М.С. Очирова предлагает учитывать в процессе 
поведения оценки работы органов государствен-
ной власти «косвенные» показатели. Например, 
уровень смертности населения, уровень рождае-
мости, повышение качества жизни граждан и т.д. 
[5, c. 87]. Для организации государственного и му-
ниципального управления внешними и важными 
по отношению к ней факторами – это указания 

                                                           
1 В том числе Симакова Д.В. Управление кадровым по-
тенциалом инспекции федеральной налоговой службы 

вышестоящих организаций. «…Система страте-
гического государственного управления имеет 
иерархическую структуру (федеральные, регио-
нальные органы власти и органы местного само-
управления), каждый нижестоящий уровень будут 
воспринимать сигналы вышестоящего как внеш-
нюю силу» [6, c. 130].  

Также как косвенный показатель, можно рассмат-
ривать работу всей организации. При неудовле-
творительной работе организации, чаще всего, не 
может быть отличной работы, касающейся внут-
реннего управления организацией.  

В случае оценки одного из направлений работы 
внутри организации можно выявить подуровни 
оценки. Они могут варьироваться в зависимости 
от изучаемой проблемы. Здесь возможно исполь-
зование общих показателей, касающиеся иссле-
дуемого направления работы внутри организа-
ции. Например, это – показатели расчетов кадро-
вого потенциала внутри организации, такие, как 
коэффициент текучести, коэффициент стабиль-
ности, совокупный потенциальный фонд рабо-
чего времени организации, уровень организации 
труда, кадровый потенциал и т.д. [7].  

Целесообразно изучать направления деятельно-
сти организации относительно кадрового потен-
циала. Если уделяется внимание развитию кад-
рового потенциала, корпоративной культуры и 
т.д., и делается это целенаправленно, то всегда 
есть план мероприятий, т.е., существуют запла-
нированные критерии и показатели отчетные. В 
этом случае необходимо их сравнить.  

Автор статьи не ограничивается только предло-
женными подходами. Целесообразнее всего 
предположить возможность и других подходов 
оценки работы отдельного направления в органи-
зации государственного и муниципального управ-
ления.  

Третий уровень – это уровень обратной связи. 
Здесь предполагается «обратная связь» руковод-
ства организации и сотрудников или руководства 
и населения. Рассмотрение ситуации с социоло-
гической точки зрения позволит изучить реакцию 
субъектов этого процесса. Так, по мнению, 
А.В.Тихонова, управление в социологическом по-
нимании – это особенный взгляд на социальную 
реальность с позиций социологический законо-
мерностей, под которым понимается существова-
ние управления как феномена жизнедеятельно-
сти общества, имеющего универсальное свой-
ство и универсальное качество, универсальные 
отношения, и в воспроизводстве которых прини-
мают участие все социальные субъекты» [6]. Уже 
на протяжении около ста лет в процессе управле-
ния организацией всегда учитывают «человече-
ский фактор». Его выгода научно доказана еще 
представителями «школы человеческих отноше-
ний».  

В современном менеджменте сегодня преобла-

России // Дипломная работа. Рук. Хорошкевич Н.Г. 
УрФУ. Екатеринбург, 2020. С. 27.  
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дают наряду с социально-экономическими и пси-
хологические методы, позволяющие наиболее 
полно учитывать потенциал сотрудников. Сего-
дня принято считать, что [8, c. 68]: 

– социальные, психологические потребности че-
ловека также эффективны как и экономические;  

– социально-психологическое взаимодействие в 
рабочем коллективе не менее важно, чем органи-
зация выполняемой им работы;  

– не следует игнорировать человеческий фактор 
в управленческом процессе.  

Более того, в новейшую эпоху развития управ-
ленческой мысли управленческая концепция ис-
пытала перенос акцента на человеческий фактор 
[8, c. 68]. Таким образом, в целях совершенство-
вания внутреннего управления организацией це-
лесообразно учитывать мнение сотрудников.  

Если общие показатели того или иного направле-
ния работы внутри организации государственного 
и муниципального управления показывают не 
слишком высокие (например, коэффициент теку-
чести кадров), то социологический опрос позво-
лит выявить причины неудовлетворенности со-
трудников организацией работы, что позволит 
наилучшим образом решить возникшие про-
блемы. Также, социологические опросы помогут 
выяснить пожелания населения в отношении ра-
боты властных структур, так как всегда суще-
ствует вероятность наличия неудовлетворенно-
сти работой государственных и муниципальных 
структур со стороны населения. Это может быть 
даже при условии выполнения плановых показа-
телей.  

Несмотря на наличие кодексов поведения госу-
дарственных и муниципальных служащих, до сих 
пор в работе последних можно столкнуться с гру-
бостью, хамством, равнодушием. Об этом свиде-
тельствуют результаты опросов, проведенных 
среди граждан, обращавшихся за получением 
государственных и муниципальных услуг [9].  

Кроме того, с помощью социологических опросов 
населения о работе властных структур можно вы-
явить и другие пожелания россиян. Последнее 
позволит повысить качество предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг.  

В современных условиях проведение социологи-
ческих опросов крайне актуально. Именно сего-
дня в условиях развития постиндустрии, когда об-
щество более всего расположено к реализации 
идеи гуманизма, где используется публичное 
управление, социальное государство и т.д. как 
инструменты реализации этой идеи, необходимо 
и крайне целесообразно учитывать пожелания 
населения. Как отмечает Проказина Н.В.: «Совре-

менные условия развития института государ-
ственной гражданской службы обуславливают 
продуктивный период развития социологической 
культуры как компонента управленческой куль-
туры» [10].  

Также, дать общую оценку какому-либо направле-
нию работы организации можно, если провести 
социологические опросы среди населения. В дан-
ном случае – снова возникает внешний уровень 
взаимодействия, т.е., уровень организации.  

Выше были рассмотрены три уровня исследова-
ния направлений работы в органах государствен-
ного и муниципального управления. Целесооб-
разнее всего, изучая то или иное направление ра-
боты внутри какой-либо организации, относя-
щейся к властным структурам, использовать ана-
лиз всех трех уровней, например, политическую 
культуру государственных гражданских и муници-
пальных служащих. Анализ внешних факторов 
здесь необходим, так как он позволит выявить 
влияние среды. Это – законодательство, регули-
рующее политические взаимодействия предста-
вителей данной профессиональной группы, уро-
вень политической культуры страны, что всегда 
влияет на политическую культуру любого слоя 
населения, в том числе и данного региона, и т.д. 
Анализ общего уровня работы всей организации 
здесь мало что покажет.  

Второй уровень в данной ситуации предполагает 
анализ деятельности руководства в направлении 
выполнения запланированных мероприятий. 
Обязательно в этом случае проведение социоло-
гического опроса, который позволит более глу-
боко изучить процесс развития политической 
культуры среди представителей данной социаль-
ной группы.  

Учитывая вышесказанное, нужно отметить, что не 

каждый из подуровней может быть включен в ана-

лиз. Все зависит от специфики изучаемого 

направления работы, проводимой внутри органи-

зации.  

Выше предложенный трехуровневый подход 

можно использовать для оценки направления ра-

боты внутри организации, относящейся к органам 

государственного или муниципального управле-

ния. Более того, целесообразно постоянно зани-

маться анализом проводимой работы по тому или 

иному направлению внутри организации государ-

ственного или муниципального управления.  

В случае анализа явления внутри ряда организа-

ций государственного или муниципального управ-

ления (например, той или иной территории), 

также, не стоит исключать анализ косвенных по-

казателей и факторов, общую оценку данного яв-

ления посредством изучения документов этих ор-

ганизаций и социологического опроса.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «цен-
ность», применяемое в социологии управления как 
один из основных элементов ценностно-мотиваци-
онного комплекса сознания, влияющего на социаль-
ное поведение людей. На междисциплинарной ос-
нове раскрывается преемственность развития кон-
цептов ценностей, их смысловые значения. Анали-
зируется эволюция внедрения ценностей в управ-
ленческую деятельность на основе: 1) «ценностно-
ориентированного управления» – VBM; 2) «управле-
ния по ценностям» – MBV; 3) формирования «ме-
неджмента публичных ценностей» как функции гос-
ударственного управления. Обосновывается значи-
мость исследований по ценностям в условиях мо-
дернизации. 
 

Ключевые слова: социология управления, ценно-
сти, междисциплинарные исследования, управле-
ние на основе ценностей, модернизация. 
 

   

Annotation. In article the concept «value» applied in so-
ciology of management as one of basic elements of                     
a value and motivational complex of the consciousness 
affecting social behavior of people is considered. On a 
cross-disciplinary basis the continuity of development 
of concepts of values, their semantic values is revealed. 
Evolution of introduction of values in administrative ac-
tivity on a basis is analyzed: 1) «value-based manage-
ment» – VBM; 2) «managements on based values» –  
MBV; 3) formations of «management of public values» 
as functions of public administration. The importance of 
researches on values in the conditions of modernization 
is proved. 
 

 
 
Keywords: sociology of management, value, cross-disci-
plinary researches, management on the basis of values, 
modernization. 
 

                                                                                         

 
оциология управления позиционирует себя 
как наука о сознательно конструирующем 

воздействии человека на социальные общности. 
Рефлексия социологии управления связана с по-
нятием «ценность», как наиболее чувствитель-
ного индикатора состояния коллективного созна-
ния и сложившихся установок к определённому 
социальному поведению. К объяснению данной 
проблемы научная программа социологии управ-
ления привлекает, используя метод комплексиро-
вания, взаимодополняющие истолкования «цен-
ностей» на основе различных теорий и научных 
дисциплин, тем самым обеспечивая много мыс-
ленное понимание проблемы.  

 Вопросы ценностей присутствуют в мировоз-
зренческих концепциях ученых прошлого и 
нашего времени, придавая понятию различные 
смыслы: «благо», «значимость тех или иных фак-
торов», «долженствование», «идеальная норма», 
«чувствовании», «предпочтении,» «идеалы» и др. 
[1]. Категория «ценность» развивалась от этиче-
ской и эстетической, гносеологической и онтоло-
гической смысловой нагрузки данного понятия, 
его инструментальной значимости и до их отри-
цания в некоторых постмодернистских конструк-
циях. По выражению Г. Риккерта, ценности объек-
тивные и неизменные сущности, изменяется 
только наше отношение к ним [2, с. 159–160]. 

В социально-гуманитарном дискурсе раскрыва-
ется многозначность и специфичность ценностей, 
их отличие в зависимости от времени и простран-
ства от факторов внешней среды, методологии и 
критериев систематизации, профессиональной 
деятельности их носителей. Например, при клас-
сификации ценностей управленческой деятель-
ности могут выделяться такие её виды, как иде-
алы, идеологемы, смыслы жизни, миссия [3,                                     
с. 121–125; с. 131–135]. Многообразие характери-
стик «ценностей» привносит сложность при опре-
делении специфики предмета дисциплинарных 
исследований, но, с другой стороны, представ-
ляет широкий диапазон для восприятия и триан-
гуляцию идей в области конкретных наук. 

В социологии управления исследование ценно-
стей основывается на идейно-теоретическом 
наследии социологического мейнстрима. Воспри-
няты и получили развитие идеи:  

– ценностно-рационального поведения индивида, 
ориентированного на этические ценности и иде-
алы (М. Вебер);  

– ценностно-мотивационного комплекса лично-
сти, согласующегося с правовыми нормами обще-
ства, как основных регуляторов его социального 

С 

https://www.online-science.ru/userfiles/file/3ybntpzvp5ziaoi689qbm1mnnf06ic7h.pdf#page=1
https://www.online-science.ru/userfiles/file/3ybntpzvp5ziaoi689qbm1mnnf06ic7h.pdf#page=1
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поведения. В зависимости от возникающих ди-
лемм, за человеком, обладающим свободой 
воли, остаётся право на выбор действия (Т. Пар-
сонс); цивилизации присуща, свойственная 
только ей, доминирующая система ценностей                           
(Н. Данилевский);  

– интегральное понятие «ментальность», которое 
в виде ценностей, мировоззрения, умонастрое-
ния, нормативных требований, оказывает влия-
ние на все сферы жизнедеятельности людей (по-
знание, религию, искусство, экономику, поли-
тику…) и является фактором регулирующим си-
стему субъектно-объектных взаимодействий в 
обществе (П. Сорокин). 

В духовной сфере формируются ценностные ори-
ентиры общественного развития, представления 
о наилучшем и должном. Человек переводит их в 
деятельную сферу, сообразно конкретным усло-
виям и своим возможностям. В социологии управ-
ления аксиоматична идея о взаимосвязи духов-
ного и материального в социальной реальности. 

Социологию управления сближает с менеджмен-
том отношение к управлению как деятельности, 
нацеленной на согласование интересов, ценно-
стей участников управленческого процесса. Ис-
следование управления ценностями формирова-
лось на основе: 

– теории управления, под влиянием идей и прак-
тики» гуманистических отношений « Хоторнских 
экспериментов под руководством Э. Мэйо; 

– «организационной морали» Г. Саймона;  

– «менеджмента сотрудничества» У. Деминга;  

– «организационной культуры» М. Далтона и                              
У. Уайта;  

– схемы «7S» Т. Дж. Питерса и Р. Уотермена и др.  

Под воздействием новых кластерных, сетевых 
организационных форм производства, дальней-
шей интеграции экономической, социально-пси-
хологической, этической и других составляющих 
деятельности происходят содержательные изме-
нения в развитии ценностного управления. Рас-
смотрим наиболее важные из них. 

В парадигме ценностного управления на уровне 
организаций, сетевых, кластерных образований 
выделяют «ценностно-ориентированное управ-
ление» (Value-Based Management, – VBM), ста-
новление которого находилось под влиянием 
идей К. Майджера [4] и « управление по ценно-
стям» (Management by Values, MBV), основу кото-
рой составили концептуальные установки С. До-
лана и С. Гарсия [5]. Эти подходы имеют схожие 
социальные технологии создания в фирме иден-
тичных ценностей, но различия в своей целевой 
направленности. Если в VBM – это создание но-
вой ценности (стоимости) как основной цели эко-
номического развития фирмы, то в MBV – это эф-
фективная и долговременная деятельность ком-
пании, успешно преодолевающей политические 
риски и финансово-экономические кризисы.  

В русле этих направлений в социологии и ме-
неджменте актуализировались исследования по 
организационной культуре, механизму ценност-
ного управления в организациях со сложной 
структурой взаимосвязей и взаимодействия его 
участников: персонала, менеджеров, акционеров, 
стейкхолдеров. Опыт управления ценностями в 
компаниях показывает его зависимость от иници-
ации руководства этим процессом, обучения ме-
неджеров, прошедших через коучинг, компетент-
ности сотрудников и понимания замысла и готов-
ности персонала к его реализации. 

Ожидаемым стало распространение и концептуа-
лизация идеи «public value management» («ме-
неджмент публичных ценностей»). Она означает, 
что в ходе открытого диалогового взаимодей-
ствия власти с гражданами, их ассоциациями и 
хозяйствующими субъектами, используя системы 
«Цифровое правительство», Интернет, эксперт-
ные сообщества, форумы и другие публичные 
площадки, ценности проходят через процедуру 
публичного обсуждения, принятия их всеми (или 
подавляющим большинством) гражданами. На 
этой основе осуществляется коррекция управ-
ленческих решений и контроль граждан за каче-
ством их исполнения.  

Социология управления основывается на фунда-

ментальных международных, российских социо-

логических исследованиях, широкого спектра 

научных разработок, составляющих эмпириче-

скую рефлексию научной мысли на ценности об-

щественного развития. 

Базовым международным исследованием ценно-
стей, в которое входит Россия, является «Все-
мирный обзор ценностей» (World Values Survey – 
WVS). Его основу составляют пересмотренные                                 
Р. Инглхартом и К. Вельцелем идеи теории мо-
дернизации [6]. Ученые признают взаимосвязь со-
циально-экономических и социокультурных про-
цессов, характеризующих изменения в обществе. 
В предисловии к своей работе исследователи от-
мечают: «Как справедливо указывал Карл Маркс, 
социально-экономическое развитие оказывает 
мощное воздействие на стремления и поступки 
людей, но, как не менее справедливо указывал 
Макс Вебер, преобладающие в обществе убежде-
ния и мотивации определяются его культурным 
наследием» [6, с. 10]. Исследователи раскрыли 
закономерность прохождения стран по пути мо-
дернизации, доказав, что по мере экономического 
развития традиционные ценности вытесняются 
модернистскими, а на место ценностей выжива-
ния приходят ценности самовыражения или эман-
сипативные ценности – ценности свобод. Исполь-
зуя факторный анализ, Р. Инглхарт и К. Вельцель 
составили «культурную карту мира», где отра-
зили положение 80 стран в процессе модерниза-
ции. Среди них Россия демонстрирует средние 
значения развития секулярно-рациональных цен-
ностей и ценностей выживания, подтверждая за-
кономерную связь изменяющихся ценностей                                           
с уровнем экономического развития страны [6,                                       
с. 91].  

Процессы модернизации стали предметом много-
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летнего изучения регионов России научным кол-
лективом под руководством Н.И. Лапина [7]. Ис-
следования основывались на идеях социокуль-
турного эволюционизма (М.С. Каган, Н.И. Лапин), 
представляющих собой комплекс идей о социо-
культурных особенностях населения, живущего в 
конкретных природных условиях, находящегося 
на определенной стадии общественного разви-
тия. Каждый регион рассматривается как социо-
культурное сообщество, имеющее свои специфи-
ческие особенности, а его общие характеристики 
обеспечивают социокультурное целое общества-
страны. Например, на фоне худших показателей 
социально-экономических условий жизни по срав-
нению с другими мега регионами, население 
Дальнего Востока отличается повышенным чув-
ством неудовлетворенности многими сторонами 
своей жизни, тревожностью, неуверенностью в 
завтрашнем дне, сильно выраженными патерна-
листскими ожиданиями к удовлетворению своих 
потребностей и нуждам [8]. 

Исследование регионов было продолжено науч-
ным коллективом под руководством А.В. Тихо-
нова с акцентом на раскрытие взаимосвязи 
управления и социокультурной модернизации ре-
гионов. Была доказана прямая зависимость: чем 
выше уровень социокультурной модернизации 
региона, тем соответственно лучше качество 
функционирования государственного и муници-
пального управления и тем интенсивнее идет 
процесс социально-экономического развития ре-
гиона [9]. Игнорирование в управленческом про-
цессе комплексного подхода к решению экономи-
ческих и социальных задач в регионе приводит к 
их обострению и трудно устранимым послед-
ствиям. Так, промышленное производство на тер-
риториях опережающего развития (ТОР) ДВФО в 
настоящее время испытывает нехватку квалифи-
цированных рабочих, специалистов, менеджеров. 
В целом, это – общая проблема для региона, вы-
званная не столько демографическими пробле-
мами, сколько оттоком населения с Дальнего Во-
стока, главной причиной которого являются не-
благоприятные природные и социальные условия 
жизни людей.  

Примеры по Дальневосточному региону приво-
дятся не случайно. Здесь реализуется государ-
ственная стратегия опережающего социального и 
экономического развития, поэтому актуальным 
является рефлексия социологии управления на 
ценности общественного развития данного реги-
она.  

Одним из актуальных направлений исследования 
проблем региона стало комплексное изучение 

«укоренённого» населения, которое, несмотря на 
неблагоприятные социально-экономические, кли-
матические условия, живёт, работает и не соби-
рается уезжать с Дальнего Востока. В ходе иссле-
дования было установлено, что «…организм и 
физиологические процессы укоренённого россия-
нина – дальневосточника приспособлены к тому, 
чтобы не в ущерб состоянию здоровья перено-
сить температурные контрасты зимы и лета, не-
стабильное атмосферное давление, повышенную 
влажность воздуха, муссонный климат в одних 
местах и континентальный в других..» [10, с. 90]. 
Обобщённый образ коренных россиян-дальнево-
сточников наделяют такими чертами характера, 
как решительность, целеустремлённость, силь-
ная воля, уравновешенность характера, … гор-
дость за то, что их жизнь на Дальнем Востоке яв-
ляется существенным условием принадлежности 
этой территории к Великой России и др. [10, с. 92].  

Социальная когорта «укоренённого» населения 

рассматривается как важный стабилизирующий 

фактор в стратегических планах опережающего 

развития ДВФО. В качестве одной из мер по со-

хранению и увеличения численности «укоренён-

ного» населения можно расценить внесенное в 

проект Национальной программы по развитию 

Дальнего Востока предложение «О статусе даль-

невосточника [11, с. 27–29]. Статус означает зако-

нодательно закрепленную систему преференций, 

стимулирующую проживание на Дальнем Востоке 

через увязывание доступа к пакетам льгот в зави-

симости от набранного количества баллов. Пред-

положительно, данный механизм будет компен-

сировать объективно существующие недостатки 

в сравнении с условиями жизни в других районах 

России. Мало вероятно, что проект войдёт в 

Национальную программу развития Дальнево-

сточного региона, так как человека удерживает на 

этой дальневосточной земле не бухгалтерские 

подсчеты количества баллов, а собственная 

оценка, идентификация смысла своей жизни, 

наполненной ценностью работы, важностью отно-

шений с людьми, близостью к родной природе.  

Таким образом, рассмотренная проблема ценно-

стей в управленческих науках продуктивно разви-

вается, обогащая её методологию и социокуль-

турные технологии на основе междисциплинар-

ных исследований. В свою очередь, от государ-

ственного управления требуется ценностная ре-

флексия, вносящая внятную идеологию в свою 

политику, касается ли это молодежной, простран-

ственной, национальной или общегосударствен-

ной политики. 
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табильность в стране является важным 
условием ее устойчивого развития. Как от-

мечал китайский реформатор Дэн Сяопин, «глав-
ная проблема в Китае – это стабильность, без ко-
торой ничего не может быть достигнуто, и уже до-
стигнутые результаты будут потеряны. Китай дол-
жен настойчиво продолжать реформы и откры-
тость» [6]. Периодически в истории Китая на его 
территории возникают конфликты между амери-
канскими и английскими бывшими колониями, 
Макао, Гонконгом, Тайванем и материковым Ки-
таем. Так, в июле 2020 г. американский президент 
Д. Трамп в очередной раз выступил с заявлением 
о Гонконге, подписав в США «Закон об автономии 
Гонконга».  

В настоящее время Китай демонстрирует беспре-
цедентные темпы экономического развития, не-
малых успехов достиг он и в сфере социального 
управления. Однако остаются проблемы, способ-
ные нарушить социальную стабильность китай-
ского общества. 

Обзор литературы. 

В западной мысли развитие представлений о со-

циальной стабильности происходило от рассмот-
рения общества в статике к гармонии статичности 
и динамичности. В конце XIX в. общество иссле-
дователями рассматривалось как закрытая си-
стема (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм), поэтому 
стабильность характеризовалась статичностью. К 
середине ХХ в. в научной мысли было признано, 
что общество – это открытая система, которая со-
вершает обмен с окружающей средой. Это при-
вело к рассмотрению динамической стабильно-
сти (А.Р. Редклифф-Браун, Т. Парсонс). Повыша-
ется и интерес к изучению противоречий, препят-
ствующих стабильности общества.  

В Китае изучение стабильности общества восхо-

дит к трактатам философов Древнего Китая – Лао 

Цзы, Конфуция и других. Среди современных ис-

следователей Китая особый вклад в развитие 

представлений о социальной стабильности 

внесли Тао Дэлинь, Сун Баоан, Ху Анган и                                      

Ху Ляньхэ и другие. Тао Дэлинь пишет, что «соци-

альная стабильность представляет собой дина-

мический баланс социальной жизни, который до-

стигается за счет сознательного вмешательства, 

контроля и управления народом» [8, с. 31]. Сун 

Баоан отметил, что на социальную стабильность 

С 
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влияют внутренние и внешние факторы [7, с. 24]. 

В результате наукометрического анализа было 

выявлено, что проблемы стабильности современ-

ного китайского общества изучены недостаточно.  

Методология исследования. 

Методология исследования основана на подходе 

С.В. Горшковой и др. [2], В. Фетисова [9] и К.К. Ко-

лина [3]. Для расчета Индекса социальной ста-

бильности (ИСС) использован Индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), Индекс Джини 

(ИД). На их основе был рассчитан Индекс соци-

альной стабильности (ИСС), доля населения 

страны, которая считает для себя приемлемой су-

ществующую в ней социальную ситуацию [Колин]. 

ИСС рассчитывается как разность единицы и Ин-

декса социальной напряженности общества 

(ИСН), равного отношению ИД к ИРЧП. 

Для оценки проблем в конкретных сферах обще-

ства проведен анализ динамики объективных по-

казателей, включая уровни рождаемости и смерт-

ности населения, Индикаторы политической ста-

бильности и коррупции. 

Результаты исследования. 

Для расчета ИСС в Китае были использованы 
данные за 2000–2019 гг. Всемирного банка по 
ИРЧП, ИД. Было выявлено, что с 2000 г. отмеча-
ется стабильный рост ИРЧП Китая с 0,591 до 
0,758 в 2019 г. Поскольку ИРЧП объединяет в 
себя информацию о здоровье, образовании и до-
ходах людей, сохранение его постоянной положи-
тельной динамики свидетельствует о том, что ки-
тайское общество становится более социально-
экономически устойчивым.  

С 2000 по 2019 гг., в целом, отмечено снижение 
ИД. Несмотря на рост ИД в 2000–2002 гг. с 0,387 
до 0,420 перцентилей и в 2004–2010 гг. с 0,409 до 
0,437 перцентилей, с 2010 г. до 2019 гг., был от-
мечен период спада с максимума, составляю-
щего 0,437 перцентилей до минимального значе-
ния 0,371 перцентилей в 2019 г. [5]. Следова-
тельно, неравенство в распределении доходов в 
Китае становится менее явным, уровень обще-
ственного благосостояния растет. Китайское об-
щество становится менее расслоенным.  

Для оценки состояния социальной стабильности 
в Китае был рассчитан ИСС. Полученные резуль-
таты расчетов представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ИРЧП, ИСН, ИД, ИСС в Китае в 2000–2019 гг., перцентилей 

 
Таким образом, в течение исследуемого периода 
времени отмечается рост социальной стабильно-
сти в Китае. Однако необходимо отметить, что 
рост ИСС в последние годы замедлился, что сви-
детельствует о наличии влияния факторов, сдер-
живающих развитие социальной стабильности в 
Китае. В рамках исследования был проведен ком-
плексный анализ различных групп факторов, ока-
зывающих на социальную стабильность опреде-
ленное влияние.  

Было выявлено, что в 2000–2019 гг. уровень рож-
даемости преобладал над уровнем смертности, 
что обеспечило положительный прирост населе-
ния Китая. Однако произошло снижение уровня 
рождаемости с 14,03 % в 2000 г. до 10,48 % в 2019 г. 
Уровень смертности же возрос с 6,45 % до 7,14 % 
[5]. В период с 2000 г. доля пенсионеров в общей 
численности населения в Китае возросла с 9,9 % 
до 17,8 % в 2019 г. [5], тем самым, несмотря на 
положительную динамику данного показателя, 
отмечается тенденция старения населения Ки-
тая. Это негативно влияет на нагрузку, лежащую 
на молодом населении, которому необходимо не 
только обеспечить себя и свою семью, включая 

детей и супругов, но и обеспечить уход за чле-
нами своей семьи пенсионного возраста. 

Политическая стабильность и отсутствие насилия 
оценивает вероятность дестабилизации прави-
тельства и его свержения неконституционными и 
насильственными средствами. Согласно данным 
Всемирного банка, показатель политической ста-
бильности и отсутствия насилия в Китае с 2000 г. 
снизился до 26,67 перцентилей [10]. Тем самым 
общество становится менее политически ста-
бильным. Растет вероятность дестабилизации 
правительства и его свержения насильственными 
средствами. Наличие столкновения интересов 
основного правительства Китая в лице Коммуни-
стической партии Китая и автономных террито-
рий, подобно Гонконгу, Тайваню, Макао, привело 
к снижению состояния политической стабильно-
сти в стране.  

В период с 2000 по 2019 гг. показатель контроля 
коррупции в Китае отмечал снижение, под руко-
водством правительства Председателя Си 
Цзиньпина была отмечена положительная тен-
денция (2012–2016 гг.), что свидетельствует о 
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том, что меры по контролю коррупции в стране 
стали более эффективными. Однако в 2018 г. 
было отмечено незначительное снижение дан-
ного показателя до значения 45,67 перцентилей, 
что является сигналом о необходимости разра-
ботки и внедрения новых более эффективных 
мер по контролю уровня коррумпированности в 
стране и, в целом, негативно влияет на состояние 
социальной стабильности в стране. 

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что Китай сталкивается со снижением 
темпов укрепления социальной стабильности. 
Несмотря на положительную динамику ИСС, на 
социальную стабильность китайского общества 
оказывают негативное влияние старение населе-
ния, снижение эффективности контроля корруп-
ции и политической стабильности в стране. 

Результаты исследования могут быть использо-
ваны на занятиях по социологии Китая, исследо-
вателями, изучающими современное состояние 
китайского общества. 

Заключение. 

Очевидно, что стабильность является основным 
условием углубления реформ, содействия разви-
тию и достижения социальной гармонии. Поэтому 
на уровне государственного управления необхо-
димо уделять особое внимание социальной ста-
бильности, используя эффективную систему мер 
ее достижения и последующего поддержания. 
Эффективные меры по минимизации негативных 
последствий социальных изменений позволят до-
стичь цели устойчивого развития китайского об-
щества. 
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Аннотация. Cтатья посвящена проблеме соотноше-
ния факторов дестабилизации социальной стабиль-

ности и развития экстремизма в обществе. Прово-
дится последовательный анализ основных аспектов 

нарушения социальной стабильности. Исследуется 
вопрос о влиянии различных типов социальных 

нарушений на предрасположенность общества к 
развитию экстремизма. Производится аналитиче-

ское рассмотрение основных факторов дестабили-
зации ситуации в российском обществе. Доказыва-

ется, что одним из необходимых условий стабилиза-
ции ситуации в российском обществе и преодоле-
ния угрозы развития экстремизма является преодо-

ление кризисных тенденций в институциональной и 
социокультурной сферах. 
 

Ключевые слова: общество, государство, экстре-
мизм, стабильность. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the problem of                   
the correlation of factors of destabilization of social sta-

bility and the development of extremism in society. 
There is a consistent analysis of the main aspects of                  

the violation of social stability. The issue of the influence 
of various types of social violations on the predisposi-

tion of society to the development of extremism is be-
ing investigated. There is an analytical consideration of 

the main factors of destabilization of the situation in 
Russian society. It is proved that one of the necessary 

conditions for stabilizing the situation in Russian society 
and overcoming the threat of the development of ex-
tremism is to overcome crisis trends in the institutional 

and socio-cultural spheres. 
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табильность общества по праву считается 
одной из ключевых задач государственной 

власти. Как отмечает Т. Парсонс, государство вы-
ступает в роли механизма саморегуляции, кото-
рый обеспечивает эффективность взаимодей-
ствия основных элементов общественной струк-
туры, которые, будучи взятыми сами по себе, не 
содержат достаточного основания для согласова-

ния своей структурной определенности с интере-
сами смежных сфер общественной жизни [6]. 

Современный этап истории характеризуется 
крайне высоким уровнем динамики социальных 
изменений. В этом смысле показательны матема-
тические изыскания известного отечественного 
исследователя С.П. Капицы, доказавшего, что на 

С 
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современном историческом этапе временной ин-
тервал между радикальными социокультурными 
сдвигами сократился до 18–20 лет [4]. Это значит, 
что современный период являет собой время 
беспрецедентно высокой динамики социальных 
изменений, что, как следствие, определяет также 
и интенсивные кризисные последствия. Данный 
принцип был раскрыт еще Дюркгеймом и выража-
ется в том, что в процессе трансформации обще-
ства происходит рассогласование отдельных его 
элементов, в результате чего возникает ряд су-
щественных кризисных последствий [3].  

В этом контексте становится очевидно, что в 
условиях роста трансформационной динамики 
уровень нагрузки на государство многократно 
возрастает. Это связано с необходимостью со-
гласования различных аспектов общественной 
жизни, обеспечения корректного взаимодействия 
между основными элементами общественной 
структуры, а также противодействия широкому 
спектру деструктивных процессов и тенденций, 
сопутствующих протекающим в обществе изме-
нениям. И здесь приходится признать, что интен-
сификация социальных нарушений имеет не 
только количественную представленность роста 
числа нарушений, но и качественное измерение, 
связанное с возникновением новых типов соци-
альных нарушений, а также трансформацией уже 
известных деструктивных процессов. Одним из 
наиболее опасных и деструктивных процессов в 
данном отношении является развитие экстре-
мизма, различные формы которого в существен-
ной степени дестабилизируют ситуацию в обще-
стве, отвлекают серьезные государственные ре-
сурсы и способствуют нарушению целостности 
социально-политического взаимодействия [1]. 

Экстремизм является одной из наиболее острых 
проблем современности, и, вместе с тем, нельзя 
сказать, что он досконально изучен. Скорее спра-
ведливым будет суждение о том, что проблема 
экстремизма нашла хоть и широкое, но фрагмен-
тарное раскрытие в исследовательской практике, 
что связано с многочисленными разрозненными 
попытками осмысления данного социального фе-
номена. При этом, преимущественное рассмотре-
ние проблемы экстремизма связано с анализом 
его характерных признаков, определением типо-
логии форм экстремизма, словом – исследова-
тели сосредоточены на самом явлении и его по-
следствиях, практически не затрагивая вопрос о 
социальном контексте экстремизма, его динами-
ческих факторах и основаниях. Как результат – 
формируется однобокое восприятие проблемы, в 
рамках которого от исследователей ускользает 
ряд важных ее аспектов. 

В рамках настоящей статьи мы ориентированы на 
постановку вопроса о взаимосвязи между соци-
ально-политическими проблемами, которые рас-
сматриваются, по большей части, разрозненно – 
проблемой социальной стабильности с одной 
стороны и проблемой экстремизма с другой. На 
первый взгляд, взаимосвязь между ними оче-
видна и не требует какого-либо специального по-
яснения: уже во вступительной части статьи мы 
упомянули о том, что экстремизм выступает в ка-
честве одного из мощных дестабилизирующих 

факторов в современном обществе. Вместе с 
тем, следует обратить внимание на то, что состо-
яние общественной структуры само по себе также 
выступает в качестве одного из внешних аспектов 
развития экстремизма. Соответственно, вопрос о 
стабильности (или, напротив, неравновесном со-
стоянии) общественной структуры находится в 
непосредственной взаимосвязи с проблематикой 
экстремизма, точнее – с проблемой факторов и 
предпосылок экстремистской деятельности. С 
этой позиции мы намерены поставить вопрос о 
взаимосвязи между уровнем социальной ста-
бильности и характером экстремистской угрозы, 
причем сделать это не только на уровне общего 
теоретического анализа, но и осуществить рас-
смотрение актуальной ситуации в российском об-
ществе. 

Прежде всего, в рамках поставленной задачи 
необходимо осуществить анализ факторов соци-
альной стабильности. Нас в данном случае инте-
ресует не только вопрос о том, какие принципы 
определяют стабильность существования обще-
ства, но и то, каким образом качественные изме-
нения, связанные с современными трансформа-
ционными процессами, влияют на конечное со-
стояние современного общества и уровень его 
стабильности. 

На общем уровне стабильность общества опре-
деляется различными группами факторов, среди 
которых необходимо выделить: 

– внутренние структурные факторы; 

– внутренние факторы социокультурного плана; 

– состояние и эффективность механизмов адап-
тации и социальной саморегуляции; 

– уровень и характер внешних воздействий на со-
циальную систему. 

Представленный перечень факторов задает диа-

пазон от благоприятной до критической ситуации, 

в зависимости от того, в каком состоянии пребы-

вает каждый из перечисленных аспектов состоя-

ния локального общества. Рассмотрим подроб-

нее каждый из них применительно к текущим тен-

денциям социальных изменений. 

Рассмотрение внутренних структурных факторов 

социальной стабильности – это, прежде всего, 

аналитика состояния основных общественных ин-

ститутов и характера взаимодействия между чле-

нами общества и социальными группами различ-

ного порядка. Последовательное исследование 

данных вопросов позволяет заключить о том, что 

характер взаимодействия членов общества, сам 

по себе, не является исходным обстоятельством, 

а, скорее, представляет собой конечный резуль-

тат взаимодействия факторов институциональ-

ного и социокультурного плана. Посему основное 

внимание на данном этапе стоит обратить 

именно на институциональный аспект социаль-

ной стабильности, в то время как проблеме инди-

видуальной активности субъектов общественных 

отношений будет уделено внимание в конце 

настоящей работы. 
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В целом, постановка вопроса об институциональ-
ных факторах состояния общества влечет за со-
бой актуализацию двух групп проблем: соб-
ственно, состояние основных общественных ин-
ститутов, взятых по отдельности и характер воз-
действия конкретных конфигураций обществен-
ных институтов на смежные институциональные 
сферы.  

Анализ состояния основных общественных ин-
ститутов российского общества позволяет сде-
лать неутешительные выводы о наличии глубо-
кого кризиса в ряде сфер, таких как экономика, об-
разование, право и правоохранительная сфера, 
армия, семья, медицина и т.д. В совокупности ис-
следователи отмечают, что сложившаяся небла-
гоприятная обстановка в институциональной 
сфере позволяет судить о наличии системного 
кризиса российского общества [2], выражающе-
гося в возникновении серьезных предпосылок 
нарушения в нем основных функциональных 
структур. Прямым показателем сложившейся кри-
зисной ситуации является существенное сниже-
ние эффективности функционирования обще-
ственных институтов, что проявляется в интенси-
фикации социальных рисков, снижении уровня 
удовлетворения ключевых потребностей членов 
общества, возникновении ситуаций прямого нару-
шения их законных прав и т.д.  

Особую настороженность в данном контексте вы-
зывает то, что нарушения в общественной струк-
туре являются одним из серьезных оснований 
аномичного проявления социальной активности 
[5]. Собственно говоря, экстремизм представляет 
собой один из часто проявляющихся вариантов 
деструктивной реакции членов общества на сло-
жившиеся в нем кризисные тенденции. В качестве 
примера можно привести такие явления, как ле-
ворадикальная активность, в основе которой ле-
жит неблагоприятный характер экономической 
обстановки, при котором экономические инте-
ресы широких групп населения оказываются в су-
щественной степени ущемлены. 

Рассматривая в данном контексте ситуацию в 
российском обществе, следует признать, что при-
сутствуют серьезные предпосылки развития экс-
тремизма, связанные с институциональным кри-
зисом российского общества. Причем, в данном 
случае немаловажное значение имеет и то, что 
кризисная ситуация в нем влечет за собой серь-
езное повышение социальной напряженности, 
снижение доверия к основным государственным 
институтам (вплоть до прямого выказывания не-
доверия государству), деактуализацию граждан-
ского самосознания и правосознания и иные де-
структивные тенденции, создающие серьезные 
предпосылки для принятия экстремистской идео-
логии. 

Что касается взаимодействия (и, в частности, вза-
имозависимости) основных общественных инсти-
тутов, следует обратить внимание на такой ас-
пект, как связь между разными общественными 
структурами и, в частности, зависимость между 
их функциональным состоянием. Так, например, 
институт экономики зависит от образования и 

науки на уровне трудовой квалификации работни-
ков и влияния инновационных технологий, обра-
зование и наука требуют финансирования, право-
вая сфера обеспечивает корректные механизмы 
взаимодействия внутри общественных институ-
тов и т.д. По факту, нарушение внутри структуры 
одного общественного института влечет за собой 
серьезное ухудшение условий функционирова-
ния смежных с ним институтов. Как результат, мы 
наблюдаем ситуацию, когда нарушения в опреде-
ленном общественном институте могут выступать 
не столько симптомом его структурной неадек-
ватности, сколько показателем внешних деструк-
тивных факторов, косвенно определяющих его 
дисфункциональность. 

Здесь мы наблюдаем серьезное основание де-
стабилизации общественной структуры, имею-
щее институциональную природу и связанное с 
моментом тесной взаимосвязи основных обще-
ственных институтов между собой. Данный прин-
цип иллюстрирует основания возникновения 
структурных нарушений второго порядка, вызван-
ных неблагоприятным состоянием основных об-
щественных институтов. Учитывая то, что в рос-
сийском обществе наблюдается широкий спектр 
институциональных нарушений в самых разных 
сферах, от экономики до здравоохранения, при-
ходится признать, что описанный выше принцип 
имеет высокую актуальность для российской дей-
ствительности, а его непонимание зачастую за-
ставляет менять «здоровые» элементы обще-
ственной структуры, причины нарушения функци-
ональности которых имеют внешний характер. 
Рассматривая вопрос о предпосылках развития 
экстремизма, следует акцентировать внимание 
на том, что развитые предпосылки дисфункцио-
нальности общественной структуры находят ак-
тивное отражение на уровне членов общества, 
ущемление интересов которых является «благо-
датной почвой» для развития и принятия экстре-
мистских моделей социальной активности. 

В вопросах достижения социальной стабильности 
не менее важным фактором, нежели состояние 
общественной структуры, является характер об-
щественного сознания. Собственно говоря, обще-
ственное сознание представляет собой совокуп-
ность мировоззренческих позиций членов обще-
ства. Вместе с тем, мировоззрение представляет 
собой основу социальной активности, определяя 
не только способ восприятия и трактовки соци-
альной действительности, но и характер позици-
онирования по отношению к ней самого субъекта 
мировоззрения. Отдельного внимания заслужи-
вает и то, что индивидуальные и групповые стра-
тегии социальной активности, допустимые мо-
дели поведения и ценности – все это также вы-
ступает в качестве элементов социального миро-
воззрения. Отсюда проистекает вывод о том, что 
преобладание конструктивных форм мировоззре-
ния выступает в роли серьезного социально сбе-
регающего фактора (чему мы имеем множество 
подтверждений на уровне истории даже в слу-
чаях, когда имеет место глубочайший кризис ин-
ституционального плана), в то время как развитие 
деструктивных форм мировоззрения представ-
ляет собой серьезное основание социальных 
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нарушений. Собственно говоря, реализация экс-
тремистской деятельности предполагает в каче-
стве одного из своих условий именно наличие де-
структивных форм мировоззрения. Сам по себе 
экстремизм – это не только область его активных 
проявлений (примером которых могут быть акты 
насилия, распространение материалов негатив-
ного содержания и т.д.), но и область их предпо-
сылок на уровне мировоззрения, экстремистская 
идеология. И здесь мы приходим к пониманию 
того, что преобладание конструктивных форм ми-
ровоззрения является важнейшим факторов со-
циальной стабильности и, фактически, создает 
естественную защиту против вовлечения членов 
общества в экстремистскую деятельность, в то 
время как нарушения в сфере общественного со-
знания создают предпосылки для принятия чле-
нами общества деструктивных моделей. 

Рассматривая ситуацию в российском обществе, 
приходится признать наличие широкого спектра 
проблем в социокультурной сфере, связанных с 
обширным распространением деструктивных 
форм мировоззрения, недостаточным уровнем 
образованности членов общества (что является 
одним из следствий кризиса в образовательной 
среде), нарушением гражданского самосознания 

и правосознания, наличии предпосылок для серь-
езной групповой конфронтации. Все эти факторы 
определяют существенные социальные риски и, в 
частности, определяют высокую интенсивность 
экстремистской угрозы. 

Подводя итоги проведенного исследования, сле-

дует отметить, что уровень социальной стабиль-

ности и проблема экстремизма тесно связаны, 

причем связь эта имеет динамический характер. 

В частности, экстремизм является серьезным 

фактором дестабилизации ситуации в обществе; 

в свою очередь, нестабильность общества явля-

ется существенным основанием для предраспо-

ложенности этого общества к развитию экстре-

мизма. При этом, как факторы дестабилизации 

общественной структуры, так и факторы развития 

экстремизма тесно связаны между собой и выра-

жены, в первую очередь, в состоянии основных 

общественных институтов, а также в характери-

стиках общественного сознания. Преодоление 

деструктивных тенденций в данных сферах мо-

жет способствовать как стабилизации социаль-

ной структуры в целом, так и снижении интенсив-

ности экстремистской угрозы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
организационно-правовые формы государственно-
частного партнерства. Важнейшим фактором успеш-
ности проекта ГЧП/МЧП является создание эффек-
тивной системы управления рисками на основе их 
детального анализа, а также интересов участников 
проекта. В целом, взаимодействие партнеров в рам-
ках проектов ГЧП/МЧП выгодно всем участникам со-
глашения, а также обществу. Его результатом явля-
ется: интенсивное развитие инфраструктуры; сокра-
щение расходов государства, рисков, сроков испол-
нения и стоимости проектов; повышение качества 
выполняемых работ и управления; увеличение ко-
личества рабочих мест; формирование позитивного 
образа государства и бизнеса в обществе и др. По-
вышение эффективности проектов ГЧП/МЧП требует 
активной государственной политики, включающей 
комплекс административных и экономических мер. 
Успешность проектов ГЧП/МЧП во многом зависит 
от оптимального использования ресурсов, устойчи-
вого развития, распределения рисков, правильного 
выбора модели финансирования, формирования 
доверительной среды среди участников, а также эф-
фективной правовой базы. 
 

Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, транспорт, инвестиции. 
 

   

Annotation. The article discusses the features of organ-
izational and legal forms of public-private partnership. 
The most important factor in the success of a PPP/MES 
project is the creation of an effective risk management 
system based on their detailed analysis, as well as the 
interests of project participants. In General, the interac-
tion of partners within the framework of PPP/MES pro-
jects is beneficial to all participants of the agreement, as 
well as to society as a whole. Its result is: intensive in-
frastructure development; reduction of government ex-
penditures, risks, deadlines and project costs; improv-
ing the quality of work performed and management; in-
creasing the number of jobs; creating a positive image 
of the state and business in society, etc. Improving the 
effectiveness of PPP/MES projects requires an effective 
public policy that includes a set of administrative and 
economic measures. The success of PPP/MES projects 
depends largely on the optimal use of resources, sus-
tainable development, risk distribution, the correct 
choice of the financing model, the formation of a trust 
environment among participants, as well as an effective 
legal framework. 
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ировая практика показывает, что проекты 
ГЧП/МЧП ведутся в той или иной организа-

ционной форме. Наиболее распространенными 
формами являются: концессия; соглашение 
ГЧП/МЧП; квази ГЧП. В Российской Федерации 
заключено почти 3,1 тыс. концессионных согла-
шений. По данным на начало 2020 года инвести-
ционные обязательства по этим соглашениям 
оцениваются в 71,7 трлн руб., что составляет 

около 1,6 % от ВВП за 2019 год. Однако в ряде 
стран этот показатель значительно выше, напри-
мер, в Канаде объем инвестиционных обяза-
тельств по проектам ГЧП/МЧП составляет 8,1 % 
от ВВП [1, с. 9]. 

Существенная часть концессионных соглашений 
в рамках российской экономки реализуется на му-
ниципальном уровне (94 %). Вместе с тем, 

М 
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наибольший объем инвестиций по концессион-
ным соглашениям приходится на федеральный 
уровень (42 %). Проекты, выполняемые посред-
ством концессионного соглашения, в основном 
финансируются за счет внебюджетных средств 
(70 %). Средний срок концессионных соглашений 
составляет 12 лет, однако, в транспортной и со-
циальной сфере превышает 20 лет [2, с. 1,6]. Ос-
новная часть проектов в форме концессионного 
соглашения приходится на коммунально-энерге-
тическую сферу. 

Другая организационно-правовая форма реали-
зации проектов в российской экономике «Согла-
шение о ГЧП/МЧП» пока находится в процессе 
становления. В настоящее время заключено 25 
таких соглашений, при этом 18 – на муниципаль-
ном уровне, объем инвестиций в которые состав-
ляет 59,6 млрд рублей. Что касается отраслевой 
структуры проектов на основе соглашений о 
ГЧП/МЧП, то наибольшее количество проектов 
реализуется в сфере образования – 14, в здраво-
охранении – 3, в спорте и туризме – 2, в сфере 
культуры и отдыха, информационных технологий, 
охотничьего хозяйства, автодорожной инфра-
структуры, легкой промышленности по одному 
проекту. Проекты ГЧП/МЧП выполняются также 
на основе, так называемых, «квази-ГЧП» (кон-
тракт жизненного цикла, аренда с инвестицион-
ными обязательствами и др.). В настоящее время 
в форме квази-ГЧП заключается около 40 % про-
ектов ГЧП в социальной инфраструктуре. На эту 
форму приходится почти 60 % объема частных 
средств, инвестируемых в объекты социальной 
инфраструктуры. 

Инициатором создания проекта ГЧП/МЧП может 
быть как публичный, так и частный партнер. От-
бор проектов происходит на конкурсной основе с 
учетом финансовой, экономической, бюджетной, 
социальной эффективности, а также – показате-
лей риска. Проекты ГЧП/МЧП являются высоко 
рискованными, поэтому правильное и своевре-
менное выявление и распределение рисков про-
екта оказывает существенное влияние на его 
успешность.  

Сбалансированное разделение прогнозируемых 
рисков между участниками проекта положительно 
влияет на общую оценку рисков. При этом участ-
ники проекта ГЧП/МЧП используют разные ме-
тоды оценки рисков. Частный участник соглаше-
ния оценивает риски преимущественно в стои-
мостном выражении. Публичный партнер, кроме 
того, при оценке рисков учитывает социальную 
значимость и полезность проекта. Полученная 
оценка рисков позволяет наиболее рационально 
распределить ответственность за управление 
рисками и принять окончательное решение об 
участии в проекте.  

Особое место при реализации проектов ГЧП/МЧП 
отводится их финансовому обеспечению. Миро-
вая практика показывает, что многие проекты 
ГЧП/МЧП реализуются на основе модели «про-
ектного финансирования».  

В данном случае финансовые активы привлека-
ются исключительно для выполнения конкретного 

проекта, при этом обязательства по ним должны 
быть погашены из будущих доходов проекта, а за-
логом выступают только его активы. Несмотря на 
существенные преимущества модели проектного 
финансирования, ее не всегда целесообразно 
применять в отраслях социальной сферы, где вы-
сока неопределенность получения прибыли.  

Привлечение частных инвестиций в экономику 
требует роста проектов, реализуемых на основе 
ГЧП/МЧП. Такие проекты выгодны всем участни-
кам соглашения, а также обществу в целом. Од-
нако интересы, цели и риски публичных и частных 
партнеров отличаются, поэтому рекомендуется 
выявлять их на этапе инициации проекта в целях 
эффективного управления ими на последующих 
стадиях проекта. При выборе организационной 
формы проекта ГЧП/МЧП надо учитывать, что 
они различаются разной мерой участия и ответ-
ственности частного партнера. Кроме концесси-
онного соглашения следует стимулировать ис-
пользование таких форм, как соглашение 
ГЧП/МЧП, контракт жизненного цикла, инвестици-
онные соглашения, аренда с инвестиционными 
обязательствами и др. 

Среди мер экономического стимулирования сле-
дует выделить налоговые льготы частным парт-
нерам, например, при уплате налога на имуще-
ство, прибыль, транспортного налога и др.  

В качестве мер неналогового характера можно 
использовать льготное (безвозмездное) исполь-
зование коммунальных сетей, предоставление 
методической помощи при инициации и реализа-
ции проектов и др.  

В целях поддержки проектов ГЧП/МЧП, роста их 
авторитета в обществе, необходимо обеспечи-
вать прозрачность, объективность и честность 
всего процесса принятия управленческих реше-
ний. В связи с этим, очень важной становится 
роль государственного аудита. Это касается та-
ких вопросов как оценка значимости проекта, его 
соответствия интересам общества, верное и сба-
лансированное распределение рисков и выгод за-
интересованных сторон проекта.  

Публичные партнеры при реализации проектов 
ГЧП/МЧП приобретают следующие преимуще-
ства:  

– участие в важных инфраструктурных проектах в 
условиях ограниченности бюджетных средств;  

– создание и модернизация объектов государ-
ственного и муниципального имущества;  

– уменьшение рисков завышения стоимости про-
екта и эксплуатации его конечного результата;  

– использование инновационных инженерных ре-
шений, методов управления, профессионального 
опыта работников частных структур и др. 

Выгоды частных партнеров включают:  

– расширение объектов ведения бизнеса;  

– распределение рисков между партнерами;  
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– инвестирование в долгосрочные проекты с фик-
сированной доходностью под государственные 
гарантии (обязательства);  

– увеличение выручки за счет оказания дополни-
тельных платных услуг; 

– уменьшение административных расходов и др. 
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Аннотация. Проблема сохранения языкового много-

образия в нашей стране является весьма актуаль-

ной. Об этом свидетельствует внесение изменений 

в Конституцию Российской Федерации, которая вме-

сте с федеральными законами, другими норматив-

ными правовыми актами является основой право-

вого обеспечения языкового многообразия. В статье 

рассматривается правовое обеспечение сохранения 

языкового многообразия в Российской Федерации, 

русского языка как государственного языка, языков 

народов России, языков коренных малочисленных 

народов. 

   

Annotation. The problem of preserving linguistic diver-

sity in our country is very urgent. This is evidenced by 

the amendments to the Constitution of the Russian Fed-

eration, which together with federal laws and other reg-

ulations is the basis of the legal provision of linguistic 

diversity. The article considers the legal provision for 

the preservation of linguistic diversity in the Russian 

Federation, Russian language as a state language, lan-

guages of the peoples of Russia, languages of indige-

nous small peoples. 
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роблема сохранения языкового многообра-

зия в нашей стране является весьма акту-

альной. Об этом свидетельствует внесение изме-

нений в Конституцию Российской Федерации, ко-

торая вместе с федеральными законами, другими 

нормативными правовыми актами является осно-

вой правового обеспечения языкового многооб-

разия. В соответствии со статьями 68 и 69 Консти-

туции РФ, государственным языком на всей рос-

сийской территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входя-

щего в многонациональный союз равноправных 

народов Российской Федерации. [1; 2]. Респуб-

лики вправе устанавливать свои государствен-

ные языки. В органах государственной власти и 

местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются 

наряду с государственным языком. Гарантиру-

ется всем народам право на сохранение родного 

языка, создание условий для его изучения и раз-

вития, сохранение языкового многообразия. 

На территории нашей страны проживают пред-

ставители 193 национальностей, используется 

277 языков и диалектов, в государственной си-

стеме образования – 105 языков, из них 24 – в ка-

честве языка обучения, 81 – в качестве учебного 

предмета [3]. Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года определяет в качестве приори-

тетов государственной национальной политики 

сохранение этнокультурного и языкового много-

образия; сохранение русского языка как государ-

ственного языка и языка межнационального об-

щения. Целью является сохранение и поддержка 

этнокультурного и языкового многообразия, прин-

ципом – государственная поддержка этнокультур-

ного и языкового многообразия, задачей – сохра-

нение и поддержка русского языка как государ-

ственного языка и языков народов [4]. 

К основным направлениям в сфере обеспечения 

условий для сохранения и развития русского 

языка как государственного языка и языка межна-

ционального общения, языков народов отно-

сится:  

– создание оптимальных условий для использо-

вания русского языка как государственного языка, 

языка межнационального общения и одного из 

официальных языков международных организа-

ций, для сохранения и развития языков народов; 

– обеспечение прав граждан на изучение родного 

языка и других языков народов; 

– оказание содействия при производстве теле- и 

радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, со-

здании интернет-ресурсов, издании печатной 

продукции на языках народов; 

– оказание поддержки соотечественникам, про-

живающим за рубежом, в сохранении, изучении и 

развитии русского языка и языков народов Рос-

сийской Федерации; 

– увеличение количества российских культурных 

центров, популяризация российской культуры в 

ближнем и дальнем зарубежье, создание центров 

изучения русского языка в иностранных государ-

ствах [5]. 

В сфере развития международного сотрудниче-

ства основным направлением является обеспе-

чение изучения, популяризации и распростране-

ния за рубежом русского языка и российской куль-

туры. 

В качестве ожидаемых результатов реализации 

Стратегии указано укрепление статуса русского 

языка как государственного языка, языка межна-

ционального общения и одного из официальных 

языков международных организаций; обеспече-

ние условий для сохранения, изучения и развития 

языков народов Российской Федерации, культур-

ного наследия, воспитания патриотизма [6].  

Законодательство определяет статус русского 

языка как государственного языка, сферы его ис-

пользования, защиту и поддержку, обеспечение 

права российских граждан на пользование госу-

дарственным языком, ответственность за нару-

шение законодательства о государственном 

языке [7]. Следует отметить, что обязательность 

использования государственного языка не отри-

цает и не умаляет права на пользование государ-

ственными языками республик и языками наро-

дов.  

Важное значение для сохранения языкового мно-

гообразия имеют языки народов. Закон Россий-

ской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-I 

«О языках народов Российской Федерации» 

определяет сферы языкового общения, подлежа-

щие правовому регулированию [8]. При этом за-

кон не устанавливает юридические нормы ис-

пользования языков народов в межличностных 

неофициальных взаимоотношениях, в деятель-

ности общественных и религиозных объединений 

и организаций. В законе содержатся статьи, в ко-

торых сформулированы общие положения зако-

нодательства о языках народов, в том числе, гос-

ударственные гарантии их равноправия, право 

граждан на выбор языка общения; использование 

языков в работе федеральных и региональных 

органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, бизнес-структур [9]. 

В связи с внесением поправок в Конституцию, 

проводится работа по внесению изменений в за-

коны о государственном языке и о языках народов 

П 
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Российской Федерации. Осуществляется госу-

дарственная социальная, экономическая и право-

вая защита национальных (родных) языков на 

российской территории, реализуется государ-

ственная политика, направленная на их сохране-

ние и развитие, предоставляется право на полу-

чение основного общего образования на нацио-

нальном (родном) языке и на выбор языка воспи-

тания и обучения, обеспечение национально-

культурными автономиями, федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти 

права на выбор языка воспитания и обучения, на 

получение основного общего образования на 

национальном (родном) языке [10]. 

Проблема языков народов весьма актуальна, 
особенно для языков коренных народов Юга Рос-
сии [11] и коренных малочисленных народов про-
живают в районах Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока [12–14].  

Вполне понятно, что для сохранения коренного 
малочисленного народа, его национальной куль-
туры необходимо не только владение государ-
ственным русским языком, но сохранение и раз-
витие родного языка.  

Вопросы сохранения многообразия языков регу-
лярно обсуждаются в Совете при Президенте 
Российской Федерации по русскому языку [15].  

Правительство Российской Федерации разраба-
тывает федеральные целевые программы сохра-
нения, изучения и развития языков народов, осу-
ществляет меры по их реализации. В государ-
ственной программе Российской Федерации «Ре-
ализация государственной национальной поли-
тики» имеется подпрограмма «Русский язык и 
языки народов России», которая реализуется в 
2017–2025 годы [16]. Ответственный исполнитель 
подпрограммы – Федеральное агентство по де-
лам национальностей. Целями подпрограммы яв-
ляются поддержка развития русского языка как 
государственного языка и языка межнациональ-
ного общения; сохранение родного языка наро-
дов России, его изучение и развитие. Создан 
Фонд сохранения и изучения родных языков наро-
дов Российской Федерации, учредителями кото-
рого от имени Российской Федерации являются 
Министерство просвещения и Федеральное 
агентство по делам национальностей [17].  

Важной задачей государства является повыше-
ние уровня культуры, обеспечение уровня гра-
мотности российского населения, повышение ка-
чества подготовки профессиональных педагогов 
русского языка в образовательных организациях 
всех уровней, подготовка словарей, справочни-
ков с нормами современного литературного рус-
ского языка [18]. Придается большое значение 
поддержке в области языка соотечественников, 
проживающих в иностранных государствах. В за-
рубежных странах проживает 30 млн россиян и их 
потомков [19]. Самые крупные российские зару-
бежные общины находятся в странах ближнего 
зарубежья, в Германии, Израиле, США, Франции. 
Федеральные и региональные органы государ-

ственной власти способствуют сохранению со-
отечественниками знания русского языка и род-
ных языков народов России, созданию условий 
для их изучения и употребления для обучения, 
получения информации на этих языках в соответ-
ствии с международными договорами, россий-
ским законодательством с учетом законода-
тельств иностранных государств [20].  

Россия содействует получению соотечественни-
ками образования на русском языке и родных 
языках народов Российской Федерации, включая 
изучение российской истории и российского куль-
турного наследия. Осуществляются меры по под-
готовке преподавателей, разработке при участии 
специалистов-соотечественников учебников, 
учебных пособий и программ с учетом особенно-
стей организации образовательного процесса в 
государствах проживания соотечественников и 
снабжению такими учебниками, учебными посо-
биями и программами соотечественников. 

Для организации переводов на иностранные 
языки произведений, созданных на языках наро-
дов России, проектов, направленных на повыше-
ние уровня востребованности за рубежом россий-
ской художественной литературы, из федераль-
ного бюджета предоставляются субсидии [21]. 
Субсидии предоставляются Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям 
на конкурсной основе. Получателями субсидий 
являются некоммерческие организации, за ис-
ключением государственных и муниципальных 
учреждений, прошедшие конкурсный отбор. Це-
лями предоставления субсидий являются органи-
зация переводов на иностранные языки произве-
дений, включая перевод произведений литера-
туры на русский язык с последующим переводом 
на иностранные языки, и проектов (конгрессов, 
конференций, симпозиумов, дней российской ли-
тературы, семинаров, мастер-классов, лекцион-
ных занятий, круглых столов с участием зарубеж-
ных и отечественных писателей, издателей, пе-
реводчиков, литературных критиков, ученых, пре-
подавателей и студентов гуманитарных вузов), 
направленных на повышение уровня востребо-
ванности за рубежом российской художественной 
литературы. 

Одной из главных задач государства является 
поддержка русской языковой среды за рубежом 
[22]. В зарубежных странах работают русские 
школы. Реализуется международная волонтер-
ская программа «Послы русского языка в мире», 
участники которой – студенты, аспиранты, моло-
дые специалисты в возрасте от 18 до 30 лет зна-
комят иностранных школьников с русским язы-
ком, культурой и литературой [23]. В 2017 году во-
лонтеры побывали в 14 экспедициях в 12 странах. 
Вместе с тем, следует отметить, что в некоторых 
странах пытаются сократить языковую среду, вы-
тесняют русский язык. Иностранцы учат русский 
язык, прежде всего, для работы, получения обра-
зования в нашей стране. Спрос на русский язык 
определяется экономическими и образователь-
ными причинами.  
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емли сельскохозяйственного назначения от-

носятся к самой обширной категории земель, 

занимаемых по площади в Российской Федера-

ции, вовлеченных в гражданский оборот. Значи-

тельная часть вопросов на практике возникает в 

связи с существующими до настоящего времени 

коллизиями и разногласиями норм гражданского 

и специального законодательства, а также, возни-

кающих из-за этого судебных споров. 

Общие положения о договоре аренды закреп-

лены в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции. Статьей 607 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации к объектам, которые могут быть 

переданы в аренду, отнесены и земельные 

участки. Пункт 2 указанной статьи предусматри-

вает, что законом могут быть установлены осо-

бенности предоставления в аренду земельных 

участков и других обособленных природных объ-

ектов [1]. 

Земельным кодексом Российской Федерации 

определены основополагающие положения отно-

сительно договора аренды земельного участка. 

Более того главой V.1 ЗК РФ подробно регламен-

тирован порядок предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду [2]. 

Особенности предоставления земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе, и по договору аренды регла-
ментированы Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон об обороте). В соответствии с по-
ложениями указанного федерального закона, 
аренда земельного участка выступает в качестве 
основного вида права, на основании которого мо-
гут быть использованы земли сельскохозяйствен-
ного назначения [3]. 

Кроме указанных выше основных Федеральных 
законов, арендные отношения земельных участ-
ков регулируются и иными нормативно право-
выми актами, в том числе актами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Как отмечается в юридической науке, аренда зе-
мель сельскохозяйственного назначения явля-
ется неким проводником в процессе перераспре-
деления и вовлечения в оборот между субъек-
тами, осуществляющими деятельность по произ-
водству и переработке сельскохозяйственной 
продукции. В частности, А.В. Богданов отмечает, 
что нельзя забывать о том, что некоторая часть 
земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящаяся в частной собственности, представлена 
в виде общей долевой собственности, имеющая 

З 
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специфику рыночного оборота. В частности, это 
выражается в том, что некоторая часть собствен-
ников долей распоряжается ими через механизм 
заключения договора аренды, зачастую, с сель-
хозтоваропроизводителями [8]. 

Заключение договора аренды с «эффективным» 
пользователем является важным фактом для со-
хранения свойств и охраны данной категории зе-
мель [7]. 

В настоящее время существует дискуссия по по-
воду квалификационных требований к аренда-
тору, поскольку при заключении договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения именно арендатор напря-
мую использует данный участок и от него в боль-
шей мере зависит сохранение плодородности 
почв на данном участке. 

Согласно пункту 5 статьи 22 ЗК РФ, арендатор зе-

мельного участка вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе, отдать 

арендные права земельного участка в залог и 

внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества 

либо паевого взноса в производственный коопе-

ратив в пределах срока договора аренды земель-

ного участка без согласия арендодателя при 

условии его уведомления, если договором 

аренды земельного участка не предусмотрено 

иное [2]. Ключевым моментом является отсут-

ствие обязательного согласия арендодателя. Не 

сложно предугадать, что такое бесконтрольное 

использование земли часто приводит к истоще-

нию земель и нарушению земельного законода-

тельства, в целом. Данная норма вступает в про-

тиворечие с пунктом 2 статьи 615 ГК РФ, которая 

ограничивает право арендатора передать имуще-

ство в субаренду без согласия арендодателя [9]. 

Мы полностью соглашаемся с предложением                           

К.Е. Соловьевой о внесении изменений в часть 5 

статьи 22 ЗК РФ, в виде дополнения, положением 

об обязательном согласовании с арендодателем 

при оформлении договора субаренды земель-

ного участка [9].  

Вызывают интерес «коллизии», возникающие при 

рассмотрении норм гражданского и специального 

законодательства, регулирующих арендные отно-

шения земель сельскохозяйственного назначе-

ния о преимущественном праве арендатора на 

заключение договора аренды на новый срок, ко-

торый добросовестно использует свой земель-

ный участок в течение всего срока.  

Статья 9 Закона об обороте содержит специаль-

ные положения относительно заключения дого-

вора аренды земельных участков из земель сель-

скохозяйственного назначения. Установлены 

условия и сроки предоставления в аренду сель-

скохозяйственных земель из государственной 

или муниципальной собственности: от трех до со-

рока девяти лет, а также ограничения этих сроков: 

для целей сенокошения и выпаса скота могут 

предоставляться только до трех лет. 

Помимо этого, пункт 5 указанной статьи преду-
сматривает преимущественное право на заклю-
чение договора аренды на новый срок: если иное 
не предусмотрено законом или договором 
аренды, арендатор, надлежащим образом испол-
нявший свои обязанности, по истечении срока до-
говора аренды имеет при прочих равных усло-
виях преимущественное право на заключение до-
говора аренды на новый срок. Данная норма в 
точности дублирует норму статьи 621 ГК РФ.  

Ранее, до 01 марта 2015 года пункт 3 статьи 22                                  
ЗК РФ предусматривал по истечении срока дого-
вора аренды земельного участка преимуществен-
ное право арендатора на заключение нового до-
говора аренды. После внесения изменений Феде-
ральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» норма этой статьи утра-
тила силу [4].  

Регулирование отношений по предоставлению 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в 
том числе, и по договору аренды, предусмотрено 
относительно новой главой V.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации. Так, случаи, при ко-
торых допускается заключение договора аренды 
без проведения торгов, предусмотрены пунктами 
2, 3 статьи 39.6 ЗК РФ, а условия реализации та-
кого права – пунктом 4 данной статьи. Отметим, 
что право на заключение нового договора аренды 
земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов может быть реализовано при 
комплексном применении норм, предусмотрен-
ных пунктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ. 

Статья 39.8 ЗК РФ, посвященная особенностям 
договора аренды земельного участка, находяще-
гося в публичной собственности, в пункте 15 
прямо указала, что арендатор земельного 
участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, не имеет преимуще-
ственного права на заключение на новый срок до-
говора аренды такого земельного участка без 
проведения торгов. 

Возникают вопросы: Есть ли преимущественное 
право у добросовестного арендатора в соответ-
ствии с общими правилами аренды и нормами 
специального закона или, все – таки, «иное 
предусмотрено законом (ЗК РФ)»? Какая норма и 
какого закона подлежит правоприменению? 
Здесь опять же мы сталкиваемся с проблемой в 
части регулирования имущественных отношений 
по поводу земельных участков нормами Граждан-
ского кодекса и специальных законов. Причем, к 
специальным относятся ЗК РФ и Закон об обо-
роте.  

Кроме того, добросовестный арендатор, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 10 Закона об обо-
роте, при отсутствии информации у органов ис-
полнительной власти, осуществляющих надзор 
за государственной и муниципальной собствен-
ностью о выявленных нарушениях земельного за-
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конодательства, вправе не только заключить но-
вый договор аренды этого земельного участка, но 
и может приобрести его в собственность в по-
рядке, предусмотренном Земельным кодексом 
Российской Федерации. Эту норму законодатель 
поддерживает и отражает ее в подпункте 9 пункта 
2 статьи 39.3 ЗК РФ, но только предназначенных 
для ведения сельскохозяйственного производ-
ства и переданных в аренду гражданину или юри-
дическому лицу по истечении трех лет с момента 
заключения договора аренды либо передачи 
прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка.  

Так, Закон об обороте дает право по истечении 
срока аренды «надлежащему землепользова-
телю» выкупить арендованный земельный уча-
сток. На практике, эти обстоятельства приводят к 
превышению полномочий и проявлению корруп-
ционных факторов [7]. 

Договор аренды земельного участка заключается 
в порядке, предусмотренном гражданским и зе-
мельным законодательством, а земель сельско-
хозяйственного назначения - еще и с учетом по-
ложений Закона об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения. Закон об обороте в 
пункте 1 статьи 10 содержит отсылочную норму о 
предоставлении земельных участков гражданам 
и юридическим лицам на ЗК РФ.  

В соответствии со статьей 39.6 ЗК РФ, договор 

аренды земельного участка сельскохозяйствен-

ного назначения заключается с торгов и без про-

ведения торгов. Проанализировав положения 

данной статьи, мы приходим к выводу о том, что 

без проведения торгов можно заключить договор 

аренды земельного участка, находящегося в пуб-

личной собственности, гражданам для следую-

щих сельскохозяйственных целей: 

– сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земель-

ного участка, расположенного за границами насе-

ленного пункта, гражданину для ведения личного 

подсобного хозяйства;  

– для садоводства, при условии, что гражданину 

участок достался с аукциона; 

– земельного участка, предназначенного для ве-

дения сельскохозяйственного производства, в от-

ношении которого у уполномоченного органа от-

сутствует информация о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и не устра-

ненных нарушениях законодательства Россий-

ской Федерации при использовании такого зе-

мельного участка, при условии, что заявление о 

заключении нового договора аренды такого зе-

мельного участка подано этим арендатором до 

дня истечения срока действия ранее заключен-

ного договора аренды такого земельного участка;  

– в соответствии с Федеральным законом «Об 

особенностях предоставления гражданам зе-

мельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и распо-

ложенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [5]. 

Таким образом, взамен преимущественного 
права арендаторам земельного участка предо-
ставляется право на заключение нового договора 
аренды при наличии в совокупности следующих 
условий: 

1) гражданин или юридическое лицо подало за-
явление о заключении нового договора аренды 
до дня истечения срока действия ранее заклю-
ченного договора аренды земельного участка; 

2) если иное лицо не обладает исключительным 
правом на приобретение такого земельного 
участка. При этом не совсем понятно: какое иное 
лицо обладает таким правом?; 

3) ранее заключенный договор аренды такого зе-
мельного участка не был расторгнут в соответ-
ствии с гражданским законодательством; 

4) если есть основания для заключения дого-
вора аренды без проведения торгов, договор 
аренды которого был заключен без проведения 
торгов? 

Кроме того, анализируя нормы ЗК РФ о предо-
ставлении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственно-
сти, на новый срок без проведения торгов с ис-
пользованием преимущественного права, хоте-
лось бы обратить внимание на следующие мо-
менты.  

Приведенные выше положения пункта 15 статьи 
39.8 и статьи 39.6 ЗК РФ, в правоприменительной 
практике зачастую толкуются не совсем верно. 
Так, пункт 4 статьи 39.6 ЗК РФ предусматривает, 
что гражданин или юридическое лицо, являющи-
еся арендаторами земельного участка, имеют 
право на заключение нового договора аренды та-
кого земельного участка при соблюдении обозна-
ченных условий, зачастую на практике указанные 
положения толкуются как преимущественное 
право для заключения нового договора аренды. 
Однако указанная норма не содержит в себе по-
ложений о преимущественном праве. Так, Арбит-
ражный суд Восточно-Сибирского округа в поста-
новлении от 26.10.2017 по делу № А10-6885/2016 
сделал вывод о том, что наличие права на заклю-
чение договора аренды без проведения торгов в 
порядке подпунктов 4, 9 пункта 2 статьи 39.6                                     
ЗК РФ не свидетельствует о преимущественном 
праве арендатора на заключение договора 
аренды земельного участка [6]. 

Из анализа содержания статьи 10 Закона об обо-
роте видно, что в большинстве случаев положе-
ния указанной нормы являются отсылочными на 
положения ЗК РФ. Однако абзац 1 пункт 8 указан-
ной статьи содержит специальные положения. 
Так, предусмотрено, что земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду на 
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срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным организациям, 
участвующим в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства, 
для ведения сельского хозяйства или осуществ-
ления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности без проведения 
торгов [3]. Указанная норма является специаль-
ной. Однако ничего не указано о заключении до-
говора аренды указанного земельного участка на 
новый срок или нового договора.  

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к вы-
воду о необходимости приведения норм граждан-
ского и земельного законодательства в единооб-
разное понимание преимущественного права за-
ключения договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения на новый 

срок. Считаем, что в ЗК РФ необходимо вернуться 
к общему гражданско-правовому пониманию пре-
имущественного права аренды земельного 
участка в целях создания благоприятных условий 
для граждан, юридических лиц для дальнейшего 
выкупа арендованного земельного участка или 
заключения договора аренды на новый срок. 
Кроме того, создание стимулирующих механиз-
мов для землепользователей, а преимуществен-
ное право на заключение договора аренды зе-
мельного участка на новый срок добросовестным 
арендатором, как раз, таковым является, позво-
лит более осознано соблюдать требования, 
предусмотренные договором, а также – требова-
ния природоохранного и земельного законода-
тельства при осуществлении любой хозяйствен-
ной деятельности.  
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Аннотация. Институт федерального вмешательства 
является одним из важнейших элементов государ-
ственно-правового механизма практически любой 
федерации. При строительстве правового, демокра-
тического и развитого государства, федерация вы-
нуждена бороться с периодически возникающими 
сбоями в работе конституционного механизма 
внутри субъекта или с тем, что субъект не выполняет 
или отказывается выполнять возложенные консти-
туционные обязанности. Достижению этих целей 
способствует механизм федерального вмешатель-
ства. В статье раскрывается сущность понятия «фе-
деральное вмешательство», а также, значение при-
менения этого механизма для обеспечения государ-
ственной целостности, затрагиваются позитивные и 
негативные последствия его применения. 
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современном мире одним из важнейших 
элементов государственно-правового меха-

низма практически любой федерации является 
правовой институт федерального вмешатель-
ства. Необходимость существования и закрепле-
ния перечня мер федерального вмешательства в 
дела субъектов федерации обусловлена самой 
природой федеративного государства и является 
основой сохранения и функционирования консти-
туционного федерализма, присущих ему особен-
ностей в условиях политической и экономической 
нестабильности современных государств. Любая 
федерация состоит из субъектов, которые имеют 
определенную политическую и экономическую 
самостоятельность по отношению к федераль-
ному центру, во взаимоотношениях с другими 
субъектами являются частью единого целостного 
государства, существование которого возможно 
лишь при неразрывном и постоянном взаимодей-
ствии всех его структур. Возможность примене-

ния мер, предусмотренных институтом феде-
ральной интервенции, федеральными органами 
власти при выявлении случаев конституционных 
правонарушений в деятельности субъектов фе-
дерации считается допустимой и в настоящее 
время признается международным сообществом 
как наиболее эффективная форма контроля фе-
дерации за деятельностью ее субъектов. 

Зачастую, механизм федерального вмешатель-
ства понимается в качестве инструмента консти-
туционно-правовой ответственности. В данном 
случае применение мер интервенции является 
легитимными только в том случае, если субъек-
том действительно допущено нарушение консти-
туционных норм или федерального законода-
тельства, а также, выявлено противоречие мест-
ных законов федеральным, обнаружены факты 
противоправного поведения субъектов. Инстру-
менты федерального вмешательства должны 
быть закреплены на законодательном уровне, 

В 
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иначе их применение не будет законным. Однако 
институт федерального принуждения невоз-
можно свести только к конституционно-правовой 
ответственности, он шире и применяется по мо-
тивам политической и экономической целесооб-
разности. 

Последствия же применения мер федерального 
принуждения, безусловно, следует делить на по-
зитивные и негативные. Однако полагается, что 
исключительно положительных или отрицатель-
ных последствий применения мер принуждения 
не может быть, так как ситуация, когда возникает 
необходимость применения вмешательства, яв-
ляется противостоянием центра и федерации, с 
приоритетом интересов второй и соответственно, 
существенным отличием их целей. В таком слу-
чае достигаемый желаемый результат для феде-
рации будет связан с негативными последстви-
ями для субъекта и конфликт будет сохранен, но 
в гораздо меньшей степени и рамках конституци-
онного русла. 

В любом случае федерация вынуждена бороться 

с периодически возникающими сбоями в работе 

конституционного механизма внутри субъекта 

или с тем, что субъект не выполняет или отказы-

вается выполнять возложенные конституционные 

обязанности. Единственным существующим 

ныне методом является институт федерального 

вмешательства, и единственное; что остается 

центру – это использовать предусмотренные 

этим институтом меры воздействия и бороться с 

негативными последствиями. Если говорить об 

интересах федерализма, к положительным по-

следствиям можно отнести охрану общества со-

юзного государства и восстановление единого 

правового пространства, безопасности и террито-

риальной целостности страны, а к негативным 

только тот факт, что зачастую может сохраняться 

или увеличиваться уровень недовольства субъ-

екта и рост активности оппозиционных сил. Отно-

сительно применения мер федерального принуж-

дения для субъекта, то к положительным отно-

сятся восстановление конституционных гарантий, 

безопасности граждан и экономической стабиль-

ности в субъекте, а негативным относится приме-

нение федерацией чрезвычайных методов управ-

ления, зачастую, довольно жестких, сопровожда-

емых применением насилия. 

К возможным крайне отрицательным послед-

ствиям, как для федерации, так и для субъекта 

вызванным не разрешением конфликта до конца, 

может относиться обострение кризиса во внутри-

федеральных отношениях и перетекание кон-

фликта в глобальные проблемы, вплоть до развя-

зывания гражданской войны. 

В связи со сказанным выше, нами полагается, что 

применение мер интервенции должно быть четко 

определено по набору инструментов воздей-

ствия, на основе анализа происходящей ситуации 

должна быть заранее подобрана форма вмеша-

тельства и найдены точки соприкосновения в ин-

тересах субъекта и федерации, которые позво-

лили бы решить возникший конфликт мирным пу-

тем и с наименьшими потерями для обеих сторон.  

Целесообразно иметь орган, который занимался 

бы контролем за применением мер федерального 

вмешательства, если возникает необходимость 

их использования, но предполагается, что, в 

первую очередь, необходимо наделить их полно-

мочиями по проведению различных конференций 

для решения федерально-субъектных проблем и 

обязанностью отслеживать возникновение спор-

ных ситуаций, чтобы решать возникающие про-

блемы своевременно, а еще лучше – разрабаты-

вать превентивные меры, которые позволяли бы 

совсем отказаться от федеральной интервенции. 

Совершенствование института федерального 

принуждения неразрывно связано с эволюцией 

федеративных отношений и системы федера-

лизма, в целом. 

Вне сложенной системы федеративных отноше-

ний неосуществимо формирование крепкого гос-

ударства. На данные момент существуют многие 

модели организации федеративных отношений, 

но проблема заключается в том, что транспланта-

ция таких моделей в чистом виде невозможна, так 

как они не принимают во внимание самобытность 

государства. 

Его главной особенностью предполагается стаби-

лизация законодательств центра и регионов, ко-

торая достигается первоначальным изданием за-

конов, что приводит в соответствие законода-

тельство регионов с центральным, а затем – по-

этапным уменьшением темпов принятия новых 

законов субъектов, объединенных увеличением 

количества поправок к действующему законода-

тельству [1]. 

Важность именно общегосударственного подхода 

обосновывается тем, что именно на федераль-

ном уровне, в общем, необходимо сформулиро-

вать и разработать базовую концепцию выковы-

вания государства и выделить национальные 

цели, которые являются приемлемыми для всех 

граждан страны и для всех субъектов федерации. 

Достижение этого результата возможно только 

при объединении усилий федерации и субъектов 

при равноправном согласовании позиций между 

центральными и территориальными органами 

государственной власти. 

В настоящее время федерализм представляется 

теоретиками в качестве пути к достижению согла-

сия и справедливости, построение правового гос-

ударства и создание демократичного общества. 

Общественное согласие достигается за счет ос-

новополагающих идей, вбирающих в себя и адап-

тирующих имеющиеся различия к стержневым 

общественным ценностям, а не поглощают их.  

Способом разрешения всех внутренних проблем-

ных вопросов, в том числе, связанных с укрепле-

нием национального единства, выдвигаются 

крепкое суверенное государство, конкурентоспо-

собная экономика, благосостояние народа, вклю-

чение институтов гражданского общества, пре-

одоление правового нигилизма и апатичного рав-

нодушия граждан, повышение уровня общей и 

правовой культуры, правосознания народа [2]. 
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Для демократизации политических процессов и 

конструирования представительных органов пуб-

личной власти имеют важное значение подъём 

уровня образованности народа, согласие в меж-

национальных и межконфессиональных вопро-

сах, прозрачные перспективы государственной 

стратегии, преодоление громадной пропасти в 

уровнях материальной обеспеченности граждан, 

абсолютное уничтожение коррупции и бюрокра-

тизма [3]. 

В связи с вышеизложенным, значительные изме-

нения ожидают и институт федерального вмеша-

тельства. Вместе с развитием федерализма про-

исходит и развитие норм конституционного права. 

Таким образом, современные тенденции разви-

тия показывают, что реализация конституцион-

ных норм права будет обеспечиваться за счет 

собственных средств, в том числе и мерами от-

ветственности. Для этого предполагается очер-

тить круг ответственности субъектов, что придаст 

отрасли завершенный характер. Вместе с этим, 

необходимо разработать и четко описать катего-

рию «конституционно-правовой статус субъекта», 

что придаст дополнительную законность приме-

нению мер федерального принуждения. Перспек-

тивы развития института федерального вмеша-

тельства предполагают, что будет выработано 

единство взглядов по вопросу об основаниях мер 

принуждения в отношении субъектов, т.е., 

должна быть ликвидирована путаница в установ-

лении совокупности вероятных юридических фак-

тов, которые влекут за собой использование мер 

принуждения со стороны центра. Иными словами, 

необходимо установить, являются ли основанием 

применения интервенции еще какие-то основа-

ния, кроме деликтов и, если есть, то какие это об-

стоятельства. 

Единое основание активирования механизма фе-

деральной интервенции можно выразить как не-

способность ликвидации ситуации несогласован-

ности конституционному правопорядку на мест-

ности определенного субъекта или их совокупно-

сти без привлечения федеральных органов госу-

дарственной власти. Под конституционным пра-

вопорядком необходимо понимать такое состоя-

ние, когда существующие общественные отноше-

ния на определенной местности соответствуют 

модели государственного и общественного 

устройства, содержащийся в нормах Конституции 

определенного государства и выковывающего 

его тезисы конституционного законодательства. 

Можно предположить, что в качестве един-

ственно приемлемого основания для материали-

зации механизма федерального принуждения, 

включая конституционно-правовую ответствен-

ность в пределах федеративных отношений, бу-

дут признаны только следующие юридические об-

стоятельства:  

– конституционные деликты (совершение проти-

воправных действий (бездействий) субъектом 

конституционно-правовых отношений, за которые 

действующим законодательством установлены 

санкции);  

– вторжение в границы определенного государ-

ства (как вторжения, инициированные иностран-

ной державой, так и незаконными вооруженными 

группами);  

– события, которые не зависят от воли и сознания 

человека (стихийные бедствия, чрезвычайные си-

туации техногенного характера и прочие).  

Институт федерального вмешательства обуслов-

лен самой природой федеративного государства, 

предполагающей необходимость обеспечения 

единства его экономической и политической орга-

низации путём установления соответствующих 

интервенционных механизмов. Одной из основ-

ных целей развития института федерального 

вмешательства является его усовершенствова-

ние, необходимо сделать его применение реаль-

ным, обеспечить соблюдение принципов федера-

лизма и разумное разделение полномочий раз-

личных ветвей государственной власти в рамках 

политико-юридической модели федерального 

вмешательства. Основания для применения мер 

федерального вмешательства должны быть кон-

кретно и однозначно указаны в законодательстве 

и обусловлены посягательством на основы кон-

ституционного строя путём принятия нормативно-

правовых актов или вынесения иных решений, со-

вершения действий или бездействия, так как кон-

ституционность мер федерального вмешатель-

ства – неотъемлемое условие их легитимности и 

правового характера государства. Их применение 

должно осуществляться только тогда, когда будет 

исчерпан весь комплекс различного рода согла-

сительных процедур, мер политического, эконо-

мического, финансового и правового давления 

федерального центра на соответствующий субъ-

ект федерации при разрешении противоречий, 

неизбежно возникающих между ними. 
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Аннотация. Положительное развитие федерализма 
напрямую связано с отношениями, возникающими 
между центром и субъектами федерации. Эти отно-
шения тесно связаны с проблемой вмешательства со 
стороны федерального центра в дела субъектов фе-
дерации, в результате чего формируется особая си-
стема взаимоотношений федерации с ее субъек-
тами, в основу которых положен принцип федераль-
ного принуждения. В статье затрагивается проблема 
этих взаимоотношений, раскрываются модели и 
формы федеральной интервенции, а также фак-
торы, способствующие применению федерального 
принуждения. 
 

Ключевые слова: федерация, субъект федерации, 
федеральное вмешательство, формы федерального 
принуждения. 
 

   

Annotation. The positive development of federalism is 
directly related to the relations arising between the cen-
ter and the subjects of the federation. These relations 
are closely related to the problem of interference by                
the federal center in the affairs of the subjects of                   
the federation, as a result of which a special system of 
relations between the federation and its subjects is 
formed, which is based on the principle of federal coer-
cion. The article addresses the problem of these rela-
tionships, reveals models and forms of federal interven-
tion, as well as factors contributing to the use of federal 
coercion. 
 

 
Keywords: federation, federal entity, federal interven-
tion, forms of federal coercion. 
 

                                                                                         

 
нынешний период государственного разви-
тия одной из значительных проблем явля-

ется сохранение и дальнейшее развитие федера-
лизма, а также, разрешение внутрифедеральных 
конфликтов мирным путем. Несмотря на то, что 
лишь девятая часть существующих в мире госу-
дарств являются федерациями, на их территории 
поживает около трети населения нашей планеты. 
В силу целого ряда причин (политические, соци-
альные, экономические и т.д.) в конце XX века не-
которые крупные федерации распались.  

Федеративные государства являются союзными 
государствами, т.е., состоящими из государствен-
ных образований, которые обладают определен-
ной политической самостоятельностью [1]. Про-
блема взаимоотношений федерации с ее субъек-
тами всегда представляла определенную слож-
ность с точки зрения анализа всей системы этих 
взаимоотношений, их динамики развития, факто-
ров, определяющих их на современном этапе и в 

перспективе. Для большинства зарубежных фе-
дераций эта проблема находится в центре поли-
тических отношений, отражая очень часто не 
только степень прочности и стабильности терри-
ториального устройства данного государства, но 
и готовность его основных государственно-право-
вых институтов гарантировать эту стабильность, 
а в случае возникающей опасности его распада 
на составные части, применить любые меры для 
ликвидации такой опасности. Проблема взаимо-
отношений федерации с ее субъектами является 
одной из основных, поскольку касается не только 
перспектив развития данного государства, но и 
его самостоятельного существования в качестве 
единой территориальной общности. 

Нарастание противоречий в федерально-субъ-
ектных взаимоотношениях чревато не только 
обострением внутриполитической обстановки в 
самой федерации, но может принимать и между-
народно-правовой характер, поскольку привле-

В 
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кает внимание мировой общественности, между-
народных правозащитных организаций из-за воз-
растающего объема жалоб на нарушение граж-
данских прав и свобод, появление беженцев и вы-
нужденных переселенцев и другие негативные 
последствия, которые способны серьезно дискре-
дитировать демократические государственные 
институты и оказать отрицательное влияние на 
существующий государственный режим [2]. 

Модели, как и формы федерального принужде-
ния, могут быть различны. Среди самых часто ис-
пользуемых в зарубежных странах форм можно 
выделить:  

– введение особого положения или ЧП в субъекте 
федерации (возможно единовременное примене-
ние во многих субъектах);  

– введение правления Президента;  

– реализация методов федерального принужде-
ния.  

Указанные формы взаимоотношений носят чрез-
вычайный характер и призваны обеспечить един-
ство федеративного государства и возобновле-
ние должного общественного порядка, как в от-
дельных субъектах, так и во всей федерации це-
ликом. Эти основополагающие цели интервенции 
способствуют нормализации ситуации и при-
званы сбалансировать конституционную струк-
туру федеративных отношений, вернуть ее в ис-
ходное состояние. 

Избрание той или иной конфигурации федератив-
ных отношений обуславливается целым рядом 
причин исторического, политического, социально-
экономического характера, ряда факторов внеш-
неполитического и внутриполитического направ-
ления – например, национальных или религиоз-
ных. На предпочтение формы федерального вме-
шательства непосредственно оказывает влияние 
характер учрежденного в стране государствен-
ного режима.  

При демократическом государственном режиме 
федеральное принуждение, обычно, воплоща-
ется в действительность в мягкой манере диа-
лога, хотя не исключено и применение методов 
жесткого натиска на субъект со стороны стержне-
вых органов власти. В обстановке авторитарного 
государственного режима договорная форма вы-
хода из конфликта сводится к минимуму, а на 
главный план выходят силовые способы, часто 
используемые при материализации федеральной 
интервенции. При этом уменьшается роль и сте-
пень влияния органов конституционного правосу-
дия. Если обстоятельства демократического ре-
жима не запрещают обращения конфликтующих 
в Верховный суд федерации, то авторитарный 
государственный режим не предполагает вероят-
ности судебного разбирательства разногласий. 
Недоступность общефедеральной судебной за-
щиты у субъекта всерьез усложняет его положе-
ние в противоборстве с федеральным центром. 
Одновременно с этим, федеральное правитель-
ство наделяется фактически неограниченными 
судебной властью компетенциями по материали-
зации федеральной интервенции в самой строгой 

форме. 

На избрание формы федерального вмешатель-
ства влияют исторические особенности развития 
и функционирования федераций. Если ранее фе-
деральное вмешательство облекалось, как пра-
вило, в конфигурацию вооруженных столкнове-
ний (например, Гражданская война в США 1861–
1865 гг., милитаристическое сдерживание мятеж-
ных швейцарских кантонов в XIX веке и т.д.), то в 
настоящее время в западноевропейских государ-
ствах вооруженные механизмы вмешательства 
уже не применяются, хотя на законодательном 
уровне возможность этого не элиминируется и не 
запрещается. Зачастую, к этим базовым причи-
нам присовокупляются вопросы межнациональ-
ных и религиозных взглядов (Пакистан, Индия, 
Малайзия, Эфиопия, Нигерия и др.). И если эти 
вопросы появляются на фоне экономических и 
политических просчетов правительств субъектов, 
то численность фактов применения федераль-
ного вмешательства увеличивается. 

В качестве основополагающего фактора, который 

оказывает влияние на конструкцию взаимных от-

ношений «центр – субъекты федерации», надле-

жит обозначить внутриполитическую малоустой-

чивость многих, особенно, формирующихся фе-

деративных государств. Эта нестабильность мо-

жет быть порождена различными причинами, 

среди которых выделяют периодически меняю-

щуюся расстановку внутриполитических сил, в 

особенности, когда в результате легитимных вы-

боров в субъектах федерации, оппозиционные 

главе государства и/или центральному прави-

тельству политические партии приходят к власти. 

Политическая конфронтация отражается на поло-

жении этого субъекта федерации, что может во-

площаться в открытом давлении федерального 

центра на его правительство с помощью феде-

рального вмешательства. Зачастую, в таких слу-

чаях федеральное вмешательство используется 

в открытой политической борьбе, иногда в каче-

стве нравоучительной меры «неугодным» или 

«неспокойным» субъектам федерации. 

Если систематизировать модели федеральной 

интервенции, то можно вычленить несколько ва-

риаций, отличающихся между собой методами 

законодательного регулирования, поводами реа-

лизации и формами воплощение в жизнь. По-

скольку указанные модели могут и, как правило, 

совмещаются с введением ЧП, непосредственно 

модель ЧП не должна рассматриваться как осо-

бый вид федерального принуждения, особенно, 

учитывая, что чрезвычайное положение применя-

ется как в федеративных, так и в унитарных госу-

дарствах, в связи с тем, что они порождается не 

только политическими и/или социально-экономи-

ческими причинами, но и эпидемиями, стихий-

ными бедствиями и прочими факторами. 

Базовыми моделями федерального принуждения 

на нынешнем этапе являются: 

а) европейская модель федерального вмеша-

тельства (ФРГ, Швейцария, Австрия, Бельгия);  
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б) североамериканская модель федерального 

принуждения (США, Канада); 

в) азиатско-африканская модель федеральной 
интервенции (Индия, Малайзия, Пакистан, Ниге-
рия и др.);  

г)  латиноамериканская модель федерального 
вмешательства (Аргентина, Бразилия, Венесу-
эла, Мексика) [3].  

Все указанные выше модели, в особенности, ис-
пользуемые в демократических государствах, об-
ладают едиными чертами и отличаются только 
степенью влияния центра федерации на ее субъ-
екты. 

На указанный период кардинально изменяются 
отношения федерации с ее же субъектами, а 
также, взаимоотношения между субъектами, так 
как субъект федерации, к которому применяются 
меры федерального принуждения, находится в 
ущемленной, по сравнению с прочими субъек-
тами, обстановке, так как на его местности могут 
применяться режим ЧП, изменение системы 
управления и реализации нетипичных мер, кото-
рые выделяют этот субъект из всеобщей массы. 
В этом плане модели федерального принуждения 
представляются нам наиболее разнообразными, 
отображающими особенности всякой федерации, 
которая, безусловно, не может являться абсолют-
ной копией иной федерации. В связи с этим, и фе-
деральная интервенция в странах, которые отно-
сятся согласно приведенной классификации к од-
ной модели, могут в действительности капи-
тально отличаться и по характеру, и по послед-
ствиям, как юридическим, так и политическим. 

Указанные модели отличаются степенью исполь-
зования насильственных инструментов со сто-
роны центра. Соответственно, в некоторых моде-
лях федеральной интервенции на передний план 
выходят способы открытого принуждения субъек-
тов к исполнению воли федерального правитель-
ства, методы безоговорочного понуждения, под-
держиваемый использованием вооруженных сил, 
с отрицательными последствиями в облике про-
дления интервенции и лимитированием прав и 
свобод граждан. Указанные ситуации харак-
терны, в основном, для латиноамериканских и 
афро-азиатских и федераций. 

Иные модели отличаются, в первую очередь, при-

емами консультационных и примирительных про-

цедур, которые предотвращают необходимость 

использования грубых мер даже на первоначаль-

ной стадии. Указанные положения характерны 

для европейской и североамериканской моделей. 

В этом случае принуждение имеет, скорее, 

условно-превентивный характер и имеет возмож-

ность, а не необходимость, употребления прину-

дительных способов в отношении субъектов фе-

дерации. Система примирительных процедур, ис-

пользуемая в данных моделях, фактически эли-

минирует на нынешнем этапе открытое феде-

ральное вмешательство. При этом следует отме-

тить, что федеральное принуждение сохраняется 

в качестве важнейшего принципа функциониро-

вания федеративной системы, орудием, благо-

даря которому на практике воплощается юриди-

ческое и политическое главенство федерации 

над субъектами, инструментом решения кон-

фликтов в системе федерально-субъектных отно-

шений и приемом сохранения суверенной воли 

центра. 
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Аннотация. Предметом настоящего исследования 
является рассмотрение этапов возникновения и ста-
новления криминалистического учения о преодоле-
нии противодействия расследованию преступле-
ний. Исследование теоретической концепции уче-
ния о преодолении противодействия расследова-
нию преступлений, анализ литературных источни-
ков, рассмотрение различных мнений, теоретиче-
ских положений частных криминалистических тео-
рий и криминалистических учений.  
Научная новизна будет определяться историческим 
аспектом формирования этапов учения о преодоле-
нии противодействия расследованию преступле-
ний, возникновения и становления криминалисти-
ческого учения о преодолении противодействия 
расследованию преступлений, формирования и за-
вершения криминалистического учения в оконча-
тельном виде как целостной системы теоретических 
положений и практических рекомендаций.  
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Annotation. The subject of the research is some ques-
tions of the occurrence and formation of the stages of 
the forensic doctrine about overcoming the counterac-
tion to the crimes investigation. Study of the theoretical 
and practical concept of the doctrine about overcoming 
the counteraction to the crimes investigation, analysis 
of literary sources, consideration of various opinions, 
theoretical provisions of private forensic theories and 
forensic doctrines. 
Scientific novelty will be determined by the historical as-
pect of the formation of the stages of the doctrine 
about overcoming counteraction to the crimes investi-
gation, the issues of the occurrence and formation of 
forensic doctrine about overcoming the counteraction 
to the crimes investigation, the formation and conclu-
sion of the forensic doctrine in its final form, as an inte-
gral system of theoretical principles and practical rec-
ommendations. 
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аука история определяет изучение различ-
ных источников о прошлом для установле-

ния последовательности событий и фактов, их 
объективности, а также – возможность и необхо-
димость сделать выводы о причинах происходя-
щих событий. Древнегреческое слово «история» 
первоначально означало «расспрашивание, узна-
вание, установление, добывание знаний» и несло 
за собой основную задачу установления подлин-
ности, истинности событий и фактов [12].  

Наука история, как и все современные науки, не 
может существовать отдельно; все науки в той 
или иной степени находятся во взаимосвязи друг 
с другом, историческими фактами и учебными 
дисциплинами современного мира. 

Возникновение и становление этапов развития 

криминалистического учения о преодолении про-

тиводействия расследованию преступлений 

необходимо рассматривать через призму истори-

ческого анализа и систематизации науки крими-

налистики и особенно важнейшего блока (раз-

дела) – истории криминалистики. Изучая про-

шлое, мы можем более объективно смотреть на 

действительность настоящего и возможно пред-

видеть будущее. 

Рассмотрение вопросов истории формирования 

определенных отраслей практической деятель-

ности, развития теоретических положений и науч-

Н 
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ных взглядов, безусловно, оказывает сущест-вен-

ное влияние на современное состояние науки, в 

частности, криминалистики [9, c. 65]. 

В познании сущности теоретических основ науки 
криминалистики важно понять тенденции разви-
тия данной отрасли знаний, уметь объективно 
оценить достоинства и недостатки выдвигав-
шихся ранее идей, увидеть процесс рождения но-
вых учений, их практическое значение и перспек-
тивные направления в развитии криминалистиче-
ской мысли [8, c. 27]. Поэтому при исследовании 
любого вопроса необходимо руководствоваться 
принципами историзма, объективности историче-
ского познания и принципами альтернативности.  

Принцип историзма, например, требует рассмот-
рения всех исторических фактов, явлений и собы-
тий в соответствии с конкретно-исторической об-
становкой, в их взаимосвязи. Всякое историче-
ское явление следует изучать в развитии – как 
оно возникло, какие этапы в своем развитии про-
шло, чем, в конечном счете, стало. Принцип объ-
ективности предполагает опору на факты в их ис-
тинном содержании, рассмотрении каждого явле-
ния в его многогранности и противоречивости, в 
совокупности как положительных, так и отрица-
тельных сторон. Принцип альтернативности 
определяет степень вероятности осуществления 
того или иного события, явления, процесса на ос-
нове анализа объективной действительности. 
Признание исторической альтернативности поз-
воляет по-новому оценить путь каждой стороны. 

Только при соблюдении и сочетании всех принци-
пов и методов познания может быть обеспечена 
строгая научность и достоверность в изучении ис-
торического прошлого [14]. 

Формирование системы теоретических положе-
ний и практических рекомендаций по разрешению 
значимых проблем в судебно-следственной прак-
тике при расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений является одним из важнейших 
направлений развития общей теории криминали-
стики. 

Одной из актуальных проблем в последние годы, 
требующей своевременного разрешения, стано-
вится противодействие расследованию преступ-
лений. Активизация криминальных групп и пре-
ступных сообществ, отсутствие научно разрабо-
танных рекомендаций по преодолению противо-
действия расследованию преступлений, затребо-
вало в конце ХХ века, а именно в 80–90 годах, се-
рьезного исследования данного явления. 

Анализ судебно-следственной практики показал, 
что это было началом первого этапа большой ра-
боты ученых с целью разрешения проблемы.  

Реализация принципа историзма, предполагаю-
щего анализ закономерностей развития отдель-
ного направления в криминалистике, проявля-
ется в поэтапном формировании учения. Это 
имеет отношение и к учению о преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений.  

Исследование фактов противодействия рассле-
дованию преступлений и анализ специальной ли-
тературы по разработке рекомендаций преодоле-
ния такого противодействия позволили сделать 
вывод о трех этапах формирования данного уче-
ния. 

Если говорить о времени начала проявлений 
фактов противодействия расследованию пре-
ступлений, то, как показывает анализ следствен-
ной практики, он имел место всегда, и в XVIII веке, 
и в XIX и тем более в XX веке. Воинский Устав 
Петра I, утвержденный 30 марта 1716 года [15], 
являющийся основным документом, положивший 
начало основ юридической системы Российской 
империи, рассматривал преступление как нару-
шение законов и ослушания царской воли. Пер-
вое же законодательное определение «преступ-
ления» было дано в Именном указе от 24 декабря 
1714 г. «О воспрещении взяток и посулов и о 
наказании за оное», а именно – «преступление – 
это все то, что вред и убыток государству приклю-
чить может, суть преступление», также, там да-
ется их классификация [13; 16]. То есть, как 
только законодательно было закреплено понятие 
преступления и мера его наказания, можно смело 
утверждать, что любой человек, подвергавшийся 
такому преследованию или расследованию, 
предпринимал различные меры, средства и спо-
собы уйти от наказания в виде сокрытия инфор-
мации о преступном событии или противодей-
ствия расследованию преступлений.  

Соответственно, первый этап хронологически мо-
жем определить XVIII в. – середина XX в. и 
назвать «предысторией вопроса». Анализ след-
ственной практики показал, что в этот период вре-
мени имелись только отдельные факты, когда 
следователи (дознаватели) своими усилиями 
преодолевали противодействие расследованию 
преступлений со стороны криминальных струк-
тур. 

Ученые начали исследовать проблемы, возника-
ющие в следственных органах, связанные проти-
водействием расследованию преступлений и с 
разработкой рекомендаций по данному преодо-
лению.  

В достижении данной цели и разрешения про-
блем на законодательном уровне начали прини-
маться нормы, способствующие урегулированию 
вопросов, связанных с преодолением противо-
действия расследованию преступлений. Но это 
были отдельные факты отказа от дачи показаний, 
неявки к следователю (дознавателю) на допрос, 
дача ложных показаний, подмена вещественных 
доказательств, уничтожение следов преступле-
ния и т.д. с целью перенаправить следствие в 
иное ложное направление. Следователь (дозна-
ватель), в свою очередь, преодолевал такое про-
тиводействие путем принудительной доставки 
свидетелей в органы расследования, предупре-
ждения допрашиваемых об уголовной ответ-
ственности за дачу ложных показаний или отказ, 
тщательного исследования вещественных дока-
зательств и т.д.  

Анализируя судебно-следственную практику, 
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можно сделать вывод о том, что это были единич-
ные случаи противодействия расследованию 
преступлений, которые с успехом следователем 
(дознавателем) преодолевались. На этом этапе 
практики-аналитики только лишь анализировали 
эмпирический материал, разрабатывали соответ-
ствующие проекты норм в УК и УПК, то есть, зако-
нодательно закрепляли нормы, позволяющие 
преодолеть противодействие расследованию 
преступлений такими статьями Уголовного Ко-
декса, как:  

– клевета в отношении судьи, присяжного заседа-

теля, прокурора, следователя, лица, производя-

щего дознание, судебного пристава; 

– фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-розыскной деятельности;  

– заведомо ложный донос;  

– заведомо ложные показание, заключение экс-

перта, специалиста или неправильный перевод; 

– отказ свидетеля или потерпевшего от дачи по-

казаний;  

– подкуп или принуждение к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправиль-

ному переводу;  

– разглашение данных предварительного рассле-

дования;  

– разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении судьи и участников 

уголовного процесса; укрывательство преступле-

ний и т.д. 

Активизация преступного элемента в совершении 

серийных, тяжких, особо тяжких и международ-

ных транснациональных преступлений (наркобиз-

нес, похищение, торговля людьми, продажа ору-

жия, террористические акты, массовые беспо-

рядки с тяжкими последствиями и т.д.) в 80-х – 

начала 90-х годов XX века определили второй 

этап.  

Уклонение от наказания преступного элемента с 

использованием любых средств и способов вы-

нужденно направило российский научный мир на 

борьбу с этим явлением – активным и умышлен-

ным противодействием расследования преступ-

лений, как совокупностью действий, способов и 

средств по противодействию расследованию. 

Ученые стали систематически изучать способы и 

средства противодействия и на этой основе раз-

рабатывать рекомендации следователям (дозна-

вателям) по их преодолению. 

Рассмотрение вопросов производства опреде-

ленных следственных действий, таких как осмотр 

места происшествия, обыска, допроса и т.д., в 

этот период времени рассматривали в своих ра-

ботах Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васи-

льев, А.В. Дулов, В.Г. Доспулов, В.П. Колмаков, 

Н.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Н.А. Селиванов,                           

А.Б. Соловьев и др. 

Сокрытие преступления как определенный вид 

противодействия расследованию преступлений 

рассматривался Г.Г. Зуйковым, В.Н. Карагоди-

ным, В.П. Лавровым, И.М. Лузгиным, Г.Н. Мудью-

гиным, В.А. Овечкиным, И.Б. Филоновым, В.Г. Та-

насевичем и др.  

С этого момента начался этап формирования са-
мого понятия «противодействие расследованию 
преступлений», сделаны первые классификации 
действий по сокрытию общественно опасных де-
яний и разработки соответствующих практиче-
ских рекомендаций органам следствия (дозна-
ния).  

Далее, на основании сформированной эмпириче-
ской базы, ученые В.Н. Карагодин [6] и Э.У. Баба-
ева [2] подготовили научные исследования по 
разработке основ криминалистического учения и 
частной теории противодействия расследованию 
преступлений. 

В 1992 году В.Н. Карагодин в своей работе «Пре-
одоление противодействия предварительному 
расследованию» [7] рассматривал проблемы 
установления объективной истины по уголовному 
делу в условиях оказания противодействия рас-
следованию. Им рассматривалось и давалось 
криминалистическое понятие и характеристика 
противодействия предварительному расследова-
нию, классификация актов противодействия. Ак-
центировалось внимание на детерминации и по-
вторяемости актов противодействия, их общей 
характеристики, подробно рассмотрены объек-
тивные и субъективные факторы, детерминирую-
щие противодействие предварительному рассле-
дованию. 

Рассмотрены некоторые методы преодоления 
противодействия оказываемыми субъектами пре-
ступления, выдвижение и проверка версий о со-
крытии преступлений, выявление обстоятельств 
скрываемого преступления. Рассмотрены во-
просы расследования уголовных дел в ситуациях 
противодействия, оказываемых представите-
лями государственных и общественных организа-
ций, типичные следственные ситуации, возникаю-
щие при противодействии, пути оптимизации де-
ятельности следователя в условиях противодей-
ствия работников правоохранительных органов.  

Это было первой систематизированной работой, 

посвященной вопросам противодействия рассле-

дованию преступлений в различных условиях. 

Третий этап – хронологические рамки которого 

мы рассматриваем как конец XX в. – настоящее 

время, – связан с формированием теоретических 

основ криминалистического учения о преодоле-

нии противодействия расследованию преступле-

ний. 

Существенный вклад в разработку основ крими-

налистического учения о преодолении противо-

действия расследования преступлений внесла 

Э.У. Бабаева своими трудами «Основы кримина-

листической теории преодоления противодей-

ствия уголовному преследованию» (2006), «Про-
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блемы теории и практики преодоления противо-

действия уголовному преследованию» (2010). Ра-

боты посвящены отдельным теоретическим и 

практическим проблемам преодоления противо-

действия уголовному преследованию, построены 

на базе изучения большого количества уголовных 

дел и исследований, проведенном в НИИ Гене-

ральной Прокуратуры РФ. 

Автор рассматривает учение о преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений как 
частную криминалистическую теорию, дает соб-
ственный понятийный аппарат и правовые ос-
новы теории преодоления. Рассмотрены вопросы 
классификации видов противодействия, класси-
фикации мер преодоления противодействия, ме-
тодов научного познания объектов теории пре-
одоления. Отдельными главами уделено внима-
ние методам распознавания противодействия на 
стадиях досудебного производства и особенно 
вопросам преодоления противодействия на ста-
диях возбуждения уголовного дела, допроса, 
обыска, проверки показаний на месте, следствен-
ного эксперимента. Дана типовая программа пре-
одоления противодействия преступлений. 

Автор заложила основы учения о преодолении 
противодействия расследованию преступлений 
как частной криминалистической теории. В рам-
ках учения предложен авторский понятийный ап-
парат и определены правовые основы теории 
преодоления. 

Далее в 2013 году было подготовлено научное ис-
следование И.В. Тишутиной на тему «Преодоле-
ние противодействия организованной преступной 
деятельности: организационные, правовые и так-
тические основы» [11]. Работа выполнена из двух 
больших разделов: преодоление противодей-
ствия как объект криминалистического анализа и 
проблемы выявления и преодоления противодей-
ствия организованной преступной деятельности, 
пути их решения. Особое внимание обратило на 
себя исследование мер оперативно-разыскного 
характера при преодолении противодействия и 
использования специальных знаний в целях вы-
явления и преодоления противодействия органи-
зованной преступной деятельности.  

Исследуемому вопросу мы также неоднократно 
уделяли серьезное внимание и проявляли заин-
тересованность. Так, например, авторский кол-
лектив в составе И.В. Веренича, А.М. Кустова, 
В.М. Прошина издал монографию в 2014 году 
«Криминалистическая теория механизма пре-
ступления» [3], где 13 глава была исключительно 
посвящена механизму деятельности преступных 
сообществ по противодействию расследования 
преступлений, криминалистической сущности 
противодействия, субъектам противодействия и 
деятельности по его преодолению (нейтрализа-
ции).  

Так, по мнению авторов, «противодействие рас-
следованию преступлений выражается в воспре-
пятствовании осуществления следователями и 
сотрудниками органами дознания их процессу-
альных полномочий по быстрому и полному рас-
крытию и расследованию преступлений, изобли-

чению виновных, то есть, установлению на ос-
нове норм уголовно-процессуального закона объ-
ективной истины по уголовному делу» [3, c. 626–
627].  

На основе полученных новых результатов, про-

должая исследовать проблемы преодоления про-

тиводействия расследованию преступлений, в 

2018 г. была подготовлена монография «Теоре-

тические основы преодоления и нейтрализации 

противодействия расследованию преступлений» 

[5].  

В работе были рассмотрены теоретические ос-

новы преодоления противодействия расследова-

нию преступлений, дано авторское понятие и со-

держание противодействия расследованию пре-

ступлений, показаны его механизмы и формы. 

Были также определены виды противодействия 

расследованию преступлений:  

– реальные угрозы или психологическое давле-

ние на следователя, на ход расследования;  

– существенные противоречия в показаниях 

участников преступного события на допросах и 

очных ставках;  

– существенные негативные (для достижения ис-

тины по делу) изменения в показаниях участников 

преступного события или отказ от ранее данных 

ими показаний;  

– уничтожение или фальсификация процессуаль-

ных и иных документов, симуляции психического 

или физического заболевания подозреваемым 

(обвиняемым); 

– неожиданная и неоправданная неявка основ-

ных свидетелей или потерпевших к следователю;  

– появление новых, ранее неизвестных след-

ствию, то есть «подставных», свидетелей с про-

тиворечивыми и негативными для объективности 

показаниями;  

– внезапные необоснованные и противополож-

ные заявления или ходатайства потерпевших;  

– отказ суда арестовать подозреваемого, а проку-

рора – поддержать следователя;  

– убийство важных свидетелей или потерпевших, 

реальные угрозы их жизни и здоровью. 

Среди способов противодействия расследова-

нию преступлений автор определяет:  

– негативные публикации в средствах массовой 

информации; 

– попытки хищения или уничтожения материалов 

уголовного дела; 

– попытки подкупа или дача взятки; 

– угрозы убийства или уничтожения имущества 

соответствующих лиц; 

– использование коррупционных связей с целью 
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давления на следователя или его отстранения от 

расследования; 

– представление «подставных» свидетелей и т.д.  

Им также дано авторское определение деятель-

ности по преодолению противодействия рассле-

дованию преступлений, что это «система дей-

ствий, преследующих цель нейтрализовать со-

противление лиц, препятствующих правоохрани-

тельным органам в достижении истины по уголов-

ному делу и осуществлении правосудия» [5,                       

c. 102].  

Средства и методы преодоления противодей-

ствия расследованию преступлений, в основном, 

реализуются при производстве следственных 

действий и в сопровождении оперативных меро-

приятий.  

Среди оперативных мероприятий могут быть опе-

ративно-разыскные меры:  

– получение информации о намерениях опреде-

ленных лиц противодействовать расследованию;  

– выявление оказания давления на лицо осу-

ществляющее расследование; выявление кор-

рупционных связей;  

– документирование фактов противодействия че-

рез аудио- видеосъемку и др.  

В рамках следственных действий могут быть про-

цессуальные меры, тактические приемы и опера-

ции (комбинации), а также, технико-криминали-

стические средства, разработанные учеными и 

практиками на базе теоретических основ крими-

налистической науки. 

Наиболее распространенными мерами преодо-

ления противодействия расследованию преступ-

лений являются целенаправленные оперативно-

разыскные действия, а также, с учетом сложив-

шейся следственной ситуации, повторные до-

просы, очные ставки, обыски, выемки, предъявле-

ния для опознания и назначение судебных экс-

пертиз. 

Самыми распространенными методами преодо-
ления противодействия следователем являются:  

– метод убеждения с использованием положи-
тельных качеств личности; 

– метод внушения через управление следовате-
лем поведением лица; 

– метод изобличения через логическое воздей-
ствие следователем на лицо и др. 

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что возникновение и становление 
криминалистического учения о преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений про-
шло три этапа: 

1 этап – XVIII в., XIX в., XX в. – возникновение про-
блемы противодействия расследованию преступ-
лений и начало ее решения. 

2 этап – конец ХХ века, а именно в 80–90 гг. – кри-

минализация общества, уклонение от уголовной 

ответственности умышленным противодей-

ствием расследования преступлений, начало си-

стемного изучения данной проблемы и на этой ос-

нове разработка рекомендаций следователям 

(дознавателям) по их преодолению. 

3 этап – конец XX в. – настоящее время – начало 

определения теоретических основ и активная, 

окончательная фаза формирования криминали-

стического учения о преодолении противодей-

ствии расследовании преступления, как системы 

теоретических положений и практических реко-

мендаций.  
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Аннотация. Конвенция ООН «о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров» 1980 г. занимает 
центральное место в правовом регулировании меж-
дународной купли-продажи товаров. Большинство 
заключаемых в мире договоров международной 
купли-продажи товаров подпадает под сферу дей-
ствия Конвенции. Значение Венской конвенции 1980 г. 
для регламентации отношений, возникающих из до-
говора международной купли-продажи товаров, за-
ключается в создании единообразного правового 
режима для стран с различными правовыми систе-
мами. За несколько десятилетий, прошедших после 
принятия Венской конвенции в 1980 г., ее актуаль-
ность только возросла. Однако, несмотря на боль-
шой опыт применения Венской конвенции 1980 г., 
многие вопросы остаются не решенными. Анализ 
пробелов Конвенции и изучение подходов к ее тол-
кованию имеют определенную актуальность. 
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Annotation. The 1980 UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods is central to the legal 
regulation of the international sale of goods. Most of 
the contracts for the international sale of goods con-
cluded in the world fall within the scope of the Conven-
tion. The significance of the 1980 Vienna Convention for 
the regulation of relations arising from the contract for 
the international sale of goods lies in the creation of a 
uniform legal regime for countries with different legal 
systems. In the several decades that have passed since 
the adoption of the Vienna Convention in 1980, its rele-
vance has only increased. However, despite the exten-
sive experience in the application of the Vienna Conven-
tion of 1980, many issues remain unresolved. An analy-
sis of the gaps in the Convention and the study of ap-
proaches to its interpretation are of some relevance. 
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редметная сфера применения Конвенции 
ООН «О договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. (далее – Венская конвен-
ция 1980 г.) позволяет решить вопрос о том, какие 
отношения подпадают под сферу ее действия. 
Положения, фиксирующие предметную сферу 
применения Конвенции, расположены в статьях                              
с 1 по 5 [1, с. 4]. Венская конвенция 1980 г. пошла 
по пути исключения отношений, которые не вхо-
дят в предмет ее регулирования. Их регламента-

ция осуществляется на основании норм внутриго-
сударственного права, которое суд или арбитраж 
установит на основании коллизионных норм, в 
том случае, если стороны самостоятельно не 
определили применимое право к их отношениям.  

Венская конвенция не применяется к продаже 
определенных предметов и не регулирует некото-
рые вопросы. Так, Конвенция не распространя-
ется на отношения, которые можно классифици-
ровать как подрядные (ст. 3), не применяется к 

П 
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дистрибьюторским соглашениям, договорам 
франчайзинга. Применение Конвенции к дого-
вору мены специальным образом не оговарива-
ется в ее тексте. Анализ практики международ-
ных коммерческих арбитражей свидетельствует 
об отсутствии единообразия в вопросе примене-
ния Венской конвенции 1980 г. к бартерным сдел-
кам. Действительно, разработчики Венской кон-
венция ставили цель разработать положения, ре-
гламентирующие отношения сторон, вытекающие 
конкретно из договора международной купли-про-
дажи товаров. Однако при желании стороны мо-
гут подчинить указанные договоры положениям 
Венской конвенции 1980 г., но они должны прямо 
об этом указать в контракте.  

Пересечение товаром границы, направление 
оферты и акцепта с территории разных стран, ме-
сто и дата заключения договора для применения 
Венской конвенции 1980 г. значения не имеют. 
Сфера действия Конвенции распространяется на 
движимые вещи, как родовые, так и индивиду-
ально-определенные. Договор может заклю-
чаться как в отношении вещей, которые только 
подлежат изготовлению, так и тех, которые уже 
произведены. Конвенция не применяется к про-
даже имущественных прав, акций, а также, ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.  

Венская конвенция 1980 г. помимо определенных 
видов товаров, к купле-продаже которых она не 
применяется, указывает ряд вопросов, которые 
она не регулирует. К таким вопросам следует от-
нести: 

– действительность договора;  

– последствия, которые может иметь договор в 
отношении права собственности на проданный 
товар;  

– ответственность продавца за причиненные то-
варом повреждения здоровья или смерть какого-
либо лица и другие.  

Различия в национальных правовых системах не 
позволили разработчикам Венской конвенции 
1980 г. предусмотреть максимально возможное 
регулирование международной торговли в тексте 
соглашения. Так, из текста Конвенции были ис-
ключены нормы о правоспособности сторон, ис-
ковой давности. Конвенция не регулирует отно-
шения, связанные с договорной неустойкой. Как 
следствие, даже при наличии международного 
договора, в частности, Венской конвенции 1980 г., 
требуется обращение к какой-либо национальной 
правовой системе. 

Единственным критерием для признания дого-
вора купли-продажи международным в свете Кон-
венции ООН «О договорах международной купли-
продажи товаров» 1980 г. является место нахож-
дения коммерческих предприятий сторон дого-
вора на территории различных государств. Не-
смотря на отсутствие в научной литературе еди-
ного подхода в толковании термина «коммерче-
ское предприятие», анализ аутентичного текста 
Венской конвенции 1980 г. на английском языке 
приводит к выводу, что термин «коммерческое 

предприятие стороны» означает постоянное ме-
сто осуществления деловых операций (place of 
business). Таковым может быть признано место 
нахождения главного офиса юридического лица, 
его представительства или филиала.  

Статья 7 Конвенции, закрепляющая принципы 
толкования, позволяет утверждать, что термин 
«коммерческое предприятие» следует толковать 
в отрыве от национального права. Поэтому слово 
«предприятие» в составе данного термина не 
должно пониматься в контексте ст. 132 и 113                                      
ГК РФ. Неточный перевод указанного термина на 
русский язык привел к тому, что он практически не 
используется в российском праве.  

По мнению ученых, основное место коммерче-
ской деятельности юридического лица и место 
государственной регистрации не должны рас-
сматриваться как тождественные [2, с. 430]. В за-
рубежной судебной практике принимается во вни-
мание реальное место осуществления деловой 
активности, а не государственная регистрация 
юридического лица или место его нахождения, 
указанное в учредительных документах. 

Филиалы и представительства коммерческих ор-

ганизаций, расположенные за рубежом, могут 

быть признаны местом нахождения коммерче-

ского предприятия для целей Венской конвенции 

1980 г. при условии, что они связаны с конкрет-

ным договором купли-продажи. Необходимым 

условием признания коммерческим предприя-

тием является тот факт, что оно должно быть со-

здано для осуществления деловых операций в 

течение достаточно продолжительного периода 

времени. Осуществление деятельности, связан-

ной с проведением краткосрочной выставки, не 

может рассматриваться как местонахождение 

коммерческого предприятия в этой стране. Неко-

торые представители в рабочей группе по созда-

нию проекта Венской конвенции 1980 г. высказы-

вались за включение в ее текст термина «посто-

янное коммерческое предприятие». Однако дан-

ное предложение не получило поддержки. В тоже 

время, законодательный пробел может быть вос-

полнен, в определенной мере, доктринальными 

позициями по определенному вопросу [3, с. 149]. 

Из текста Венской конвенции 1980 г. следует, что 

она применяется к международным, а не внутрен-

ним договорам купли-продажи. Однако мы пола-

гаем, что при наличии ссылки во внутреннем до-

говоре купли-продажи на положения Венской кон-

венция 1980 г. она будет применяться не как меж-

дународный договор, а в качестве обычных кон-

трактных условий, подобно тому, как применя-

ются правила ИНКОТЕРМС.  

Проблематичным на практике является вопрос, 

связанный с определением коммерческого пред-

приятия для тех случаев, когда договор купли-

продажи заключается с помощью посредника. 

Нам представляется, что в этом случае применя-

ются нормы национального права, которые суд 

определит на основании коллизионных норм, по-

скольку Конвенция не регулирует вопросы пред-

ставительства. 
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Разработчики Венской конвенции 1980 г. предпо-
лагали, что вопросы представительства в даль-
нейшем будет регулировать Конвенция                           
УНИДРУА об отношениях представительства при 
международной купле-продаже товаров (Женева, 
1983 г.) [4]. Однако этого не случилось, поскольку 
до сих пор Женевская конвенция в силу не всту-
пила. 

Стороны договора международной купли-про-
дажи могут избрать право государства-участника 
Конвенции (п. 1 «b» ст. 1 Конвенции), например 
российское. И даже, если коммерческие предпри-
ятия сторон находятся в государствах, не участ-
вующих в Конвенции, арбитраж может руковод-
ствоваться положениями Венской конвенции 
1980 г. при разрешении спора [5, с. 201]. 

Конвенция распространяется на договоры купли-
продажи между сторонами, коммерческие пред-
приятия которых находятся в разных государ-
ствах, если, согласно коллизионным нормам, при-
менимо право Договаривающегося государства. 
Для государственного суда в этой ситуации, при-
оритетом будут пользование коллизионных норм 

международных договоров перед националь-
ными коллизионными нормами. В тоже время, 
следует отметить, что коллизионную норму «за-
кон места совершения сделки», которая закреп-
лена в соглашениях стран СНГ, не целесооб-
разно рассматривать в качестве положения, отве-
чающего современным тенденциям в междуна-
родном частном праве. В настоящее время дого-
воры международной купли-продажи заключа-
ются, как правило, с использованием электрон-
ных средств сообщения, стороны при этом нахо-
дятся в разных государствах, отчего, контракты 
теряют связь с территорией конкретного государ-
ства и установить место совершения сделки не 
просто. Таким образом, государственный суд, 
прежде чем применять национальные коллизион-
ные нормы, должен удостовериться в наличии 
международного договора, содержащего колли-
зионные нормы. Международный коммерческий 
арбитраж с целью определения применимого 
права, как правило, устанавливает тесную связь 
права с договором. 
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Аннотация. Предмет преступления или потерпев-
ший имеет зачастую основное и даже главное значе-
ние в общих вопросах законодательной и правопри-
менительной практики, в том числе, в вопросах ква-
лификации отдельных преступлений. Статья посвя-
щена актуальной для современной юридической 
науки и, в частности, для уголовного права теме со-
отношения объекта и предмета преступления как 
признаков состава преступления, которые, по мне-
нию автора, играют важную роль в процессе квали-
фикации. Автор отмечает, что в науке уголовного 
права и правоприменительной практике остаются 
дискуссионными вопросы о их соотношении. 
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of legislative and law enforcement practice, including 
the qualification of individual crimes. The article is de-
voted to the topic of the relationship between the ob-
ject and the subject of the crime as signs of the crime, 
which, according to the author, play an important role 
in the qualification process, which, according to the au-
thor, play an important role in the qualification process. 
The author notes that in the science of criminal law and 
law enforcement practice, questions remain about their 
relationship. 
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редмет преступления или потерпевший 
имеет зачастую основное и даже главное 

значение в общих вопросах законодательной и 
правоприменительной практики, в том числе, в 
вопросах квалификации отдельных преступле-
ний. Однако в современной науке уголовного 
права продолжают оставаться дискуссионными 
вопросы, связанные с предметом преступления и 
его соотношением с объектом преступления.  

Понятия «объект преступления» и «предмет пре-
ступления» (потерпевший) являются самостоя-
тельными в уголовно-правовой науке. Однако 
объект преступления и предмет находятся во вза-
имосвязи. Вред, который причинен непосред-
ственному объекту, напрямую связан с предме-
том преступления.  

Изучение проблем соотношения предмета и объ-
екта преступления необходимо проводить в не-
разрывной взаимосвязи. В уголовно-правовой 
науке по поводу определения предмета преступ-
ления и его соотношения с объектом преступле-
ния имеется множество позиций, которые посте-
пенно развивались.  

Так, в дореволюционный период криминалисты 
смешивали понятия предмет и объект преступле-
ния [1, с. 94; 2, с. 280; 3, с. 255; 4, с. 255]. В более 
поздний период – в сороковые годы XX века в 

юридической литературе предмет и объект пре-
ступления отграничивались. К примеру, согласно 
учебникам по уголовному праву под предметом 
преступления понимались вещи, иные матери-
альные предметы по поводу которых соверша-
лось преступление [5, с. 48]. Но были и иные мне-
ния. Так, Пионтковский А.А. указывал на то, что 
обособление в системе признаков объекта пре-
ступления предмета преступления – ни что иное, 
как переименование непосредственного объекта 
преступления [6, с. 292].  

По мнению Тация В.Я., следует выделять следу-
ющие группы предметов в контексте взаимосвязи 
с объектом преступления: 

– во-первых, предмет общественного отношения, 
охраняемого уголовным законом;  

– во-вторых, предмет преступного деяния; 

– в-третьих, предмет преступного воздействия                           
[7, с. 32, 58].  

«Предмет общественного отношения является 
лишь элементом этого системного образования, 
он присущ любому общественному отношению и 
в его структуре может выполнять только одно со-
циальное предназначение – является его пред-
метом» [7, с. 46]. 

П 
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Таций В.Я. указывает: «Под предметом преступ-
ного воздействия необходимо понимать тот эле-
мент охраняемого уголовным законом обще-
ственного отношения, который подвергается 
непосредственному воздействию и которому, 
следовательно, в первую очередь причиняется 
ущерб». Определение при совершении опреде-
ленного преступного деяния, а именно – пред-
мета противоправного воздействия, способствует 
установлению самого механизма причинения 
ущерба объекту уголовно-правовой охраны, уста-
новлению характера и размера преступного по-
следствия [7, с. 58; 8, с. 94–97]. 

Продолжая изучать соотношение объекта и пред-
мета преступления, нужно также помнить обще-
известную аксиому о том, что объект преступле-
ния является обязательным элементом абсо-
лютно всех составов преступлений. А предмет 
преступления относится к переменным (факуль-
тативным, не обязательным) признакам состава 
преступления, то есть, является признаком не 
всех преступлений, влияет на квалификацию пре-
ступлений не всегда, не всегда подлежит обяза-
тельному установлению в процессе расследова-
ния. Отдельные преступления не имеют опреде-
ленного предмета преступления (к примеру, неза-
конное оставление воинской части, клевета и 
др.).  

Но если предмет преступления указан в диспози-
ции статьи, он приобретает силу обязательного 
признака состава преступления со всеми вытека-
ющими последствиями (его определение в этом 
случае – обязательное условие верной квалифи-
кации).  

Если говорить о факультативных признаках со-
става преступления, то предмет преступления яв-
ляется наиболее встречаемым признаком, за-
крепляемым в статьях Особенной части УК РФ. И 
это говорит о его значении.  

Также, разница в предмете и объекте преступле-
ния заключается в том, что в процессе соверше-
ния противоправного посягательства объекту (об-
щественным отношениям) урон наносится все-
гда, а предмету преступления вред причиняется 
не всегда. Так, в случае совершения кражи субъ-
ект незаконно обращает похищенную вещь в свое 
незаконное владение. То есть, предмету кражи 
вред не наносится, но неизбежно причиняется 
урон такому объекту уголовно-правовой охраны, 
как общественным отношениям собственности.  

Однако есть и такие теории, согласно которым 
объект преступления (общественные отношения) 
может быть полностью устранен (нарушен или 
уничтожен) в результате совершения преступле-
ния. В этом, якобы, и заключается причинение 
вреда объекту. [9, с. 204]. На наш взгляд, данное 
утверждение ошибочно. Так как общественное 
отношение, по своей сути. есть определенные 
правила поведения между людьми в обществе, 
закрепленные законом, договором или правовым 
обычаем, то эти правила поведения уничтожить 
невозможно. Их можно только нарушить.  

Как справедливо утверждает А.В. Шульга, в слу-
чае совершения хищения преступник лишь нару-
шает общественные отношения собственности, 
которые в обычном порядке возникают между 
собственником и лицом, не являющимся соб-
ственником данного имущества. После соверше-
ния хищения право собственности у потерпев-
шего на изъятое у него имущество остается. Он 
может требовать возврата имущества из чужого 
незаконного владения. После совершения кражи, 
грабежа и т.п. собственник лишается только ре-
альной возможности владеть пользоваться или 
распоряжаться похищенным у него имуществом. 
Но эти правомочия собственника остаются за ним 
[10, с. 25].  

Предмет же преступления, если говорить об от-

личии от объекта преступления, может быть по-

врежден не любым преступлением, а только в 

определенных ситуациях (к примеру, уничтоже-

ние или повреждение чужого имущества и т.п.). 

Также, вред, причиняемый предмету преступле-

ния, выражается в физическом его уничтожении 

или повреждении.  

В соответствии с позицией Беляева Н.А. о пред-

мете преступления, последний относится к эле-

ментам объекта преступления, является его ча-

стью. И путем воздействия на предмет, субъект 

преступления нарушает общественные отноше-

ния (либо создает угрозу их нарушения). При этом 

любой структурный элемент общественного отно-

шения можно считать предметом преступления 

(как собственно предмет общественного отноше-

ния, так и субъекта этого отношения и даже со-

держание этого общественного отношения). К та-

кому мнению ученый пришел в связи с тем, что 

объекту преступления (общественным отноше-

ниям) урон может быть нанесен путем воздей-

ствия на любой из названных его элементов [11, 

с. 303, 305].  

Такую позицию поддерживал и Панченко П.Н., ко-

торый указывает: «Под предметом преступления 

должен пониматься только тот элемент обще-

ственного отношения, посредством воздействия 

на который осуществляется посягательство на 

общественное отношение (объект посягатель-

ства). Это могут быть люди (а точнее, их жизнь, 

здоровье, духовная сфера), поведение людей 

(активное, пассивное, смешанное), позволяющее 

им вступать в общественные отношения, и, нако-

нец, блага, в том числе и материальные, по по-

воду которых люди вступают в отношения» [12,                                     

с. 163].  

К предмету преступления относят те вещи, пред-

меты материального мира, при воздействии на 

которые объекту посягательства причинен урон 

[13, с. 44].  

Отдельные ученые считают, что различать пред-

мет и объект преступления нет нужды с практиче-

ской точки зрения. Эти авторы отождествляют 

термины «предмет» и «объект» [14, с. 19]. Так, 

Никифоров Б.С. утверждал, что предмет преступ-

ления является только составной частью объекта – 

общественного отношения, и поэтому не нужно 
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самостоятельно исследовать предмет преступле-

ния [15, с. 130–132]. 

Все же ставить знак равенства между объектом и 

предметом преступления, по нашему мнению, не-

верно, потому что предмет преступления вне об-

щественных отношений (объекта) не существует. 

Но предмет преступления имеет самостоятель-

ное значение. Предмет указывает на те обще-

ственные отношения, в границах которых он су-

ществует. Предмет предопределяет объект пре-

ступного посягательства. Именно в связи с кон-

кретным благом (имуществом, вещью и т.п.), ко-

торое в случае противоправного посягательства 

на него становится предметом преступления, воз-

никают, изменяются или прекращаются те или 

иные общественные отношения.  

В рамках уголовного права предмет преступле-
ния всегда выступает элементом объекта пре-
ступления, не может существовать вне объекта, 
всегда находится с последним во взаимосвязи. 
Поскольку совершение преступления возможно 
только в обществе, предмета преступления без 
общественного отношения быть не может. Кон-
кретное благо может выступать предметом пре-
ступления только потому, что находится в сфере 
тех или иных общественных отношений.  

Говоря о соотношении предмета и объекта пре-
ступления, известный ученый-правовед Кудряв-
цев В.Н. отмечал, что уголовным законом охраня-
ются не вещи или предметы как таковые, а 
именно общественные отношения по поводу дан-
ных предметов, поэтому предмет преступления 
(его признаки, характер причиняемого предмету 
вреда) имеет существенное значение для многих 
уголовно-правовых институтов. [16, с. 66–67]. 
Также, по справедливому утверждению В.Н. Куд-
рявцева, именно предмет преступления со сто-
роны субъекта подлежит непосредственному воз-
действию. С объектом преступления предмет по-
сягательства находится в непосредственном со-
отношении. Последний является предпосылкой 
объекта, первоосновой того общественного отно-
шения, на которое направлено преступное пося-
гательство. Предмет также может быть внешней 
формой выражения этого общественного отноше-
ния. [17, с. 57].  

В России большинство криминалистов считают 
предмет преступления составляющей обще-
ственных отношений, которые зарождаются и су-
ществуют вокруг этого предмета [18, с. 178; 19,                
с. 51]. В уголовно-правовой науке предмет пре-
ступления относится к одному из признаков со-
става преступления, который характеризует объ-
ект преступления [20, с. 149].  

Исходя из такой позиции, можно и нужно говорить 
о первичной роли предмета преступления по от-
ношению к объекту преступления – обществен-
ным отношениям. Предмет преступления – это 
конкретный предмет, а объект – общественные 
отношения по поводу вещи.  

В связи с этим, данные категории взаимосвязаны, 
но не идентичны, поскольку предмет преступле-
ния представляет собой физическую, телесную 

или иную сущность, а объект преступления – это 
имеющие социальный характер общественные 
отношения. Поэтому объект преступления и пред-
мет недопустимо полностью отождествлять, но и 
абстрагировать друг от друга их также невоз-
можно, поскольку в предмете преступления нахо-
дит свое содержание объект; предмет является 
выражением общественных отношений. [21,                                       
с. 67].  

Гельфер М.А. справедливо высказывал мысль о 
том, что несмотря на то, что хотя предмет пре-
ступления и выступает в качестве элемента объ-
екта, его недопустимо сравнивать с объектом [22, 
с. 56]. 

Справедливо также отметил Самощенко И.С. о 
том, что неправильно противопоставлять объект 
предмету преступления или наоборот: «Между 
тем, отрыв предмета правонарушения от его объ-
екта встречается довольно часто, вследствие 
чего сам объект правонарушения превращается в 
нечто эфемерно-бестелесное, терпящее вред от 
правонарушений лишь в конечном счете, так ска-
зать, лишь в идее, в понятии» [23, с. 121]. Поэтому 
недопустимо отрывать предмет от объекта пося-
гательства. Объект и предмет непосредственно 
взаимосвязаны, несмотря на то, что предмет пре-
ступления – конкретное благо (материальное, те-
лесное или иное), а объект преступления – за-
крепленные в правовых нормах общественные 
отношения. Эти общественные отношения возни-
кают по поводу таких благ.  

Как справедливо указывается в уголовно-право-

вой литературе, если нет какой-либо конкретной 

ценности, то не нужно и устанавливать правила 

квалификации при противоправном воздействии 

не эту ценность. То есть, предмет преступления 

теряет свой статус вне общества, если отсут-

ствуют лица, заинтересованные в такой ценности 

[24, с. 26].  

В связи с этим, стоит также поддержать мнение 

Никифорова Б.С., который отмечал, что предмет 

и объект соотносятся не как структурные эле-

менты, располагающиеся независимо, оторвано 

друг от друга, а как взаимосвязанные отдельные 

части одного целого, куда могут входить и другие 

элементы. Предмет следует считать структурным 

элементом объекта посягательства, частью об-

щественных отношений. [25, с. 122–133].  

Также, еще уместно упомянуть В.Н. Кудрявцева, 

который совершенно справедливо отмечал: 

«Установление объекта преступного посягатель-

ства служит как бы предварительной программой 

для выбора той группы смежных составов, среди 

которых нужно будет уже более тщательно искать 

необходимую норму» [26, с. 35]. Таким образом, 

предмет преступления, определяя непосред-

ственный объект уголовно-правовой охраны, как 

бы, предопределяет указанную Кудрявцевым В.Н. 

«программу» установления объекта преступле-

ния. Предмет преступления лежит в основе объ-

екта посягательства.  

В теории уголовного права предмет преступления 

принято классифицировать на группы: имущество 
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(вещи), потерпевший (человек), растения и жи-

вотные. Причем, когда в производство растений 

или животных вложен человеческий труд, они об-

ладают экономическим свойством стоимости и их 

следует относить к категории имущества, то есть, 

они приобретают свойства вещи [27, с. 125].  

Установление признаков предмета преступления 
в рамках состава приобретает существенное 
практическое значение. Предмет преступления 
учитывается в процессе квалификации, указы-
вает правоприменителю на те общественные от-
ношения, в рамках которых совершено преступ-
ление. Одна и та же вещь может указывать на 
различные общественные отношения. Например, 
автомобиль может быть предметом угона или 
кражи, или повреждения военного имущества. 
Поэтому предмет, предопределяя общественное 
отношение, различает смежные преступления, 
тем самым на практике становится первым эта-
пом в определении объекта посягательства.  

Несмотря на самостоятельность дефиниций объ-
ект и предмет преступления, необходимо уста-
навливать их соотношение. Предмет преступле-
ния и объект находятся в непосредственной вза-
имосвязи. Причиняя вред предмету преступле-
ния, виновный напрямую причиняет вред объ-

екту, то есть, конкретным общественным отноше-
ниям. В уголовно-правовой науке, все-таки, боль-
шинством авторов поддерживается теория о не-
разрывной связи объекта преступления и пред-
мета. Но при этом следует подчеркнуть первич-
ную роль предмета преступления во взаимоотно-
шениях с объектом. 

Именно предмет преступления предопределяет 
(формирует) непосредственный объект уголовно-
правовой охраны, указывает на непосредствен-
ный объект преступления. А поскольку непосред-
ственный объект преступления определяет видо-
вой (или групповой) объект, а видовой находится 
в основе определения родового объекта, то от-
сюда вытекает вывод о том, что предмет преступ-
ления (потерпевший) в своей основе предопреде-
ляет и непосредственный, и видовой и родовой 
объект уголовно-правовой охраны.  

Таким образом, предмет преступления или потер-
певший, если они являются обязательными при-
знаками составов, играют непосредственное зна-
чение в построении (систематизации) Особенной 
части УК РФ, то есть, предмет преступления (по-
терпевший) находится в неразрывной связи с 
определением объекта уголовно-правовой 
охраны, имеет непосредственное значение в по-
строении уголовного закона.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаи-
модействия населения с органами внутренних дел в 
сфере охраны общественного порядка и борьбе с 
преступностью в СССР, правовая регламентация ука-
занной деятельности в соответствии с принятым                                  
02 марта 1959 г. Постановлением «Об участии трудя-
щихся в охране общественного порядка в стране». 
Анализируется Приказ МВД СССР № 0469 от 19 де-
кабря 1959 г. по итогам проверки деятельности Мол-
давской МВД ССР. Сделан вывод о том, что в настоя-
щее время одним из путей формирования положи-
тельного образа полицейского ведомства является 
его взаимодействие с населением, поскольку во 
многом от степени сотрудничества полиции и обще-
ственности зависит эффективность деятельности 
данного органа в борьбе с противоправными деяни-
ями. 
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Annotation. The article deals with the issue of interac-
tion of the population with the internal Affairs bodies in 
the field of public order protection and crime control in 
the USSR, the legal regulation of this activity in accord-
ance with the law adopted on March 02, 1959. The de-
cree «On the participation of workers in the protection 
of public order in the country». Analyzes the Order of 
the Ministry of internal Affairs of the USSR № 0469 from 
19 December 1959, following the results of check of ac-
tivity of the Moldavian SSR MVD. It is concluded that 
currently one of the ways to create a positive image of 
the police Department is its interaction with the popu-
lation, since the effectiveness of this body in the fight 
against illegal acts depends largely on the degree of co-
operation between the police and the public. 
 

 
 
Keywords: population, public order protection, volun-
tary people's squads. 
 

                                                                                         

 
ст. 9 Закона «О полиции» закреплено, что 
общественное мнение является одним из 

основных критериев официальной оценки дея-
тельности полиции, определяемых федеральным 
органом исполнительной власти в сфере внут-
ренних дел. Высокие требования современного 
общества к правоохранительным органам актуа-
лизировали задачу формирования положитель-
ного мнения общественности об органах внутрен-
них дел Российской Федерации.  

Одним из путей формирования положительного 
образа полицейского ведомства является его вза-
имодействие с населением, поскольку во многом 
от степени сотрудничества полиции и обществен-
ности зависит эффективность деятельности дан-
ного органа в борьбе с противоправными деяни-
ями. Однако в настоящий момент средства и ме-
тоды, которыми располагают органы внутренних 
дел в вопросах сотрудничества с общественно-
стью, не достаточны для создания эффективного 
механизма взаимодействия в данной сфере. С 
целью совершенствования и улучшения работы в 
данном направлении, мы считаем необходимым 
обратиться к имеющемуся историческому опыту 
подобного взаимодействия.  

История советской милиции второй половины                                    
ХХ века является одновременно и историей по-
стоянного развития и совершенствования форм 
участия трудящихся в работе правоохранитель-
ного ведомства в охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью. 

Одним из важных этапов совершенствования 
правовой регламентации взаимодействия насе-
ления и правоохранительных органов стало при-
нятие 02 марта 1959 г. ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР Постановления «Об участии трудя-
щихся в охране общественного порядка в 
стране», закреплявшего новую форму участия 
трудящихся в охране общественного порядка – 
добровольные народные дружины [1].  

Ранее помощь в охране общественного порядка 
органам внутренних дел оказывали бригады со-
действия милиции, комсомольские отряды, кото-
рые имели достаточный опыт в данной сфере, од-
нако, в связи с развитием советского общества, 
совершенствованием и ростом уровня жизни 
населения в стране, не в полной мере соответ-
ствовали новым условиям. В результате этого на 
смену бригадмилам и комсомольским отрядам 

В 
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пришли добровольные народные дружины (ДНД). 
В соответствии с данным постановлением дру-
жины создавались на предприятиях, объектах 
транспорта, стройках, в учреждениях, совхозах, 
колхозах, учебных заведениях и домоуправле-
ниях. Обязанность руководства добровольными 
народными дружинами была возложена на рай-
онные (городские) штабы, состоящие из числа ра-
ботников партийных и советских органов. В адрес 
Министерства внутренних дел, суда и прокура-
туры поступило предложение от ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР, в целях усиления борьбы 
с антиобщественными проявлениями и оказания 
всемерной помощи добровольным народным 
дружинам, ввести в практику открытые судебные 
процессы непосредственно на предприятиях, 
стройках, в колхозах и совхозах [2, с. 243].  

С целью установления эффективности деятель-
ности возникшего «нового» формирования - доб-
ровольной народной дружины в рамках принятого 
в марте 1959 г. высшими органами власти норма-
тивного правового акта, регламентировавшего 
деятельность данного общественного института, 
обратимся к сведениям, отраженным в приказах 
и справках о результатах проверки деятельности 
органов милиции МВД СССР и союзных респуб-
лик тех лет. В сентябре 1959 г. в МВД Молдавской 
ССР была командирована бригада Главного 
управления милиции МВД СССР, которая прове-
рила работу Управления милиции МВД респуб-
лики, 13 горрайотделов, дорожного отдела мили-
ции Кишиневского железной дороги и его линей-
ных отделов. На основании данной проверки был 
издан Приказ № 0468 от 19 декабря 1959 г. В дан-
ном приказе и прилагаемой к ней справке указано 
следующее: общая раскрываемость преступле-
ний за 9 месяцев 1959 г. составила 95,9 % (за ана-
логичные периоды 1957 г. – 85,4 %, 1958 г. – 94,1 %); 
раскрываемость особо опасных преступлений за 
9 месяцев 1959 г. составила 92,7 %, 8 горрайор-
ганов милиции добились 100 % раскрываемости 
уголовных преступлений. Министерством внут-
ренних дел Молдавской ССР проделана некото-
рая работа по разъяснению и претворению в 
жизнь указаний ХХI съезда КПСС и постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР от                             
02 марта 1959 года о широком применении про-
филактических и воспитательных мер, об участии 
трудящихся в охране общественного порядка в 
стране и внимательном отношении к гражданам, 
впервые допустившим малозначительные пре-
ступления [3]. Представленные статистические 
сведения позволяют сделать вывод о том, что с 
момента принятия Постановления, позволившего 
населению участвовать в охране общественного 
порядка, общая раскрываемость преступлений 
органами внутренних дел повысилась.  

Следующие сведения в справке гласят о том, что 
органы милиции республики стали шире исполь-
зовать общественные организации в борьбе с 
нарушениями социалистического правопорядка, 
активнее проводить разъяснительную работу 
среди населения и профилактические мероприя-
тия в отношении лиц, впервые допустивших пра-
вонарушения. Значительная часть горрайорганов 
милиции передает на обсуждение общественно-

сти материалы о совершении отдельными граж-
данами малозначительных преступлений. Такие 
органы милиции, как Кишиневский, Тирасполь-
ский, Бельцкий горотделы, Рыбницкий, Олонешт-
ский, Сорокский и другие райотделы милиции, пе-
редали на обсуждение общественности от 10 до 
30 дел на лиц, совершивших неопасные преступ-
ления. В ряде районов проведены объединенные 
совещания работников милиции, суда и прокура-
туры, на которых обсуждались вопросы улучше-
ния работы с общественностью в деле борьбы с 
преступностью. В республике создано 1077 
народных дружин, в которых насчитывается 
около 28000 дружинников. В состав дружин, как 
правило, входят молодежь, передовики произ-
водства, учащиеся средних и высших учебных за-
ведений. Органы милиции республики стали ак-
тивнее помогать штабам и командирам народных 
дружин в их практической работе по обеспечению 
охраны общественного порядка [4]. Нельзя не от-
метить, что задействование большого количества 
молодых людей в ДНД осуществлялось не только 
в целях придания массовости и расширения 
штата дружин, это была воспитательная мера, 
так как таким образом достигалось не только сни-
жение количества правонарушений и преступле-
ний в среде молодежи, но и снижение общего ро-
ста преступности по стране.  

В целях улучшения взаимодействия с народными 
дружинами в охране общественного порядка в 
республике в мае-июне 1959 года районными и 
городскими штабами народных дружин сов-
местно с органами милиции были проведены сов-
местные собрания командиров дружин и работни-
ков милиции. В мае 1959 года Министерством 
внутренних дел республики была разработана и 
разослана в городские и районные штабы народ-
ных дружин примерная учебная программа, одоб-
ренная Секретариатом ЦК КП Молдавии. Штабы 
народных дружин с помощью работников мили-
ции, суда и прокуратуры проводят занятия по обу-
чению дружинников [5]. Без должных мер, связан-
ных с правовым воспитанием лиц, зачисленных в 
состав дружин, невозможно было добиться пра-
вомерного использования прав и выполнения 
обязанностей дружинниками.  

Наряду с положительными результатами в ра-
боте органов милиции республики имели место и 
существенные недостатки. Как подчеркивала ко-
миссия, органы милиции республики еще недо-
статочно вовлекают трудящихся в дело охраны 
общественного порядка. В ряде городских и рай-
онных отделов не оказывается должного содей-
ствия в налаживании работы народных дружин, 
робко устанавливаются с ними деловые взаимо-
отношения, прикрывая это боязнью вмешиваться 
в работу народных дружин и их штабов. Некото-
рые органы милиции еще не доводят до сведения 
коллективов трудящихся каждый факт правонару-
шения и не делают его предметом обсуждения в 
этих коллективах. С другой стороны, имеют место 
случаи, когда органы милиции, передав на обсуж-
дение общественности материалы о правонару-
шениях, устраняются от контроля за дальнейшим 
исходом таких дел, не присутствуют на собра-
ниях, где обсуждаются нарушители, в результате 
чего были случаи, когда правонарушители при об-
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суждении совершенных ими преступлений обманы-
вали коллектив и уходили от ответственности [6]. 
Отсутствие должного взаимодействия между ор-
ганами внутренних дел и общественными форми-
рования сказывалось на совершенствовании де-
ятельности добровольных народных дружин, так 
как данные взаимодействующие стороны свя-
заны общностью задач в области охраны обще-
ственного порядка и борьбе с преступностью, и 
только путем совместных, согласованных дей-
ствий возможно добиться стабильных результа-
тов в указанном направлении. 

Представляют определенный интерес матери-
алы, переданные на рассмотрение и обсуждение 
общественности, имевшие нарушения норм зако-
нодательства, которые также нашли свое отраже-
ние в справке к Приказу № 0468. Так, 28 июля 
1959 г. при попытке продать наручные часы марки 
«Спортивные» на центральном рынке г. Киши-
нева был задержан гр-н Опря В.А., член сборной 
команды легкоатлетов Молдавии. Было установ-
лено, что эти часы Опря похитил у члена сборной 
команды гр-на Овсеенко, который проживал в од-
ной комнате с Опря. Учитывая ходатайство Со-
вета Союза спортивных обществ Молдавии, ма-
териалы на Опря были переданы на обсуждение 
спортивного коллектива. В связи с тем, что никто 
из представителей милиции не присутствовал, 
собрание сборной команды легкоатлетов МССР, 
состоявшееся 28 августа 1959 г., не осудило по 
существу преступные действия Опря и квалифи-
цировало их как озорство. В протоколе собрания 
указано: «Считать нецелесообразным возбуж-
дать уголовное дело против Опря, так как из вы-
ступлений на собрании его и знающих его товари-
щей видно, что часы были взяты с целью даль-
нейшего возврата их» [6]. Общественность, вхо-
дившая в состав трудовых коллективов, рассмат-
ривавших материалы о правонарушениях, слабо 
ориентировалась в нормах советского законода-
тельства, в результате чего подход к рассмотре-
нию материалов носил формальный характер. 

20 августа 1959 г. в райотдел милиции Чадыр-
Лунгского района поступили материалы о том, что 
продавцы раймага Вылков и Тодорлов обмери-
вали и обвешивали покупателей. Материалы 
были переданы в Чадыр-Лунгский райпотребсоюз 

для обсуждения Вылкова и Тодорлова на собра-
нии работников торговли. Однако к 25 сентября 
1959 г. на собрании они не обсуждались, и работ-
ники милиции этим вопросом не интересовались 
[6]. Отсутствие должного контроля со стороны ми-
лиции позволяло гражданам продолжать зани-
маться противоправной деятельностью, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывалось на по-
казателях работы в данном направлении. В резо-
лютивной части приказа № 0468 от 19 декабря 
1959 г. министр МВД СССР Дудоров Н.П. обра-
щает внимание на то, что в своей деятельности 
органы милиции Молдавской республики должны 
сосредоточить основное внимание на всемерном 
улучшении предупредительно-профилактической 
и воспитательной работы среди населения, в 
этих целях шире использовать силы обществен-
ности, не допускать случаев формального под-
хода к передаче материалов на обсуждение об-
щественности, потребовать от руководящих и 
оперативных работников милиции активного уча-
стия в обсуждении правонарушителей [7]. 

Таким образом, принятие нормативного право-
вого акта, регламентировавшего деятельность 
населения в охране общественного порядка в 
рассматриваемый период времени, развивалось 
в соответствии со складывающейся обстановкой, 
направленной на решение задач внутригосудар-
ственной и общественной безопасности. Однако, 
имевшаяся общность задач взаимодействующих 
сторон, направленная на охрану общественного 
порядка и укрепление общественной безопасно-
сти, нуждалась в четкой организованности взаи-
модействия. Отсутствие согласованности в дей-
ствиях милиции и общественности в достижении 
общих целей приводило к нарушениям требова-
ний советского законодательства. При этом жела-
ние населения вступать в ряды дружинников, в 
том числе, молодежи свидетельствовало о повы-
шении уровня правового сознания граждан и до-
стижении определенных результатов в области 
воспитательных мер. В настоящее время накоп-
ленный опыт в сфере взаимодействия милиции и 
населения является актуальным, так как данная 
деятельность продолжает развиваться, именно 
от эффективности взаимодействия сторон, граж-
данской активности зависит повышение уровня 
доверия населения к органам внутренних дел.  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание свой-

ства обоснованности решения суда в гражданском 

процессе. Обозначены предпосылки принятия обос-

нованного решения, рассмотрены случаи принятия 

судами необоснованных решений, которые служат 

основаниями для отмены или изменения судебных 

решений. Автор приходит к выводу о том, что под 

обоснованностью решения суда можно понимать 

удостоверенное убедительными доказательствами 

соответствие выводов суда установленным обстоя-

тельствам по делу. 
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Annotation. The article reveals the content of the prop-

erty of validity of a court decision in civil proceedings. 

The prerequisites for making a reasoned decision are 

outlined, and cases of courts making unsubstantiated 

decisions that serve as grounds for canceling or chang-

ing court decisions are considered. The author con-

cludes that the reasonableness of the court's decision 

can be understood as the conformity of the court's con-

clusions to the established circumstances of the case 

certified by convincing evidence. 
 

 

Keywords: court decision, civil procedure, validity of                      

the court decision, reasonable evidence of the court's 

decision, circumstances of the case, evidence, correct-

ness of the court decision, grounds for cancellation of 

the court decision, justice. 

 

                                                                                         

 
аждое заинтересованное лицо вправе обра-
титься в суд за защитой нарушенных субъек-

тивных гражданских, трудовых или иных прав, ре-
ализуя тем самым право на судебную защиту в 
гражданском судопроизводстве [1]. Реализуется 
это право в своем содержании на стадиях граж-
данского процесса, важнейшими из которых явля-
ются судебное разбирательство и принятие су-
дебного решения. Неправильные решения прини-
маются, чаще всего, из-за ошибок, допущенных в 
рассуждениях (о доказательствах и установлен-
ных фактах, о применённой норме права и др.). 
Иногда случается так, что судья ошибается, сам 
того не замечая, особенно, если это касается 
сложных решений. 

К решению суда закон традиционно предъявляет 

два основных требования – законности и обосно-

ванности. Обоснованность решения суда явля-

ется свойством, наличие которого, наряду с за-

конностью, позволяет говорить, в целом, о право-

судности судебного акта. В общем виде, обосно-

ванность решения означает, что суд установил 

все необходимые для правильного вывода обсто-

ятельства дела и подтвердил их соответствую-

щими доказательствами. 

В советском гражданском процессе, согласно 
принципу объективной истины (ст.14 ГПК РСФСР 
в ред. до 1996 г.), советский суд обязан был, не 
ограничиваясь представленными материалами и 
объяснениями, принимать все предусмотренные 
законом меры для всестороннего, полного и объ-
ективного выяснения действительных обстоя-
тельств дела, прав и обязанностей сторон. Под 
влиянием данного основного правила, ученые 
формулировали определения, вошедшие в ра-
боты, ставшие классикой процессуальной лите-
ратуры. 

М.Г. Авдюков считал, что обоснованность – это 
соответствие выводов суда об обстоятельствах 
дела действительным взаимоотношениям сторон 
[2]. М.А. Гурвич понимал под обоснованностью 
удостоверенное убедительными доказатель-
ствами соответствие фактического основания ре-
шения действительным обстоятельствам дела 
[3]. На необоснованное решение как решение, не 
соответствующее действительным обстоятель-
ствам дела, указывали и иные авторы [4]. По-
скольку судам вменялось в обязанность найти ис-
тину по делу, обоснованность связывали, как пра-
вило, с установлением действительных прав и 

К 
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взаимоотношений сторон, действительных фак-
тических обстоятельств – объективной истины. 

Действующие процессуальные правила, опреде-
ляющие порядок гражданского судопроизвод-
ства, основываются на принципах состязательно-
сти и равноправия, в соответствии с которыми 
стороны состязаются друг с другом в доказыва-
нии, а суд выносит решение на основе тех дока-
зательств, которые стороны или другие участву-
ющие в деле лица сочтут необходимым ему пред-
ставить. Судья не может заставить сторону пред-
ставить нужное, по его мнению, доказательство, 
и, по общему правилу, не вправе самостоятельно 
истребовать доказательство у того, у кого оно 
находится. Поскольку круг исследуемых судом 
доказательств зависит от состязательности сто-
рон, которые распоряжаются своими процессу-
альными правами, постольку и обоснованность 
судебного решения должна пониматься с учетом 
содержания принципа состязательности в совре-
менном понимании. 

Под обоснованностью решения суда в граждан-
ском процессе мы понимаем подтвержденное до-
казательствами соответствие выводов суда пол-
ностью установленным, на основании представ-
ленного суду фактического материала, обстоя-
тельствам. Для постановления обоснованного ре-
шения суд осуществляет следующие действия: 

– исследует доказательства по делу; при приня-
тии решения определяет, какие обстоятельства 
установлены и какие не установлены, т.е., окон-
чательно устанавливает имеющие значение для 
дела обстоятельства; 

– предлагает лицам, участвующим в деле, пред-
ставить дополнительные доказательства, необ-
ходимые для выяснения обстоятельств, имею-
щих значение для правильного рассмотрения 
дела и принятия правосудного решения. 

Предпосылками обоснованного судебного реше-
ния являются: 

– правильное выяснение обстоятельств; 

– доказанность имеющих значение для дела об-
стоятельств; 

– соответствие выводов, изложенных в решении, 
обстоятельствам дела. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст.330 ГПК, основаниями 
для отмены или изменения решения суда в апел-
ляционном порядке является неправильное опре-
деление обстоятельств, имеющих значение для 
дела. Как отмечает М.К. Треушников, только на 
основе верного знания фактов, порождающих, из-
меняющих и прекращающих права и обязанно-
сти, суд в состоянии разрешить гражданское 
дело, т.е., применить необходимый закон и уста-
новить взаимные права и обязанности сторон [5]. 

Установленные на основе изученного судом фак-
тического материала обстоятельства составляют 
фактическое основание решения суда. Решение 
суда «не должно основываться на догадках, и в 

его основе могут находиться только установлен-
ные судом факты… без соблюдения названных 
условий судебное решение не приобретает свой-
ство убедительности» [6]. 

Вопрос о доказанности обстоятельств является 
важным, имея не только научную, но и практиче-
скую ценность. 

По мнению М.К. Треушникова, судебное доказы-
вание есть логико-практическая деятельность 
лиц, участвующих в деле, «а также в определен-
ной мере и суда» [7]. В указанную «определенную 
меру» деятельности суда по доказыванию входит 
истребование доказательств судом по ходатай-
ству лиц, участвующих в деле, или в отдельных 
случаях, по своей инициативе, исследование и 
оценка доказательств. 

Стороны гражданского процесса доказывают об-
стоятельства, со своей стороны познают и оцени-
вают представленные лицами, участвующими в 
деле, доказательства. Суд также оценивает дока-
зательства, однако, в отличие от мнения сторон, 
окончательная судебная оценка обязательно бу-
дет положена в основу решения. В условиях но-
вой реальности – электронного правосудия, воз-
никает вопрос о том, «что происходит с судебной 
процедурой, центральным звеном которой явля-
ется процесс получения судом информации о 
спорных обстоятельствах, т.е., получение, иссле-
дование, оценка доказательств» [8]. Остается 
надеяться, что судебная процедура, реализован-
ная в форме электронного правосудия, станет 
эффективным элементом национальной иннова-
ционной системы, которая «в целом активно об-
суждается с конца 1990-х гг.» [9]. 

Обязанность доказывания процессуальным зако-
ном возложена на стороны (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ), 
однако, нельзя сказать, что суд в гражданском 
процессе вовсе лишён права истребовать доказа-
тельства без ходатайства лица, участвующего в 
деле – согласно части 1 статьи 272 ГПК РФ, 
например, судья при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству «обязывает органы опеки 
и попечительства по месту жительства или месту 
нахождения усыновляемого ребенка представить 
в суд заключение об обоснованности и о соответ-
ствии усыновления интересам усыновляемого ре-
бенка». В постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ по этому поводу указано, что «не исклю-
чается право суда истребовать необходимые до-
казательства по собственной инициативе» (пункт 
10 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке граждан-
ских дел к судебному разбирательству»). Ранее в 
ГПК РФ содержалось известное правило о праве 
суда истребовать доказательства по собственной 
инициативе по делам, возникающим из публич-
ных правоотношений (ч. 2 ст. 249 ГПК РФ). Теперь 
тот же суд общей юрисдикции вправе истребо-
вать доказательства по своей инициативе в целях 
правильного разрешения административных дел, 
но в порядке административного судопроизвод-
ства (ч. 1 ст. 63 КАС РФ). Не совсем понятно, за-
чем законодателю понадобилось принимать ещё 
один процессуальный кодекс, без учреждения 
специализированных, административных судов, 
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без реального усиления гарантий прав граждан, 
обжалующих акты органов и должностных лиц, 
наделенных публичными полномочиями. 

Рассматривая недоказанность обстоятельств, 
указывают на недостаточность (или неполноту) 
(М.Г. Авдюков, К.И. Комиссаров, В.Н. Щеглов), не-
достоверность или недоброкачественность                              
(М.Г. Авдюков, М.А. Гурвич, П.Я. Трубников), не-
правильную оценку доказательств (С.Н. Абрамов, 
М.Г. П.Я. Трубников). Советские ученые часто го-
ворили об «отсутствии полноты», о «несоответ-
ствии объективной действительности». 

Правильное выяснение имеющих значение для 
дела обстоятельств возможно лишь в том случае, 
если суд использовал при принятии решения 
надлежащим образом приобщенные к делу и ис-
следованные доказательства. Неправильное 
определение судом необходимых для разреше-
ния дела доказательств влечет за собой и непра-
вильное (несоответствующее закону) установле-
ние обстоятельств, что, в свою очередь, является 
причиной необоснованного и незаконного реше-
ния. 

Генбанк обратился в суд с иском к обществу 
«РБТ» и Шашину А.Е. о взыскании долга по кре-
дитному договору и обращении взыскания на за-
ложенное имущество, указав, что между банком и 
обществом «РБТ» были заключены договоры о 
предоставлении возобновляемой кредитной ли-
нии, обеспеченные поручительством Шашина 
А.Е. Однако обязательства по возврату заемных 
денежных средств ответчиками не исполнены. 

Черемушкинский районный суд г. Москвы вынес 
решение от 7 февраля 2018 г. об удовлетворении 
иска, с общества «РБТ» и Шашина А.Е. соли-
дарно взыскан долг, включая проценты и не-
устойку. 

Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ отменила решение суда первой 
инстанции, указав, что материалы дела не содер-
жат никаких документов, свидетельствующих о 
том, что на момент заключения указанных выше 
договоров кредита Шашин А.Е. имел полномочия 
выступать от имени общества «РБТ» [10]. 

Если бы суд правильно установил обстоятель-
ство наличия или отсутствия у лица полномочия 
выступать от имени юридического лица, то это 
могло бы обеспечить принятие обоснованного ре-
шения. В приведенном случае обстоятельство 
оказалось и недоказанным, что повлекло также и 
нарушение, предусмотренное в п. 2 ч. 1 ст. 330 
ГПК РФ. 

На наш взгляд, доказанность, имеющих значение 
для дела обстоятельств, предполагает, что уста-
новленные и изложенные в судебном решении 
обстоятельства основаны на доказательствах, 
выбранных судом из тех, которые стороны и иные 
субъекты доказывания представили суду для ис-
следования. 

Недоказанность обстоятельств может возникнуть 
и по причине неправильного распределения обя-
занности доказывания (пункт 29 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. 
№ 13 «О применении судами норм гражданского 
процессуального законодательства, регламенти-
рующих производство в суде апелляционной ин-
станции»). 

Обоснованное решение предполагает умение 

суда обращаться с электронными документами 

(доказательствами) так, чтобы это не нарушало 

принцип непосредственности. Любой экземпляр, 

надлежащим образом защищенного электрон-

ного документа, на бумажном носителе является 

копией. «Нормативно электронный документ, об-

ладающий юридической силой и правовыми по-

следствиями, связан с применением при его под-

писании электронной подписи» [11]. При этом ин-

формация, содержащаяся в электронном доку-

менте, является подлинной, если ее целостность 

сохранена в том виде, в каком она была подготов-

лена в окончательной форме электронного доку-

мента на носителе [12]. 

Изложенные в решении выводы суда должны со-

ответствовать обстоятельствам дела. На прак-

тике встречаются ситуации (п. 3 ч. 1 ст. 330 ГПК), 

когда суд при принятии решения неверно уста-

навливает права и обязанности лиц, участвую-

щих в деле. Ошибка может быть совершена на 

этапе перехода от установления фактических об-

стоятельств к выбору правовой нормы. Речь идет 

о логической ошибке, на самом последнем мо-

менте перехода от фактов к юридической стороне 

дела суд вступает в противоречие с обстоятель-

ствами, которые сам же признал установленными 

[13]. Указанное несоответствие представляется 

как ошибка суда при совершении логического 

действия по связыванию фактического основания 

решения, через правовое основание, с выводом 

суда по делу. 

Так, районным судом рассмотрено дело по иску о 

взыскании задолженности по договору купли-про-

дажи, в результате которого было вынесено ре-

шение об отказе в иске. Мосгорсуд отменил ре-

шение и взыскал с ответчика денежные средства, 

указав, что судом первой инстанции были иссле-

дованы расписка по делу и договор купли-про-

дажи, однако, несмотря на установленные при 

изучении данных доказательств факт подписания 

расписки и обстоятельства ее составления одно-

временно с заключением договора, суд первой 

инстанции пришел к выводу об отказе в иске [14]. 

Иногда можно столкнуться с примерами из судеб-

ной практики, когда невыполнение судом требо-

вания обоснованности затрагивает несколько 

предусмотренных процессуальным законом оши-

бок. Это и неправильное установление обстоя-

тельств, и недоказанность, и несоответствие вы-

водов (суждений) обстоятельствам дела. 

В Истринский городской суд Московской области 

был предъявлен иск о признании недействитель-

ными доверенности и основанного на этой дове-

ренности договора дарения. 

В первой инстанции в иске было отказано, в апел-

ляционной инстанции решение было отменено и 
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определением Мособлсуда иск удовлетворен 

(доверенность и договор признаны недействи-

тельными) на основании того, что лицо, выдав-

шее доверенность (истец), не осознавало значе-

ния своих действий. Следует отметить, что суд 

апелляционной инстанции выбирал из двух про-

тиворечащих друг другу судебно-психиатриче-

ских экспертиз, и вынес апелляционное опреде-

ление об отмене решения суда первой инстан-

ции, основываясь на результатах психолого-пси-

хиатрической экспертизы Института психического 

здоровья и аддиктологии. Далее дело дошло до 

рассмотрения Судебной коллегией Верховного 

Суда РФ, по результатам было вынесено опреде-

ление от 21 августа 2018 г. об отмене апелляци-

онного определения Мособлсуда. При этом в 

определении Судебной коллегии Верховного 

Суда РФ от 21 августа 2018 г. было сказано о том, 

что экспертами не даны ответы на все вопросы, и 

указано суду апелляционной инстанции, при но-

вом рассмотрении дела, решить вопрос о назна-

чении повторной комплексной психолого-психи-

атрической экспертизы. 

Суд апелляционной инстанции в составе судей 
Смышляевой О.В., Шилиной Е.М. и Нигматули-
ной Б.Ш. поручил проведение данной экспертизы 
специалистам Центральной клинической психи-
атрической больницы (ЦКПБ), согласно заключе-
нию которых лицо, выдавшее доверенность и яв-
ляющееся дарителем, не обладала способно-
стью понимать значение своих действий и руко-
водить ими. 

Несмотря, однако, на полученное и изученное за-
ключение экспертов ЦКПБ, суд апелляционной 
инстанции отверг данное краеугольное для дела 
доказательство и вынес апелляционное опреде-
ление от 11 марта 2019 г. об оставлении решения 
суда первой инстанции без изменения, признав 
доверенность и договор дарения действитель-
ными. 

Между тем, безмотивный отказ суда использо-
вать такое существенное доказательство, как 
психолого-психиатрическая экспертиза, является 
грубейшим нарушением требования обоснован-
ности, и является, на наш взгляд, существенным 
основанием для его отмены. 

Спорное апелляционное определение от 11 марта 
2019 г. было обжаловано в вышестоящие суды, 
однако, безуспешно. В определении от 4 декабря 
2019 г. об отказе в передаче кассационной жа-
лобы для рассмотрения в заседании судебной кол-
легии судья Верховного Суда РФ Рыженков А.М., 
также как и состав судей Мособлсуда, не привел 

мотивов того, почему считает правильным реше-
ние апелляционного суда не использовать назна-
ченную им же самим экспертизу [15]. Ситуация 
усугубляется ещё и тем, что позиция, выражен-
ная в определении судьи Верховного Суда РФ 
Рыженкова А.М. от 04 декабря 2019 г., противоре-
чит определению Судебной коллегии Верховного 
Суда РФ от 21 августа 2018 года по этому же делу 
[16], обязавшему апелляционный суд совершить 
ряд действий, включающих в себя назначение 
психолого-психиатрической экспертизы, для вы-
несения законного и обоснованного постановле-
ния. 

Думается, что в случае, когда определение судьи 

Верховного Суда РФ признается противореча-

щим определению Судебной коллегии Верхов-

ного Суда РФ, данное определение должно под-

лежать отмене как нарушающее принцип едино-

образия в толковании и применении судами норм 

права. 

В свете того, что даже коллегия судей в составе 

трех апелляционных судей может выносить по-

становления, не учитывающие заключение экс-

перта, вызывает сомнение предложение Предсе-

дателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева о вве-

дении «единоличного порядка рассмотрения в 

апелляции всех административных и граждан-

ских дел, которые рассматривались в единолич-

ном составе в суде первой инстанции» [17]. 

Можно представить, на какие доказательства поз-

волит себе «закрыть» глаза судья, принимающий 

решение в одиночестве, без учета мнения коллег 

по составу. Е.А. Борисова обоснованно отмечает, 

что такая инициатива вряд ли способна повысить 

гарантии судебной защиты гражданских прав [18]. 

Заслуживает поддержки другое высказывание о 

том, что «в ближайшем будущем процессуальное 

законодательство должно быть дополнено поло-

жениями, регулирующими применение» системы 

веб-конференции [19]. При этом в том же ближай-

шем будущем, онлайн-заседания должны стать 

дополнением, но не заменой обычного судебного 

процесса, в котором его участники лично встреча-

ются в зале заседания [20]. 

Необоснованное решение, т.е., решение, в кото-

ром выводы суда не соответствуют доказанным и 

полностью установленным, на основании пред-

ставленного суду фактического материала, об-

стоятельствам, подлежит отмене независимо от 

того, в каких условиях и с применением каких со-

временных технических средств было проведено 

судебное заседание. 
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Аннотация. Разнородные виды, формы и методы 
публичного финансового контроля в части формиро-
вания средств бюджетов государства и муниципаль-
ных образований образуют единую систему. Си-
стема публичного финансового контроля за мобили-
зацией средств бюджета – это комплекс различных 
видов и методов финансового контроля, осуществ-
ляемых субъектами финансового контроля, состоя-
щих из элементов и функций, за объектом финансо-
вого контроля, выраженный через предмет кон-
троля – поступлением доходов публично-правовых 
образований, обращаемых в собственность государ-
ства и муниципальных образований. Таким обра-
зом, цель данной статьи заключается в определении 
всех звеньев системы финансового контроля за до-
ходами бюджета. 
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The system of public financial control over the mobiliza-
tion of budgetary funds is a complex of different types 
and methods of financial control carried out by the sub-
jects of financial control, consisting of elements and 
functions, over the object of financial control. Thus,                     
the purpose of this article is to determine all the links in 
the system of financial control over budget revenues. 
 

 
 
 
 
 
 
Keywords: financial control system, forms and methods 
of financial control, formation and mobilization of 
budget revenues. 
 

                                                                                         

 
од субъектами публичного финансового 
контроля понимаются органы, наделенные 

полномочиями по осуществлению функций в об-
ласти бюджетной, денежно-кредитной, налогово-
таможенной и валютной политики. В их число вхо-
дят как органы публично-правового образования, 
так и различного вида хозяйственные общества 
(домохозяйства, коммерческие и некоммерческие 
организации). 

Под объектами публичного финансового кон-
троля в части мобилизации средств бюджетов, 
выраженного через предмет финансового кон-
троля, понимается деятельность государства и 
муниципальных образований по осуществлению 
перераспределительных процессов в части фор-
мирования различных видов платежей публично-
правового образования. В соответствии с законо-
дательством [1, ст. 266.1., гл. 26, разд. IX, ч. III], 
объектами публичного финансового контроля в 
части мобилизации доходов государства и муни-
ципальных образований являются главные адми-
нистраторы доходов бюджета.  

Под предметом указанного финансового кон-

троля понимаются непосредственно средства 

бюджетов.  

Под методами публичного финансового контроля 

в части мобилизации доходов государства и му-

ниципальных образований принято считать при-

емы и способы, которые используются при реали-

зации соответствующей формы финансового кон-

троля исходя из конкретных обстоятельств. Отно-

сительно указанного финансового контроля 

можно выделить пять основных методов: наблю-

дение, обследование, анализ, проверку и реви-

зию. Отметим, что в соответствии с законода-

тельством [1, п. 1, ст. 267.1, гл. 26 разд. IX ч. 3], 

методами осуществления государственного (му-

ниципального) финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование. В то же время, 

согласно [2, ст. 16], в рамках осуществления дея-

тельности в области внешнего государственного 

финансового контроля в Российской Федерации 

Счетной палатой Российской Федерации приме-

П 
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няются следующие методы: проверка, обследо-

вание, анализ, наблюдение и ревизия. В соответ-

ствии с этим [3, пп. 77, п. 2, ст. 1, гл. 1], под кон-

трольным мероприятием понимается проводи-

мая проверка, ревизия, обследование. 

Наблюдение – метод контроля, заключающийся в 

ознакомлении с деятельностью объекта контроля 

без применения сложных комплексных приемов 

получения и оценки информации. Например, в ча-

сти мобилизации доходов государства и муници-

пальных образований примером наблюдения мо-

жет являться динамика поступлений определен-

ного вида дохода. 

Обследование – метод предварительного финан-

сового контроля, в рамках которого происходит 

ознакомление контролирующих органов с состоя-

нием финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта.  

Анализ - метод контроля, преподающий изучение 
хозяйственных процессов посредством аналити-
ческих приемов математики. Объектом анализа 
выступают бухгалтерские счета и балансы, а за-
дачами – выявление недобросовестного отраже-
ния в учете и отчетности налогооблагаемой базы. 

Проверка – форма контроля, предусматриваю-
щая комплекс мероприятий, направленных на ис-
следование определенного круга вопросов в це-
лях выявления нарушений в рамках финансового 
законодательства. Объектом проверки может 
быть любая финансовая операция, которая со-
вершена субъектами финансовых правоотноше-
ний. 

Ревизия представляет собой систему контроль-
ных действий, которые направлены на взаимо-
связанное изучение хозяйственной и финансовой 
деятельности хозяйствующего субъекта на пред-
мет законности и обоснованности совершенных 
или совершаемых финансовых операций, как в 
документальной, так и в фактической форме, в 
том числе, с привлечением экспертов и специали-
стов. 

В рамках публичного финансового контроля за 
формированием доходов (при рассмотрении бо-
лее широкого понятия, выходящего за рамки бюд-
жетного контроля) также применяется метод 
надзора (в настоящее время данный метод отсут-
ствует в Бюджетном кодексе РФ), то есть, дея-
тельность по анализу соблюдения подконтроль-
ным объектом, получившим лицензию на опреде-
ленный вид финансовой деятельности от контро-
лирующего органа, установленных норм и требо-
ваний ведения данной деятельности. Примером 
контролируемого органа, использующего надзор 

в качестве метода осуществления финансового 
контроля, можно назвать Банк России, который 
выдает лицензии денежно-кредитным коммерче-
ским организациям под обязательства соблюде-
ния действующего законодательства, а также 
норм и стандартов Банка России. 

По времени проведения выделяются предвари-

тельный, текущий (оперативный) и последующий 

публичный финансовый контроль. Отметим, что 

все вышеперечисленные виды контроля закреп-

лены в международном законодательстве [4]. В 

то же время, предварительный и последующий 

контроль закреплен законодательством Россий-

ской Федерации [1, ст. 265], а определение теку-

щего финансовый контроля закреплены пись-

мами Казначейства России. Таким образом, необ-

ходима адаптация нормативных правовых актов к 

современным реальностям деятельности финан-

совых органов. 

Предварительный контроль осуществляется по 

совершению проверяемых операций в рамках ис-

полнения законов о бюджетах публично-право-

вых образований, что способствует предупрежде-

нию нарушения финансового законодательства и 

выявлению дополнительных финансовых ресур-

сов государства и муниципальных образований 

еще на стадии прогноза.  

Текущий (оперативный) контроль осуществля-

ется ежедневно в целях пресечения нарушений 

финансовой дисциплины в рамках осуществле-

ния бюджетного процесса. Примером оператив-

ного контроля может являться контроль за объе-

мами реализации нефтесодержащей продукции, 

её экспортно-импортными поставками в целях не-

допущения уменьшения налогооблагаемой базы. 

Последующий контроль осуществляется за истек-

ший период и сводится к проверке финансово-хо-

зяйственных операций на основе анализа отче-

тов, а также, с помощью непосредственных про-

верок и ревизий по месту нахождения объекта 

контроля.  

Таким образом, система публичного финансового 

контроля за мобилизацией и использованием 

средств бюджета – это комплекс различных ви-

дов и методов финансового контроля, осуществ-

ляемых субъектами финансового контроля, со-

стоящих из элементов и функций, за объектом 

финансового контроля, выраженный через пред-

мет контроля – поступлением доходов публично-

правовых образований, обращаемых в собствен-

ность государства и муниципальных образова-

ний. 
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Аннотация. Инновационное совершенствование 
отечественной системы исполнения наказаний не-
возможно без принятия во внимание исторического 
опыта реформ в данной сфере, поскольку современ-
ные проблемы УИС РФ обусловлены всем ее преды-
дущим развитием. Среди ряда важных историко-
правовых научных проблем особый интерес вызы-
вают реализованные на протяжении истекших сто-
летий пенитенциарные преобразования, которые, 
по сути, заложили фундамент современной россий-
ской уголовно-исполнительной системы. Анализ ис-
торико-правовых источников позволяет сделать вы-
вод о том, что пенитенциарная система России про-
шла ряд важных ключевых этапов, которые явля-
ются неотъемлемой частью общего процесса ее по-
следовательного реформирования и развития на 
пути к ее современному состоянию. 
В целом, главным позитивным результатом истори-
ческих преобразований следует считать радикаль-
ный отход от архаичной практики организации и вы-
полнения и отбывания уголовных наказаний, цен-
трализацию и унификацию управления тюремной 
системой, дифференцированный подход к заклю-
ченным в зависимости от тяжести совершенного 
преступления и личностных характеристик, внедре-
ние целенаправленных воспитательных и образова-
тельных мероприятий с целью нравственного ис-
правления заключенных, привлечение должност-
ных лиц различного ведомственного подчинения и 
уровня, а также представителей широких кругов об-
щественности к решению проблем исполнения 
наказания в виде лишения свободы, связанных в 
частности с социальной адаптацией лиц, освобож-
денных из мест отбывания наказания. Эти резуль-
таты являются достоянием современной уголовно-
исполнительной политики Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная си-
стема, пенитенциарный, наказание, русская правда, 
тюремный. 
 

   

Annotation. Innovative improvement of the domestic 
system of execution of sentences is impossible without 
taking into account the historical experience of reforms 
in this area, since the current problems of the criminal 
code of the Russian Federation are due to all its previ-
ous development. Among a number of important his-
torical and legal scientific problems, the penitentiary re-
forms implemented over the past centuries are of par-
ticular interest, which, in fact, laid the Foundation of the 
modern Russian penal system. The analysis of historical 
and legal sources allows to draw a conclusion that                      
the penitentiary system of Russia passed a number of 
important key stages which are an integral part of                      
the General process of its consecutive reforming and 
development on the way to its modern state. 
In General, the main positive result of historical trans-
formations should be considered a radical departure 
from the archaic practice of organization and execution 
and serving of criminal sentences, centralization and 
unification of the prison system management, differen-
tiated approach to prisoners depending on the severity 
of the crime and personal characteristics, the introduc-
tion of targeted educational and educational activities 
for the purpose of moral correction of prisoners, the in-
volvement of officials of different departmental subor-
dination and level, as well as representatives of                            
the General public to the solution of problems of execu-
tion of punishment in the form of imprisonment, con-
nected in particular with social adaptation of the per-
sons released from places of serving of punishment. 
These results are the property of the modern penal pol-
icy of the Russian Federation. 
 

 
 
 
 
Keywords: penal system, penitentiary, punishment, 
Russian truth, prison. 
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ервый период (X в. – 2-я половина XVIII в.) 
является самым продолжительным: 

условно от первых договоров руссов с греками 
(911 и 945 гг.), подписанных при княжении Олега 
и Игоря, и «Русской правды» – первого писаного 
свода русского светского права, заключенного в 
первой половине XI века в период пребывания у 
власти князя Ярослава Мудрого и впоследствии 
дополненного и переработанного его сыновьями 
(«Правда Ярославичей»), [1] и до второй поло-
вины XVIII в., когда российская система уголов-
ных наказаний начала постепенно меняться под 
влиянием прогрессивных учений. 

Во мнении о том, что «Русскую правду» следует 

считать первым правовым кодексом Киевской 

Руси, сходятся известные российские ученые 

С.М. Соловьев [6] и М.Ф. Владимирский-Буданов 

[1], а также автор самой известной хроники по ис-

тории Польши до 1113 г. Аноним Галл [2], поль-

ский историк-хронист Гельмольд [3] и другие зна-

чимые в отечественной и зарубежной историогра-

фии исследователи. 

По мнению С.М. Соловьева, название «Русская 

правда» устав получил для отмежевания от уста-

вов греческих, которые к моменту принятия хри-

стианства оказывали сильное влияние на юриди-

ческий быт Руси. Поэтому «Русская правда» (в 

перечне, поданном летописцем Нестором) уже в 

первых своих строках дает понять, что речь идет 

о закреплении норм, бытовавших в праславян-

ских племенах, но в то же время указывает и на 

изменения, произошедшие в этом быту после 

призвания князей. Т.е., князья были призваны для 

«правды» по причине того, что особые советы не 

могли беспристрастно рассматривать дела при 

враждующих столкновениях своих членов, по-

скольку «не было у них правды» [6, с. 797]. 

М.Ф. Владимирский-Буданов отмечает, что тер-

мин «наказание» в «Русской правде» во всех ее 

редакциях не встречается, т.к. тогда употребля-

лись иные термины – «казнь» и «месть». Послед-

ний термин имел несколько значений, в том числе – 

«наказание» в широком смысле [1, с. 187]. 

Такую ситуацию С.М. Соловьев объясняет тем, 

что при родовом быте главная обязанность роди-

чей состояла в защите друг друга, в мести друг за 

друга. И если целый род, каким бы он ни был ши-

роким и разветвленным, составлял единый союз 

под властью одного родоначальника, то все его 

члены, вне зависимости от ступеней иерархии, 

имели единый долг. В «Русской правде» указыва-

ется, что в случае убийства родственник убитого 

должен мстить убийце, и этот долг ограничен 

ближними степенями родства [6, с. 326]. 

Со времен «Русской правды» сохранились сведе-

ния о древнейших видах наказаний, направлен-

ных на ограничение свободы. Так, историко-пра-

воведческая литература оперирует сведениями 

об изгнании и ссылке, начиная с ХІ века. О заклю-

чении упоминается также с древнейших времен, 

начиная с первых договоров русичей с греками. 

Для эпохи «Русской правды» характерны три 

вида заключения:  

1) «в погреб», «поруб» – земляную тюрьму;  

2) «в железа» – кандалы; 

3) «в дыбу» – деревянную колоду из двух плах, 

которая имела проем для шеи посередине и 

петли для рук на концах. 

Телесные наказания также применялись с древ-

нейших времен. «Русская правда» запрещала 

бить без княжеского ведома, а это означало, что 

телесные наказания должна была осуществлять 

власть. Фактическое узаконивание этого вида 

наказаний произошло после смерти князя Яро-

слава. Его сыновья решили не убивать вора, а 

брать с него штраф. Среди наказаний этого пери-

ода имела место и смертная казнь через повеше-

ние, утопление и пр., однако, все эти способы 

умерщвления имели довольно упрощенный ха-

рактер в отличие от изощренных наказаний эпохи 

позднего средневековья [4, с. 250]. 

Таким образом, во времена «Русской правды» 

вместо термина «наказание» употреблялись в ос-

новном термины «казнь» и «месть», подразде-

лявшиеся на такие виды, как:  

1) месть; 

2) денежные наказания;  

3) уголовные наказания и их подвиды: 

а) направленные на свободу – изгнание (изгои), 

ссылка, заключение;  

б) направленные на здоровье – причинение боли 

и увечья; 

в) смертная казнь [1, с. 399].  

Однако более поздняя эпоха внесла ряд суще-

ственных изменений в систему имеющихся на 

Руси уголовных наказаний, фактически способ-

ствовав выделению уголовно-исполнительной 

функции. 

Как свидетельствуют историко-правовые источ-

ники, первые тюремные учреждения упомина-

ются уже в Судебниках 1497 и 1550 гг. [5] По сути, 

формирование российской тюремной системы 

началось с возникновением централизованного 

государства и связано с изданием Судебника 

1497 года. Однако данный юридический документ 

не устанавливал порядка исполнения наказаний, 

ограничиваясь лишь перечнем уполномоченных 

на это должностных лиц. Формальная неопреде-

ленность понятия преступного деяния и общее 

толкование его как «лихого дела» создавали 

предпосылки для произвольной квалификации 

поступков, давали возможность криминализации 

любого деяния, что потенциально угрожало гос-

подствующим общественным отношениям [5]. 

Судебником 1550 года впервые был введен но-

вый вид уголовного наказания – тюремное заклю-

чение. Оно применялось в комплексе с другими 

П 
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видами наказания, а сроки заключения докумен-

том не определялись. Если ранее тюрьма рас-

сматривалась исключительно как мера пресече-

ния содержания обвиняемых в совершении пре-

ступлений лиц в суде, то в условиях развития фе-

одальных отношений и обострения социальных 

антагонизмов тюремное заключение получило 

стремительное распространения как вид уголов-

ного наказания [5]. 

Важной вехой в становлении российского тюрем-
ного законодательства стало издание Соборного 
Уложения 1649 года [5]. В этом документе содер-
жалось 967 статей. В соответствии с ним участи-
лось применение смертной казни, телесных нака-
заний, тюремных заключений. В целях усиления 
устрашающего эффекта смертной казни, преду-
сматривалось не только повешение, отсечение 
головы, но и сожжение (за богохульство, умыш-
ленный поджог), залитие горла расплавленным 
металлом (за фальшивомонетничество), закапы-
вание в землю до наступления смерти (за отрав-
ление, убийство мужа). Упомянутый юридический 
акт предусматривал применение тюремного за-
ключения в более чем 40 случаях. Однако упоря-

дочить деятельность тюремной системы не уда-
лось, она оставалась громоздким государствен-
ным институтом с нечеткой структурой и неопре-
деленным правовым статусом.  

В 1715 году вышел новый документ – Артикул во-
инский [5]. Он был подготовлен при непосред-
ственном участии Петра I. Это была первая по-
пытка систематизировать уголовно-правовые 
нормы царской России. Появился новый вид 
смертной казни – расстрел. Довольно широкое 
распространение получила ссылка на каторжные 
работы или галеры на определенный срок или 
бессрочно. На каторгу могли послать за прелюбо-
деяние, а в вечную ссылку на галеры – за муже-
ложство или изнасилование. Именно в этом доку-
менте получила широкое распространение прак-
тика использования труда заключенных на раз-
личного рода работах. Петр I быстро оценил пре-
имущества арестантского труда, который не тре-
бует больших финансовых затрат, и стал активно 
использовать его для реализации своих гранди-
озных планов в процессе государственных преоб-
разований. Условия содержания осужденных к 
лишению свободы были ужасными. Человек, ко-
торый попадал в тюрьму, был обречен на медлен-
ную смерть.  
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее 
проблемные, на взгляд автора, вопросы квалифика-
ции деяний, предусмотренных ст. 230.1 УК РФ 
«Склонение спортсмена к использованию субстан-
ций и (или) методов, запрещенных для использова-
ния в спорте» и ст. 230.2 «Использование в отноше-
нии спортсмена субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте». Утвержда-
ется, что для квалификации вышеназванных деяний 
следует обратить особое внимание на определение 
объекта, объективной стороны и субъекта преступ-
ления, приводятся проблемы квалификации каж-
дого из признаков, а также, приводятся возможные 
пути решения. 
 

Ключевые слова: допинг, квалификация преступле-
ния, уголовное право, склонение, декриминализа-
ция, спорт, тренер, спортсмен. 
 

   

Annotation. Тhe article deals with the most problem-
atic, in the author's opinion, issues of qualification of 
acts provided for by article 230.1 of the criminal code of 
the Russian Federation «Inducing an athlete to use sub-
stances and (or) methods prohibited for use in sports» 
and article 230.2 «Used in relation to an athlete sub-
stances and (or) methods prohibited for use in sports». 
It is argued that for the qualification of the above-men-
tioned acts, special attention should be paid to the def-
inition of the object, objective side and subject of                       
the crime, the problems of qualification of each of                        
the features are given, as well as possible solutions. 
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бщественный резонанс, связанный с меж-
дународной антидопинговой политикой, 

продолжает набирать обороты. Так, в условиях 
спортивной конкуренции проблема допинга в Рос-
сийской Федерации вышла на уровень отрицания 
и общественного порицания. Тем не менее, на се-
годняшний день, по данным Российского анти-
допингового агентства, 18 тренеров и 77 спортс-
менов отбывают дисквалификацию за нарушение 
антидопинговых правил [8], тем самым тренеры 
совершают общественно опасные деяния, а, воз-
можно, и вовлекают в них своих спортсменов. 

Говоря об общественной опасности названного 
поведения, необходимо отметить принятие Феде-
рального закона от 22 ноября 2016 г. № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (в части усиления 
ответственности за нарушение антидопинговых 
правил)», который установил уголовную ответ-
ственность за склонение спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте, и использование в 
отношении спортсмена таких субстанций и (или) 

методов, что дополнило Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации статьей 230.1 «Склонение 
спортсмена к использованию субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования в 
спорте» и статьей 230.2 «Использование в отно-
шении спортсмена субстанций и (или) методов, 
запрещенных для использования в спорте» [1]. 

Однако, несмотря на то, что в настоящий момент 
Российским антидопинговым агентством, активно 
выявляются спортсмены, тренеры и медицинский 
персонал, нарушающие антидопинговые пра-
вила, с января 2018 года по декабрь 2019 года в 
России по ст. 230.1 УК РФ возбуждено 4 уголов-
ных дела, только одно из которых направлено в 
суд; по ст. 230.2 УК РФ в 2019 году зарегистриро-
вано 2 предварительно расследованных преступ-
ления, которые до сих пор не направлены в суд. 
Данная статистика может свидетельствовать о 
возникновении ряда проблем в квалификации вы-
шеназванных деяний и, как следствие, возмож-
ной целесообразности их декриминализации. 

Под трудностями в квалификации рассматривае-
мых деяний стоит понимать проблему установле-
ния конкретного состава преступления, а именно – 

О 
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совокупности признаков, которые будут опреде-
лять общественно опасное деяние непосред-
ственно как преступление.  

Ясно видна позиция законодателя по поводу ви-
дового и родового объекта преступления, кото-
рые, как принято полагать в теории уголовного 
права, характеризуются разделом и главой УК РФ 
соответственно. Статьи 230.1 и 230.2 УК РФ по-
мещены в раздел IX «Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного по-
рядка», и главу 25 «Преступления против здоро-
вья населения и общественной нравственности». 
Как справедливо заметил Кутуев А.Р., специфика 
рассматриваемых деяний проявляется в непо-
средственном объекте преступления, однако, 
очевидна взаимосвязь непосредственного объ-
екта преступления и его предмета [6, с. 58].  

Положения ч. 2 ст. 230.1 УК РФ устанавливают, 
что для целей рассматриваемых статей Прави-
тельством Российской Федерации устанавлива-
ется перечень запрещенных для использования в 
спорте субстанций и методов. Таким образом, 
предмет преступления обозначен законодателем 
в Постановлении Правительства РФ от 
28.03.2017 № 339 «Об утверждении перечня суб-
станций и (или) методов, запрещенных для ис-
пользования в спорте, для целей статей 230.1 и 
230.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» [3]. В связи с этим, на разных этапах обнов-
ления перечень является исчерпывающим, что 
исключает возникновение дискуссий по поводу 
предмета преступления. Следовательно, опира-
ясь на вышеизложенное и диспозиции рассматри-
ваемых статей, нам представляется возможным 
говорить о непосредственном объекте преступле-
ний как об общественных отношения, направлен-
ных на охрану здоровья в сфере запрета исполь-
зования субстанций и методов в спорте. Законо-
дателем установлено, что противоправные дей-
ствия должны быть направлены на спортсмена, 
однако, в условиях современных реалий, данное 
обозначение круга лиц не всегда является вер-
ным. Установление гражданина как спортсмена 
возможно ввиду применения к нему п. 22 ст. 2 Фе-
дерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», который определяет спортсмена как 
физическое лицо, занимающееся выбранными 
видом или видами спорта и выступающее на 
спортивных соревнованиях [2]. Данная норма 
права устанавливает значительный признак 
спортсмена – это выступление на соревнованиях. 
Стоит отметить мнение Семеновой В.В. о том, что 
в настоящее время в потребление субстанций и 
методов, запрещенных в спорте, вовлекаются не 
только спортсмены, но и обычное население 
страны, преследующее цель скорректировать 
свою массу тела и улучшить свои силовые пока-
затели [7, с. 103]. Таким образом, возникает зако-
номерная проблема в установлении потерпев-
шего лица, и определении его как спортсмена.  

Что касается субъекта рассматриваемых статей, 
то им может выступать тренер, специалист по 
спортивной медицине либо иной специалист в об-
ласти физической культуры и спорта. Такая кон-

кретизация лиц свидетельствует о принадлежно-
сти субъекта преступления к специальным субъ-
ектам и подразумевает наличие у него опреде-
ленных свойств и характеристик. Примечательно, 
что с закрепленным в законодательстве поня-
тием «тренер» трудностей не возникает; такое по-
нятие дано в п. 24 ст. 2 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; в нем под тре-
нером понимается физическое лицо, имеющее 
соответствующее среднее профессиональное 
образование или высшее образование и осу-
ществляющее проведение со спортсменами тре-
нировочных мероприятий, а также, осуществляю-
щее руководство их состязательной деятельно-
стью для достижения спортивных результатов [2]. 
Для определения иного специалиста в области 
физической культуры и спорта приходится обра-
щаться к приказу Минспорттуризма России от 
16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных 
специалистов в области физической культуры и 
спорта в Российской Федерации и перечня специ-
алистов в области физической культуры и спорта, 
входящих в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации» [4], где под иными специ-
алистами в области физической культуры и 
спорта подразумевается 27 должностей различ-
ного направления деятельности. Кроме того, не 
редки случаи привлечения в спортивные ко-
манды, в качестве тренеров и специалистов, ино-
странных граждан, такое суждение подтвержда-
ется ст. 20.4. Привлечение иностранных граждан 
и лиц без гражданства в качестве спортсменов, 
тренеров и иных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта физкультурно-спортив-
ными организациями и общероссийскими спор-
тивными федерациями» Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» [2]. Что каса-
ется специалиста по спортивной медицине, то та-
кое понятие нормативно не закреплено, однако, 
мы полагаем, что при его определении стоит при-
слушаться к мнению коллектива авторов Всерос-
сийского научно-исследовательского института 
МВД России, которые считают, что для определе-
ния рассматриваемого субъекта необходимо ру-
ководствоваться приказом Минздрава РФ от 
20.08.2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему 
развитию и совершенствованию спортивной ме-
дицины и лечебной физкультуры», в котором ука-
зано, что «на должность врача по спортивной ме-
дицине принимается специалист с высшим меди-
цинским образованием по специальности «лечеб-
ное дело» или «педиатрия», освоивший про-
грамму подготовки по спортивной медицине в со-
ответствии с квалификационными требованиями 
и получивший сертификат специалиста» [5, с. 17]. 
Большое разнообразие понятий для определения 
субъекта преступления, а также – привлечение в 
качестве тренеров и специалистов иностранных 
граждан, на наш взгляд, может вызывать трудно-
сти у правоохранительных органов в квалифика-
ции преступления и повлечь за собой множество 
правовых споров и разногласий. Как одно из ре-
шений данной проблемы можно считать законо-
дательное закрепление полного перечня специ-
альных субъектов для целей рассматриваемых 
статей. 
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Еще одним проблемным вопросом в квалифика-
ции рассматриваемых деяний выступает опреде-
ление объективной стороны преступления для 
применения ст. 230.1 УК РФ. Исходя из диспози-
ции данной статьи, объективной стороной пре-
ступления будут выступать действия, направлен-
ные на склонение спортсмена к использованию 
субстанций и (или) методов, запрещенных в 
спорте. Причем, для применения данной статьи 
не имеет значения использовал склоняемый за-
прещенные субстанции и методы или нет. Такая 
позиция законодателя увеличивает латентность 
данных преступлений и затрудняет их выявление. 
В примечании к рассматриваемой статье приве-
дены действия, которые понимаются под склоне-
нием – это любые умышленные действия, способ-
ствующие использованию спортсменом запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного метода, 
в том числе, совершенные путем обмана, угово-
ров, советов, указаний, предложений, предостав-
ления информации либо запрещенных субстан-
ций, средств применения запрещенных методов, 
устранения препятствий к использованию запре-
щенных субстанций и (или) запрещенных мето-
дов. Такой подход к понятию «склонение» вызы-
вает множество споров, ведь в традиционном по-
нятии, склонение есть некое психологическое 
воздействие на человека, которое впоследствии 
провоцирует у него желание к использованию 
чего-либо. Так, например, в ряд способов склоне-
ния, согласно примечанию к ст. 230.1 УК РФ, 
включено «предоставление информации», что, 

по своей сути, заведомо не может привести к воз-
буждению желания у спортсмена к использова-
нию запрещенных субстанций и методов. В боль-
шинстве спортивных команд такая информация 
предоставляется в качестве учебной либо спра-
вочной, очевидно, что расценивать такие дей-
ствия как склонение к использованию запрещен-
ных субстанций не всегда является верным. Да-
лее законодатель в данной статье понимает под 
склонением еще и предоставление самих запре-
щенных субстанций, средств применения запре-
щенных методов, а также, устранение препят-
ствий к их использованию, что является ничем 
другим, как физическим способствованием 
спортсмену, и не может являть собой возбужде-
ние желания. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что перечень действий, попадающий 
под склонение, несправедливо расширен и может 
быть ограничен традиционными методами скло-
нения, такими, как обман, уговоры, советы, указа-
ния и предложения. 

 Вышеизложенные проблемы в квалификации 
преступлений могут свидетельствовать о стрем-
лении законодателя отвечать нормам междуна-
родного права в сфере противодействия допингу, 
а также – привлечения внимания к проблеме до-
пинга в Российской Федерации. Однако, на наш 
взгляд, данные нормы требуют дополнительного 
пересмотра и корректировки, а, следовательно, 
внимательного отношения к криминализации ука-
занных деяний. 
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Аннотация. Статья посвящена договору в пользу 
третьего лица. Указанная специальная договорная 
конструкция рассмотрена в контексте исторического 
развития в древнем и отечественном праве. Дока-
зано, что договор в пользу третьего лица является 
востребованным в гражданском обороте правовым 
средством, позволяющим достичь правовых целей 
сторон с сокращением числа сделок, дающим воз-
можность должнику и кредитору создать необходи-
мые им правоотношения без дополнительных фор-
мальностей в виде привлечения третьего лица к уча-
стию в договорных условиях в момент совершения 
сделки, обеспечивающим расширение возможно-
стей по сотрудничеству и кооперации в различных 
сферах экономической деятельности. 
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Annotation. The article is devoted to a contract in favor 
of a third party. The specified special contractual struc-
ture is considered in the context of historical develop-
ment in ancient and domestic law. It has been proved 
that an agreement in favor of a third party is a legal 
means in demand in civil circulation, allowing to achieve 
the legal goals of the parties with a reduction in                            
the number of transactions, enabling the debtor and 
the creditor to create the legal relations they need with-
out additional formalities in the form of attracting a 
third party to participate in the contractual conditions 
at the time making a deal, providing an expansion of op-
portunities for cooperation and cooperation in various 
fields of economic activity. 
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ведение. 

История права и сравнительное правове-
дение свидетельствуют о том, что инсти-

тут договоров в пользу третьих лиц признавался 
далеко не всегда и далеко не всюду. Как и многие 
иные правовые институты, договор в пользу тре-
тьего лица обязан своим возникновением антич-
ному праву, однако именно эта правовая модель 
в ходе рецепции римского права была суще-
ственно переосмыслена многими правовыми си-
стемами. 

Предпосылками того, что институт договора в 
пользу третьих лиц имеет интереснейший гене-
зис, является конфликт данного института с отно-
сительной природой обязательственных правоот-
ношений. Обязательственные правоотношения 
характеризуются тем, что должник (промитент) в 
соответствии с законом или договором обязан со-
вершить в пользу кредитора (промиссара) актив-
ные действия, направленные на погашение за-
долженности, передачу имущества, оказание 

услуг или выполнение работ и т.д. и этой обязан-
ности корреспондирует право кредитора требо-
вать от должника исполнения указанных дей-
ствий. Именно такое традиционное понимание 
обязательственных правоотношений было зало-
жено римским частным правом, положения кото-
рого развивались в русле личных прав требова-
ния кредитора к должнику, т.е. обязательство и 
сторона обязательства выступали парными кате-
гориями. Квинт Муций, Сцевола, предложивший в 
первом веке до н.э. первую систематизацию кон-
трактов, указывал: «Nec paciscendo nec legem 
dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere 
potest» (D. 50. 17. 73. 4) – Ни путем соглашения, 
ни установлением условий сделки, ни путем сти-
пуляции никто не может обусловливать права для 
другого. Или «Alteri stipulari nemo potest» – никто 
не может заключать договоров для другого. Та-
ким образом, на протяжении длительного вре-
мени римское частное право не признавало воз-
можности участия третьих лиц на стороне креди-
тора, что следовало из «строгого индивидуа-
лизма римского частного права (ut unusquisque 
sibi adquirat quod sua interest; ut alii detur, nihil 

В 
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interest mea)» [7]. 

Вместе с тем римское право оперировало целым 
рядом приемов и понятий, явившимися предпо-
сылками к развитию конструкции договора в 
пользу третьих лиц. В частности: при исполнении 
обязательства могли учитываться интересы лица 
наделенные субсидиарным правом на получение 
платежа (solutionis causa adiectus), допускалось 
присоединение к кредитору третьих лиц в каче-
стве самостоятельных кредиторов (correi 
stipulandi) или добавочных кредиторов (adsti-
pulatio) т.д. Е.А. Флейшиц отмечала, что договору 
в пользу третьих лиц обеспечивалось некоторое 
практическое применение «при помощи таких 
приемов, как stipulatio роеnае (соглашение о не 
устойке) и привлечение adjectus solutionis gratia 
(лицо, присоединенное к кредитору для получе-
ния пла тежа)» [4].  

 Со временем, по мере развития кредитования, 

страхования, перевозок грузов, совершенствова-

ния и усложнения завещательных прав, усложне-

ние общественных связей и отношений сделало 

договоры в пользу третьих лиц востребованным 

институтом. Реалии гражданского оборота потре-

бовали наделения третьего лица (дестинатария) 

правами и обязанностями, что и было закреплено 

в европейских гражданских кодексах и уложениях 

XIX века. 

Договоры в пользу третьих лиц в России  

Ценнейшим источником для понимания истории 

развития института договора в пользу третьих 

лиц в Российском праве является изданная в 

1885 году монография «Договоры в пользу тре-

тьих лиц. Опыт теоретического исследования по 

гражданскому праву», автором которой является 

русский цивилист, сенатор Адольф Максимович 

Нолькен. На основании данного научного труда 

можно судить каким образом трансформирова-

лось понимание договора в пользу третьих лиц в 

российском праве за полтора века, какие подходы 

оказались востребованными современным пра-

вом, а какие не выдержали испытания временем. 

Итак, А.М. Нолькен указывает на то, что по состо-

янию на конец 19 века, Свод законов Российской 

империи не содержал самостоятельных норм, по-

священных непосредственно институту договора 

в пользу третьего лица: «Что же касается нако-

нецъ общихъ гражданскихъ законовъ Имперiи, то 

они вполнъ умалчиваютъ о занимающемъ насъ 

предметъ» [6]. Далее Нолькен отмечает, что в 

сложившихся условиях, когда Свод законов ввиду 

общего характера его содержания не содержит 

норм, определяющих отношение законодатель-

ства к договорам в пользу третьих лиц, тем не ме-

нее важнейшие походы к пониманию существа и 

последствий договора в пользу третьих лиц уже 

сформированы Гражданским Кассационным де-

партаментом Сената (решения Гражданского 

Кассационного Департамента от 1869, 1873, 

1877, 1878, 1800–1882 гг. за № 181, 1623, 372, 

257, 174, 4, 6). 

Эти подходы из буквального толкования положе-

ний первой части десятого тома Свода законов 

сводились к следующему: 

Первое. Действующее законодательство импера-

тивно не устанавливает, что право требования по 

договору может принадлежать исключительно 

стороне договора (контрагенту). 

Второе. Действующее законодательство не уста-

навливает требования того, что договор состав-

ляется исключительно между контрагентами и 

того, что лицо, не участвующее в договоре, не мо-

жет полу чить никаких прав на основаниии такого 

договора. 

Третье. Закон не содержит запрета для договари-

вающихся сторон устанавливать договором 

права в пользу третьих лиц. В частности основа-

нием по которым контрагент выговаривает право 

в пользу третьего лица могут быть как возмезд-

ные отношения (существующие обязательства 

между контрагентом и третьим лицом) или же 

безвозмездные отношения, например желание 

контрагента одарить третье лицо. 

Четвертое. Требование указывать в договоре мо-

тивы, побудившие контрагентов к определению 

прав в пользу третьих лиц отсутствуют. 

Пятое. Третье лицо может воспользоваться 

своим правом по договору если оно выразит со-

гласие на принятие того, что выговорено в дого-

воре в его пользу.  

Шестое. Если для исполнения договора в пользу 

третьего лица указанное лицо должно выполнить 

какие-либо условия, то третье лицо должно выра-

зить свое согласие также и на выполнение таких 

условий. 

Седьмое. Согласие на принятие по договору тре-

тье лицо может выразить предъявлением иска о 

приведении договора в исполнение. При защите 

своего права третье лицо действует самостоя-

тельным иском от своего имени, независимо от 

поручения промиссара (кредитора) и не зависимо 

от того считает промиссар необходимым предъ-

явить иск от своего имени или нет. 

Восьмое. До момента выражения согласия треть-

его лицо воспользоваться договором в свою 

пользу, контрагенты могут изменить или вовсе 

прекратить права третьего лица на получение 

того, что выговорено в договоре. С момента вы-

ражения третьим лицом своего согласия, стороны 

договора не могут по своему желанию лишить 

третье лицо своего права. 

Девятое. Если третье лицо отказывается от права 

принимать данное ему обещание или от права 

требовать исполнения его, то в первом случае 

право сосредоточивается и упрочивается в лице 

промиссара (кредитора), во втором же восстанов-

ляется для промиссара в том виде, как оно суще-

ствовало для него до принятия обещания третьим 

лицом. 

Комментируя вышеизложенные подходы следует 
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отметить, что первые два по сути отразили сло-

жившийся к ХХ веку отход европейского права от 

privity of contract – доктрины договорной связи, 

предусматривающей, что права и обязанности по 

договору могут возникать только у непосред-

ственных участников договора, презюмирующей, 

что договорная связь образуется исключительно 

между лицами, заключившими договор. 

В положении третьем и четвертом сформулиро-
вано актуальное для того времени понимание от-
ношений валюты в рамках договора в пользу тре-
тьего лица, т.е. отношений, связывающих про-
миссара и дестинотария. Следует отметить, что 
третье и четвертое положения, в части абстраги-
рования от возмездного либо не возмездного ха-
рактера отношений между кредитором и третьим 
лицом и отсутствия необходимости указывать в 
договоре мотивы следствием которых третьи 
лица наделяются правами по договору объекти-
визируют утвердившиеся на рубеже ХIХ и ХХ века 
идею частной автономии, принцип свободы дого-
вора и принцип относительности обязательства.  

Касательно пятого положения в части того, что 
третье лицо должно выразить согласие на приня-
тие выговоренного в его пользу договором сле-
дует отметить, что данных подход демонстрирует 
выработанное в ХIХ веке судебной практикой и 
европейским правом требование присоединения 
третьего лица к договору (теория акцептации; 
Akzeptations – Beitrittstheorie) [1]. Гражданский ко-
декс РСФСР 1922 (ст. 140) сместил акцент полу-
чения согласия третьего лица в плоскость того, 
что следствием выражения намерения третьего 
лица воспользоваться выговоренным в его 
пользу является ограничение должника и креди-
тора в правах на изменение или отмены договора 
без согласия указанного третьего лица. Данный 
подход практически без изменений воспроизво-
дится современным ГК РФ (п. 2. ст. 430) с тем не-
большим уточнением, что акцент законодателем 
сегодня сделан на временной фактор: стороны 
теряют право расторгать или изменять договор 
непосредственно с того момента, когда третье 
лицо выразило должнику намерение воспользо-
ваться своим правом по договору. Данная норма 
в современном праве формулируется как диспо-
зитивная, т.е. законом либо самим договором мо-
жет быть предусмотрен отход от указанного по-
рядка. 

Ю.А. Тарасенко анализируя данное положение 
кодекса отмечает, что основной целью законода-
теля в данном случае являлось определение мо-
мента, с которого права третьего лица по дого-
вору становятся защищенными во времени: 
«Иными словами, заявляя о намерении восполь-
зоваться своими правами, лицо в первую очередь 
создает себе гарантии сохранения прав» [8].  

Интересно отметить, что в период между первой 
и третьей кодификацией российского современ-
ного права, т.е. в период действия ГК РСФСР 
1964 года регламентация договора в пользу тре-
тьего лица (ст. 167) вообще не расценивала со-
гласие третьего лица как правоустанавливающее 
обстоятельство для реализации указанного дого-

вора. Касательно шестого положения следует от-
метить, что тут принципиальными являются два 
момента. Первое: А.М. Нолькен обращает внима-
ние на то, что договор может предусматривать за-
висимость приобретения третьим лицом прав в 
свою пользу от выполнения каких-либо обязанно-
стей или условий (с чем указанное третье лицо 
должно быть согласно). Здесь представляется 
важным отметить наметившийся отход от пони-
мания договора в пользу третьего лица в контек-
сте римской традиции как сделки обязательно 
безвозмездной, «дарственной». 

Седьмое положение наделяет третье лицо пра-
вом самостоятельно действовать в своем инте-
ресе и требовать приведения договора в испол-
нение независимо от воли и согласия промис-
сара. Представляется, что данный подход соот-
ветствовал вектору дальнейшего развития дого-
вора в пользу третьего лица как договора, в соот-
ветствии с которым должник должен произвести 
исполнение именно третьему лицу, а никак не 
кредитору, что и подчеркивается в п. 1. ст. 430                                         
ГК РФ. В современной конструкции договора в 
пользу третьего лица кредитор «вытесняется» из 
правоотношения. Такое положение кредитора со-
ответствует целевой направленности и правовым 
задачам конструкции договора в пользу третьего 
лица, однако следует отметить, что в редакции 
Кодекса РСФСР 1964 г. (ст. 167) правом требова-
ния по договору в пользу третьего лица были 
наделены как третье лицо так и непосредственно 
кредитор. 

Необходимо также обратить внимание на седь-
мое положение в части предоставления третьему 
лицу права выразить согласие на принятие по до-
говору предъявлением иска о приведении дого-
вора в исполнение. Доктрина того времени расце-
нивала как преимущество для гражданского обо-
рота то обстоятельство, что судебная практика не 
требовала особого волеизъявления со стороны 
третьего лица на вступление в договор, а призна-
вала достаточным выражение согласия в виде 
предъявления иска к промитенту [3]. 

Восьмое положение содержит описание возмож-
ных действий должника и кредитора в вопросе ли-
шения третьего лица прав, выговоренных догово-
ром. Если кратко, то суть подхода выражается в 
следующем: до момента выражения согласия 
третьего лица на принятие прав по договору сто-
роны вольны изменить свою волю любым прием-
лемым для них способом частично или полно-
стью, а с момента выражения третьим лицом со-
гласия и должник и кредитор лишаются возмож-
ности лишить третье лицо своего права. Вышена-
званный подход не претерпел существенного из-
менения во времени и в настоящее время дого-
вор в пользу третьего лица в части возможности 
лишения третьего лица своего права регулиру-
ется согласно именно этим принципам. Здесь, 
проявляется специфика договора в пользу треть-
его лица. поскольку классическая оферта носит 
безотзывный характер. 

Последнее, девятое положение регламентирует 
судьбу договора в пользу третьего лица в случае, 
когда третье лицо отказывается от своих прав по 
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договору. А.М. Нолькен рассмотрел два варианта 
развития событий. В случае, когда третье лицо от-
казывается принимать обещанное по договору – 
все права сосредотачиваются у кредитора. В слу-
чае, когда третье лицо отказывается от права 
требовать от должника исполнения такое право 
восстанавливается для кредитора и договор в 
пользу третьего лица по сути «трансформиру-
ется» в обычный договор. Данный концепт в даль-
нейшем применялся при всех российских кодифи-
кациях. 

Договор в пользу третьего лица как специальная 
договорная конструкция и средство права. 

Договор в пользу третьего лица относится к ин-
ституту специальных договорных конструкций. На 
сегодняшний момент частью первой ГК РФ по-
именованы следующие специальные договорные 
конструкции: публичный договор (ст. 426), дого-
вор присоединения (ст. 428), предварительный 
договор (ст. 429), рамочный договор или договор 
с открытыми условиями (ст. 429.1), опционный 
договор (ст. 429.3), договор с исполнением по 
требованию (ст. 429.4) и договор в пользу треть-
его лица (ст. 430). В отечественной системе права 
специальные договорные конструкции занимают 
особое место. Не являясь видовыми договорами 
(которым посвящена часть вторая ГК РФ «От-
дельные виды обязательств»), специальные до-
говорные конструкции в отечественной доктрине 
рассматриваются как некие модели, опосредую-
щие в своих периметрах самые различные виды 
обязательств. Как верно отмечает Р.Ф. Муста-
фин: «Особым индивидуализирующим свойством 
типовых договоров является отсутствие у них эко-
номической цели, в связи с чем, они не могут быть 
классифицированы по признаку направленности» 
[5]. Стороны договорного обязательства исполь-
зуют специальные договорные конструкции в том 
случае, когда основное обязательство в силу за-
кона или по воле сторон нуждается в дополни-
тельном правовом регулировании. Это может 
быть, например, обязательность заключения по-
средством использования конструкции предвари-
тельного договора, обеспечение защиты слабой 
стороны посредством использования конструк-
ции договора присоединения или предоставле-
ние прав дестинатарию договором в пользу тре-
тьего лица.  

 Специальные договорные конструкции возни-
кали и возникают как результат развития обще-
ственных отношений, внедрения в хозяйственный 
оборот новых моделей правовых связей. Таким 
образом, значение специальных договорных кон-
струкций в правовом и социально-экономическом 
аспекте заключается в том, что они являются 
юридическими приемами, приспосабливающими 
право к изменениям общественных отношений. И 
это отчетливо иллюстрирует история развития 
института договора в пользу третьего лица, т.к. 
данная специальная договорная конструкция за-
няла свое место в праве и хозяйственном обо-
роте именно как востребованная общественными 
отношениями правовая форма, ставшая необхо-
димой участникам гражданского оборота в связи 

с развитием страхования, банковского дела, от-
ношений ренты, грузоперевозок и.т.д. Вступая в 
договорные отношения стороны всегда стре-
мятся найти и применить такую модель, которая 
обеспечивала бы наиболее выгодный и эффек-
тивный для них вариант взаимодействия. И дого-
вор в пользу третьего лица представляет собой 
выработанный практикой и востребованный граж-
данским оборотом инструмент правового регули-
рования специфических отношений между про-
митетнтом, промиссаром и дестинатарием. При-
ведем основания по которым в практике делового 
оборота возникла необходимость использовать 
такое правовое средство как договор в пользу 
третьего лица. 

Во-первых использование конструкции договора 

в пользу третьего лица позволяет обеспечить 

«сокращение числа сделок, опосредующих отно-

шения сторон договора и третьего лица, и, как 

следствие, сокращение издержек, что имеет 

большое значение для гражданского оборота» [2]. 

Во-вторых данная конструкция дает возможность 

должнику и кредитору создать необходимые им 

правоотношения покрытия и квазидоговорные от-

ношения с третьи лицом без дополнительных 

формальностей в виде привлечения третьего 

лица к участию в договорных условиях в момент 

совершения сделки либо «обойти правила о при-

сутствии третьего лица при заключении сделки» 

[1]. 

И в-третьих, что самое важное, конструкция дого-

вора в пользу третьего лица позволила повысить 

эффективность экономических отношений участ-

ников гражданского оборота, способствовала 

расширению возможностей по сотрудничеству и 

кооперации в сферах страхования, логистики и 

перевозок, кредитования, что сделало договор в 

пользу третьего лица социально-полезной и вос-

требованной моделью правового регулирования 

общественных отношений. 

Заключение. 

Проведенное исследование позволяет сделать 

вывод о том, что институт договора в пользу тре-

тьего лица на протяжении многих веков посто-

янно совершенствовался и развивался. В отече-

ственном праве договор в пользу третьего лица 

сформировался как правовой институт во второй 

половине ХIХ века и в последующих кодифика-

циях ХХ века сохранил свои основные индивиду-

ализирующие характеристики. Договор в пользу 

третьего лица получил свое признание и востре-

бованность в результате развития общественных 

отношений и усложнения гражданского оборота. 

Как специальная договорная конструкция договор 

в пользу третьих лиц является правовым сред-

ством, позволяющим реализовать с участием де-

стинатария практически любой гражданско-пра-

вовой договор нацеленный на передачу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг. 
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правовой системы, которые неизменны на протяже-
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ности в связи с привлечением к ответственности ад-
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Беларусь. Отмечается правовая природа данного 
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alyzes the issues of theory and practice of exemption 
from criminal liability in connection with bringing to ad-
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равнительное правоведение углубляет об-
щие знания о праве, расширяя кругозор и 

юриста-теоретика, и юриста-практика; оно позво-
ляет юристу обойтись без бессмысленного заучи-
вания норм иностранного права, необходимых 
ему в научной или практической деятельности, 
обращая его внимание не на содержание норм, а 
на те элементы правовой системы, которые неиз-

менны на протяжении веков 1, с. 15. Без знания 
действительного и существенного, без сопостав-
ления положений отдельных законов, без знания 
их применения к различным условиям жизни лю-
дей в зависимости от времени, климата и госу-
дарственного устройства, юриста-исследователя 
априори постигнет неудача. Сложно не согла-
ситься с такими точными словами.  

В последнее время стало модно применять срав-
нительно-правовой метод просто через простую 
трактовку текста, в отрыве от существующей об-
щественно-политической обстановки, что, од-
нако, не позволяет получить достоверного науч-
ного знания. Нам представляется, что при изуче-

нии нового правового явления, к которому, без-
условно, следует отнести норму о судебном 
штрафе, обращение к опыту иностранных госу-
дарств приобретает еще большую актуальность, 
но, как совершенно верно предостерегает Аря-
мов А.А.: «…ни в коем случае [при изучении ино-
странного опыта – курсив мой Д.О.] не должно 
иметь место элементарное заимствование. 
Прежде всего осмысление и анализ, и лишь во 

вторую очередь осторожная рецепция» 2.  

Подавляющее большинство исследователей                                

3; 4; 5, занимающихся проблематикой института 
освобождения от уголовной ответственности и су-
дебного штрафа, обращаются к опыту Респуб-
лики Беларусь. Согласно положениям Уголовного 

кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ) 6, 
вопросы освобождения от уголовной ответствен-
ности помещены в главу 12 и объединены с ин-
ститутом освобождения от наказания.  

Как и УК РФ, так и УК РБ содержит общие и спе-
циальные основания освобождения от уголовной 

С 
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ответственности, где к первой группе относят ос-
нования, описанные в главе 12 УК РБ, ко второй 
же – основания, содержащиеся в примечаниях к 
отдельным статьям Особенной части УК РБ                    
(к примеру, ст. 1931 – Незаконные организация 
деятельности общественного объединения, ре-
лигиозной организации или фонда либо участие в 
их деятельности, – где законодателем преду-
смотрено освобождение лица от уголовной ответ-
ственности в случае, если оно добровольно пре-
кратит действия, предусмотренные данной ста-
тьей, а также заявит об этом государству).  

Основания освобождения от уголовной ответ-
ственности, описанные в главе 12 УК РБ, также 
можно подразделить на условные (дискрецион-
ные) и безусловные (императивные) основания 
освобождения. К первым относятся: 

– освобождение от уголовной ответственности в 
связи с привлечением лица к административной 
ответственности;  

– освобождение от уголовной ответственности в 
силу утраты деянием или лицом общественной 
опасности;  

– освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием;  

– освобождение от уголовной ответственности в 
связи с добровольными возмещением причинен-
ного ущерба (вреда), уплатой дохода, получен-
ного преступным путем; 

– освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим.  

К безусловным основаниям относятся: освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с ис-
течением сроков давности; освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с актом амни-
стии. 

Уголовно-правовой смысл ряда указанных осно-
ваний освобождения от уголовной ответственно-
сти, а равно порядок их применениями разобран 
в рамках постановления Пленума Верховного 
суда Республики Беларусь от 29 марта 2012 года 

№ 1 7 (далее – ПП ВС РБ).  

Не преследуя цели проведения разбора всех ос-
нований освобождения от уголовной ответствен-
ности по действующему уголовному законода-
тельству Республики Беларусь, мы остановимся 
на положениях статьи 86, посвященной вопросу 
освобождения от уголовной ответственности с 
привлечением лица к административной ответ-
ственности. 

При этом позволим себе заметить, что с позиций 
юридической техники нормы УК РБ в части регла-
ментации порядка использования механизма 
освобождения от уголовной ответственности про-
писаны четче, нежели чем в УК РФ, исключая 
двойное толкование. К примеру, в ст. 82 УК РБ за-
конодатель поступил мудро, описав общие поло-
жения об освобождении от уголовной ответствен-
ности. Так, он прямо указал, что в случае осво-
бождения от уголовной ответственности в случае 

уплаты уголовно-правовой компенсации, лицо не 
освобождается от обязанности возместить причи-
ненный преступлением ущерб (вред) и (или) 
уплатить доход, полученный преступным путем 
(ч. 1); в части 2 предусмотрел, как нам представ-
ляется, совершенно верно условие, что в случае 
отклонения ходатайства об освобождении лица 
от уголовной ответственности, внесенные им ра-
нее денежные средства, передаются этому же 
лицу, которое внесло данные денежные сред-
ства. 

Также, определенный интерес вызывает подход 

белорусского законодателя в части описания 

условий применения того или иного основания 

освобождения от уголовной ответственности. 

Так, помимо классической конструкции «лицо, со-

вершившее впервые…», применительно к ст. 89 

УК РБ возможно увидеть дифференциацию: кон-

струкция «впервые совершившее…» применя-

ется только в случаях совершения менее тяжких 

преступлений, тогда как совершение преступле-

ний, не представляющих большой общественной 

опасности, не содержит уже указание на совер-

шение его впервые. Еще дальше идет Верховный 

суд РБ, указывая в приведенном выше постанов-

лении Пленума на возможность применения ос-

нования освобождения от уголовной ответствен-

ности по ст. 89 УК РБ и в случае, когда лицо ранее 

освобождалось от уголовной ответственности                                           

(п. 7), суду предоставляется право самостоятель-

ного выбора основания освобождения от уголов-

ной ответственности (п. 12). В ст. 881 УК РБ воз-

можность применения уголовно-правовой ком-

пенсации ограничена случаями, когда преступле-

ние не было сопряжено с посягательством на 

жизнь или здоровье человека. Нам представля-

ется, что отечественному законодателю и судеб-

ным инстанциям следует обратить внимание на 

указанную практику в части регламентации вы-

платы судебного штрафа. 

Статья 86 УК РБ является уже известным нацио-

нальному законодательству Республики основа-

нием для освобождения от уголовной ответствен-

ности, введенным в структуру УК БССР 8 еще 

после серии Указов Президиума Верховного Со-

вета от 08.02.1977 г.  

К условиям применения данного основания осво-

бождения от уголовной ответственности, описан-

ного в ст. 86 УК РБ, относится: 

– совершение впервые преступления, не пред-

ставляющего большой общественной опасности, 

или менее тяжкого преступления; 

– возмещение ущерба; 

– либо уплата дохода, полученного преступным 

путем; 

– либо иным образом заглаживание вреда.  

Также, принято выделять следующее условие – 

достижение лицом возраста 16 лет, – что продик-

товано требованиями Кодекса Республики Бела-

русь об административных правонарушениях 9 
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(далее – КоАП РБ), где, согласно ст. 4.3, админи-

стративная ответственность наступает по дости-

жении 16 лет, с соответствующими изъятиями (ч. 

2 ст. 4.3; ст. 4.6.).  

Рассмотрим указанные условия подробнее.  

Согласно ст. 12 УК РБ, в действующем законода-

тельстве выделяется 4 группы преступлений: 

преступления, не представляющие большой об-

щественной опасности (I), менее тяжкие (II), тяж-

кие (III) и особо тяжкие (IV). Как и в УК РФ, осно-

ванием категоризации преступлений в УК РБ яв-

ляется форма вины и возможное наказание в 

виде лишения свободы. Следовательно, приме-

нение механизма ст. 86 возможно только для пер-

вых двух категорий. Понимание впервые совер-

шенного преступления дается в ПП ВС РБ (п. 9), 

куда предлагается относить лицо, которое совер-

шило преступное деяние в первый раз, или лицо, 

освобожденное от уголовной ответственности за 

ранее совершенное преступление, или по совер-

шенному преступлению истекли сроки давности 

привлечения к уголовной ответственности, или 

же судимость была снята или погашена в уста-

новленном законом порядке.  

Вместе с тем, ч. 3 ст. 86 содержит ограничение по 
применению данного механизма освобождения 
от уголовной ответственности – совершенное 
преступление содержит указание на администра-
тивную преюдицию. Данное ограничение критику-
ется представителями национальной доктрины с 
позиции справедливости действия уголовного за-
кона. Так, Васильевич С.Г. отмечает, что ч. 3                            
ст. 86 УК РБ приводит к парадоксальной ситуа-
ции, когда лицо совершает преступление, не 
представляющее большой общественной опас-
ности, но ранее привлекалось к административ-
ной ответственности, а другое – более тяжкое, 
т.е. имеющее более негативные последствия для 

общества 10, с. 61, т.е., в первом случае ст. 86 
не применима, а во втором вполне допустима. 
Вместе с тем, как нам представляется, опреде-
ленная логика в указанном запрете все же есть: в 
случае, если к лицу ранее была применена мера 
административного взыскания, которая, если сле-
довать смыслу ч. 8 ст. 4.2. КоАП РБ, преследует 
цель воспитания, не была воспринята надлежа-
щим образом лицом, т.е., не состоялось его пере-
воспитание, то освобождение уже от уголовной 
ответственности именно по основанию ст. 86                               
УК РБ, по нашему мнению, будет являться не-
обоснованным расширительным толкованием 
принципа справедливости, описанного в ст. 3                        
УК РБ, а равно приведет к нарушению баланса 
между частными и общественными интересами 

11, с. 128–131. Освобождение от уголовной от-
ветственности с привлечением лица к админи-
стративной ответственности свидетельствует о 
стремлении государства минимизировать случаи 
применения мер уголовной репрессии в отноше-
нии лица, представляя ему последний шанс избе-
жать неблагоприятных последствий в виде суди-
мости и стигматизации в глазах общества.  

Следует здесь также обратить внимание на кон-
куренцию оснований освобождения от уголовной 

ответственности при прочих равных условиях, что 
предполагает разный объем действий, образую-
щих позитивное постпреступное поведение лица, 
и различие в процедуре освобождения от уголов-
ной ответственности.  

Рассмотрим пример. Лицо привлекается к уголов-
ной ответственности за совершение преступле-
ния, предусмотренное ст. 244 УК РБ «Нарушение 
антимонопольного законодательства». Преступ-
ление относится к категории преступления, не 
представляющего большой общественной опас-
ности, но содержит указание на административ-
ную преюдицию. Следовательно, применение ст. 
86 УК РБ невозможно. Применение статьи 881                                    
УК РБ также представляется невозможным, но 
уже именно по основанию отсутствия ущерба в 
виде материального последствия в диспозиции 
статьи. Хотя позиция и может выглядеть спорной, 
так как далее в диспозиции статьи имеется кон-
струкция «существенный вред государственным 
или общественным интересам» к которой, как нам 
кажется, применимо последствие в виде «испол-
нения иных условий освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренных законода-
тельным актом». К такому акту относится Указ 
Президента РБ от 03.12.1994 года № 250 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществле-
ния в Республике Беларусь помилования осуж-
денных, освобождения от уголовной ответствен-
ности лиц, способствовавших раскрытию и устра-
нению последствий преступлений». Но изучение 
его свидетельствует именно о материальной со-
ставляющей возмещения: денежное или же нату-
ральное возмещение ущерба, упущенной вы-
годы, орудия и средства совершения преступле-
ния, имущество, приобретенное преступным пу-

тем и т.п. 12, с. 106–113.  

Как нам представляется, единственным спосо-
бом освобождения от уголовной ответственности 
в этом случае будет применение ст. 88 УК РБ, 
предусматривающей уплату уголовно-правовой 
компенсации, определяемой как «форма загла-
живания вины перед обществом» (ч. 16 ст. 4                                      
УК РБ). Указанный механизм, как нам видится, 
наиболее близко стоит по своему духу к норме, 
описанной в ст. 762 УК РФ.  

Второе важное комплексное условие применения 
механизма ст. 86 УК РБ – возмещение ущерба; 
уплата дохода, полученного преступным путем; 
иное заглаживание нанесенного преступлением 
вреда – подробно разъяснено в ПП ВС РБ                                 
(п.п. 10–12). Так, возмещение ущерба возможно 
осуществить любыми законными действиями, 
куда предлагается относить, как классические 
случаи денежного возмещения, так и возврат по-
хищенного имущества, передачу равнозначной 
вещи и т.п. Иное заглаживание нанесенного пре-
ступлением вреда предлагается рассматривать 
максимально широко, куда относится, к примеру, 
оплата санаторно-курортного лечения потерпев-
шего, компенсация упущенной выгоды. В коммен-

тарии к УК РБ 13, с. 209 отмечается, что харак-
тер возмещения – добровольный или по предло-
жению правоохранительных органов – не влияет 
на возможность применения указанного основа-
ния освобождения от уголовной ответственности. 
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Данная доктринальная позиция нашла отражение 
в ПП ВС РБ (абз. 2 п. 10). Но еще более интерес-
ным в контексте нашего исследования является 
п. 11 описанного выше Постановления Пленума, 
которое, как нам представляется, является про-
должением курса на гуманизацию уголовного за-
конодательства Республики Беларусь. Формули-
руется два правила: 

1. «Правило отсутствия ущерба», т.е., в ситуа-
ции, когда вследствие совершения преступления 
отсутствует ущерб (случай неоконченного пре-
ступления), а также ситуация, когда возмещение 
ущерба произошло из имущества, изъятого или 
возвращенного потерпевшей стороне сотрудни-
ками правоохранительных органов. Обе ситуации 
не являются обстоятельствами, исключающими 
возможность применения механизма освобожде-
ния от уголовной ответственности;  

2. «Правило отказа потерпевшего», т.е., ситуа-
ция, когда потерпевшая сторона отказалась от 
предъявления требования по возмещению 
ущерба, предоставляется дискреционное полно-
мочие правоохранительному органу решать во-
прос об освобождении от уголовной ответствен-
ности с применением иных механизмов, описан-
ных в УК РБ. 

Суд или прокурор (ст. 30 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Республики Беларусь 14), придя к 
решению, что имеются основания по применению 
механизма освобождения от уголовной ответ-
ственности, описанного в ст. 86 УК РБ, могут при-
менить одну из 4 мер административного взыска-
ния: 

– штраф в пределах от 5 до 30 базовых величин 
(по состоянию на апрель 2019 года, одна базовая 
величина для целей административного законо-

дательства составляет 25,50 рублей 15);  

– исправительные работы на срок от 1 до 2 меся-
цев с удержанием 20% из заработка; 

– административный арест на срок до 15 суток; 

– лишение специального права на срок от 3 меся-
цев до 3 лет.  

Важно отметить, что после принятия соответству-
ющего решения, вопрос, связанный с исполне-
нием меры административного взыскания, разре-
шается уже в рамках Процессуально-исполни-
тельного кодекса Республики Беларусь об адми-

нистративных правонарушениях 16, т.е., в отли-
чие от нормы ст. 762 УК РФ, последствия неис-
полнения, в том числе, и по уплате штрафа, уже 
регулируются иной отраслью права, механизм 
уголовного права и уголовно-процессуального 
права уже не применим. К примеру, если лицо в 
течение 15 суток не выплачивает наложенный 
штраф, то в отношении него можно применить 
принудительный порядок взыскания (ст. 15.4                    
ПИКоАП РБ).  

Касаемо административного ареста (глава 18                          
ПИКоАП РБ), возможно применение только мер 
дисциплинарного характера к арестованным, не 

выполняющим установленных администрацией 
требований. К ним относятся:  

– выговор, внеочередное дежурство по уборке по-
мещений и территории места отбывания админи-
стративного ареста; 

– водворение в карцер или одиночную камеру на 
гауптвахте на срок до 5 суток (ст. 18.10 ПИКоАП 
РБ). 

В случае же, если лицо уклоняется от отбывания 
исправительных работ (ст. 21.4 ПИКоАП РБ), то 
на основании постановления суда неотбытый 
срок исправительных работ может быть заменен 
на следующие административные взыскания: 

– штраф, из расчета 0,3 базовой величины за 
один день исправительных работ; 

– административный арест, из расчета 1 день ад-
министративного ареста за 3 дня исправительных 
работ, но не более чем на 15 суток.  

Последняя мера административного воздействия 
– лишение специального права – может касаться 
запрета управления транспортным средством, 
судами, включая маломерные, а также лишение 
права охоты (ст. 17.1 ПИКоАП РБ).  

Завершая рассмотрение опыта Республики Бела-
русь в области т.н. «альтернативных» путей раз-
решения уголовно-правового конфликта, как нам 
кажется, следует обратить внимание еще на одну 
проблему. В отличие от Российской Федерации, в 
Республике Беларусь, меры, понимаемые в зако-
нодательстве РФ как «иные меры уголовно-пра-
вового характера», имеют строго определенную 
правовую природу: так, конфискация рассматри-
вается как вид наказания (ст. 61 УК РБ), принуди-
тельные меры медицинского характера – как са-
мостоятельный институт уголовного права (раз-
дел IV УК РБ), преследующий цели как лечения 
лиц, диагностированных ментальными отклоне-
ниями, так и помещение их в безопасную среду 
для предупреждения нанесения травм и вреда 
самим себе, своим родным и близким, а равно и 
оградить общества от возможных неблагоприят-
ных проявлений с их стороны в целом. При этом 
в структуре УК РБ наличествует глава 11 – Иные 
меры уголовной ответственности – куда законо-
датель отнес комплекс мер, который может быть 
определен как меры дополнительного обще-
ственно-превентивного характера. В частности, 
статья 80 и 81, устанавливающая профилактиче-
ский и превентивный надзор за осужденными.  

Вместе с тем, несмотря на кажущееся благопри-
ятное впечатление от имеющихся механизмов в 
области освобождения от уголовной ответствен-
ности и предупреждения совершения новых пре-
ступлений, все же, стоит отметить примени-
тельно к статье 86 УК РБ основной контраргу-
мент, сформулированный в конце советской 
эпохи развития нашего государства и выражен-
ной в позиции Комитета Конституционного 
Надзора СССР, Заключении от 13.09.1990 № 2-8, 
где прямо отмечалось, что механизм применения 
мер административной ответственности за дея-
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ние, хотя и не представляющее большой обще-
ственной опасности, но описанное в уголовном 
законодательстве и презюмируемое как преступ-
ление, является нарушением презумпции неви-
новности и положений Конституции СССР (ст. 

160) 17.  

Резюмируя, можем отметить, что национальное 
уголовное законодательство РБ в области осво-
бождения от уголовной ответственности, сохра-
нило отдельные черты уголовного законодатель-
ства времен вхождения республики в состав 
СССР, обладает выверенной и понятной структу-
рой как применения, так и описания в тексте                          
УК РБ, в сравнении с уголовным законодатель-

ством РФ, направлено на существенное расшире-
ние роли общества в предупреждении избыточ-
ного применения мер уголовной репрессии, пред-
полагает наличие дополнительных механизмов 
по предупреждению направления лица в подраз-
деления пенитенциарной система (к примеру, по-
становление приговора без назначения наказа-
ния), обеспечен дифференцированный подход к 
применению механизмов освобождения от уго-
ловной ответственности. Вместе с тем, стоит об-
ратить внимание, что законодатель Республики 
продолжает поиск иных мер и механизмов аль-
тернативного разрешения уголовно-правового 
конфликта и, как следствие, новых механизмов 
освобождения от уголовной ответственности. 
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Аннотация. Проведению крупных международных 
и массовых спортивных мероприятий сегодня уде-
ляется в стране большое внимание. Ежегодно в Рос-
сийской Федерации проходит более 15 крупных 
международных спортивных мероприятий, за ис-
ключением 2020 года, когда в условиях пандемии 
вынужденно были приостановлены все спортивные 
мероприятия.  
В статье раскрываются способы совершения «спор-
тивного» хулиганства и вандализма, как значимого 
элемента криминалистической характеристики пре-
ступлений. Автор разделил рассматриваемые пре-
ступления на две категории организационные и 
спонтанные, исходя из чего исследовал способы со-
вершения преступлений, отметив их различные 
виды.  
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The article reveals the ways of committing «sports» 
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noting their various types. 
 

 
 
 
Keywords: hooliganism, vandalism, investigation, 
sports event, investigator. 
 

                                                                                         

 
роведению крупных международных и мас-
совых спортивных мероприятий сегодня 

уделяется в стране большое внимание. Ежегодно 
в Российской Федерации проходит более 15 круп-
ных международных спортивных мероприятий, за 
исключением 2020 года, когда в условиях панде-
мии вынужденно были приостановлены все спор-
тивные мероприятия.  

Одной из главных задач, стоящих перед право-
охранительными органами во время их проведе-
ния остается обеспечение безопасности, недопу-
щение массовых беспорядков, противоправных 
деяний. Чаще всего, в период проведения массо-
вых спортивных мероприятий совершаются пре-
ступления против общественной безопасности, а 
именно хулиганство и вандализм, которые харак-
теризуются тем, что связаны не со всеми видами 
спорта, а чаще всего с футболом и хоккеем. По 
сведениям сайта Судебной статистики РФ, в 2018 
году осуждено по ст. 213 ч. 1530 человек, по ч. 2 – 

147 человек, по ч. 3-2. По ст. 214 ч.1 осуждено 154 
лица, по части 2 – 36 лиц. В 2017 году осуждено 
по ст. 213 части 1 – 563 лица, части 2 – 156. По ст. 
214 части 1 – 156 лиц, по части 2 – 41 лицо [5]. 
Таким образом, уголовные дела по фактам хули-
ганства и вандализма чаще всего направляются 
в суд как совершенные не в группе. Полагаем, что 
такое обстоятельство связано не с реальной кар-
тиной преступления, а с существованием про-
блем в расследовании, со сложностями в доказы-
вании умысла и факта совершения преступления 
по предварительному сговору. Для разрешения 
проблем в расследовании необходимо изучить 
способ совершения «спортивного» хулиганства и 
вандализма, который является одним из ключе-
вых элементов криминалистической характери-
стики преступления. 

Рассматривая «спортивное» хулиганство и ван-
дализм, отметим, что мы согласны с мнениями 

П 
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И.В. Понкина, А.А. Соловьѐва, А.И. Понкиной, ко-
торые разделили «спортивное» хулиганство на 
две категории: организованное и спонтанное [3,                          
с. 135]. Так, организованное «спортивное» хули-
ганство подразумевает наличие в составе группы 
большого количества участников (иногда их коли-
чество превышает сотню), обычно это болель-
щики какого-то клубы, которые объединяются в 
определенное время, обусловленное проведе-
нием спортивного матча или мероприятия, для 
совершения конкретных хулиганских действий. 
Спонтанное же «спортивное» хулиганствоотлича-
ется и по составу и количеству участников пре-
ступления, и даже по причиненному ущербу, ко-
торый обычно не настольно значителен, как при 
организованном хулиганстве. 

«Спортивное» хулиганство и вандализм по спо-

собу совершения можно разделить на следую-

щие группы: 

1) совершаемые во время спортивного меропри-

ятия, направленное как акт агрессии против игро-

ков или судей, характеризуется внезапностью, 

быстротой, чаще всего совершается в одиночку; 

2) совершение преступления группой болельщи-

ков против другой группы болельщиков непосред-

ственно на месте проведения спортивного меро-

приятия или после него или во время проведения, 

иногда преступные действия направлены против 

полиции;  

3) совершение преступлений после проведения 

спортивного мероприятия или до него, связанные 

с повреждением транспорта, общественных мест, 

совершение «погромов» магазинов и иных обще-

ственных мест, которые могут располагаться по 

пути группы преступников, являющихся болель-

щиками определенной спортивной команды. 

Полагаем, что в способе совершения «спортив-

ного» хулиганства необходимо выделить дей-

ствия по нарушению порядка, характерные 

именно для такой категории преступлений:  

– пение или выкрикивание издевательских или 

оскорбительных высказываний;  

– демонстрация присутствующим на спортивном 

мероприятии непристойных жестов; 

– бросание предметов, таких, как продукты пита-

ния, напитки, кирпичи, сломанные зрительские 

сиденья; 

– попытки причинения вреда чужому имуществу 

(чаще всего, имуществу спортивного объекта, 

транспорта);  

– применение холодного или огнестрельного ору-

жия [2, с. 207]. 

«Спортивному» вандализму присущи следующие 

особенности в способах его совершения:  

– посягательства не только на общественный по-

рядок, но и на собственность (общественный 

транспорт, здания, сооружения общественных 

мест);  

– совершаются они, чаще всего, в составе группы 

лиц;  

– в случаях обезображивания зданий, сооруже-

ний преступники используют баллончики с крас-

кой и изображают символику спортивных команд 

или клубов; 

– порча имущества на общественном транспорте, 

стадионах, совершается колюще-режущими 

предметами, камнями, палками.  

Следует согласиться с С.В. Мосиной, которая от-

мечает, что главной задачей фанатов становится 

не поддержка спортсменов, а драка или хулиган-

ские действия с болельщиками футбольных клу-

бов, являющимися принципиальными противни-

ками [1, c. 50]. 

Как правило, в качестве подготовительных дей-

ствий к совершению хулиганства можно отнести 

следующее:  

– использование сети Интернет как средства 

связи, для определения места встречи и обстоя-

тельств совершения хулиганства в группе;  

– подыскивание предметов, используемых в каче-

стве оружия для совершения хулиганства (чаще 

всего петарды, палки от транспарантов, обломки 

стульев, реже – оружие, взрывчатые вещества);  

– использование предметов, в качестве защиты 

своего тела от ударов (например, эластичные 

бинты на руках, капы в рот и др.).  

Например: «гр. А. с иными лицами в количестве 

не менее 100 человек договорились о встрече в 

кафе «Смол Паб», за несколько часов до начала 

футбольного матча ФК «Спартак» (Москва) и                                           

ФК «ЦСКА» (Москва), в их руках были стеклянные 

бутылки с пивом, которые в случае необходимо-

сти предполагалось использовать в качестве ору-

жия, многие перетянули руки эластичными бин-

тами и одели капы для совершения хулиганских 

действий» [4].  

Кроме того, в качестве подготовительных дей-

ствий необходимо выделить и физическую подго-

товку преступников, специальное обучение к 

встрече с фанатами других клубов. Исследуя спо-

соб совершения преступления, необходимо 

учесть все обстоятельства, такие как мотив само-

утверждения, противопоставления себя обще-

принятым правилам поведения, обществу и будет 

в основе хулиганства, а если будет установлена 

все же личная неприязнь, то состава хулиганства 

не будет. Для хулиганства и вандализма, совер-

шаемых в период проведения спортивных меро-

приятий, не характерно укрытие следов совер-

шенного преступления; преступники зачастую 

просто убегают после совершения преступления. 

Подводя итог исследованию вопроса о способах 

совершения «спортивного» хулиганства, отме-

тим, что такие преступления могут быть спонтан-

ными и организованными, часто совершаются в 
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группе. «Спортивный» вандализм на спортивных 

объектах и транспорте совершается без особой 

подготовки, либо в ходе совершения драк, напа-

дений. Сокрытие рассматриваемых преступлений 

встречается крайне редко в силу мотива самого 

хулиганства и вандализма; преступники ограни-

чиваются покиданием места преступления, вы-

брасывают предметы, использованные в каче-

стве оружия, не принимая мер к их сокрытию или 

уничтожению. 
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дедукция, так и собственно юридические методы – 
метод сравнительного правоведения, юрико-догма-
тический. 
Результаты. Авторы предлагают дополнить Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» статьей, регламентирую-
щей порядок агитации в интернет-среде. 
Выводы. В ходе исследования авторы пришли к вы-
воду об отсутствии законодательной регламентации 
Интернет-сайтов как платформ для агитации и элек-
тронных сообщений, как средств агитации. 
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Findings. the Authors propose to Supplement the Fed-
eral law «on basic guarantees of electoral rights and                
the right to participate in a referendum of citizens of                    
the Russian Federation» with an article regulating                   
the procedure for campaigning in the Internet environ-
ment. 
Conclusions. in the course of the study, the authors 
came to the conclusion that there is no legal regulation 
of Internet sites as platforms for campaigning and elec-
tronic messages as means of campaigning. 
 

Keywords: elections; electoral; rights; electronic; elec-
tion; campaigning; Internet resources; electronic mes-
sages; constitutional law; criminalistics; forensic sci-
ence. 
 

                                                                                         

 



167 

ведение.  

В наше время технический прогресс не 
стоит на месте, а технические достижения 

развиваются с большой скоростью. Электронные 
устройства и информационные технологии стали 
неотъемлемой частью жизни людей. Особую по-
пулярность приобрел информационный обмен 
между людьми с использованием электронных 
устройств. Такое общение в сети «Интернет» по-
средством обмена электронными сообщениями 
используется огромным количеством людей по 
всему миру. Электронная переписка постепенно 
заменяет живое общение. 

Новые способы передачи информации рождают 
новые способы осуществления иной деятельно-
сти. В сети «Интернет» люди обмениваются ин-
формацией, ведут рабочую деятельность, зани-
маются торговлей. Информационные технологии 
играют важную роль во всех сферах жизни обще-
ства, в том числе, и в политике. Рост популярно-
сти электронной переписки поднимает вопрос о 
новой форме предвыборной агитации – рассылке 
электронных сообщений. Кроме этого агитация 
осуществляется и на площадках в сети «Интер-
нет» – сайтах.  

Материалы и методы. 

Для анализа Интернет-ресурсов в качестве спо-
собов агитации в работе использованы общена-
учные методы анализа и синтеза. Материалы об 
Интернет-сайтах и электронных сообщениях син-
тезированы и проанализированы. Также, в ра-
боте использованы собственно юридические ме-
тоды, метод сравнительного правоведения для 
оценки уже имеющихся статей Федерального за-
кона, регламентирующих предвыборную агита-
цию и формирования на основе этого анализа 
предложения о введении статьи, регламентирую-
щей электронную агитацию. 

Литературный обзор. 

Поскольку проблема использования Интернет-
сайтов и электронных сообщений в ходе предвы-
борной агитации достаточна нова для общества, 
несмотря на ее актуальность, работ по данной те-
матике достаточно не много. В ходе изучения про-
блематики были исследованы основные имеющи-
еся работы, затрагивающие рассмотренную про-
блему. Были изучены следующие работы: Бон-
дарь Н.С., Джагорян А.А. «Конституционная цен-
ность избирательных прав»; Браун С. «Мозаика» 
и «Всемирная паутина», Зелинский Я.В. «Формы 
и методы предвыборной агитации: проблемы 
идентификации», Хвалёв С.А. «Предвыборная 
агитация в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»», Ященко К.М. «Электрон-
ная предвыборная агитация: концептуальные ос-
нования понимания и классификации». 

Обсуждение.  

Электронные сообщения – это форма обмена ин-
формацией в сети «Интернет». Это – обмен мыс-
лями, выраженными на письме, с использова-
нием электронных устройств. Электронные сооб-
щения делятся на переписку в социальных сетях, 

переписку в мессенджерах, переписку по элек-
тронной почте. 

Социальная сеть является ресурсом, посред-
ством которого люди налаживают взаимодей-
ствие в сети «Интернет» [2, с. 167], поэтому для 
агитации она может быть полезна тем, что явля-
ется удобным инструментом для поиска лиц, при-
надлежащих к определенному кругу (возраст, ме-
сто жительства и даже социальный статус). 

В последнее время все большую популярность 
набирают такие средства общения, как мессен-
джеры. Это – приложения, которые устанавлива-
ются на мобильное устройство, и с их помощью 
можно вести переписку в сети «Интернет» с лю-
бого устройства. Удобство агитации с использо-
ванием мессенджера заключается в моменталь-
ной коммуникации и возможности массовой рас-
сылки, поскольку с его помощью обеспечивается 
отправка мгновенных сообщений. 

Электронная почта не обеспечивает поиск адре-
сатов по определенному кругу лиц, как социаль-
ная сеть, и не обеспечивает мгновенную отправку 
сообщений, как мессенджер. Однако она тоже 
имеет определенную значимость для агитации, 
поскольку сегодня значение адреса электронной 
почты встало на один уровень с адресом места 
жительства или номером мобильного телефона. 
Таким образом, электронный адрес имеется у 
наибольшего круга людей, чем страница в соци-
альной сети или приложение мессенджер, по-
этому агитация посредством электронной почты 
позволит охватить большее количество потенци-
альных избирателей. 

Вышеупомянутые технологии действительно яв-
ляются очень удобными способами агитации и 
используются повсеместно. Электронные сооб-
щения на сегодняшний день часто используются 
в предвыборной агитации. Однако встает вопрос 
о законодательном регулировании таких форм и 
о появлении нового вида предвыборной агитации – 
электронной предвыборной агитации. 

Существуют разные взгляды на то, стоит ли от-

дельно регламентировать электронную предвы-

борную агитацию в сети «Интернет». Так, Зелин-

ский Я.В. отмечает, что согласно законодатель-

ству любые формы агитации могут быть исполь-

зованы в политической кампании, если они не за-

прещены законом [3, с. 37]. С одной стороны, дан-

ная позиция кажется логичной. Бондарь Н.С., 

Джагарян А.А. выделяют предвыборную агита-

цию как разновидность конституционного права и 

пишут, что без свободной агитации выборы 

нельзя считать демократичными [1, с. 337]. Од-

нако, как пишет Ященко К.М., эта точка зрения не 

верна [6, с. 7]. Агитация посредством публичных 

мероприятий, печатных изданий и их распростра-

нение, агитация посредством аудиовизуальных 

материалов получила подробное закрепление в за-

конодательстве. Такое же закрепление должна по-

лучить и электронная агитация в сети «Интернет».  

В соответствии со ст. 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

В 
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права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон) граждане Российской Федерации имеют 

право на проведение, а также, общественные 

объединения имеют право на проведение пред-

выборной агитации посредством предусмотрен-

ных законом формах и методах [4]. Перечень 

форм агитации остается на сегодняшний день от-

крытым, соответственно, агитация может быть 

проведена не только при помощи Интернет-сети, 

но также - при помощи любых других современ-

ных устройств коммуникации, распространяющих 

информацию. К ним можно отнести такие соци-

альные сети, как «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Инстаграмм», «Фэйсбук», а также наиболее по-

пулярные мессенджеры «Вотсап», «Телеграмм». 

Агитация может осуществляться при помощи рас-

сылок SMS-сообщений и электронных писем на 

электронную почту. На наш взгляд, отсутствие 

четкого законодательного регулирования пред-

выборной агитации в электронном пространстве 

может нарушать избирательные права граждан. 

Так, например, из-за отсутствия налаженного ме-

ханизма контроля за распространением инфор-

мации в данных устройствах, избирателям может 

быть предоставлена недостоверная информация 

о кандидатах.  

Так, летом 2019 года были организованы выборы 
в Московскую городскую думу 7-ого созыва. В 
предвыборной гонке были использованы различ-
ные способы и методы агитации. Так, на интер-
нет-площадке был создан интернет ресурс URL : 
http://mosgorduma-2019.ru/ о кандидатах в депу-
таты в Московскую городскую думу 7 созыва. Дан-
ный интернет ресурс был опубликован на плат-
ном хостинге Wordpress и куплено доменное имя 
mosgorduma-2019.ru, что не соответствует пункту 
5 статьи 48 Федерального закона, так как расходы 
на проведение предвыборной агитации осу-
ществляются исключительно за счет средств со-
ответствующих избирательных фондов в уста-
новленном законом порядке. Также, вся инфор-
мация интернет ресурса URL : http://mosgorduma-
2019.ru/ была собрана независимым муниципаль-
ным депутатом района Северное Измайлово                      
г. Москвы Барановским Д.С., что приводит к нару-
шению части 5 статьи 59 Федерального закона, 
согласно которой допускается добровольное бес-
платное личное выполнение гражданином работ, 
оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов без привлечения третьих лиц. Кроме 
нарушения правил финансирования, по данному 
обстоятельству имелись обращения кандидатов 
в депутаты о недостоверной предвыборной ин-
формации о кандидатах на интернет ресурсе URL : 
http://mosgorduma-2019.ru/. Это, в свою очередь, 
нарушает права граждан на получение достовер-
ной информации о кандидатах. Также, на наш 
взгляд данный сайт как форма агитации противо-
речит понятию «предвыборная агитация», опре-
деленной в п. 4 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

Ко дню выборов 08 сентября 2019 года «сайт 
mosgorduma-2019.ru» стал самым посещаемым 
сайтом о выборах в Мосгордуму. Избиратели 

легко попадали на сайт, набирая в поисковых си-
стемах популярные фразы, такие как «кандидаты 
в Мосгордуму«, «список кандидатов в Мосгор-
думу по районам» и многим другим. Почти по 
всем популярным фразам сайт выводился в Ян-
дексе и Гугле на первые строчки, что обеспечи-
вало большой поток избирателей на сайт. Чем 
ближе к выборам, тем сильнее росла посещае-
мость сайта» [7].  

8 сентября 2019 года, в день выборов, в 14 часов 
дня домен сайта был отключен российским реги-
стратором доменов REG.RU по требованию 
Роскомнадзора РФ. По мнению кандидата юриди-
ческих наук Д.А. Реута, агитационные сайты о вы-
борах должны быть отключены в день выборов 
[7]. 

Результаты.  

На наш взгляд, данный сайт был заблокирован 
достаточно поздно, поскольку он мог осуществить 
действительно огромное влияние на формирова-
ние выбора избирателя, поэтому избирательное 
законодательство нуждается в детальной регла-
ментации электронной предвыборной агитации. 
Мы согласны с мнением С.А. Хвалёва, что «суще-
ствующие проблемы можно решить путем внед-
рения в избирательное законодательство Рос-
сийской Федерации нормы о возможности прове-
дения предвыборной агитации в Интернете на 
строго определенном перечне интернет-сайтов. 
Их перечень должен быть определен системой 
требований к интернет-сайтам и установления 
факта соответствия конкретного ресурса этим 
требованиям» [5, с. 21]. 

Что же касается электронных сообщений, они 
также должны подлежать четкой регламентации в 
законодательстве. Следует определить допусти-
мое содержание таких сообщений, количество, 
вложения и ссылки, которые могут в них содер-
жаться. Также, следует закрепить, что по элек-
тронной почте сообщения должны отправляться 
только с официальной электронной почты пар-
тии. 

Заключение.  

Считаем целесообразным внести изменения в 
Федеральный Закон, дополнив его статьёй, ре-
гламентирующей порядок агитации в интернет-
среде. Такая статья должна содержать требова-
ния к агитационным интернет-сайтам и агитаци-
онным сообщениям, ограничивать количество та-
ких сайтов и сообщений (так, как, например, огра-
ничено эфирное время в ст. 51 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие референдуме граждан Российской Федера-
ции»). Безусловно, регулирование информацион-
ного обеспечения граждан информации о канди-
датах в интернет ресурсах сложный и достаточно 
объемный процесс, но его действительно важно 
реализовать, поскольку он позволит обеспечить 
защиту конституционных прав граждан на получе-
ние, хранение и сбор достоверной информации, а 
кандидатов в будущем предостережет от наруше-
ния их избирательных прав. 

 

https://www.reg.ru/


169 

Литература: 

1. Бондарь Н.С. Конституционная ценность изби-
рательных прав / Н.С. Бондарь, А.А. Джагорян.               
М., 2005. С. 336. 

2. Браун С. «Мозаика» и «Всемирная паутина» 

для доступа к Internet / С. Браун; Пер. с англ. М. : 
СК Пресс. 2016. С. 167. 

3. Зелинский Я.В. Формы и методы предвыбор-
ной агитации: проблемы идентификации // Науч-
ный вестник Омской академии МВД России. 2013. 
№ 2(49). С. 37. 

4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
(ред. от 23.05.2020) «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» // «Россий-
ская газета». 15.06.2002. № 106.  

5. Хвалёв С.А. Предвыборная агитация в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» // Журнал Право и Выборы. 2014. № 3.  

6. Ященко К.М. Электронная предвыборная аги-
тация: концептуальные основания понимания и 
классификации // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2019. № 7(53-7). 

 
7. Как в Рунете работает политическая цензура // 
Официальный сайт Московской городской думы. 
URL : https://mosgorduma-2019.ru (дата обраще-
ния 12.06.2020). 

 Literature: 

1. Bondar N.S. The constitutional value of electoral 
rights / N.S. Bondar, A.A. Dzhagoryan. M., 2005.                   
P. 336. 

2. Brown S. «Mosaic» and «World Wide Web» for 

Internet access / S. Brown Per. from English. M. :              
SK Press. 2016. P. 167. 

3. Zelinsky Ya.V. Forms and methods of pre-elec-
tion campaigning: identification problems // Scientific 
Bulletin of the Omsk Academy of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. 2013. № 2(49). P. 37. 

4. Federal Law of 12.06.2002 № 67-FZ (revised 
from 23.05.2020) «On the basic guarantees of elec-
toral rights and the right to participate in a referendum 
of citizens of the Russian Federation» // «Ros-
siyskaya Gazeta». 15.06.2002. № 106. 

5. Khvalev S.A. Election campaigning in the infor-

mation and telecommunication network «Internet» // 
Journal of Law and Vybory. 2014. № 3.  

6. Yashchenko K.M. Electronic pre-election cam-
paigning: conceptual foundations of understanding 
and classification // Bulletin of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019.                   
№ 7 (53-7). 

7. How does political censorship work in Runet // Of-
ficial site of the Moscow City Duma. URL : 
https://mosgorduma-2019.ru/ (date of application 
12.06.2020). 

  



170 

УДК 342 
DOI 10.23672/c4283-6037-6749-d 
 
Попов Евгений Александрович 
кандидат юридических наук,  
профессор кафедры гражданского  
и международного права, 
Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
abrsyuzanna@yandex.ru 
 
Штырхунова Наталья Александровна 
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры гражданского  
и международного права, 
Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
abrsyuzanna@yandex.ru 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

   
 
 
Evgeny A. Popov 
Candidate of Legal Sciences, 
Professor of the Department of  
Civil Department and International Law, 
State Maritime University 
named after Admiral F.F. Ushakov 
abrsyuzanna@yandex.ru 
 
Natalya Al. Shtyrkhunova 
Candidate of Philological Sciences,  
Associate Professor of the Department of  
Civil Department and International Law, 
State Maritime University 
named after Admiral F.F. Ushakov 
abrsyuzanna@yandex.ru 
 

EFFECTIVENESS OF APPLICATION  

OF THE FEDERAL LAW  
«ON TRANSPORT SECURITY» 
 

                                                                                        

 

Аннотация. Транспортная безопасность - это срав-
нительно новый административно-правовой инсти-
тут, возникновение которого связывается с приня-
тием постановления Правительства РФ, определяю-
щего вопросы Минтранса России. Проблема обеспе-
чения транспортной безопасности выходит на но-
вый уровень. Вектор ее развития определяют поло-
жения нормативно-правовых актов РФ. В статье 
определены структурные проблемы, решение кото-
рых позволит усовершенствовать систему и процесс 
транспортной безопасности. В числе главных про-
блем актуальными остаются определение полномо-
чий субъектов транспортной безопасности и межве-
домственное взаимодействие. В статье рассмот-
рены также вопросы эффективности применения 
норм Федерального закона «О транспортной без-
опасности», обосновывается выделение транспорт-
ной безопасности как средства достижения соци-
ально-экономических и внешнеполитических целей 
нашей страны, рассматривается ее сущность и со-
держание как одного из предметов администра-
тивно-правового регулирования. 
 

Ключевые слова: транспорт, транспортная безопас-
ность, эффективность норм, реализация. 
 

   

Annotation. Transport security is a relatively new ad-
ministrative-legal Institute, the occurrence of which is 
associated with the adoption of RF Government decree 
defining the issues of the Ministry of transport.                                
The problem of ensuring transport security is reaching a 
new level. The vector of its development is determined 
by the provisions of normative legal acts of the Russian 
Federation. The article identifies structural problems 
that can be solved to improve the system and process 
of transport security. Defining the powers of transport 
security entities and interagency cooperation remain 
among the main issues of concern. The article considers 
the issues of effective application of the Federal law 
«On transport security», justifies the allocation of 
transport security as a means of achieving socio-eco-
nomic and foreign policy goals of our country, considers 
its essence and content as one of the subjects of admin-
istrative and legal regulation. 
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тепень эффективности применения норм 
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а 
также, мера их совершенства, равно как и резуль-
таты их оптимизации, в первую очередь – со сто-
роны компетентных органов и организаций, как 
организующих, так и непосредственно осуществ-
ляющих деятельность по обеспечению безопас-
ности объектов транспортной инфраструктуры                  
[2, с. 109].  

В связи с этим, окончательный вывод о целесооб-
разности отмены категорирования транспортных 
средств, а также ее эффективности, можно будет 
сделать только после практической реализации 
новых требований по транспортной безопасно-
сти.  

В соответствии с новой редакцией Федерального 
закона «О транспортной безопасности», вместо 
планов обеспечения транспортной безопасности 

С 
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транспортного средства субъект транспортной 
инфраструктуры должен разрабатывать и утвер-
ждать паспорта обеспечения транспортной без-
опасности транспортного средства, типовые 
формы которых будут установлены в порядке, 
утверждаемом Правительством РФ. Он должен 
содержать меры, принимаемые субъектом транс-
портной инфраструктуры в целях выполнения со-
ответствующих требований, предусмотренных 
законодательством о транспортной безопасно-
сти, а также устанавливает срок его разработки и 
утверждения [1, с. 47].  

В соответствии с указанной нормой Закона, раз-
работке паспорта транспортной безопасности 
предшествует обследование транспортных 
средств субъектом транспортной инфраструк-
туры, а также исследование мер, принятых с це-
лью противодействия угрозам совершения актов 
незаконного вмешательства, в том числе имею-
щих террористическую направленность, учиты-
вая требования законодательства в области 
обеспечения транспортной безопасности.  

Результаты указанных мероприятий будут яв-

ляться приложением к паспорту обеспечения 

транспортной безопасности. Законом также опре-

делено, что утвержденный субъектом транспорт-

ной инфраструктуры паспорт обеспечения транс-

портной безопасности, направляется в компе-

тентный орган в области обеспечения транспорт-

ной безопасности соответствующего вида транс-

порта в двух экземплярах. Компетентный орган 

установленным порядком в течение определен-

ного времени возвращает первый экземпляр пас-

порта с отметкой о получении субъекту транс-

портной инфраструктуры. При определении ука-

занного порядка и процедур особо выделяются 

такие транспортные средства, как ледокольные 

суда, которые применяются для проводки судов 

по морским маршрутам, и конвенционные суда. В 

отношении указанных транспортных средств при-

меняются правила торгового мореплавания и 

требования по защите судов и портовых сооруже-

ний, установленные международными догово-

рами РФ. В частности, в отношении этих судов и 

ледоколов сохраняются процедуры проведения 

оценки уязвимости (оценки охраны морского 

судна) и разработки плана обеспечения транс-

портной безопасности (плана охраны морского 

судна) [1, с. 48]. 

Необходимо отметить, что флот на морском 

транспорте предназначен не только для пере-

возки пассажиров и коммерческих грузов, в том 

числе, повышенной опасности. Также, суще-

ствуют суда, которые используются для обеспе-

чения дноуглубительных и навигационно-гидро-

графических работ, буксировки и ледокольной 

проводки судов, оказания лоцманских, экологиче-

ских и иных услуг в морских портах. Однако прак-

тически все эти суда, так как они используются в 

целях торгового мореплавания, согласно форму-

лировке подп. «г» п. 11 ст. 1 Федерального закона 

«О транспортной безопасности» являются транс-

портные средства, для которых требования зако-

нодательства по обеспечению транспортной без-

опасности являются обязательными.  

В соответствии с КТМ РФ, при определении тор-
гового мореплавания используется методика си-
стемно-функционального анализа, т.е. в интере-
сах типологизации субъектов деятельности в со-
ответствующей сфере(торгового мореплавания) 
применяется подход, когда за основу берутся те 
функции, которые указанный субъект осуществ-
ляет. В данном случае принято расширительное 
толкование указанных функций, в результате 
чего при определении круга субъектов торгового 
мореплавания в их число включены субъекты, ре-
ализующие функции, связанные не только с экс-
плуатацией судов для транспортировки грузов, 
пассажиров и их багажа, но также – и с целью ры-
боловства, морских ресурсных исследований не-
живых ресурсов морского дна, а также других це-
лей. 

Такая формулировка КТМ РФ позволяет расши-
рительно толковать понятие «транспортное сред-
ство морского транспорта» в целях исполнения 
законодательства о транспортной безопасности. 
При этом в новой редакции Федерального закона 
«О транспортной безопасности» из категории 
транспортных средств морского транспорта ис-
ключены суда, используемые для санитарного, 
карантинного и других видов контроля, как ранее 
были выведены из сферы действия законода-
тельства о транспортной безопасности прогулоч-
ные и спортивные парусные суда.  

Таким образом, складывается ситуация, когда 
требования по транспортной безопасности рас-
пространяются на суда портового флота исклю-
чительно морского транспорта, а на аналогичные 
по назначению суда внутреннего водного транс-
порта – нет. В связи с изложенным, очевидно, что 
распространение требований Федерального за-
кона «О транспортной безопасности» практиче-
ски на все суда, используемые в целях торгового 
мореплавания, представляется избыточным.  

Законом также установлено, что требования по 
обеспечению транспортной безопасности для 
транспортных средств являются обязательными 
для исполнения иностранными перевозчиками, 
осуществляющими каботажные перевозки в пре-
делах Российской Федерации, а также, междуна-
родные перевозки в/из Российской Федерации и 
через ее территорию, с учетом положений между-
народных договоров РФ. На наш взгляд, необхо-
димо уделить внимание гармонизации законода-
тельства о транспортной безопасности, устано-
вить сроки реализации этапов обеспечения 
транспортной безопасности объекта транспорта 
или транспортного средства, предусматриваю-
щие вопросы закупочной деятельности, оснаще-
ния инженерно-техническими средствами и пр., 
конкретизировать перечни предметов и веществ, 
запрещенных или ограниченных к перемещению 
для каждого вида транспорта с учетом объема 
пассажирских перевозок, технических и техноло-
гических особенностей типа транспорта. 

С учетом изложенного, однозначно определить 
эффективность внесенных указанным законом 
поправок и оценить их влияние на состояние дел 
в сфере обеспечения транспортной безопасно-
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сти, включая снижение или увеличение финансо-
вой нагрузки на субъекты транспортной инфра-
структуры, в настоящее время представляется 
преждевременным, так как изменения обусловли-
вают необходимость серьезной кор-ректировки 

имеющихся и подготовки новых подзаконных нор-
мативных правовых актов, что на значительное 
время отодвигает сроки их реализации. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным пробле-
мам, возникающим при заключении участниками 
международных взаимоотношений арбитражного 
соглашения, включает вопросы, связанные с пони-
манием международного арбитражного соглаше-
ния в целом, содержит его законодательное опре-
деление, описание особенностей существующих 
форм и правовой природы. На основе анализа зако-
нодательства, судебной и арбитражной практики, 
доктрины России и ряда зарубежных стран, среди 
которых, Соединенные Штаты, Франция, Швейца-
рия, автором рассматриваются такие важные ас-
пекты, возникающие в результате необходимости 
заключения арбитражного соглашения, как выбор 
места проведения арбитража и применимого права. 
Отдельное внимание в статье уделено следующим 
вопросам: виды арбитража, применение принципа 
lex mercatoria, границы применения арбитражного 
права, принудительное исполнение иностранного 
решения. 
 

Ключевые слова: арбитражное соглашение, форма 
арбитражного соглашения, арбитражная оговорка, 
арбитражный компромисс, природа арбитражного 
соглашения, автономность арбитражного соглаше-
ния, lex mercatoria. 
 

   

Annotation. The Article is devoted to the current prob-
lems that arise when participants in international rela-
tions conclude an arbitration agreement. it includes is-
sues related to understanding the international arbitra-
tion agreement as a whole, contains its legislative defi-
nition, and describes the features of existing forms and 
legal nature. Based on the analysis of legislation, judicial 
and arbitration practice, the doctrine of Russia and a 
number of foreign countries, including United States, 
France, Switzerland, the author considers such im-
portant aspects that arise as a result of the need to con-
clude an arbitration agreement, as the choice of                        
the place of arbitration and the applicable law. Special 
attention is paid to the following issues: types of arbi-
tration, application of the lex mercatoria principle, lim-
its of application of arbitration law, enforcement of a 
foreign decision. 
 

 
 
 
Keywords: arbitration agreement, form of arbitration 
agreement, arbitration clause, arbitration compromise, 
nature of arbitration agreement, autonomy of arbitra-
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современном мире арбитражное соглаше-
ние играет важную роль в качестве средства 

урегулирования споров в международной тор-
говле. Это выражение следует понимать в самом 
широком смысле, потому что заключение арбит-
ражных соглашений очень часто используется не 
только в спорах, касающихся торговли, где оно 
традиционно применяется, но и в самых различ-
ных областях экономической деятельности, таких 
как: объемные работы связанные со строитель-
ством дорог, аэропортов, заводов, электростан-
ций, лицензионные или дистрибьюторские согла-
шения, соглашения связи с авиакомпаниями и 
т.д. Чтобы привести пример в одной области, сле-
дует отметить, что большинство основных кон-
цессионных соглашений на эксплуатацию нефтя-

ных ресурсов содержат пункт, который представ-
ляет на арбитражное урегулирование споры 
между концедентом (государственной компа-
нией) и концессионером. Мы можем догадаться о 
важности этих положений в случае национализа-
ции. Такие соглашения послужили основанием 
для вынесения судебных решений, затрагиваю-
щих существенные интересы и играющие важную 
роль в развитии международного права (См. сле-
дующие решения: Government of Saudi Arabia                    
v. Arabian American Oil Company Ltd.; Sapphire 
International Petroleum Ltd. v. National Iranian Oil 
Company, and BP Exploration Company (Libya) v. 
Government of the Libyan Arab Republic) [8]. 

Обращение к арбитражному соглашению также 
не является исключительно практикой частных 

В 
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юридических лиц. Большинство крупных между-
народных контрактов, по крайней мере в развива-
ющихся странах, заключаются государствами, 
прямо или косвенно с компаниями, которые тем 
или иным образом зависят от них. В качестве при-
мера можно привести недавний конфликт, свя-
занный с алжирскими соглашениями между пра-
вительством Соединенных Штатов и правитель-
ством Ирана, важная часть которых посвящена 
организации международного арбитража по уре-
гулированию спора между американскими компа-
ниями и Ираном после денонсации или невыпол-
нения контрактов заключенных до революции. Во 
исполнение этих соглашений в Гааге иницииро-
ван международный арбитраж и в марте 2020 
года Международный уголовный суд дал разре-
шение на расследование военных преступлений 
в Афганистане, к которым могут быть причастны 
американские солдаты [1]. Данный процесс мо-
жет продлиться в течение нескольких лет и воз-
можно будет касаться нескольких сотен случаев. 
В связи с чем, на сегодняшний день, учитывая ак-
тивное применение арбитражного соглашения в 
различных сферах его применения, следует под-
вести итоги некоторых основных проблем, с кото-
рыми в настоящее время сталкиваются стороны 
при заключении международного арбитражного 
соглашения. 

Определение и форма арбитражного согла-
шения 

Первый ряд вопросов который следует рассмот-
реть касается определения и формы арбитраж-
ного соглашения. Арбитражное соглашение - дей-
ствительно не простое соглашение, может заклю-
чаться в различных формах и регулироваться как 
международным, так и национальным законода-
тельством стран, что в свою очередь делает его 
осложненным и в тоже время интересным. 

Определение арбитражного соглашения 

На международном уровне понятие арбитраж-
ного соглашения можно встретить в пункте 1 ста-
тьи II Конвенции Организации Объединенных 
Наций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений 1958 г. (да-
лее – «Нью-Йоркская конвенция») [4], где преду-
сматривается, что оно представляет собой «пись-
менное соглашение, по которому стороны обязу-
ются передавать в арбитраж все или какие-либо 
споры, возникшие или могущие возникнуть между 
ними в связи с каким-либо конкретным договор-
ным или иным правоотношением, объект кото-
рого может быть предметом арбитражного разби-
рательства».  

Стоит также отметить наличие определения ар-
битражного соглашения в п. 1 ст. 7 Типового за-
кона ЮНИСТРАЛ «О международном торговом 
арбитраже» 1985 г. (далее – « Типовой закона 
ЮНИСТРАЛ») [5], положения которого дословно 
имплементированы в российском законодатель-
стве, так согласно п. 1 ст. 2. Закона Российской 
Федерации № 5338-1 «О международном ком-
мерческом арбитраже» от 07 июля 1993 г. [2], ар-
битражное соглашение представляет собой со-
глашение сторон о передаче в арбитраж всех или 

определенных споров, которые возникли или мо-
гут возникнуть между ними в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением или его частью 
независимо от того, носило такое правоотноше-
ние договорный характер или нет. Таким образом 
решение об обращении в арбитраж может быть 
принято только сторонами в форме договорного 
соглашения. Кстати, это одна из трудностей, воз-
никших в Соединенных Штатах в связи с подписа-
нием Алжирской конвенцией, которая упомянута 
выше. Некоторые американские компании оспа-
ривают действительность положения об арбит-
раже, в результате чего их спор с Ираном должен 
был обязательно передаваться в арбитраж без их 
согласия [14].  

Форма арбитражного соглашения 

В большинстве случаев международные опреде-
ления совпадают с определениями, содержащи-
мися в национальном законодательстве, как это 
прослеживается на примере российского законо-
дательства и Типового закона ЮНИСТРАЛ, од-
нако не всегда внутренние нормы различных гос-
ударств сходятся в своей интерпретации. Напри-
мер, статья 1442 Гражданского процессуального 
кодекса Франции указывает на формы арбитраж-
ного соглашения: арбитражная оговорка и ком-
промисс и далее дает их легальное определение, 
так «арбитражная оговорка – это соглашение, в 
соответствии с которым стороны одного или не-
скольких договоров обязуются передавать в ар-
битраж любые споры, которые могут возникнуть в 
связи с этим или этими договорами; Компромисс – 
это соглашение, по которому стороны возникшего 
спора передают его на арбитраж». С одной сто-
роны положения о международном арбитраже 
Гражданского процессуального кодекса Франции 
касаются арбитражного соглашения, но тем не 
менее международное арбитражное соглашение 
не входит в определение, содержащееся во внут-
реннем законодательстве. Это, однако, не исклю-
чает различия существующего между установ-
ленными формами арбитража – компромиссом и 
арбитражной оговоркой, особенно в тех случаях, 
когда действительность или эффективность ар-
битражного соглашения зависит от момента его 
согласования. Причина отсутствия определения, 
заимствованного из внутреннего арбитража, за-
ключается в существовании конкретных способов 
выражения согласия в международном арбит-
раже. В частности, в вопросе об инвестиционном 
арбитраже между иностранным инвестором и 
принимающим инвестиции государством воз-
никла гипотеза о раздельном согласии [9]. Этот 
механизм описывает встречу арбитражного пред-
ложения принимающего государства, с одной сто-
роны, в международном договоре или внутрен-
нем законе, и его принятие инвестором, который 
подает, иногда десятки лет спустя, заявку на ар-
битраж на основе этого договора или закона. Та-
ким образом использование понятия арбитраж-
ной оговорки или компромисса было бы не со-
всем адекватным. Именно поэтому на сегодняш-
ний день арбитражное соглашение больше не 
упоминается в статье 1520-1 Гражданского про-
цессуального кодекса Франции.  

В свою очередь в России сравнительно недавно 
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вступил в силу Федеральный закон от «01» апреля 
2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капи-
таловложений в Российской Федерации» который 
в п. 7 ст. 13 [7]. устанавливает: «местом арбит-
ража должна являться Российская Федерация». 
Подобные изменения в законодательстве во-
преки легальному определению арбитражного со-
глашения и его форм во внутреннем законода-
тельстве, таких как «арбитражная оговорка» и 
«отдельное соглашение» согласно п. 1 ст. 2. За-
кона Российской Федерации № 5338-1 «О между-
народном коммерческом арбитраже» от 07 июля 
1993 г. [2]., ст. 7 Федерального закона № 382-ФЗ 
«Oб арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» от 29.12.2015 г. [6]. (да-
лее – «Закон об арбитраже») подтверждают 
преждевременное возникновение арбитражной 
юрисдикции в соответствии с иными формами 
встречного соглашения. 

Тем не менее, как отмечает один из французских 
исследователей по международному коммерче-
скому арбитражу Крисоула Пану - «независимо от 
формы арбитражного соглашения оно может 
иметь двойственный эффект воздействия как по-
ложительный, так и отрицательный. Так, положи-
тельный эффект, обусловливает юрисдикцион-
ные полномочия арбитра на рассмотрение спора, 
а отрицательный – нейтрализует согласие госу-
дарственного судьи на его рассмотрение» [13]. На 
примере российского законодательства наличие 
так называемого отрицательного эффект можно 
проследить путем анализа ст. 7 Закона об арбит-
раже которая гласит, что арбитражное соглаше-
ние является выражением готовности сторон пе-
редать в арбитраж любой спор, который может 
возникнуть между сторонами, из чего можно сде-
лать вывод, что процессуальная сущность арбит-
ражного соглашения заключается именно в ис-
ключении юрисдикции любого государственного 
суда.  

Следовательно, арбитраж не только представля-
ется в форме соглашения. По своему характеру и 
последствиям он очень близок к судебным деба-
там и, в любом случае, затрагивает интерес госу-
дарства. Прежде всего потому, что цель и след-
ствие арбитражного соглашения заключается в 
исключении спора из юрисдикции судов, создан-
ных государством для выполнения одной из его 
основных функций – судебной. Поэтому арбит-
ражное соглашение лишает стороны возможно-
сти обращаться в суды первой инстанции или в 
апелляционном порядке. В свою очередь госу-
дарство, как правило, не остается безразличным 
к тому, каким образом исполняется арбитражное 
соглашение и осуществляется арбитраж на его 
территории, что приводит к вынесению решения, 
которое в принципе окончательно закрепит права 
и обязанности сторон как на территории государ-
ства где данное решение было вынесено, так и на 
территории других странах согласно положениям 
международных конвенций, к которым присоеди-
нилось государство участник [4]. Таким образом, 
арбитражное соглашение подлежит исполнению 
как и решение обычного суда на национальном и 
на международном уровне. 

Выбор места арбитража посредством заключе-
ния арбитражного соглашения 

Подходя к вопросу выбора места арбитража, 
необходимо отметить, что данный вопрос приоб-
ретает особенно важное значение, когда стороны 
находятся в разных юрисдикциях либо если 
споры могут привести к возникновению сложных 
технических вопросов. На практике отмечается, 
что как правило, каждая из сторон международ-
ного договора чаще всего желает избежать раз-
решения споров через местные суды другой сто-
роны. Прежде всего это связано с определенным 
недоверием к компетенции и независимости су-
дов принимающей страны, доступ к которым 
также будет значительно осложнен необходимо-
стью использования иностранного языка. Прини-
мающая страна обычно считает посягательство 
на свой суверенитет или престиж подчиниться 
иностранной юрисдикции. Исходя из перечислен-
ных соображений, стороны чаще основывают 
свой выбор на нейтральном месте разрешения 
споров, например при применении международ-
ных норм многонациональным трибуналом. 

Еще одним не малозначимым фактором при вы-
боре места арбитража может служить степень 
конфиденциальности, обеспечиваемая арбит-
ражным правом различных юрисдикций. В этом 
смысле в отличии от судебного процесса, кото-
рый часто имеет публичный характер, арбитраж 
обеспечивает большую конфиденциальность. 
Однако, немногие арбитражные правила каса-
ются конфиденциальности, так Лондонский ар-
битражный суд является исключением в этом 
смысле, поэтому, если стороны хотят предусмот-
реть условие о конфиденциальности, то они 
должны сделать об этом отдельную оговорку в 
своем арбитражном соглашении. Тем не менее, и 
в данном случае стороны должны быть готовы к 
тому, что принудительное исполнение решения 
через суд в случае необходимости может поста-
вить под угрозу условие о конфиденциальности 
(данное условие может быть нарушено при ис-
полнении обязательств сторон, предоставлении 
запрашиваемых судом отчетностей, иных доку-
ментов и т.д.). 

В отношении стоимости нет четкого ответа на во-
прос что является экономически более выгодным 
арбитраж или судебное разбирательство, по-
скольку как правило судебные издержки состав-
ляют большую часть расходов на судопроизвод-
ство вне зависимости от того о какой из двух про-
цедур мы говорим, контролирующими факторами 
в значительной степени являются сложность 
спора, способ судопроизводства и его продолжи-
тельность. Тем не менее сторонам стоит учиты-
вать, что выбор наиболее популярных центров 
международных коммерческих арбитражей, таких 
как Международный арбитражный суд при Меж-
дународной торговой палате (ICC) либо Лондон-
ский международный арбитражный суд (LCIA) не 
всегда будет выгодным для сторон с точки зрения 
предстоящих судебных расходов, особенно при 
небольших суммах иска [11].  

Выбор применимого права к арбитражному 
соглашению 
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Рассмотрим некоторые из проблем, которые в 
настоящее время возникают при фактическом 
рассмотрении спора на основании арбитражного 
соглашения. Во-первых, какое решение вынесет 
судья? В соответствии с законом либо на основа-
нии собственных убеждений? Ответ не так прост, 
как может казаться. Прежде всего, стоит задаться 
вопросом, каким образом арбитр определит 
право, применимое к представленному перед ним 
спору? В подавляющем большинстве случаев 
спор возникает на основании заключенного дого-
вора, толкование или исполнение которого вызы-
вает определенные затруднения. Изначально, 
стороны должны указать в международном дого-
воре, какой правовой системе они намерены под-
чинить свой договор. Однако по некоторым при-
чинам, стороны не всегда делают такой выбор. 
Поэтому арбитр должен самостоятельно опреде-
лить применимое право, в связи с чем первона-
чальный вопрос, который ему предстоит разре-
шить – это выбор коллизионной нормы (т.е. 
нормы международного частного права), которая 
позволит определить применимое право. Именно 
на данной стадии возникает один из основных во-
просов, волнующих международный арбитраж. 
Должен ли арбитр, как и обычный судья, опреде-
лять систему внутреннего права, которая будет 
регулировать спор, возлагая на себя риск обнару-
жить, что указанный закон недостаточно эффек-
тивен для разрешения проблем, затронутых меж-
дународным договором? Кроме того, может ли 
арбитр, при отсутствии выбора сторонами приме-
нимого права, урегулировать данный спор в соот-
ветствии с общими правовыми принципами и пра-
вилами международной торговли? Под общими 
принципами здесь понимается lex mercatoria, как 
система правовых норм, которые проистекают из 
практики международной торговли и формули-
ровка которых во многом является результатом 
работы международного арбитража, а именно вы-
носимых им решений [3]. Как справедливо отме-
чает профессор А. Лоунфельд lex mercatoria 
представляет собой совокупность норм, доста-
точную для разрешения международных коммер-
ческих споров, действующих альтернативно по 
отношению к национальному праву [12]. Нельзя 
отрицать, что lex mercatoria играет все более важ-
ную роль в разрешении международных торговых 
споров через арбитраж. 

Данному явлению, несомненно, способствует ши-

роко распространенная практика наделения ар-

битров полномочиями дружеских посредников. 

Степень этих полномочий вызывает дискуссию. В 

частности, может ли арбитр принявший полномо-

чия дружеского посредника урегулировать спор, 

представленный ему, в соответствии с его чув-

ством справедливости без какой-либо ссылки на 

общие принципы? Например то, что допускает 

швейцарское национальное законодательство. 

Другие страны более строгие в данном отноше-

нии. Как бы то ни было, на практике проявляется, 

что дружеский посредник, если он в принципе счи-

тает себя освобожденным от обязанности ссы-

латься на систему позитивного права, воздержи-

вается от вынесения решения, основанного ис-

ключительно на соображениях справедливости. 

Он охотно ссылается на общие правовые нормы 

и, на самом деле, он чаще всего применяет lex 

mercatoria. 

Следует также учитывать тот факт, что при согла-
совании права, которое стороны будут указывать 
при заключении договора, принимающее государ-
ство зачастую настаивает на том, чтобы это была 
именно его собственная правовая система. Од-
нако иногда к такому праву трудно получить до-
ступ, хотя бы из-за языкового барьера. Кроме 
того, право противоположной стороны не всегда 
может находится на уровне развития, необходи-
мом для решения сложных вопросов, которые мо-
гут возникнуть на основании крупного междуна-
родного соглашения. Наконец, многие партнеры 
боятся подчиняться закону, которое их государ-
ство-участник может изменить по своему усмот-
рению, в том случае, когда это необходимо, 
чтобы избежать обязательств, вытекающих из за-
ключенного договора.  

Поэтому последняя проблема, которую хотелось 

бы упомянуть – границы арбитражного права и 

публичного, внутреннего и международного 

права. В какой степени государство может избе-

жать арбитража? Этот вопрос важен с учетом ны-

нешней роли государств в международной тор-

говле. Возникает на нескольких этапах срока дей-

ствия договора. Прежде всего, необходимо знать, 

может ли государство или компании, которые 

подчиняются заключенному договору, согла-

ситься на арбитражную оговорку. В некоторых 

национальных правовых системах правоспособ-

ность государства или государственных образо-

ваний ограничивается обязательным получением 

согласия на арбитраж.  

Подводя итог, хотелось также упомянуть, что 

наиболее значимая трудность, с которой также 

может столкнуться сторона арбитражного согла-

шения, связана с принудительным исполнением 

на своей территории решения вынесенного в от-

ношении иностранного государства. Сторона вы-

игравшая спор во исполнение вынесенного реше-

ния стремиться добиться взыскания в другой 

стране путем наложения ареста на имущество, 

принадлежащее государству должнику. Однако в 

международном праве правоприменение воз-

можно только в отношении имущества, использу-

емого в экономических целях, а не в отношении 

имущества, предназначенного для выполнения 

государственных задач. Учитывая роль госу-

дарств в экономической деятельности, невоз-

можно найти товары, попадающие в первую кате-

горию. Кроме того, в соответствии со швейцар-

ским законодательством в любом случае необхо-

димо, чтобы правовые отношения, на основании 

которых было вынесено решение, были связаны 

со Швейцарией [10], что исключительным обра-

зом ограничивает возможности исполнения. 

Таким образом, актуальные проблемы междуна-

родного арбитражного соглашения – сложный и 

захватывающий мир. Однако их возникновение 

не должно скрывать два существенных факта: 

международное арбитражное соглашение при-

дает значительную роль международному ком-
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мерческому арбитражу как наиболее эффектив-

ному способу разрешения конфликтов; удовле-

творительный результат данного метода разре-

шения споров, возникающий на основании заклю-

ченных контрактов, зависит от качественного ана-

лиза сторонами всех тех условий которые необ-

ходимо согласовать заранее во избежание до-

полнительного затягивания процесса по урегули-

рованию будущих споров.  

Эффективность обращения сторон к междуна-

родному арбитражу посредством заключения ар-
битражного соглашения, особенно важна для 
обеспечения безопасности экономики современ-
ных страны. Популярность обращения к арбит-
ражной оговорке подтверждает растущее число 
споров, рассмотренных в последнее время ар-
битражем, что лишь подтверждает желание 
участников профессионального рынка воспользо-
ваться автономией воли, предоставляемой им на 
основании арбитражного соглашения в полном 
объеме.  
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дной из основных функций любого суверен-
ного государства является обеспечение 

национальной безопасности, то есть, принятие 
мер для защиты личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз. Благодаря 
реализации этой функции, обеспечивается тер-
риториальная целостность и устойчивое разви-
тие государства, укрепляется его оборона и без-
опасность, обеспечиваются права, свободы, до-
стойный уровень жизни населения. 

Важную роль в охранительной функции Россий-
ской империи во второй половине XIX – начале 
XX вв. играла общая полиция. Именно на нее 
кроме охранительных функций были возложены 
непростые задачи по общему управлению. Ос-
новная задача общей полиции состояла в обеспе-
чении и в охране интересов императорской вла-
сти на местах. При этом именно общая полиция 
была обязана содействовать политической поли-
ции в обеспечении внутренней безопасности Им-
перии. 

Общая полиция структурно подразделялась на 
городскую, сельскую, а также, на специализиро-
ванные и вспомогательные органы.  

Городская полиция занималась вопросами под-
держания общественного порядка в борьбе с уго-
ловной преступностью. Сельская полиция прове-
ряла слухи об оскорблении членов император-
ской фамилии и проверяла сведения о возмож-
ных слухах о покушении на них, разбирала во-
просы крестьянских массовых волнений, в анти-
правительственной агитации в среде студентов, 
учителей и др. Создание в 1903 г. уездной поли-
цейской стражи позволило принимать меры к 
обеспечению правопорядка и внутренней без-
опасности. В частности, «на селе из обществен-
ной повинности в полном объеме было преобра-
зовано в государственную службу, это позволило 
поднять административное управление на каче-
ственно новый уровень. На территории каждого 
крупного селения появился новый представитель 

О 
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полицейской власти, для подавления аграрных 
волнений были созданы мобильные вооружен-
ные отряды» [1]. 

К специализированным органам можно отнести 

сыскную полицию, к вспомогательным видам – 

речную, фабрично-заводскую, ярмарочную, част-

ноохранную стражу. В 1867 г. с целью «ближай-

шего» полицейского наблюдения и исполнения 

полицейских требований» в соответствии с ин-

струкцией Министерства внутренних дел был со-

здан институт околоточных надзирателей. В Ми-

нистерстве внутренних дел была утверждена ин-

струкция, регламентировавшая порядок их дея-

тельности, в соответствии с которой в прямом 

подчинении находились городовые – низшие 

чины общей полиции. Что касается сыскной поли-

ции, то при раскрытии и расследовании преступ-

лений она имела более приоритетное значение. 

«Чины общей полиции, в частности, околоточные 

надзиратели и городовые являлись ее придан-

ными силами» [2]. 

Взаимодействие между ними выражалось в том, 

что околоточные надзиратели должны были не-

гласным путем собирать подробную информацию 

о лицах, проживающих в околотке, «по собствен-

ному побуждению приступать к производству до-

знаний во всех тех случаях, когда усмотрят какой-

то повод подозревать, что совершено преступле-

ние», в определенных случаях задерживать лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений [3]. 

В связи с тем, что в 1908 г. были созданы сыскные 

отделения, произошло, своего рода, определен-

ное усиление общей полиции в Империи и была 

увеличена раскрываемость уголовных преступле-

ний. 6 июля 1908 г. была принят «Высочайше 

утвержденный и одобренный» Государственным 

Советом и Государственной Думой Закон «Об ор-

ганизации сыскной части». В соответствии с при-

нятым Законом, в составе полицейских управле-

ний было образовано сыскные отделения четы-

рех разрядов для производства розыска по делам 

общеуголовного характера в городах и уездах [4].  

Всего было образовано 89 сыскных отделений. 

Важным моментом являлось то, что в качестве 

главной определяющей в необходимости созда-

ния данных отделений Правительством Россий-

ской империи было рассмотрено два вида струк-

турного построения сыскной полиции – централи-

зованный и децентрализованный. В итоге, за ос-

нову был взят децентрализованный принцип по-

строения, как наименее затратный. Первона-

чально и сами штаты этих отделений насчиты-

вали от 8 до 20 сотрудников. 

С целью создания, своего рода, информацион-

ного центра для сбора и аналитической обра-

ботки информации в структуре Департамента по-

лиции было создано 8-е делопроизводство, осу-

ществлявшее координационные функции и зани-

мавшееся составлением документов по организа-

ции уголовного сыска, созданием центрального 

регистрационного бюро, вопросами взаимодей-

ствия по обмену опытом в деятельности с поли-

цией западноевропейских государств и др.  

С целью эффективного осуществления деятель-
ности сыскной полиции, 09 августа 1910 г. была 
принята Инструкция чинам сыскных отделений, 
закрепившая организационное устройство, права 
и обязанности чинов сыскных отделений [5]. В 
частности, Инструкцией было определено, что 
сыскные отделения имеют целью своей деятель-
ности негласное расследование и производство 
дознаний в виде предупреждения, устранения, 
разоблачения и преследования преступных дея-
ний общеуголовного характера. В Инструкции об-
ращалось внимание на район деятельности каж-
дого сыскного отделения, а также на то, что все 
сведения по делам политического характера, 
начальники отделений обязаны незамедли-
тельно сообщать начальникам губернских или 
охранных отделений. Интерес представляет и 
примечание в Инструкции, в соответствии с кото-
рым начальники сыскных полиций С. – Петер-
бурга, Московской подчинялись градоначальни-
кам, а Варшавской – обер-полицмейстеру.  

Инструкцией 1910 г. были определены задачи 
сыскных отделений. В частности, определялись 
сыскные отделения, состоявшие в негласном рас-
следовании и производстве дознаний в видах 
предупреждения и преследования преступных 
деяний общеуголовного характера. Кроме того, 
были определены и принципы организации отде-
лений. По своей структуре каждое из отделений 
состояло из четырех столов: 

– личного задержания; 

– розысков; 

– наблюдения; 

– справочного регистрационного бюро, занимав-
шегося именно регистрацией преступников, уста-
новлением их личности, выдачей справок о суди-
мости и о розыске скрывающихся лиц. 

Начальник сыскного отделения, в соответствии с 
Инструкцией, получил право требовать содей-
ствия от чинов общей полиции как в процессе 
расследования преступлений по уголовным де-
лам, так и в выполнении получений полицмейсте-
ров, в подчинении которых состояли и чины сыск-
ной и чины общей полиции. 

В своей работе чины сыскных отделений исполь-
зовали метод наружного наблюдения и неглас-
ных сотрудников. 

Рассматривая организацию и деятельность сыск-
ных отделений, следует обратить внимание и на 
то, что большое значение в их деятельности 
имели научные методы расследования преступ-
лений, систематизации и анализ полученных ре-
зультатов, их оценка и даже научное обоснова-
ние. Это было связано с тем, что полиция Россий-
ской империи в своей деятельности по состоянию 
на конец XIX – начало XX вв. начинает использо-
вать различные научные методы классификации. 
Особое развитие это получает при применении 
антропометрической системы измерений. В част-
ности, в работе использовалась антропометриче-
ская система «бертильонаж», которую активно в 
своей деятельности использовала сыскная поли-
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ция Парижа и названная так по имени ее созда-
теля Альфонса Бертильона. В деятельности рос-
сийской полиции она будет введена с 1890 г. Си-
стема Бертильона состояла в измерении длины и 
ширины головы, длины среднего пальца и ми-
зинца руки, ширины скуловой кости человека, в 
ширине правового уха, в определении радужной 
оболочки глаза и др. «За период с 1891 по 1897 гг. 
по системе Бертильона в России было измерено 
23 тыс. мужчин и 4 тыс. женщин. Среди них было 
обнаружено 1700 рецидивистов и 180 рецидиви-
сток» [6]. Со временем эту систему перестали ис-
пользовать, заменив ее на более точную систему 
измерения и идентификации преступников – дак-
тилоскопию, разработанную начальником поли-
ции Лондона Эдвардом Генри. Данная системы 
была введена и успешно апробирована в Скот-
ланд-Ярде. Именно эту система была взята в ка-
честве эталона в деятельности российской поли-
ции того времени.  

Обращаясь к началу XX в., остановимся и на де-
ятельности Центрального регистрационного 
бюро, которое было образовано распоряжением 
Министерства внутренних дел по Департаменту 
полиции 29 декабря 1906 г. 09 апреля 1907 г. в 
Департаменте полиции было образовано Цен-
тральное регистрационное бюро, а в сыскных от-
делениях на местах – регистрационные бюро. С 
целью сбора информации, ее обработки была со-
здана система, в основу которой легла регистра-
ционная карта [6]. 

Таким образом, создание сыскных отделений в 

Империи привело к тому, что данные подразделе-

ния направляли деятельность всей городской по-

лиции по борьбе с общеуголовными преступлени-

ями. До их образования задача борьбы с уголов-

ной преступностью входила в непосредственные 

обязанности чинов общей полиции. По Закону                      

06 июля 1908 г. чины сыскных отделений наделя-

лись равными правами в деле расследования 

уголовных преступлений с чинами общей поли-

ции, так как они действовали на основе одних и 

тех же принятых нормативных правовых актов. 

Созданные в соответствии с Инструкцией от                     

09 августа 1910 г., сыскные отделения занима-

лись организацией и проведением негласного 

расследования и производства дознания с целью 

предупреждения, устранения и преследования 

преступных деяний общеуголовного характера. 

Именно в этой Инструкции были более конкретно 

определены положения Закона 1908 г.: цели, за-

дачи сыскных отделений, их внутренняя струк-

тура, порядок производства оперативно - разыск-

ных действий. Вместе с тем, она, в целом, не из-

менила принципа организационного построения 

сыскных отделений и поэтому они, все же, отча-

сти, оставались ограниченными в своей деятель-

ности в рамках подведомственной им террито-

рии». В связи с этим, они не могли осуществлять 

оперативно-розыскные мероприятия за преде-

лами городов, в которых они были расположены. 
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Аннотация. Несмотря на критическое отношение от-

дельных ученых к «криминалистической характери-
стике преступления», в целом, ввиду «фантомно-

сти» данного теоретического построения, стоит от-
метить, что далеко не все ее элементы, как правило 

выделяемые криминалистами, лишены практиче-
ского смысла. 

В статье рассматриваются отдельные следственные 
ситуации и возможные версии при расследовании 
незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Исходя из полученной инфор-
мации об изъятых предметах и веществах, их каче-

ственном и количественном составе, можно выдви-
нуть предположения о путях поступления (до-

ставки), иных участников преступления, их крими-
нальных связях. 
 

Ключевые слова: следственная ситуация, наркоти-
ческие средства, расследование, следственные дей-
ствия, оперативно-розыскные мероприятия, плани-

рование расследования. 
 

   

Annotation. Despite the critical attitude of individual 

scientists to the «criminal characterization of                                   
the crime», in general, due to the «phantom» of this 

theoretical construction, it is worth noting that not all 
its elements, usually allocated by criminologists, have 

no practical meaning. The article deals with individual 
investigative situations and possible versions in the in-

vestigation of illicit traffic in narcotic drugs and psycho-
tropic substances. Based on the information received 
about seized objects and substances, their qualitative 

and quantitative composition, it is possible to put for-
ward assumptions about the ways of arrival (delivery), 

other participants in the crime, their criminal ties. 
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есмотря на критическое отношение отдель-

ных ученых к «криминалистической характе-

ристике преступления», в целом, ввиду «фан-

томности» [1] данного теоретического построе-

ния, стоит отметить, что далеко не все ее эле-

менты, как правило выделяемые криминали-

стами, лишены практического смысла. Одним 

из таких элементов всегда выступали след-

ственные ситуации исследуемого вида преступ-

лений и планирование расследования. Именно 

детальное изучение возможных следственных 

ситуаций позволяет грамотно спланировать даль-

нейшую деятельность по расследованию пре-

ступления, определить последовательность про-

изводства ОРМ и следственных действий, после-

довательность назначения и производства экс-

пертных исследований и т.д. 

Н 
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Говоря о следственных ситуациях расследования 
незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, стоит отметить, что в 
большинстве случаев возбуждение уголовных 
дел возможно только лишь на основании опера-
тивно-разыскных данных, реализуемых специа-
лизированными подразделениями МВД России. В 
ряде случаев, когда речь идет о достаточно вну-
шительных размерах незаконного оборота, опе-
ративное сопровождение возможно со стороны 
иных правоохранительных органов. В соответ-
ствии со ст. 151 УПК РФ, деяния, подпадающие 
под определение «незаконный оборот…», пред-
полагают альтернативную подследственность, 
поэтому органом расследования будет высту-
пать, как правило, орган, выявивший преступле-
ние. 

Предшествующая расследованию оперативно-
разыскная деятельность, опосредована особен-
ностями осуществления самой преступной дея-
тельности. Во многих случаях, если вести речь о 
поставленном «на поток» криминальном бизнесе 
по сбыту указанных предметов, подобная дея-
тельность острейшим образом противостоит рас-
следованию и борьбе со стороны правоохрани-
тельных органов, что выражается в серьезном 
противодействии. К последнему можно отнести 
конспирацию своей деятельности, достаточно 
четкое распределение функций между участни-
ками цепочки по сбыту, наличие собственной суб-
культуры с вытекающими отсюда поведенче-
скими, языковыми, жестовыми особенностями, по 
которым можно фильтровать людей по принципу 
«свой» – «чужой», доступность производных к 
наркотическим средствам и психотропным веще-
ствам, в конце концов, отсутствие четко опреде-
ленного «потерпевшего» в большинстве рассмат-
риваемых преступлений, а, следовательно, и 
лица, которое дает определенный объем инфор-
мации для расследования. 

В подобных условиях вряд ли приходится гово-
рить о бесконфликтных, пусть даже в той или 
иной степени, следственных ситуациях. Ситуации 
расследования незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, по боль-
шому счету всегда конфликтны, а в ряде случаев – 
остро конфликтны. Искать заинтересованность со 
стороны задержанного в расследовании дела и 
глубокое понимание деятельности сотрудников 
ОВД, бессмысленно. Он всегда находится по дру-
гую сторону расследования, пусть и является в 
какой-то степени «потерпевшим», исключительно 
больным человеком с хронической зависимостью 
в ситуации задержания конечного звена в цепочке 
сбыта – наркомана. 

Таким образом, можно вести речь о довольно 
сложных следственных ситуациях, в которых 
даже достаточно неплохое начало расследова-
ния с позиции имеющихся исходных данных, мо-
жет достаточно скоротечно перейти в безинфор-
мативную осложненную систему. Другими сло-
вами, при задержании абстрактного курьера, мы, 
конечно, будем иметь лицо, при котором нахо-
дится вещество с достаточными качественными и 
количественными характеристиками, но задачи 
расследования, требующие установления всех 

обстоятельств дела, всех лиц, причастных к пре-
ступлению, всех эпизодов преступной деятельно-
сти вряд ли будут решены в столь полном объ-
еме, поскольку задержанный, как показывает 
практика расследования, в самой незначитель-
ной степени обладает такой информацией. По-
добные обстоятельства ведут к серьезным за-
труднениям в деятельности правоприменителя 
за счет полнейшего или частичного информаци-
онного вакуума. Подобная модель сложной про-
блемной ситуации возможна как при описанном 
примере, так и в ситуации, например, хищения 
наркотических средств, при отсутствии данных о 
преступнике, когда преступление совершено в 
условиях неочевидности. 

Как правило, в ситуации, при которой подозрева-
емый установлен, задержан с поличным, но при 
этом правоохранительные органы не могут с уве-
ренностью определить содержание установлен-
ной преступной деятельности ввиду отсутствия 
или недостаточного оперативного сопровожде-
ния, к наиболее характерным ситуациям и, соот-
ветственно, разрабатываемым по отдельным во-
просам типичным версиям можно отнести следу-
ющие: 

1. Ситуация, складывающаяся при задержании 
перевозчика наркотических средств (во время 
непосредственной транспортировки). К возмож-
ным версиям при этом можно отнести причаст-
ность задержанного к преступной организации, 
занимающейся незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, в качестве одного из членов данной 
организации, либо это лицо, используемое от од-
ного до нескольких раз в качестве только лишь 
перевозчика по отдельным, как правило, платным 
поручениям одного из членов данной преступной 
организации. 

2. Ситуация, складывающаяся при задержании 
лица после того, как правоохранительными орга-
нами были обнаружены наркотические средства 
в каком-либо по своему целевому назначению по-
мещении или ином месте, используемом в каче-
стве хранилища. К типовым версиям в данном 
случае можно отнести, также, отношение задер-
жанного лица к преступной организации, занима-
ющейся незаконным оборотом наркотических 
средств, в качестве одного из членов данной ор-
ганизации, аккумулирующего у себя определен-
ный объем наркотических средств с целью даль-
нейшей передачи по цепочке или непосредствен-
ного распространения (сбыта), либо непосред-
ственно производящего наркотические средства 
и использующего данное помещение (квартиру, 
гараж и пр.) в качестве промежуточного склада. 
Второй версией возможно определить похище-
ние, либо иную форму приобретения лицом 
наркотических средств, с целью дальнейшего 
сбыта и временного хранения в настоящий мо-
мент. 

3. Ситуация, складывающаяся непосредственно 
в момент задержания при сбыте наркотических 
средств. В качестве типовых версий можно вы-
двинуть несколько в зависимости от ролей задер-
жанных преступников. Относительно продавца – 
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им является производитель (заготовитель), пере-
купщик крупных партий у оптовых производите-
лей (заготовителей), посредник в организованной 
преступной группе, роль которого заключается 
как раз в сбыте наркотических средств. Относи-
тельно покупателя – им является лицо, выступа-
ющее в качестве оптового (мелкооптового) скуп-
щика в целях дальнейшего сбыта приобретенного 
товара на различных массовых мероприятиях, 
либо в местах постоянной массовой концентра-
ции потенциальных потребителей (концерты, 
ночные клубы, учебные заведения и пр.). Также, 
возможно выдвинуть версию об отношении поку-
пателя к содержанию наркопритона, либо относи-
тельно обеих сторон – о том, что они являются 
представителями устойчивых организованных 
преступных групп, систематически (либо в пер-
вый раз) осуществляющих продажу-приобрете-
ние наркотических средств в целях дальнейшего 
их распространения. 

Более детальные типовые версии могут быть вы-
двинуты с учетом индивидуальных обстоятельств 
задержания – по месту задержания, по изъятым 
предметам и пр. 

Так, в ситуации задержания лица с наркотиче-
скими средствами у места производства (перера-
ботки) наркотиков, обоснованно должно повлечь 
выдвижение версии о скупке произведенного ве-
щества. 

В зависимости от природы наркотического сред-
ства можно выдвинуть версии о местном (регио-
нальном) его происхождении, либо трансгранич-
ном его перемещении и сбыте в месте обнаруже-
ния. Например, обнаруженный гашиш, как пра-
вило, изготовлен по месту из собранной дикорас-
тущей конопли. В свою очередь, обнаруженные 
наркотические средства растительного происхож-
дения иных климатических условий, географиче-
ских широт должны натолкнуть на версию о кон-
трабанде, либо их транзите (исходя из установ-
ленных объемов вещества). 

В случае обнаружения (изъятия) наркотических 
средств, используемых в медицинских целях, в 
соответствующих лекарственных формах, упа-
ковках, обоснованно может повлечь выдвижение 
версии о хищении соответствующих препаратов 
из аптек, иных лечебных и производственных ме-
дицинских учреждений. Зачастую сопутствующим 
в подобных ситуациях обнаруженным предметом 
могут выступать поддельные рецепты, что не мо-
жет не повлечь отработки версии о взаимодей-
ствии задержанных лиц с соответствующими 
должностными лицами медучреждений. 

В ситуации выявления нарушения правил хране-

ния, транспортировки, реализации (выдачи) 

наркотических препаратов (средств) можно вы-

двинуть две версии: 

а) о низкой рабочей дисциплине (контроле со 

стороны ответственных лиц, либо ввиду халат-

ного отношения персонала к своим должностным 

обязанностям) на предприятии, повлекшей 

утрату указанных предметов;  

б) об умышленном нарушении установленных 

правил для образования официально оформлен-

ных излишков, которые в последующем возможно 

реализовать. Возможно, детальный криминологи-

ческий анализ лиц, ответственных за выполнение 

указанных правил, позволит установить иные 

факты преступной деятельности. 

В ситуации, когда оперативное сопровождение 

все же предшествовало задержанию подозревае-

мого(ых), стоит отметить, что личность послед-

него, как правило, хорошо известна и правоохра-

нительные органы в достаточной степени осве-

домлены как об исполнителях содеянного, так и 

об иных эпизодах их преступной деятельности. 

Как и в процессе расследования по иным преступ-

лениям, при расследовании анализируемых со-

ставов версии проверяются комплексом опера-

тивно-разыскных мероприятий и следственных 

действий. По понятным причинам, именно дока-

зательства в процессуальном смысле могут быть 

получены лишь в результате грамотного произ-

водства именно следственных действий. Тем не 

менее, умалять информацию, полученную путем 

производства ОРМ, вовсе не стоит – она носит се-

рьезный исходный, базовый характер, ее можно 

использовать, исходя из тактических соображе-

ний в дальнейших тактических приемах и комби-

нациях при производстве следственных действий 

(их комплекса с ОРМ). Надо отметить, что при 

расследовании незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ наиболь-

шее значение имеет наличие вещественных до-

казательств по делу, которые могут быть обнару-

жены при производстве задержания, личного 

обыска, обыска в помещениях, жилище, при след-

ственном осмотре. Исходя из полученной инфор-

мации об изъятых предметах и веществах, их ка-

чественном и количественном составе, можно вы-

двинуть предположения о путях поступления (до-

ставки), иных участников преступления, их крими-

нальных связях. 
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Аннотация. Осмотр места происшествия относится к 

неотложным следственным действиям. Он неза-
медлительно проводится при поступлении сообще-

ния о преступлении в том случае, если могут быть 
обнаружены следы противоправного деяния, выяс-
нены обстоятельства, которые лягут в доказатель-

ственную базу по уголовному делу. В статье дела-
ется акцент на особенности проведения осмотра ме-

ста происшествия при совершении дистанционного 
мошенничества. Обозначаются цели производства 

осмотра места происшествия. Рассматриваются осо-
бенности осмотра жилища заявителя, мобильного 

устройства, платежного терминала самообслужива-
ния, а также помещения, где данное устройство об-

наружено. 
 

Ключевые слова: дистанционное мошенничество, 
осмотр места происшествия, протокол, осмотр мо-

бильного устройства, денежные средства. 
 

   

Annotation. The examination of the scene is an urgent 

investigation. It is immediately carried out when a crime 
is reported, if traces of an illegal act can be found,                        

the circumstances that will fall into the evidence base in 
a criminal case can be clarified. The article focuses on 
the particularities of holding an inspection of the inci-

dent scene when committing remote fraud. There are 
the purpose of holding an inspection of the incident 

scene. The article is concerned with an exploring habi-
tation of an appellant, mobile device, self-service pay-

ment terminal as well as the accommodation this device 
was found. 
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соответствии со статьей 176 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-

ции, осмотр места происшествия при проверке 
заявления (сообщения) о преступлении может 
проводиться сотрудниками правоохранительных 
органов до возбуждения уголовного дела. Осмотр 
места происшествия относится к неотложным 
следственным действиям. Он незамедлительно 
проводится при поступлении сообщения о пре-
ступлении в том случае, если могут быть обнару-
жены следы противоправного деяния, выяснены 
обстоятельства, которые лягут в доказатель-
ственную базу по уголовному делу. 

При поступлении сообщения о дистанционном 
мошенничестве, обычно известны такие сведе-
ния: место нахождения заявителя в момент мо-
шенничества, место перевода либо зачисления 
денежных средств. 

В случаях, когда жертва преступления, находясь 
по месту жительства (квартира, жилой дом), про-
сматривала размещенную на Интернет-ресурсе 
информацию об оказании услуг (без намерения 

выполнить данные обязательства со стороны 
злоумышленников), с согласия заявителя прово-
дится осмотр места происшествия в жилом поме-
щении, если в нем расположены компьютерные 
устройства, подключенные к телекоммуникацион-
ной сети и содержащие компьютерную информа-
цию. 

Цели производства осмотра места происше-
ствия: установление обстановки произошедшего, 
обнаружение и изъятие следов (электронной ин-
формации), предметов (носитель информации), 
документов, которые могут стать доказатель-
ственной базой в рамках процессуального произ-
водства по уголовному делу о дистанционном мо-
шенничестве. 

В протоколе осмотра места происшествия необ-
ходимо указать следующие данные: 

1) местонахождение компьютера (стационар-
ный, планшет, ноутбук, смартфон), устройства 
связи (модем или роутер wi-fi), порядок их связи 
между собой (беспроводная или локальная сеть); 

В 
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2) многозадачность каждого устройства: назва-
ние, комплектация, серия и номер (сетевые 
карты, разъемы), присутствует ли на момент 
осмотра соединение с телекоммуникационной се-
тью, в каком состоянии находится устройство; 

3) смысловая нагрузка текста, выведенного на 
монитор. 

В тех ситуациях, когда при осмотре места проис-
шествия выявлен факт функционирования Интер-
нет – ресурса, с использованием которого совер-
шено дистанционное мошенничество (не удален, 
нет блокировки), то в протоколе отражаются све-
дения данного сайта (сфера деятельности, есть 
ли комментарии или отзывы, также можно сде-
лать снимок (скриншот) экрана компьютера, пу-
тем нажатия на клавиатуре кнопки PrintScreen): 
адресная строка и идентификатор страницы. 

Кроме того, при осмотре места происшествия мо-
гут изыматься системные блоки, либо накопители 
на жестких магнитных дисках, электронные носи-
тели данных, устройства связи. 

С письменного согласия заявителя при осмотре 
места происшествия следователем (дознавате-
лем) может производиться осмотр его мобиль-
ного телефона. По итогам осмотра, который це-
лесообразнее проводить при участии специали-
ста, фиксируется следующая информация: 

– IMEI мобильного устройства заявителя; 

– абонентский номер SIM-карты заявителя; 

– данные записной книжки (контакты), располо-
женные в памяти телефона и SIM-карты, входя-
щие/исходящие вызовы и СМС-сообщения; 

– тексты переписки между жертвой и мошенником 
по средством СМС-сообщений, мессенджеров 
«WhatsApp», «Viber»; 

– история посещения Интернет-ресурсов; 

– о поиске через браузер в Интернете сведений, 
относящихся к совершенному дистанционному 
мошенничеству; 

– об использовании Интернет – сервисов по вир-
туальному обороту платежных средств (электрон-
ные кошельки); 

– о регистрации в социальных сетях («Вкон-
такте», «Одноклассники», «Инстаграм»), где 
страница пользователя может содержать важные 
для расследования сведения; 

– в форме сохраненных паролей и логинов (так, 
на мобильном устройстве могут быть установ-
лены программы, сохраняющие сведения о логи-
нах и паролях на сайтах при регистрации пользо-
вателя); 

–о виде программного обеспечения на телефоне 
жертвы преступления, в том числе собственной 
защитной программы (антивируса). 

Для того, чтобы отследить движение платежных 
средств по счету (банковской карте) в ходе 

осмотра целесообразно проанализировать актив-
ность приложения «Мобильный банк» («Историю 
платежей», «Последние операции» и др.). Для за-
печатления полученной информации необходимо 
сделать снимки экрана, либо с помощью самого 
мобильного устройства (скриншот), либо сфото-
графировать экран другим устройством. Таким же 
способом фотографируется информация, храня-
щаяся в памяти телефона (переписки с мошенни-
ком с помощью СМС-сообщений и в мессендже-
рах «WhatsApp», «Viber», сохраненные страницы 
в браузере из социальных сетей, мобильных при-
ложений и др.). Полученные сведения фиксиру-
ются в протоколе осмотра места происшествия, а 
фотоматериалы оформляются фототаблицей.  

Кроме того, платежные средства могут быть по-

хищены путем внедрения в мобильное устрой-

ство на базе Android заявителя вредоносной про-

граммы. С помощью такого вируса мошенник без 

ведома жертвы дистанционно управляет СМС-со-

общениями (отправкой, удалением, осуществ-

ляет их перехват). Списание денежных средств 

потерпевший обнаруживает во время проверки 

баланса карты, либо обезналичивания денежных 

средств. Поэтому мобильный телефон жертвы 

дистанционного мошенничества не осматрива-

ется на предмет сохраненных сообщений. 

При дистанционном мошенничестве, совершен-

ном при помощи вредоносного программного 

обеспечения, в мобильном устройстве сохра-

нятся СМС-сообщения, оправленные с номера 

абонента связи на сервисные номера банка. Их 

можно отследить по детализации соединений 

абонентского номера. 

Если для осмотра мобильного устройства жертвы 

дистанционного мошенничества требуется дли-

тельное время, специальные познания и техниче-

ские средства, то в ходе осмотра места происше-

ствия можно изъять мобильный телефон (и его 

содержимое), чтобы впоследствии провести от-

дельное следственное действие – осмотр мо-

бильного устройства. 

В ходе осмотра жилища заявителя могут также 

изыматься имеющие значение для дела доку-

менты и сведения, которые потерпевший само-

стоятельно получил: например, 1) детализация 

входящих и исходящих соединений абонентского 

номера, с помощью которого заявитель контакти-

ровал с виновным; 2) выписки движения денеж-

ных средств по платежной карте, с которой были 

списаны деньги; 3) договор по открытию счета в 

банке (документы по оформлению банковской 

карты, договор банковского обслуживания). 

При проведении процессуальной проверки по со-

общению о дистанционном мошенничестве тре-

буется провести осмотр места, где жертва пре-

ступления перевела денежные средства (если 

удалось установить – осмотр места зачисления 

денежных средств), которые были переданы на 

абонентский номер, банковскую карту, электрон-

ный кошелек. Как правило, в подобных случаях 

заявителем используется банкомат (платежный 

терминал самообслуживания).  
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При осмотре места происшествия необходимо 
произвести осмотр помещения, где данные 
устройства установлены. В протоколе отража-
ется наличие либо отсутствие камер наружного 
наблюдения, видеозаписи, а также факт пере-
вода либо снятия наличных денежных средств за-
явителем. Помимо этого, фиксируется информа-
ция о лицах, подозреваемых в совершении мо-
шенничества, их соучастниках, свидетелях, а 
также автотранспорте, которое располагалось в 
момент денежной операции у банкомата. Если ка-
меры наружного видеонаблюдения имеются, то-
гда следователь (дознаватель) обязаны их изъ-
ять. 

Идентификационные номера на корпусе банко-
мата (платежного терминала) в последующем ис-
пользуются лицом, проводящем расследование, 
при направлении запросов администратору пла-
тежной системы (оператору сотовой связи) с це-
лью подтверждения факта списания или зачисле-
ния денежных средств. Поэтому при осмотре це-
лесообразно привлекать таких специалистов, как 
поставщик данного технического устройства, спе-
циалист центра технического обслуживания. 

В ходе осмотра места происшествия следователь 
(дознаватель) является руководителем след-
ственно-оперативной группы, решает вопрос о 

привлечении дополнительных специалистов, 
определяет объем работы каждого участника, от-
вечает за сохранность следов, разъясняет права 
всем участникам следственного действия, несет 
персональную ответственность за результатив-
ность работы и достоверность отраженной в про-
токоле информации. Итогом обобщения и ана-
лиза такого массива работы является решение 
вопроса о возбуждении уголовного дела, приня-
тие мер к установлению и задержанию подозре-
ваемого в совершении дистанционного мошенни-
чества лица. 

Таким образом, осмотр места происшествия по 

заявлению (сообщению) о дистанционном мо-

шенничестве в большей мере нацелен на получе-

ние криминалистически значимой информации о 

механизме преступления, способе совершения, 

алгоритме действий злоумышленников, проверку 

имеющихся сведений с разработанными верси-

ями. С учетом вышеизложенного, существует 

объективная необходимость в проведении такого 

следственного действия как осмотр места проис-

шествия при расследовании дистанционных мо-

шенничеств. Оперативное и качественное его 

проведение может оказать определенный поло-

жительный результат при установлении преступ-

ника. 
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Аннотация. В статье рассматриваются юридические 
особенности создания и применения результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), не охраняе-
мых в качестве интеллектуальной собственности 
(технических данных), в составе единой технологии. 
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нентов, таких как информация, документация. Ис-
следуется правовая природа документированной 
информации, в том числе представленной в виде 
электронных документов. Делается вывод о целесо-
образности разработки юридического механизма 
управления электронными документами, в которых 
зафиксированы неохраняемые РИД, включенные в 
состав единой технологи. 
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нновационная деятельность, разработка и 
внедрение прогрессивных технологий в ка-

честве «точек роста» является неотъемлемой ча-
стью социально-экономического развития госу-
дарства. В документах Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) отмечается необхо-
димость активизации инновационной деятельно-
сти в интересах укрепления производственного 
потенциала государств, ответа на новые вызовы 
и реализации целей в области устойчивого разви-
тия: «новые направления научно-технической и 
инновационной политики и методологии озна-
чают переосмысление политики в области науки, 
техники и инноваций с учетом Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 
2030 года».  

Указанным целям отвечает правовая модель еди-
ной технологии. Она имеет специальное назначе-
ние и применяется к отношениям, связанным с 
правом на технологию, созданную за счет или с 
привлечением средств федерального бюджета 

либо бюджетов субъектов РФ, выделяемых для 
оплаты работ по государственным контрактам, по 
другим договорам, для финансирования по сме-
там доходов и расходов, а также в виде субсидий. 

Базовые правовые конструкции, опосредующие 
создание и применение в составе единой техно-
логии результатов интеллектуальной деятельно-
сти (РИД), закреплены в Гражданском кодексе 
РФ, включая распространяемые на данные отно-
шения основы гражданско-правового регулирова-
ния, а также в ряде других федеральных законов, 
в том числе Федеральном законе от 25.12.2008г. 
«О передаче прав на единые технологии» и дру-
гих нормативных правовых актах.  

В п. 1 ст. 1542 ГК РФ задан набор юридических 
спецификаций единой технологии. Это результат 
интеллектуальной, научно-технической, деятель-
ности, который может служить технологической 
основой практической деятельности в граждан-
ской или военной сфере. Интеллектуальный 

И 
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научно-технический результат должен быть вы-
ражен в объективной форме. Единая технология 
включает в различных сочетаниях такие резуль-
таты интеллектуальной деятельности как изобре-
тения, полезные модели, промышленные об-
разцы, программы для ЭВМ или другие РИД, ко-
торые являются объектами исключительных прав 
и пользуются правовой защитой в качестве ин-
теллектуальной собственности в соответствии с 
нормами ГК РФ [1, с. 37–40]. 

Представление о единой технологии близко за-
фиксированному в Федеральном законе от 23.08. 
1996 г. «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» содержанию понятия научной и 
(или) научно-технической продукции, определяе-
мому как «научный и (или) научно-технический 
результат, в том числе результат интеллектуаль-
ной деятельности, предназначенный для реали-
зации». 

Права на отдельные интеллектуальные резуль-
таты в составе единой технологии не преобразо-
вываются в целостное обособленное право новой 
юридической природы. Они консолидируются в 
целях использования каждого из результатов по 
общему назначению – при осуществлении опре-
деленной практической деятельности.  

Право на созданную единую технологию, как и 
право использовать РИД в составе данного слож-
ного объекта, принадлежит лицу, организовав-
шему создание единой технологии на основании 
договоров с обладателями исключительных прав 
на РИД, входящих в состав единой технологии за 
исключением случаев, когда это право принадле-
жит Российской Федерации или субъекту РФ. 

Единые технологии относятся к комбинационным 
интеллектуальным объектам правовой защиты и 
могут включать помимо объектов исключитель-
ных прав также результаты интеллектуальной де-
ятельности, не охраняемые в качестве интеллек-
туальной собственности (технические данные, 
другую информацию, за исключением информа-
ции, которая может быть опубликована в СМИ, 
произведениях науки, литературы и искусства, 
рекламных материалах).  

Особенности правового режима результатов 
интеллектуальной деятельности, не являю-
щихся интеллектуальной собственностью 

В процессе идентификации полученных резуль-
татов научно-технической деятельности как еди-
ной технологии подобные результаты обяза-
тельно исследуются на предмет наличия РИД, не 
пользующихся правовой охраной и составляется 
перечень последних. РИД, не являющиеся объек-
тами исключительных прав, обладают ценностью 
и подлежат инвентаризации с целью учета и пра-
вомерного использования в гражданском обо-
роте. Если при выполнении научно-исследова-
тельских работ за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренных на финансирование 
НИОКР, получены положительные результаты в 
виде РИД, не являющихся объектами авторских 
прав, возникшие активы (права на РИД) подлежат 
отражению в бюджетном учете в составе немате-
риальных активов.  

В целях юридического признания РИД, представ-
ляющие собой технические данные или иную 
научно-техническую информацию, должны полу-
чить объективную форму выражения, то есть 
быть закреплены на материальном носителе 
(включая электронный). Зафиксированная подоб-
ным способом научно-техническая информация, 
оформленная в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов и/или стандартами, 
считается документированной информацией и 
обозначается терминами «документ», «докумен-
тация». Так, в договоре на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может предусматриваться 
научно-техническая, проектная, конструкторская, 
технологическая, эксплуатационная, отчетная до-
кументация. Перечень документов, содержащих 
неохраняемые результаты интеллектуальной де-
ятельности (техническая документация), преду-
смотрен в постановлении Правительства РФ от 
31.10.2009 г. «Об утверждении примерных форм 
договоров о передаче прав на единые технологии 
и примерной формы договора о выполнении до-
полнительных работ по доведению единой техно-
логии до стадии практического применения с уче-
том потребностей заинтересованного лица».  

Правовая природа документированной ин-
формации (документации) 

Документы (документация) имеют двойственную 
правовую природу, поскольку они, с одной сто-
роны, представляет собой материальные объ-
екты, например, документы на бумаге, принадле-
жащие к категории вещей, а с другой стороны –  
зафиксированную в документах информацию.  

Информацией в юридическом смысле призна-
ются в силу Федерального закона от 27.07. 2006 г. 
«Об информации, информационных технологиях 
и защите информации» сведения, сообщения, 
данные. Информация отдельно от носителя не 
указана в числе объектов гражданских прав                             
(ст. 128 ГК РФ). Статус обладателя информации 
и его права в ГК РФ не определены. Они раскры-
ваются в федеральном законе «Об информа-
ции». Обладателем информации считается лицо, 
самостоятельно создавшее информацию либо 
получившее право на нее в силу закона или дого-
вора. Обладатель информации пользуется пра-
вами по своему усмотрению использовать инфор-
мацию, передавать информацию, определять по-
рядок и условия доступа к ней, а также защищать 
информацию от несанкционированного доступа 
иных лиц. Вместе с тем федеральными законами 
может быть предусмотрена обязанность облада-
теля информации ограничивать доступ к инфор-
мации.  

Положения закона «Об информации» применимы 
к любому виду информации, в том числе пред-
ставленной результатами интеллектуальной дея-
тельности, не охраняемыми в режиме интеллек-
туальной собственности, которая приобретает 
характер специальной информации. В соответ-
ствии с «Методическими рекомендациями по при-
знанию результатов интеллектуальной деятель-
ности единой технологией» (утвержденными Ми-
нистерством образования и науки РФ 22.04.2010 г.) 
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специальная информация используется для раз-
работки, производства или применения контроли-
руемой продукции; передача специальной ин-
формации может производиться в форме пере-
дачи технических данных или оказания техниче-
ской помощи.  

Обобщенная правовая категория «информация» 
безразлична к форме отображения последней. 
Вместе с тем документированной информацией, 
документом, закон признает информацию на ма-
териальном носителе, обладающую реквизи-
тами, которые позволяют идентифицировать та-
кую информацию или ее материальный носитель 
[3, с. 8–11]. Федеральный закон от 29.12. 1994 г. 
«Об обязательном экземпляре документов» по-
добно закону «Об информации» трактует доку-
мент как «материальный носитель с зафиксиро-
ванной на нем в любой форме информацией в 
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 
сочетания», который содержит идентифицирую-
щие признаки – реквизиты. В Рекомендациях 
ЮНЕСКО «О статусе научно-исследовательских 
работников» (от 20.11.1974 г.) систематизирован-
ное знание о способе производства продукта 
включает в том числе техническую информацию 
в виде определенного набора документов. Стан-
дарт «ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный 
стандарт РФ. Система стандартов по информа-
ции, библиотечному и издательскому делу. Ин-
формация и документация. Управление докумен-
тами» также исходит из двойственной природы 
документов, квалифицируя их одновременно как 
свидетельства деловой деятельности и инфор-
мационные активы [6, с. 24–34]. 

Документ может иметь как бумажную, так и элек-
тронную форму. Электронные документы созда-
ются, обращаются и хранятся в цифровой среде. 
В законодательной трактовке электронный доку-
мент это документированная информация, пред-
ставленная в электронном виде, воспринимаемая 
человеком с использованием ЭВМ и передавае-
мая в информационных системах. Электронный 
документ, применяемый в правовых отношениях, 
должен отвечать нормативным требованиям, в 
первую очередь, быть подписанным электронной 
подписью в соответствии с федеральным зако-
ном «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.  

В настоящее время активизировалось использо-
вание электронных документов в качестве прио-
ритетного способа юридического взаимодействия 
в сфере гражданского оборота [5, с. 152–156]. Фе-
деральный проект РФ «Нормативное регулирова-
ние цифровой среды в числе законодательных 
мероприятий цифровой экономики предусматри-
вает совершенствование правового режима элек-
тронных документов. «Дорожная карта» по совер-
шенствованию законодательства и устранению 
административных барьеров в целях обеспече-
ния реализации Национальной технологической 
инициативы по направлению «Технет» преду-
сматривает упрощение процедур оформления, 
учета, хранения, обмена цифровой документа-
ции, установление единых форматов подготовки 
и приемки цифровой (электронной) документа-
ции, гармонизацию системы национальных и от-
раслевых стандартов электронного документо-
оборота. 

В этой связи представляется целесообразной 
разработка правового режима неохраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии, выраженных в виде 
электронных документов, а также юридический 
механизм управления такими документами. Юри-
дический механизм должен содержать правила и 
процедуры создания, использования, получения, 
передачи, хранения электронных документов, а 
также права, обязанности и ответственность лиц 
участвующих в процессах создания, использова-
ния электронных документов и/или управления 
ими.  

Передач прав на неохраняемые РИД 

Как уже говорилось выше, неохраняемые РИД 
могут использоваться в гражданском обороте, 
приоритетной юридической формой которого яв-
ляется договорная форма передачи права на 
РИД [4, с. 8]. В соответствии с Федеральным за-
коном «О передаче прав на единые технологии» 
и постановлением Правительства РФ от 31 ок-
тября 2009 г. № 880 по договору об отчуждении 
права на единую технологию правообладатель 
передает приобретателю право на единую техно-
логию в полном объеме То есть наряду с отчуж-
дением всех исключительных прав на охраняе-
мые результаты интеллектуальной деятельности 
производится передача в полном объеме неохра-
няемых РИД. Приобретатель в свою очередь обя-
зуется обеспечить практическое применение (ис-
пользование, внедрение) единой технологии в со-
ответствии с планом реализации последней. Воз-
награждение за передачу права на единую техно-
логию также включает плату за входящие в ее со-
став неохраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности. 

Каждый из неохраняемых результатов интеллек-
туальной деятельности выраженный в объектив-
ной, документарной, форме, индивидуализиру-
ется посредством обозначения наименования со-
ответствующего документа и числа страниц в 
этом документе. Количество таких документов 
указывается в договоре. При переходе прав на 
единую технологию правообладатель по акту 
приема-передачи передает, а приобретатель 
принимает оригиналы (копии) документов, содер-
жащих неохраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности (техническую документа-
цию). Документы индивидуализируются спосо-
бом, указанным выше. 

В правоотношениях по усовершенствованию еди-
ных технологий, предусмотренных лицензионном 
договором, фиксируется обязанность лицензиата 
незамедлительно информировать лицензиара о 
произведенном им усовершенствовании единой 
технологии, в том числе неохраняемых результа-
тов интеллектуальной деятельности.  

Наряду с этим необходимо отметить, что в лицен-
зионный договор, предусмотренный «Правилами 
управления правами на единые технологии, при-
надлежащими Российской Федерации, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от 
22.12. 2010 г., включается условие о закреплении 
за Российской Федерацией всех исключительных 
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прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, созданные при использовании единой тех-
нологии [2, с. 66–81]. Однако отсутствует анало-
гичное положение о принадлежности РФ прав на 
неохраняемые РИД. В этой связи следует допол-
нить условия названного лицензионного договора 

положением о принадлежности Российской Феде-
рации также прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, созданные при использовании 
единой технологии и не являющиеся исключи-
тельными правами. 
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Аннотация. В настоящей статье проанализирована 
правоприменительная практика различных стран по 
фактам совершения деяний, связанных с финанси-
рованием экстремистской деятельности в различ-
ных странах, а также рассмотрены основные трудно-
сти, которые возникают при расследовании данного 
типа правонарушений, обусловленные способами 
совершения самого преступления. 
Поскольку обеспечение государственной и обще-
ственной безопасность являются ключевым приори-
тетом российской политики национальной безопас-
ности, развитие нормативно-правового регулирова-
ния и анализ правоприменительной практики в 
сфере противодействия экстремизму остаются од-
ной из наиболее актуальных задач современного 
российского общества.  
 

Ключевые слова: национальная безопасность, Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, правопри-
менительная практика, финансирование экстре-
мизма, противодействие экстремизму. 
 

   

Annotation. This article examines the law enforcement 
practices of different countries regarding the commis-
sion of acts related to the financing of extremist activi-
ties in different countries, as well as the main difficulties 
that arise in investigating this type of offense due to                     
the methods of committing the crime itself. 
Since ensuring state and public security are a key prior-
ity of Russian national security policy, the development 
of regulatory regulation and the analysis of law enforce-
ment practices in the field of countering extremism re-
main one of the most pressing tasks of modern Russian 
society. 
 

 
 
 
 
Keywords: national security, Criminal Code of the Rus-
sian Federation, law enforcement practice, financing of 
extremism, countering extremism. 
 

                                                                                         

 
равоприменительная практика России 

Уголовный кодекс РФ в 2014 году был до-
полнен очень важной статьей 282.3. Со-

гласно данному нововведению предусматрива-
ется уголовная ответственность за деятельность, 
которая предусматривает под собой финансиро-
вание экстремизма.  

Проведя глобальный анализ норм отечествен-
ного законодателя, которые посвящаются борьбе 
с экстремизмом, с уверенностью можно сказать о 
том, что финансирование прочей деятельности, 
которая имеет черты экстремизма – основной 
элемент, по большому счету, указанного рода де-
ятельности. 

На сегодняшний день не может существовать в 
принципе ни одна структура, которая не получает 
должного технического, финансового, а также ма-
териального обеспечения. Прежде всего, если 
рассматривать экстремизм, то в нем принимают 
участие так называемые заинтересованные лица, 

целевые группы, которые имеют не только ука-
занное, но и идеологическое подкрепление. Соот-
ветственно, можно сделать вывод о том, что фи-
нансирование экстремизма – это крайне опасная 
деятельность, так как выступает в качестве дви-
жущей силы любого преступления [4].  

Согласно статьям 282.1, а также 282.2 действую-
щего УК РФ, определяется некая степень ответ-
ственности, которая назначается подстрекате-
лям, организаторам, а также исполнителям пре-
ступлений экстремистского характера. В то же 
время в Уголовном кодексе вовсе ничего не ска-
зано о наказании для таких лиц, как пособники 
преступления. Впрочем, ранее мы говорили о 
том, что именно пособничество в форме финан-
сирования выступает в качестве главного фак-
тора многих преступлений. Например, если выде-
лять гражданина или даже организацию, которые 
отправляют средства для определенной формы 
экстремизма, то по юридическим основаниям по-
добные операции сопряжены с термином «пособ-
ничество», о котором говорится в части 5 статьи 
33 УК РФ. При этом нельзя не отметить, что за 

П 
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чертой понятия «пособник» ныне в уголовном 
праве РФ бытует такой компонент финансирова-
ния рассматриваемой противозаконной деятель-
ности, как оказание услуг финансового характера.  

Если принять во внимание ФЗ № 135 «О защите 
конкуренции» и 26 июля 2006 года, можно ска-
зать, что финансовая услуга – это страховые, 
банковские, а также лизинговые услуги, осу-
ществляемые компаниями или рынком ценных 
бумаг. Следовательно, по сравнению с таким ви-
дом деятельности, как пособничество, гражда-
нин, предоставляющий финансы для экстре-
мизма, не дает собственные деньги для преступ-
ных целей. Тут он лишь организует благоприят-
ные условия, при которых средства могут 
успешно размещаться, а далее – направляться 
непосредственно на экстремистские цели.  

Следовательно, гражданин, который способ-
ствует экстремистским проявлениям через фи-
нансирование, по большому счету, выступает в 
качестве соучастника преступления, но не явля-
ется организатором, исполнителем или пособни-
ком (о чем сказано в статье 33 УК РФ).  

Правоприменительная практика Великобри-
тании 

Если обратить внимание на английское законода-
тельство, можно выделить в нем характерную 
особенность. Заключается она в том, что в нем 
нет специализированных норм, связанных с борь-
бой с экстремизмом. Еще одна особенность зако-
нодательства Великобритании заключается в 
том, что экстремизм в этой стране полностью при-
равнивается к терроризму. Соответственно, в Ве-
ликобритании был принят, а также действует на 
сегодняшний день ряд нормативно-правовых ак-
тов, которые заслуживают особого внимания [1]:  

– Закон «О терроризме» (2000 г.); 

– Закон «О борьбе с преступностью, терроризмом, 
а также обеспечении безопасности» (2001 г.); 

– Закон «О предотвращении терроризма» (2005 г.) 
и так далее.  

Согласно перечисленным Законам, британское 
законодательство террористической деятельно-
стью, кроме непосредственного совершения ак-
тов терроризма, относит несообщение властям о 
планируемых террористических актах. Кроме 
прочего, укрывательство террористов, оказание 
материальной, финансовой помощи – все это 
также приравнивается к терроризму.  

Говоря конкретно о финансировании терроризма, 
то заметим, что этот вопрос прописан в разделе 3 
Закона «О терроризме». В частности, в разделе 
15 части этого Закона сказано о том, что преступ-
ником может считаться лицо, если:  

– привлекаются третьи лица для финансирова-
ния терроризма; 

– выделяются средства, имущество, в дальней-
шем используемое террористами.  

Во всех указанных, а также прочих ситуациях че-
ловеку заранее должно быть известно о том, что 
выделенные им лично средства или привлечен-
ные от третьих лиц – обязательно будут исполь-
зованы в целях террористических актов. Анализи-
руя разделы 16 и 17, отмечаем, что в них опреде-
ляется ответственность за применение средств, 
направленных на терроризм, а также о финанси-
ровании терроризма соответственно. Вопросам 
отмывания указанных средств посвящается во-
семнадцатый раздел закона.  

После того, как Великобритания принимает 
14.12.01 года Закон «О борьбе с терроризмом, 
преступностью», в стране начинается новый ви-
ток борьбы с экстремизмом. Важная заслуга ука-
занного закона заключается в том, что с его помо-
щью законодатель строго определил ответствен-
ность за задействование оружия массового пора-
жения.  

В целом, можно отметить, что в Великобритании 
борьба с экстремизмом ведется в свете другого, 
не менее опасного проявления преступности – 
терроризма.  

Правоприменительная практика Соединен-
ных Штатов Америки 

Рассматривая актуальный вопрос в США, отме-
тим, что с экстремизмом в этой стране ведут 
борьбу не только посредством федерального за-
конодательства, но и с помощью отдельных зако-
нов, принимаемых по штатам.  

В Америке с 1958 по 2007 год принимается 90 За-
конов, которые, так или иначе, были связаны с во-
просами экстремизма, а также терроризма.  

Впрочем, уже сегодня можно быть свидетелями 
того, как в США развивается новое, не известное 
ранее направление – противодействие терро-
ризму и экстремизму, как общественно опасным 
явлениям. Прежде всего, государство ведет ак-
тивную кампанию, направленную на борьбу с тер-
роризмом через Интернет. Так, проведя сравни-
тельный анализ УК РФ и уголовного законода-
тельства в США, заметим, что характерная тен-
денция американского законодательства состоит 
в том, что там с экстремизмом борются исключи-
тельно с помощью борьбы с терроризмом. 
Именно он считается самым опасным видом экс-
тремизма [2].  

Особого внимания заслуживают концепции, по-
священные борьбе с экстремизмом в странах 
СНГ, а также государствах – бывших союзных 
республиках.  

Правоприменительная практика Республики 
Беларусь 

Например, в Беларуси борьба с экстремизмом по 
концептуальным основам близка к российской си-
стеме. 04.01.07 года принимается закон РБ                        
№ 203-З «О противодействии экстремизму». 
Очень важно отметить, что этот нормативно-пра-
вовой акт практически аналогичен ФЗ России от 
25.07.02 года № 114 «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Итак, в статье 1 Закона 
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РБ особенно отмечается понятие «финансирова-
ние экстремизма», чего не сказать об аналогич-
ном законе РФ. В нем финансирование экстре-
мизма прописано непосредственно в понятии 
«экстремизм». В белорусском законодательстве 
финансирование экстремизма – это сбор, выдача 
финансов, ценных бумаг, имущества прочего ха-
рактера – тем или иным способом для целей экс-
тремистских актов. Однако для нас интерес пред-
ставляют формулировки, которые напрямую ка-
саются финансирования экстремизма [3].  

В данной ситуации в статье 290.1 УК РБ опреде-
лена ответственность за финансирование терро-
ризма, то есть сбор средств любым образом для 
террористов, организаций террористов, в том 
числе – сбор и предоставление им прочих мате-
риальных благ, которые будут использованы в 
общественно опасных преступлениях.  

Правоприменительная практика Украины 

Наконец, нужно уделить внимание уголовному за-
конодательству Украины – в области борьбы с 
экстремизмом. Тут выделим статью 110.2                           
УК Украины, которая рассматривает вопросы, 

связанные с финансированием действий, кото-
рые совершаются ради насильственного сверже-
ния, изменения конституционного строя, измене-
ния границ Украины.  

Итак, часть 1 обозначенного закона гласит о том, 
что лица, финансирующие мероприятия, связан-
ные с изменением государственных границ, тер-
риториальной целостности Украины, должны по-
нести наказание в виде лишения свободы на срок 
от 3 до 5 лет. При этом человек не имеет права в 
течение 2 лет после осуждения занимать важные 
руководящие посты, а также заниматься некото-
рыми видами деятельности. Дополнительно у 
преступников конфискуют имеющееся имуще-
ство.  

Что касается части 2 статьи 110.2 УК Украины, то 
в ней определена ответственность за действия, 
которые противоправно совершаются ради за-
хвата власти в стране. За подобное преступление 
лицо получает тюремный срок на 5–7 лет, с кон-
фискацией имущества, с запретом на занятие 
определенных должностей в течение 2 лет.  

Вопросы финансирования терроризма освящены 
в статье 258.5 УК Украины.  
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Аннотация. Транспортная безопасность уже не-
сколько лет является самостоятельной отраслью, 
объединяя производственные, административные и 
специализированные организации и предприятия, 
как в области транспорта, так и в области обеспече-
ния безопасности. Данное направление с каждым 
годом наполняется новыми нормами закона, регла-
ментирующими общественные отношения. Очевид-
ным следствием развития любого подобного 
направления с участием большого числа субъектов 
права являются возникающие пробелы и коллизии 
законодательных актов, применение которых на 
практике становится непосильной задачей для ра-
ботников транспорта. В данной статье речь пойдет о 
противоречиях и коллизиях в области применения 
норм транспортной безопасности, а также о возмож-
ных решениях возникающих проблем. 
 

Ключевые слова: транспорт, транспортная безопас-
ность, эффективность ном, реализация. 
 

   

Annotation. Тransport security has been an independ-
ent industry for several years, uniting industrial, admin-
istrative and specialized organizations and enterprises 
both in the field of transport and in the field of security. 
This direction is filled with new legal norms regulating 
public relations every year. The obvious consequence of 
the development of any such direction with the partici-
pation of a large number of legal entities is the emerging 
gaps and conflicts of legislation, the application of which 
in practice becomes an impossible task for transport 
workers. This article will focus on contradictions and 
conflicts in the application of transport safety stand-
ards, as well as possible solutions to emerging prob-
lems. 
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ранспортная безопасность сегодня и 10 лет 
назад – это две разные вещи. Знания и пра-

вильные пути решения всегда приходят с опытом, 
а метод проб и ошибок, все же, является самым 
действенным на пути к построению системы, по-
этому ни одна серьезная отрасль жизнедеятель-
ности общества не формировалась в одночасье 
по одним лишь теоретическим представлениям. 
Даже при участии экспертов и профессионалов 
на практике будут возникать те или иные про-
блемы, решение которых может привести лишь к 
возникновению новых пробелов или коллизий. К 
сожалению, данной участи не смогла избежать и 
отрасль транспортной безопасности, которая 
объединяет производственные, административ-

ные и специализированные организации и пред-
приятия, как в сфере транспорта, так и – обеспе-
чения безопасности. Данное направление с каж-
дым годом наполняется новыми нормами закона, 
регламентирующими общественные отношения. 
Очевидным следствием развития любого подоб-
ного направления с участием большого числа 
субъектов права являются возникающие пробелы 
и коллизии законодательных актов, применение 
которых на практике становится непосильной за-
дачей для работников транспорта                                    
[1, с. 48].  

С точки зрения практики применения норм в об-
ласти обеспечения транспортной безопасности, 
сложно не согласиться с вышесказанным. Ведь 

Т 
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транспортная безопасность, являясь важной со-
ставной частью национальной безопасности, за-
нимает значительное место в системе устойчи-
вого и безопасного функционирования транспорт-
ного комплекса.  

Рассмотрим одни из наиболее актуальных право-
вых коллизий в области регулирования транс-
портной безопасности, возникшие в процессе 
нормотворчества. В соответствии с требовани-
ями постановлений Правительства РФ, устанав-
ливающих требования по обеспечению транс-
портной безопасности по видам транспорта, 
субъект транспортной инфраструктуры (СТИ) 
обязан в течение 3-х месяцев обеспечить прове-
дение оценки уязвимости категорированных объ-
ектов транспортной инфраструктуры силами сто-
ронней специализированной организации. Далее, 
в течение 3-х месяцев с момента утверждения 
оценки уязвимости СТИ обязан разработать и 
утвердить в компетентном органе план обеспече-
ния транспортной безопасности (ПОТБ). На прак-
тике данное требование неисполнимо, т.к. только 
процедура выбора исполнителя оценки уязвимо-
сти (одной из специализированных организаций, 
аккредитованных компетентным органом) и за-
ключения контракта в соответствии с требовани-
ями законодательства о закупочной деятельно-
сти составляет более 1,5 месяцев без учета срока 
на подготовку конкурсных процедур. В более 
крупных транспортных предприятиях этот срок 
может увеличиваться в связи с производственной 
необходимостью [1, с. 49].  

Более того, рассмотрение результатов оценки 
уязвимости и ПОТБ является государственными 
услугами, оказываемыми Росжелдором, Росавиа-
цией, Росморречфлотом и Росавтодором соот-
ветственно. Срок оказания каждой услуги состав-
ляет 30 дней, что является частью выше упомя-
нутых 3-х месячных сроков разработки необходи-
мой технической и организационно-распоряди-
тельной документации. Неисполнимым также яв-
ляется и срок реализации ПОТБ (1 либо 2 года в 
зависимости от присвоенной категории), ведь 
сама реализация подразумевает уже оснащение 
объекта транспорта техническими средствами; 
привлечение или формирование собственного 
подразделения, осуществляющего физическую 
защиту объекта; проведение многих других меро-
приятий, для реализации которых требуется фи-
нансирование и проведение соответствующих 
процедур. 

Следствием данной коллизии являются не только 
административные штрафы на перевозчиков из-
за несоблюдения ими установленных сроков ис-
полнения закона, но и существенное снижение 
качества подготовки данной документации, кото-
рая является основой для дальнейших этапов 
обеспечения безопасности транспортного объ-
екта. Важно также подчеркнуть, что, согласно тре-
бованиям приказа Минтранса России от 
01.04.2015 № 145, в настоящее время отсут-
ствует возможность самостоятельного прохожде-
ния физическими лицами процедуры аттестации. 
Данный фактор приводит к необходимости прини-
мать на работу лицо без аттестации на основании 

ученического договора (с оплатой), при этом от-
сутствуют гарантии прохождения аттестации дан-
ным лицом. К примеру, в сфере частной охранной 
деятельности лицо может самостоятельно полу-
чить необходимую квалификацию частного 
охранника и сразу трудоустроиться без каких-
либо рисков для себя и работодателя. 

На практике получается так, что человек уже ра-
ботает на транспортном предприятии на основа-
нии ученического договора и по факту выполняет 
работу по обеспечению транспортной безопасно-
сти, но под видом ученика-стажера (занимает это 
около 2–3 месяцев). В связи с пересечением 
сфер правоприменительной деятельности, также 
важно обратить внимание и гармонизировать Фе-
деральные законы: от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности»; от 14.04.1999                                          
№ 77-ФЗ «О ведомственной охране»; от 
11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федера-
ции».  

В соответствии с требованиями постановлений 
Правительства РФ, устанавливающих требова-
ния по обеспечению антитеррористической защи-
щенности по видам транспорта, СТИ обязан вос-
препятствовать проникновению в зону транспорт-
ной безопасности объекта транспорта (станция, 
вокзал и пр.) нарушителя, пытающегося совер-
шить АНВ, в том числе, подготовленного наруши-
теля. 

Необходимо отметить, что данная норма законо-
дательства требует от СТИ именно воспрепят-
ствовать, а не принять меры к воспрепятствова-
нию проникновения подготовленного наруши-
теля. При этом конкретных требований и реко-
мендаций к средствам или методам защиты от 
проникновения подготовленного нарушителя ни 
одним нормативно-правовым актом не установ-
лено. На деле возникают интересные преце-
денты. Перевозчик выполняет целый комплекс 
мероприятий по обеспечению безопасности сво-
его объекта – устанавливает системы видеона-
блюдения, охранной сигнализации и пр., строи-
тельные (инженерные) заграждения, нанимает 
или формирует собственное подразделение 
охраны. 

И вот долгожданная проверка всех систем без-

опасности. Нарушитель перелезает через забор, 

задевая луч охранной сигнализации, благодаря 

системе видеонаблюдения, к месту проникнове-

ния немедленно прибывает группа быстрого реа-

гирования и задерживает нарушителя для его 

дальнейшей передачи правоохранительным ор-

ганам. Казалось бы, огромный дорогостоящий 

комплекс мер сработал и показал свою эффек-

тивность. Однако факт проникновения подготов-

ленного нарушителя на объект будет рассматри-

ваться проверяющими (надзирающими) органами 

как нарушение требований федерального законо-

дательства. И перевозчик будет обязан выпла-

тить административный штраф, т.к. нарушитель, 

все же, перелез через забор. 

Согласно п. 155 приказа Минтранса РФ от 

23.07.2015 № 227, на станциях метрополитена 
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обследование объектов досмотра, перемещае-

мых в сектор свободного доступа зоны транспорт-

ной безопасности и (или) в перевозочный сектор 

зоны транспортной безопасности с целью осу-

ществления их перевозки, проводится выбо-

рочно. На практике данное положение приводит к 

его неоднозначному толкованию, как работни-

ками досмотра, так и самими пассажирами. Непо-

нятно, как определить и обосновать критерии вы-

борочности и сделать данные критерии объектив-

ными для всех сотрудников досмотра. 

Не стоит забывать и о том, что из всех видов 
транспорта больших мегаполисов метрополитен 
является не только самым удобным и экономич-
ным для пассажиров, но и наиболее привлека-
тельной целью для террористических атак. 

Транспортная отрасль на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых зарегулированных: общее 
количество нормативных актов – 456, а обяза-
тельных требований почти 9 тысяч. К слову, о 
важности запуска «регуляторной гильотины» на 
полную мощность в ходе мероприятия говорили 
почти все. Термин «регуляторная гильотина» 
означает инвентаризацию всех действующих и 
обязательных для бизнеса требований с целью 
понять – соответствуют ли они современным ре-
алиям. Именно поэтому Правительство России 

приняло решение провести «регуляторную гильо-
тину». К 01 января 2021 года весь массив норм, 
устанавливающих обязательные требования, 
должен быть полностью заменен на новые. Это 
позволит существенно сократить административ-
ную нагрузку на бизнес – с одной стороны, а с дру-
гой – повысить уровень безопасности потребите-
лей. 

Результаты реформы можно будет оценить 

только по происшествию времени и хочется наде-

яться на ее положительные результаты. При этом 

главные надежды связаны с устранением форма-

лизма в реализации механизма «регуляторной ги-

льотины», поскольку главная цель реформы – по-

вышение уровня безопасности и устранение из-

быточной административной нагрузки на субъ-

екты предпринимательской деятельности, что 

прямым образом должно ускорить темпы разви-

тия экономики страны [2, с. 110].  

Как уже было сказано, на практике всегда будут 

возникать те или иные проблемы, решение кото-

рых может привести лишь к возникновению новых 

пробелов или коллизий. И спорить о негативных 

или положительных факторах этого явления про-

сто бессмысленно.  
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Аннотация. настоящая статья рассматривает акту-
альные вопросы профилактических мер хищения 
домашних животных (скота).  
Исследование вопросов эффективности раскрытия 
преступлений хищения домашних животных (скота) 
в настоящее время относится к еще мало изученной 
и относительно новой сфере. С одной стороны 
можно констатировать, что хищения домашних жи-
вотных (скота), представляет собой достаточно 
древний вид преступлений, а с другой стороны, 
практика раскрытия данного вида преступлений и 
законодательных инициатив зависит от дифферен-
циации регионов, уровня развития в них сельского 
хозяйства и информационных систем. 
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Annotation. This article deals with topical issues of pre-
ventive measures of theft of pets (livestock). 
The study of the effectiveness of the crime of pet theft 
(livestock) is currently a little studied and relatively new 
area. On the one hand, it can be noted that the theft of 
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the other hand, the practice of solving this type of crime 
and legislative initiatives depends on the differentiation 
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ля того чтобы специалисты могли вести 
успешную борьбу, направленную на устране-

ние краж, где в качестве предмета хищения вы-
ступает скот, нужно, прежде всего, знать, какими 
способами совершается данный тип преступле-
ний. Кроме прочего, нужно обязательно знать, а 
также анализировать условия, собственно при-
чины, которые активно способствуют росту пре-
ступлений, носящих под собой корыстный харак-
тер.  

Пожалуй, на сегодняшний день одна из самых 

главных причин, по которым совершаются кражи 

скота, это низкий социальный уровень прожива-

ния людей, а также столь распространенное яв-

ление, как безработица. Шли времена, колхозы 

приходили в упадок. Сначала рушилась инфра-

структура. Например, линии электропередач 

начали обесточивать по причине того, что некому 

было платить за услугу. Еще через некоторое 

время опоры и проводники разобрали на ме-

таллолом. Соответственно, без электричества не 

могли работать насосы в колодцах. Стойла, пред-

назначенные для зимнего удержания скота, оста-

лись бесхозными. Этим моментом сполна вос-

пользовались мародеры, которые растянули иму-

щество [1].  

Практика показывает, что в настоящее время 
чаще всего совершаются кражи скота у сельских 
жителей. Особенно это касается хозяйств, кото-
рые не имеют особых условий содержания: 
ограждения, специальные постройки, охрана. Во-
рам не составляет труда ночью проникнуть в 
хлева, откуда запросто можно увести лошадь и 
даже корову.  

Но есть другая, не менее важная причина, кото-
рая обуславливает рост краж скота. Прежде 
всего, это проблемы, связанные с законодатель-
ством. Сейчас в стране нет такого закона, кото-
рым бы регулировались правовые отношения в 
области оборота огнестрельного оружия, частной 
собственности. Не всегда правильно трактуются 
нормы законодательства, обозначающие нормы 
требуемой обороны граждан. Соответственно, 
все это не может не отражаться негативно на ско-
товодстве, а также многих других сферах жизни 
людей.  

Преимущественно, сами пострадавшие виноваты 
в том, что совершаются кражи их домашнего 
скота. Статистика показывает, что правоохрани-
тельные органы способны раскрыть только 2 с 10 
совершенных преступлений подобного рода. Так, 
наблюдаются повсеместно ситуации, в которых 

Д 
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животноводы, экономя средства, создают благо-
приятную почву для совершения преступлений. 
Например, животные могут быть на выгуле без 
охраны, без пастуха. Но чаще всего кражи скота 
совершаются в вечерние часы. Именно в это 
время преступники действуют так, что их практи-
чески невозможно вовремя заметить – ни перед 
совершением преступления, ни после соверше-
ния такового. Таким образом, охрана (причем с 
круглосуточным режимом), а также надежные за-
щитные сооружения – это гарантия того, что скот 
не будет становиться объектом посягательства 
преступников.  

В целом, собственникам скота, которые не хотят 
допустить кражи так называемого имущества, 
нужно следовать ряду простых правил:  

– каждое животное должно иметь свое описание 
в деталях: порода, вид, пол, возраст, признаки, 
указывающие на принадлежность к тому или 
иному хозяйству и так далее. Возможно, на скот 
нужно одевать ошейники, ставить клеймо на ушах 
или другой части тела. Иногда бывает так, что жи-
вотное имело травму, от которой остался шрам. 
Это также важный признак дальнейшей иденти-
фикации имущества; 

– места, в которых в летние месяцы проводится 
выгул животных, должны иметь ограждения; 
хлева выполняются с надежных конструкций, с 
замками на дверях и воротах у входа в хозяйство; 

– территория в темное время суток обязательно 
должна иметь освещение;  

– выгул скота нужно доверять только проверен-
ным лицам, с которыми составляется соответ-
ствующее соглашение (договор); важно указать 
на материальную ответственность лиц, занимаю-
щихся выгулом скота.  

Но если вдруг выявляется пропажа скота, нужно 
как можно быстрее сообщить в полицию, в уча-
сток, который работает на конкретной террито-
рии. Параллельно с тем, пострадавшее лицо 
должно предпринять меры, направленные на со-
хранение вещественных доказательств, следов 
преступников до того момента, как приедут сле-
дователи на место преступления. Далее нужно 
сообщить черты животного, указав самые важные 
приметы, о которых было сказано ранее. Разуме-
ется, можно самостоятельно подключиться к по-
иску пропавшего животного, но с соблюдением 
мер безопасности. Важно как можно больше со-
общать жителям селения о преступлении, чтобы 
максимальное количество людей помогло в выяв-
лении преступников [2].  

Самыми пиковыми моментами в плане краж явля-
ется летнее время года, когда скот выгоняют на 
пастбища, и перед постановкой его в стойло, на 
зиму. Это время – самая горячая пора в работе 
участкового инспектора. Постоянные ночные 
рейды дают положительные результаты, как в за-
держании преступников, так и в предупреждении 
краж скота. 

Однако можно с уверенностью сказать, что в по-

исках преступника, а также пропажи едва ли смо-
гут помочь одни правоохранители. Как было ска-
зано ранее, нужно сообщать родственникам, со-
седям, прочим жителям села о происшествии. 
Ведь в округе могут проживать люди, которые уже 
завтра рискуют стать потенциальными жертвами. 
Соответственно, народ будет заинтересован в 
том, чтобы решить резонансное дело.  

Примечательно, что сразу после кражи преступ-
ники стараются за 1–2 часа сбыть украденный 
скот. И если это время будет упущено, то все по-
исковые средства, усилия в комплексе не прине-
сут пользы. Теперь становится очевидно, 
насколько важно оснащать места удержания 
скота качественными ограждениями, освеще-
нием, а в некоторых случаях – сигнализацией (с 
видеонаблюдением в круглосуточном режиме). 
Особенно актуальны проблемы краж в крупных 
хозяйствах. Впрочем, здесь проблема решается 
принятием в штаб нескольких охранников, с при-
влечением сторожевых собак, например.  

Нужно понимать, что реализация украденной ко-
ровы или лошади – это довольно сложная проце-
дура. Практика показывает, что по стране до сих 
пор работают недобросовестные фермы, кото-
рые готовы купить украденное имущество у кон-
курентов. Есть множество коммерсантов, кото-
рые также за умеренную плату выкупают у воров 
товар – на мясо.  

Итак, преступники стараются как можно скорее 
реализовать скот. Это обуславливается рядом 
причин [3]: 

– население имеет колоссальный спрос на мясо; 
продать его не составит труда с получением су-
щественной прибыли. Кража скота по статистике 
считается максимально «безопасным делом» у 
преступников; 

– очень трудно выявить в останках туши, в мясе 
животное, которое именно было украдено. Порой 
правоохранители вообще не могут найти «заце-
пок».  

Чтобы предупредить возможные преступления, 

правоохранительные органы совместно с сель-

скими головами на регулярной основе проводят 

мероприятия – рейды по местам потенциальной 

скупки, переработки украденного скота. Однако в 

настоящее время такая работа организована 

слабо.  

Что касается прочих сфер деятельности обще-

ства, то в них налажены тесные контакты право-

охранительных структур и общественных органи-

заций. В то же время в плане скотокрадства такое 

сотрудничество не ведется, что негативно влияет 

на тенденцию. Тем не менее, во многих респуб-

ликах страны такой опыт имеется. К слову ска-

зать, проводимые мероприятия приносят опреде-

ленные дивиденды (в виде снижения количеств 

преступлений, связанных с кражей скота). В част-

ности, в Киргизии активно ведут деятельность 

конные патрули, сформированные с обществен-

ников. Ночью ведутся охраны окраин населенных 
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пунктов, с целью защиты от преступников, осу-

ществляющих кражу скота.  

Во многом выявить украденное животное (или по 

крайней мере – его останки) помогает процедура 

чипирования крупного рогатого скота (мера иден-

тификации животных).  

Прежде всего, можно сказать, что процедура 

вживления чипов под кожу животных гарантирует 

[4]:  

– возможность дифференциации животных, про-

ведение инвентаризации за считанные часы; 

– контроль над состоянием здоровья скота, веде-

ние статистики по кормовым, весовым, ростовым 

параметрам, по отдаче молока; 

– возможность шифровки индивидуальных сведе-

ний, которые помогут в дальнейшем анализе; 

– возможность проведения регистрации, связан-

ной с оплодотворением животных; 

– можно планировать кормовые расходы на го-

лову. 

Вне сомнения, чипирование животных – это про-

цедура, которая имеет свое экономическое обос-

нование. Существует ряд причин, по которым 

можно проводить чипирование скота на ферме: 

– процедура совершается всего 1 раз. Следова-

тельно, повторные мероприятия проводить не 

нужно. По сравнению с краской, чип не стирается; 

– процедура чипирования позволяет провести оп-

тимизацию в плане учета. Соответственно, при 

подсчете животных невозможно допустить 

ошибку, что крайне важно в крупных фермерских 

хозяйствах; 

– исключаются варианты с подменой скота; упро-
щаются во много раз поиски в случае кражи жи-
вотного.  

В целом, процедура чипирования для животного – 
безопасна, безболезненна. Применяется устрой-
ство размером 2 на 12 миллиметров (микрочип), 
который внедряется под кожу животного в районе 
шеи. Чип закрепляется на одном месте, не реаги-
рует с тканями скота, не портится в течение дли-
тельного времени. Итак, чипирование приравни-
вается ветеринарами на практике к обычной при-
вивке (проводится без применения обезболиваю-
щих препаратов). Для процедуры применяется 
специальный шприц, который в комплекте имеет 
уже микрочип.  

Чтобы провести идентификацию животного с чи-
пом того хозяйства, например, в котором совер-
шена кража, применяется сканер. Микрочип излу-
чает незначительной силы радиоволны. Сканиру-
ющее устройство прикладывается к месту чипи-
рования, после чего проводится считывание но-
мера животного.  

Как видим, процедура чипирования животных 
имеет ряд неоспоримых преимуществ не только в 
плане ведения хозяйственных операций на 
ферме (подсчет, контроль здоровья животных), 
но и в плане безопасности.  

На основании выше изложенного можно сделать 
вывод о том, что для решения проблем и реали-
зации воздействия всех правовых рычагов 
борьбы со скотокрадством необходимо повысить 
правосознание населения, улучшить социальный 
жизненный уровень животноводов, законода-
тельно урегулировать рычаги противодействия 
краж скота. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связан-
ные с определением понятия юридического состава 

преступления вовлечения в занятие проституцией, 
уголовно правовая характеристика элементов со-

става преступления, особенности квалификации и 
правоприминения, меры по профилактики соверше-

ния данного преступления.  
Вовлечение в занятие проституцией является пре-

ступлением против общественной нравственности. 
При этом, именно общественная нравственность вы-

ступает как отношения по охране здоровья, телес-
ной неприкосновенности, нормального нравствен-
ного и физического воспитания лица. 

Исторически сексуальные взаимоотношения людей 
являются одной из наиболее важных и сокровенных 

сторон жизни человека, оказывающей сильное воз-
действие на добровольный выбор личностью пра-

вил поведения, ориентированных на выбор в 
первую очередь нравственных основ жизнедеятель-

ности индивида в обществе. 
 

Ключевые слова: проституция, оказание сексуаль-

ных услуг, занятие проституцией, эротические зло-
употребления, услуги сексуального характера, ин-
тимные услуги, действия интимного характера, дей-

ствия сексуального характера, иные действия сексу-
ального характера, интимность, торговля людьми. 

 

   

Annotation. The article deals with the issues related to 
the definition of the concept of the legal corpus delicti 

of involvement in prostitution, the criminal legal char-
acteristics of the elements of the corpus delicti, the spe-

cifics of qualifications and enforcement, measures to 
prevent the commission of this crime. 

Involvement in prostitution is a crime against public 
morals. At the same time, it is public morality that acts 

as a relationship for the protection of health, bodily in-
tegrity, normal moral and physical education of a per-

son. 
Historically, the sexual relationship of people is one of 
the most important and intimate aspects of human life, 

which has a strong impact on the voluntary choice of a 
person's rules of behavior, focused on the choice, first 

of all, of the moral foundations of the individual's life in 
society. 
 

 
 

 
Keywords: prostitution, sexual services, prostitution, 

erotic abuse, sexual services, intimate services, intimate 
activities, sexual activities, other sexual activities, inti-
macy, human trafficking. 

 

                                                                                         

 
головная ответственность за вовлечение в 
занятие проституцией предусмотрена в ста-

тье 240 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Данное противоправное деяние относится к 
преступлениям против общественной нравствен-
ности, нарушающие нравственные установления 
в сфере взаимоотношения полов и формирова-
ния половой культуры общества. 

Общественная опасность данного состава пре-
ступления заключается в том, что в антиобще-
ственные действия по оказанию интимных услуг 
за плату вовлекаются новые люди, круг которых 

постоянно расширяется. 

Непосредственным объектом вовлечения в заня-
тие проституцией являются – отношения, обеспе-
чивающие общественную нравственность в 
сфере сексуальной жизни людей. Это также об-
щественные отношения, представляющие при-
стойность и непристойность (аморальность) в по-
ведении того или иного человека, его честь и до-
стоинство (авторитет) среди других людей, благо-
состояние семьи и в целом общества. 

У 
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Дополнительный объект данного состава пре-
ступления – здоровье человека, его свобода, по-
ловая неприкосновенность. Потерпевшим (вовле-
ченным) может быть любой человек старше                            
18 лет (по ч. 1 ст. 240), независимо от социаль-
ного положения, пола.  

Проституция представляет собой не единичные 
половые контакты с партнерами, а систематиче-
ское оказание сексуальных услуг лицами жен-
ского или мужского пола за материальное возна-
граждение. 

Под занятием проституцией понимается система-
тическое (более двух раз) вступление лиц жен-
ского или мужского пола в сексуальные отноше-
ния с клиентами за плату.  

Следует отметить, что проституция, характеризу-
ется такими признаками, как систематичность по-
ловых связей, не связанность сексуальных кон-
тактов брачными отношениями, наличие различ-
ных партнеров (клиентов), получение соответ-
ствующего вознаграждения как более или менее 
регулярного источника дохода. При этом клиен-
тами также могут быть лица различного пола. 
Формы сексуальных отношений и вид выплачива-
емого вознаграждения не имеют значения при 
определении проституции. Занятие проституцией 
не является преступлением, а признается адми-
нистративным правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 6.11 КоАП. 

Основное отличие проституции от эротических 
злоупотреблений в системе половых связей за-
ключается в том, что проститутки вступают в по-
ловую связь с различными лицами за плату. 

Проституция - это сексуальная услуга, оказывае-
мая на платной основе исполнителем потреби-
телю с целью удовлетворения его половой по-
требности в определенной форме. Она отлична 
от иных услуг с сексуальной составляющей непо-
средственным половым актом и (или) иными фор-
мами полового сношения с их обязательной си-
стематичностью, возмездностью и отсутствием 
брачных отношений. Как сексуальная услуга про-
ституция – это действия сексуального характера, 
направленные на удовлетворение половой по-
требности за плату, включающие половое сноше-
ние (гетеросексуальный коитус); мужеложство, 
лесбиянство; иные действия сексуального харак-
тера, состоящие в сексуальном проникновении, 
суррогатные и викарные (заместительные) 
формы полового сношения (петтинг, мастурба-
ция, мазохизм), любое манипулирование поло-
выми органами как иные действия сексуального 
характера. Проституция как сексуальная услуга 
включает одно или сочетание нескольких, или 
всю совокупность перечисленных действий. Про-
ституция отлична от прочих услуг с сексуальной 
составляющей непосредственным половым ак-
том и (или) иными видами полового сношения с 
их обязательной систематичностью, возмездно-
стью и отсутствием брачных отношений. Иными 
словами, как форма сексуальной (в сфере секса) 
деятельности проституция есть сексуальная 
услуга, оказываемая на платной основе исполни-
телем потребителю с целью удовлетворения его 

половой потребности в определенной форме, не 
запрещенной законодательством Российской Фе-
дерации [1]. Под проституцией понимается систе-
матическое вступление в половые отношения с 
различными лицами за вознаграждение. Половые 
отношения могут носить гетеросексуальный или 
гомосексуальный характер. Возможность выбора 
сексуального партнера у лиц, занимающихся про-
ституцией, носит ограниченный характер или во-
обще отсутствует. Вознаграждение чаще всего 
бывает денежным, однако имеет место и оплата 
имущественных услуг, приобретение товаров, 
продуктов. Как правило, существует предвари-
тельная договоренность о вознаграждении. Опре-
деляющим признаком проституции является си-
стематичность, т.е. вступление в половые отно-
шения за вознаграждение более двух раз.  

Следует отметить, что такие понятия как «интим-
ные услуги», «сексуальные услуги», «услуги сек-
суального характера», «действия интимного ха-
рактера», «действия сексуального характера», 
«иные действия сексуального характера» и дру-
гие не имеют не только детальной регламента-
ции, но и четкого правового разграничения. Воз-
никающие сложности в терминологии не всегда 
позволяют отмежевать проституцию от не прости-
туции, разовую сексуальную услугу, незапрещен-
ные виды досуговой деятельности, предназна-
ченные для удовлетворения интимных потребно-
стей человека, а также деяния, нарушающие 
сферу сексуальных отношений. 

Понятие интимность означает самые близкие, со-
кровенные, задушевные, глубоко личные отноше-
ния людей. Этим понятием охватываются разные 
стороны человеческих отношений, в том числе и 
сексуальные.  

Интимной потребностью человека признается 
«состояние, обусловленное неудовлетворенно-
стью требований организма, необходимых для 
его нормальной жизнедеятельности и комфорт-
ного существования в обществе, а также в част-
ной и семейной жизни, наличие которого индивид, 
в силу тех или иных причин преимущественно мо-
рального плана, не намерен афишировать» [2]. 
Потребность в сексе, удовлетворяемую в различ-
ных формах и способах (в том числе запрещен-
ных правовыми нормами), интимные потребности 
человека включают только наряду с другими. В 
этой связи категории «интимные потребности» 
(«потребности интимного характера») и «сексу-
альные потребности» («потребности сексуаль-
ного характера») неравнозначны по своему со-
держанию и объему, соотносятся как общее (ро-
довое) и частное (видовое), и второе из словосо-
четаний является составной частью первого. 
Названное правило действует и в отношении по-
нятия «интимные услуги» – оно более общее, 
объемное и включает в свое содержание и сексу-
альные услуги, и услуги сексуального характера.  

Понятие сексуальных услуг (услуг сексуального 
характера) следует рассматривать в узком и ши-
роком смыслах: в узком, буквальном – как одно-
моментный акт вступления в половую связь, как 
конкретные действия, направленные на удовле-
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203 

творение половой потребности на возмездной ос-
нове, а в широком – как продолжаемое поведе-
ние, деятельность, подразумевающую система-
тическое вступление в сексуальные отношения с 
разными лицами за плату (множество актов). 

Сексуальная услуга или услуга сексуального ха-
рактера в контексте проституции всегда есть 
платные действия сексуального характера (иные 
действия сексуального характера) с целью реали-
зации половой потребности, однако действия сек-
суального содержания при их безвозмездности 
не есть сексуальная услуга. 

В силу многозначности понятия «сексуальные 
услуги» («услуги сексуального характера»), то 
следует отделить от них услуги, которые не свя-
заны с половым актом. Для их обозначения при-
меняется термин «услуги, не связанные со вступ-
лением в половую связь».  

«Сексуальные услуги», «услуги сексуального ха-
рактера», «действия сексуального характера», 
«иные действия сексуального характера» и про-
чие по смыслу вариации словосочетаний, предпо-
лагающие их оплату, характеризуют только про-
ституцию. Иные виды деятельности, основанные 
на использовании сексуальности человека, опо-
средованно связанные с удовлетворением поло-
вого влечения, не могут быть причислены к сексу-
альной услуге (услуге сексуального характера). 

Объективная сторона данного состава преступ-
ления это – вовлечение в занятие проституцией 
или принуждение к продолжению занятием про-
ституцией. 

Вовлечением в занятие проституцией в данном 
случае считаются любые действия, направлен-
ные на возбуждение желания заниматься прости-
туцией у лица, ранее не занимавшегося этим ви-
дом деятельности. Это, в частности, могут быть и 
обращения, и уговоры, и убеждения, и угрозы 
применения, и применение физического или пси-
хического насилия. 

Это также активные действия, направленные на 
возбуждение желания, стремления у лица жен-
ского или мужского пола либо на получение от 
него согласия заниматься проституцией. Спо-
собы вовлечения могут быть различными, в том 
числе с использованием зависимого положения 
потерпевшего или его критического положения, 
путем различных обещаний, уговоров, обмана, 
шантажа, угроз или иным образом. При этом, во-
влечение в занятие проституцией означает скло-
нение лица к систематическому вступлению в сек-
суальные отношения за плату. 

Способами вовлечения в занятие проституцией 
являются уговоры, обещания, шантаж, обман, 
угроза уничтожением или повреждением имуще-
ства. При совершении деяния, предусмотренного 
ч. 1 ст. 240 УК РФ способы вовлечения в занятие 
проституцией должны носить ненасильственный 
характер. Количество потерпевших, лиц, вовле-
ченных в это занятие (один или более), для ква-
лификации значения не имеет. 

Принуждение к продолжению занятия проститу-

цией – это противоправное воздействие на волю 

лица с тем, чтобы побудить его продолжить заня-

тие. Это физическое или психическое воздей-

ствие на лицо, занимавшееся ранее проститу-

цией. В результате лицо, в отношении которого 

осуществляется принуждение, лишается возмож-

ности жить и действовать по своему усмотрению 

вопреки желанию и целям принуждающего. 

Кроме того, принуждение означает требование 

продолжения занятия проституцией вопреки воле 

потерпевшей. Принуждение к продолжению заня-

тия проституцией сопровождается психическим 

насилием (угрозами), выражающимся в угрозе 

уничтожения или повреждения имущества либо 

распространения сведений, позорящих потерпев-

шую или ее близких, либо иных сведений, огла-

шение которых может причинить существенный 

вред правам и законным интересам потерпевшей 

или ее близких. Также принуждение к продолже-

нию заниматься проституцией состоит в психиче-

ском или ином (например, путем лишения сво-

боды, шантажа) воздействии на лицо, которое за-

нимается оказанием сексуальных услуг за плату, 

если но решило прекратить эту деятельность. 

Способ совершения преступления значения не 

имеет (уговоры, приказ, шантаж, угроза уничтоже-

нием или повреждением имущества, изъятие лич-

ных документов и др.). Однако применение наси-

лия или угроза его применения квалифицируется 

по ч. 2 ст. 240 УК РФ. 

Преступление имеет формальный состав и счита-

ется оконченным с момента совершения дей-

ствий, направленных либо на вовлечение в заня-

тие проституцией, либо на принуждение к продол-

жению занятия проституцией. 

Цель принуждения – пресечь попытки прекраще-

ния занятия проституцией, которые предприни-

мает потерпевший, чтобы, например, заниматься 

ею самостоятельно и уклониться от контроля, по 

моральным соображениям. 

Вовлечение или принуждение, сопровождающе-

еся совершением других преступлений (изнаси-

лованием клиента, уничтожением или поврежде-

нием имущества), требует дополнительной ква-

лификации.  

В частности, вовлечение, сопровождающееся 

куплей-продажей лица, его вербовкой, перевоз-

кой, укрывательством или получением, образует 

совокупность с преступлением, предусмотрен-

ным ст. 127.1 (торговля людьми) УК РФ. 

Субъективная сторона вовлечения в занятие про-

ституцией или принуждения к продолжению заня-

тия проституцией характеризуется прямым умыс-

лом. При таких обстоятельствах лицо осознает, 

что своими действиями вовлекает в занятие про-

ституцией или принуждает к продолжению заня-

тия проституцией, и желает совершить эти дей-

ствия. 

Мотив и цель преступления могут быть различ-

ными и не являются обязательными признаками 

преступления. 
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Субъект преступления – физическое вменяемое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Квалифицированный состав представляет собой 

деяние, как вовлечение в занятие проституцией 

или принуждение к продолжению занятия прости-

туцией с применением насилия или с угрозой его 

применения. 

Так, под физическим насилием понимается при-
нудительное удержание, связывание, нанесение 
побоев, причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью. Под психическим насилием 
(угрозой) следует понимать воздействие на пси-
хику человека путем запугивания устно, жестами, 
демонстрацией оружия, чтобы сломить волю по-
терпевшего к сопротивлению. 

Применение насилия предполагает нанесение 
потерпевшему ударов, побоев, причинение лег-
кого (ст. 115 УК РФ) или средней тяжести (ч. 1                              
ст. 112 УК РФ) вреда ее здоровью. В случае при-
чинения тяжкого вреда здоровью, содеянное, по-
мимо квалификации по ст. 240 УК РФ, нуждается 
в дополнительной квалификации по ст. 111                           
УК РФ. 

Применение насилия или угроза его применения 
(п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ) означает причинение 
потерпевшему вреда здоровью [5]. 

Преступление признается совершенным органи-
зованной группой лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступ-
лений. В данном случае - для вовлечения в заня-
тие проституцией или для принуждения к продол-
жению занятием проституцией. Все участники та-
кой организованной группы признаются соиспол-
нителями. Вовлечение в занятие проституцией 
несовершеннолетнего или принуждение его к 
продолжению занятием проституцией предпола-
гает, что виновному заранее достоверно известно 
о недостижении потерпевшим 18-летнего воз-
раста. Если виновный заблуждается относи-
тельно возраста, то ответственность по данному 
признаку исключается. 

Квалифицирующий признак в отношении несо-
вершеннолетнего предполагает, что действия, 
связанные с вовлечением в занятие проститу-
цией или принуждением к продолжению занятия 
проституцией, совершаются в отношении несо-
вершеннолетнего, т.е. лица, не достигшего 18-
летнего возраста. Указанный квалифицирующий 
признак наличествует, если виновный знает или 
допускает, что такое деяние совершается в отно-
шении несовершеннолетнего, а не в связи с са-
мим фактом недостижения несовершеннолетия 
потерпевшим. Дополнительной квалификации 
действий виновного по ч. 1 ст. 151 УК в данном 
случае не требуется. 

Вовлечение в занятие проституцией несовершен-
нолетних организованной группой квалифициру-
ется по совокупности преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 151 и ч. 2 ст. 240 УК. Деяния, 
предусмотренные ч. 1 или 2 рассматриваемой 
статьи, совершенные организованной группой 
либо в отношении несовершеннолетнего, влекут 

ответственность по ч. 3 ст. 240 УК РФ. Квалифи-
цирующий признак «совершение деяния в отно-
шении несовершеннолетнего» по-прежнему мо-
жет вменяться только в том случае, когда винов-
ному известен возраст потерпевшего (из факта 
близкого знакомства, ознакомления с докумен-
тами и т.д.) либо внешность потерпевшего явно 
свидетельствует о его несовершеннолетии. Иной 
подход означал бы объективное вменение, при-
влечение к ответственности невиновного лица. 

Судебная практика по уголовным делам показы-
вает, что квалификация юридических составов 
преступлений предусмотренных ст. 240 – ст. 241 
УК РФ имеет определенные сложности. Главной 
причиной квалификационных ошибок в примене-
нии на практике ст. 240 – ст. 241 УК РФ УК РФ яв-
ляются размытость и неопределенность их фор-
мулировки, что позволяет субъекту правоприме-
нения толковать диспозиции статей произвольно, 
причисляя к деяниям, направленным на органи-
зацию занятия проституцией другими лицами, 
любые действия, опосредованно связанные с 
проституцией. Неопределенным является пози-
ция законодателя в отношении посредничества, 
пособничества и иных разновидностей содей-
ствия проституции. Также, это относится и к орга-
низации занятия проституцией, содержанию при-
тонов и систематическому предоставление поме-
щений для целей проституции. Сложность вызы-
вают вопросы, связанные с квалификацией дей-
ствий с идентичными обстоятельствами совер-
шения преступления, но с разными фигурантами.  

Для исключения разной квалификации тожде-
ственных действий субъекта следует разрабо-
тать правила отграничения посредничества от 
других видов группового участия. Отождествле-
ние посредничества с соучастием, неприемлемо 
потому, что роль посредника в организации заня-
тия проституцией не ограничивается интеллекту-
альным пособничеством (установление контакта 
между проституткой и потребителем для оказа-
ния платных сексуальных услуг), отличается зна-
чительностью затрачиваемых усилий, выражен-
ной в объеме совершенных действий. 

В качестве возможного определения проституции 
предлагается следующее «...проституция – си-
стематическое оказание сексуальных услуг не-
определенному кругу лиц за определенную 
плату». Актуальным будет признать квалифици-
рующим обстоятельством вовлечение в занятие 
проституцией, совершенное лицами, уже занима-
ющимися проституцией [4]. 

В судебной практики встречаются случаи квали-
фикации противоправных действий по ст. 240                                                 
УК РФ. Так, по приговору Московского районного 
суда г. Н. Новгорода от 16 июня 2017 года З., 
была осуждена ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3                           
ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 
ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 241 УК РФ 
УК РФ. Установлено, что П., совместно с З., в те-
чении длительного времени действуя из корыст-
ных побуждений, создали организованную пре-
ступную группу, целями которой являлось: полу-
чения преступного дохода от организации заня-
тия проституцией, то есть систематического 

consultantplus://offline/ref=D747832EBA199731CA59A5E45DEA819608F82876747C704F9722B0CD7181DD57B33C918BC8D81BDB465BA143D70B86025E226AF43294CCD3hDA8M
consultantplus://offline/ref=2B775C7C97FC446ED8E6D0DAACF8103970C26B29491DC9780BAD915A3DCB0F1B2CF824AF4C94B624CBE81A6B2AEB5D6B158C1EF74C301A23TDn4L
consultantplus://offline/ref=CF94B6DA487C84B8318BA60AE6F527B2F508CE8E513B5A90E1F29A59830189E21D42E6CB2A701A3A8232DA614B3F4E4D3443A1B5E733FA6Fo8BDM
consultantplus://offline/ref=CF94B6DA487C84B8318BA60AE6F527B2F508CE8E513B5A90E1F29A59830189E21D42E6CB2A701A3A8232DA614B3F4E4D3443A1B5E733FA6Fo8BDM
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вступления в сексуальные отношения с неопре-
деленным кругом партнеров за материальное 
вознаграждение, вовлечение и принуждение жен-
щин к продолжению занятия проституцией, в том 
числе с применением насилия и с угрозой его при-
менения. Реализуя свой преступный умысел, П., 
и З., путем уговоров, обещаний вознаграждения и 
создания безопасных условий для занятия про-
ституцией вовлекали женщин из неблагополуч-
ных семей, малообеспеченных, употребляющих 
наркотические средства, не имеющих возможно-
сти устроиться на высокооплачиваемую работу и 
обеспечить себя материально, а также приехав-
ших в город из различных районов Нижегород-
ской области и других регионов России. Для при-
влечения клиентов с целью оказания им сексуаль-
ных услуг З., выезжала в различные сауны, бани, 
гостиницы и другие организации, которые предо-
ставляли помещения для занятия проституцией, 
где оставляла номер телефона «конторы». Кроме 
того, они давали указания женщинам-проститут-
кам оставлять клиентам номер вышеуказанного 
телефона для последующих обращений. Для 
обеспечения конспирации и соблюдения мер без-
опасности П., запрещал женщинам, занимающи-
мися оказанием сексуальных услуг под его покро-
вительством, вести любые разговоры о месте их 
проживания и руководителях «конторы». Послед-
ний выдавал каждой отработавшей женщине 
вместо обещанного денежного вознаграждения 
дозу наркотического средства, а также деньги в 
сумме от 50 до 100 рублей для приобретения про-
дуктов питания на один день и отвозил их в при-
надлежащую ему квартиру. При этом большую 
часть денежных средств, полученных от органи-
зации занятия проституцией, П., использовал на 
свои личные нужды совместно со своей сожи-
тельницей З.  

В ходе организации занятия проституцией и при-
нуждении к продолжению занятий проституцией 
П., создал особую систему наказаний, включаю-
щую в себя физическое и психологическое наси-
лие и другие методы воздействия в виде взима-
ниями денежных штрафов, избиения за малей-
шие провинности за нарушение установленных 
им лично правил и норм, а именно за распитие 
спиртных напитков с клиентами, за сокрытие де-
нежного вознаграждения, полученного женщи-
нами от клиента сверх установленных расценок, 
за недонесение о нарушениях, допущенных дру-
гими женщинами-проститутками. С целью недо-
пущения в дальнейшем нарушений установлен-
ных им правил, П., заставлял всех женщин при-
сутствовать при избиении «провинившихся». Не 
желая терять доход от преступной деятельности, 
путем угроз применения насилия и применения 
физического насилия принуждали женщин-про-
ституток к продолжению занятия проституцией. 

Одну из потерпевших П., избивал около 5–6 ча-
сов, с перерывами. При этом он раздробил ей 
кисть на большом пальце правой руки, сломал не-
сколько ребер. Все туловище и лицо у нее было в 
синяках. Она несколько раз теряла сознание, бил 
он ее, тщательно продумывая каждый удар, про-
фессионально, так как он занимался боксом. Сам 
процесс избиения П., делил на раунды, то есть 
раундом он называл периоды избиения до каж-
дой потери ее сознания. Около двух с половиной 
месяцев потерпевшая пролежала в квартире у П., 
не обращаясь ни в какие медицинские учрежде-
ния, так как он не разрешал. Около месяца она 
даже не могла самостоятельно передвигаться по 
квартире. Особенно жестоко наказывались те по-
терпевшие, кто пытался убежать. Виновные лица 
были осуждены к наказанию в виде лишения сво-
боды. 

Следует отметить, что профилактика преступле-

ний против общественной нравственности - это 

многогранная деятельность государственных ор-

ганов и правоохранительных органов, которая 

направлена на предупреждение преступности и 

защиту объектов уголовно-правовой охраны от 

преступлений.  

Вопросы профилактики преступлений против об-

щественной нравственности, непосредственно 

связаны с уголовно-правовой и администра-

тивно-правовой политикой России, и их решение 

должно быть ориентировано на поиск оптималь-

ного взаимодействия уголовно-правовых и адми-

нистративных мер предупреждения преступле-

ний и административных правонарушений. 

Для реализации профилактики таких преступле-

ний как вовлечение в занятие проституцией, сле-

дует организовать эффективную виктимологиче-

скую профилактику. А именно, обратить перво-

очередное внимание правоохранительных орга-

нов на защиту прав и интересов потерпевших от 

преступлений; – необходимо создание информа-

ционной базы данных виктимологической профи-

лактики с полной регистрацией и учетом право-

охранительными органами лиц, потерпевших от 

преступлений, и создании единой информацион-

ной системы.  

На наш взгляд, следует идти по пути расширения 

функций существующих служб профилактики 

либо создания специальных подразделений по 

виктимологической профилактике, а также необ-

ходимо совершенствовать правовые меры, 

направленные на предупреждение преступлений 

против общественной нравственности и защиту 

лиц, потерпевших от применения насилия и осо-

бенно несовершеннолетних и малолетних, как 

наиболее незащищенных лиц.  
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Аннотация. Период развития свободного рынка со-

провождается необходимостью перестройки и 
трансформацией экономики, но не всегда это – сни-

жение налогового бремени, производство широкой 
номенклатуры товаров, часто связано с дополни-
тельным финансированием, так как перестроечные 

мероприятия зависят от импортного сырья, техноло-
гий и оборудования. 

Статья посвящена вопросам эффективности управ-
ления предприятиями на региональном уровне в 

условиях санкций и других внешних факторов. В ней 
автор рассматривает особенности реализации про-

грамм импортозамещения на региональном уровне 
и инструменты повышения ее эффективности.  
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financing, since perestroika measures depend on im-

ported raw materials, technologies and equipment. 
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In the article, the author considers the specifics of im-
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а последние пять лет была разработана не 
одна Государственная программа по под-

держке отечественного производителя в различ-
ных сферах экономики в период принятых санк-
ций и контрсанкций. На основе их разрабатыва-
лись и принимались региональные программы. 
Это потребовало изменения структурного соотно-
шения в деятельности бизнес – структур, пере-
ориентация их из торговой и посреднической де-
ятельности в производственную и, прежде всего, 
продовольственную, так как продовольственная 
безопасность – это не только экономическая сво-
бода государства, но и политическая. 

Импортозамещение в рамках продолжающихся 
санкций в первую очередь направлено на соци-
альную защиту отечественного потребителя, со-
здание товаров народного потребления с высо-
кими конкурентными характеристиками и ослаб-
ление зависимости от импортных поставок. И 
здесь нельзя не согласиться с авторами, которые 
раскрывают понятие данного термина. Под им-
портозамещением понимается уменьшение или 
прекращение импорта определенного товара по-
средством производства, выпуска в стране такого 
же или аналогичного продукта [5].  

Импортозамещение и повышение безопасности 

тесно связаны друг с другом. При этом «экономи-

ческая безопасность рассматривается специали-

стами как состояние национальной экономики, 

при которой обеспечивается защита националь-

ных интересов, устойчивость к внутренним и 

внешним угрозам, способность к развитию и за-

щищенность жизненно важных интересов людей, 

общества, государства» [3]. 

Проблемы импортозамещения затрагивают все 

отрасли региональной политики России. На по-

верхности зависимость бюджета региона от экс-

порта нефтегазового сектора, производства тех-

нического оборудования, машиностроения, про-

изводство продукции обрабатывающей промыш-

ленности, медицинской аппаратуры. 

Импортозависимыми отраслями нижегородского 

региона является легкая промышленность, ма-

шинное производство, химия и нефтехимия. Эти 

отрасли на ближайшую перспективу потребуют 

больших вложений (особенно в период действия 

санкций) в разработку и реализацию мер, направ-

ленных на поддержку данных сфер производства. 

З 
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Положительный экономический эффект на разви-

тие отечественной пищевой промышленности и 

производство сельскохозяйственной продукции в 

регионе в условиях санкций оказали введенные 

со стороны правительства контрсанкции, коснув-

шиеся запрета на ввоз широкой продуктовой ли-

нейки продовольственных товаров, изготовлен-

ных в странах, присоединившихся к указанным 

санкциям. 

В обстановке ужесточения экономических санк-
ций получило развитие малое и среднее предпри-
нимательство, в основе деятельности которого 
лежит фермерство, животноводство и сельское 
хозяйство. Примером может служить Фермерское 
Хозяйство «Заречное» в Нижегородской области, 
специализирующееся на производстве молока, 
мяса, зерна. Для данного Фермерского Хозяйства 
«Инновационно-консультационным центром аг-
ропромышленного комплекса» был разработан 
проект, цель которого состоит в увеличении объ-
емов выхода и реализации сельскохозяйственной 
продукции путем интенсификации производства, 
укрепления и расширения материально-техниче-
ской базы предприятия, внедрения новых техно-
логий. Прогнозируемые показатели бизнес-плана 
ФХ «Заречное» направлены на развитие молоч-
ного скотоводства до 2023 года, определяют цель 
повышения эффективности производства и реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Так, 
предполагается увеличение поголовья крупного 
рогатого скота за период восемь лет на 64 %, про-
изводство молока прогнозируется рост за этот же 
период на 81 %. Данных результатов предприя-
тие достигнет за счет улучшения кормления и 
сбалансированности питательности рациона 
кормления, использования опыта рабочего пер-
сонала.  

Производством и реализацией сельскохозяй-
ственной продукции занимается в Нижегородской 
области более 300 предприятий. Большинство из 
них не обладают высокими конкурентными пози-
циями на рынке продуктов питания. Это объясня-
ется непростыми финансовыми трудностями, 
ухудшением материально-технической базы, по-
рой, отсутствием квалифцированных кадров на 
селе, неэффективным управлением. Для удержа-
ния на рынке своих позиций хозяйства пытаются 
совершенствовать технологии производства про-
дукции с целью повышения ее качества, что явля-
ется одним из путей роста конкурентоспособно-
сти продукции.  

Так, СПК «Деяновский», расположенный в Пиль-

нинском муниципальном районе региона, для по-

лучения субсидий на реализацию целей проекта, 

включающих в себя: научную организацию произ-

водства сельскохозяйственной продукции, фи-

нансовый менеджмент, техническую поддержку, 

внедрение инновационных технологий. Такой 

подход позволит получить конкурентную продук-

цию со снижением себестоимости. На снижение 

себестоимости будет также влиять четко выстро-

енная логистика и гарантированный рынок сбыта 

производимой продукции. Основными покупатели 

молока является ООО «Приволжское молоко», а 

мяса – жители областного центра и других горо-

дов области. Наиболее привлекательным для 

развития товарно-денежных отношений является 

рынок зерна. Производимый данным СПК продукт 

реализуется через ООО Мукомольный завод «Во-

лодарский». СПК «Деяновский» реализует эф-

фективно разработанный бизнес-план, который 

позволяет обеспечивать жителей г. Нижнего Нов-

города и области качественной продукцией и по-

лучать за нее своевременную оплату. Но и при 

переходе на производство отечественной продук-

ции придется решать комплексно задачи, чтобы 

получить максимальный результат. При разра-

ботке программ придется учитывать взаимодей-

ствие среды и организации, интенсивность и ско-

рость изменения среды. Разработка стратегии 

импортозамещения предполагает усвоение прин-

ципов принятия управленческих решений, где, на 

мой взгляд, главным критерием позволяющим 

менеджеру принять эффективное решение явля-

ется компетентность. Компетентность в принятии 

решений на региональном уровне будет склады-

ваться из: профессионально-экономических зна-

ний, социальной компетентности, ценностных 

компетенций. Сложно учесть все факторы, усло-

вия и имеющийся жизненный опыт, которые могут 

повлиять на конечный результат.  

Таким образом, решение ключевых задач им-

портозамещения в организации должно стро-

иться на основе моделирования с использова-

нием IT-технологий, творческих методов, си-

стемно-логических и интуитивно -творческих ме-

тодов. Полученный результат должен быть 

направлен на повышение конкурентоспобности 

произведенной продукции с использованием ин-

новационных технологий и модернизации произ-

водства, ответственной работы в групп. 

 
Литература: 

1. Волков А.И. Человеческое измерение про-
гресса. М. : Политиздат, 1990. 296 с. 

2. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер / М. Ву-
дкок, Д. Френсис. М. : Дело, 1991.320. 

3. Захарова Е.В. Важность инновационного им-
портозамещения в условиях международных 
санкций против российской экономики// Совре-
менная наука. 2014. № 12. 

 

 Literature: 

1. Volkov A.I. The Human Dimension of Progress. 
M .: Politizdat, 1990. 296 p. 

2. Woodcock M. Liberated manager / M. Woodcock, 
D. Francis. M. : Business, 1991. 320. 

3. Zakharova E.V. The Importance of Innovative Im-
port Substitution under international sanctions 
against the Russian economy // Modern Science. 
2014. № 12. 

 



212 

4. Мардалиева Э.Б. Импортозамещение /                       

Э.Б. Мардалиева, М.Х. Камбулатова // Молодой 
ученый. 2015. № 11. С. 907–909. 

5. Райзберг Б.А. Современный экономический 
словарь. 2-е изд., испр. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Ла-
зовский, Е.Б. Стародубцева. М. : ИНФРА-М, 1999. 
479 с.  

6. Симоненко М.В. Проблемы импортозамеще-
ния в России в условиях экономических санкций 
США и Западной Европы // Молодой ученый. 
2015. № 19. С. 423–426. 

7. Трофимов Г. Механизмы импортозамещени-
ятитут на уровне отраслей // Институт финансо-
вых исследований. М., 2015. 

4. Mardalieva E.B. Import Substitution / E.B. Marda-

lieva, M.Kh. Kambulatova // Young scientist. 2015.                              
№ 11. P. 907–909. 

5. Raizberg B.A. Modern economic dictionary.                   
2nd edition, corrected / B.A. Raizberg, L.Sh. Lazov-
sky, E.B.Starodubtseva. M. : INFRA-M, 1999. 479 p. 

 
6. Simonenko M.V. Import substitution problems in 
Russia under the economic sanctions of the USA and 
Western Europe // Young scientist. 2015. № 19.                         
P. 423–426. 

7. Trofimov G. Mechanisms of import substitution at 
the industry level // Institute for Financial Studies.                 
M., 2015. 

  



213 

УДК 332 
DOI 10.23672/o8028-8196-5313-n 
 
Барашева Елена Викторовна 
кандидат экономических наук,  
доцент,  
доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин, 
Российский государственный  
университет правосудия, г. Иркутск 
barahevaev@bk.ru  
 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

   
 
 
Eleva V. Barasheva 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Associate Professor of the Department  
of State Law Disciplines,  
Russian State University of Justice, Irkutsk 
barahevaev@bk.ru 
 
 

PECULIARITIES  

OF THE ECONOMIC TOOLKIT  
OF REGULATORY IMPACT ASSESSMENT  
IN THE STATE DEVELOPMENT  
MANAGEMENT SYSTEM  
OF THE CONSTITUENT ENTITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

                                                                                        

 

Аннотация. В настоящей статье анализируется ряд 
особенностей оценки регулирующего воздействия 
органов государственной власти Российских регио-
нов на комплексное развитие территорий.  
Поскольку любая деятельность государственных ор-
ганов, с одной стороны, неразрывно связана с 
управлением и комплексным развитием инфра-
структуры и макроэкономики подчиненной террито-
рии, а с другой – с расходованием бюджетных 
средств, естественной задачей является повышение 
эффективности использования бюджетных ресурсов 
и качества деятельности органов государственной 
власти регионов. 
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овременная Россия представляет собой 
огромное государственное образование, об-

ладающее наибольшей территорией в мире, про-
стирающейся в нескольких климатических зонах с 
огромным геологическим, рельефным и природ-
ным разнообразием, а также – с массой куль-
турно-исторических особенностей и традиций, 
разнящихся от региона к региону. 

Соответственно, эффективное управление 
настолько значительной территорией из какого 
бы то ни было единого центра, даже при наличии 
современных технологий анализа и обработки ин-
формации, связи и коммуникаций, практически не 
возможно, поскольку слишком разные параметры 
характеризуют состояние исторически сложив-
шихся областей и регионов страны, а значит, раз-
мерный фактор территории государства обуслав-
ливает необходимость делегирования части гос-
ударственных полномочий на уровень субъектов 
Федерации, где региональные руководящие 

элиты способны принимать наиболее эффектив-
ные управленческие решения, исходя их специ-
фических, характерных для данного конкретного 
региона условий и видения развивающихся соци-
ально-экономических процессов. Таким образом, 
вопросы регионального развития являются сфе-
рой непосредственной деятельности органов гос-
ударственной власти субъектов, в рамках обще-
федеральной политики развития инфраструк-
туры и экономики. 

Очевидно, что управление развитием региона 
включает в себя, помимо прочего, три основных 
направления: 

– экономическое развитие, в том числе, стимули-
рование и создание благоприятных условий для 
экономической и предпринимательской деятель-
ности; 

– инфраструктурное развитие территории реги-
она; 

С 
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– обеспечение региональной экономики необхо-
димым качественным человеческим капиталом, 
т.е., развитие систем образования (подготовка 
кадров для производств и предпринимательской 
деятельности), здравоохранения (как системы 
сбережения человеческого капитала), и обеспе-
чения общественной безопасности (гарантия без-
опасности экономической и предприниматель-
ской деятельности, сохранение человеческого ка-
питала). 

Последнее, очевидно, неразрывно связано с та-
кой первоочередной функцией власти, как обес-
печение надлежащего качества жизни (реализа-
ция социальных ожиданий населения). 

Необходимо отметить, что для успешного разви-
тия региона, как и страны, в целом, необходимо 
комплексное, взаимосвязанное решение всех 
трех выше перечисленных задач. 

Необходимость регулирующего воздействия гос-
ударственных институтов на системное, ком-
плексное развитие, в принципе, на сегодняшний 

день не подлежит сомнению, однако, при этом от-
крытыми остаются вопросы допустимой степени 
такого влияния, а значит, востребованным явля-
ется инструмент оценки эффективности (как по-
ложительной, так и отрицательной) такого регу-
лирующего воздействия. Одно дело, когда госу-
дарство инвестирует в комплексное инфраструк-
турное развитие территорий как основу последу-
ющего привлечения субъектов бизнеса и пред-
принимательства, получающих возможность ис-
пользовать вновь создаваемую инфраструктуру 
для своей деятельности, и совершенно другое 
дело – когда государственные органы пытаются 
жестко диктовать ценовую, ассортиментную и 
иную политику производителям. 

В качестве примера регулирующей деятельности 
органов государственной власти, допустимой в 
современных условиях Российской Федерации, 
можно привести инструментарий государствен-
ного регулирования инвестиционной деятельно-
сти, применимый как на федеральном, так и на 
региональных уровнях. Такой набор регулирую-
щих инструментов графически приведен на схеме 
рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основной набор регулирующих инструментов  
государственного регулирования инвестиционной деятельности 

 
Как видно из схемы рисунка 1, в современной 
России предпочтение отдается не прямому вме-
шательству, а косвенному воздействию в части 
регулирования экономических процессов. 

Как следует из положений Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», к полно-
мочиям органов государственной власти субъек-
тов отнесен ряд инструментов, призванных обес-
печивать комплексное развитие регионов. Во-

первых – это полномочия по реализации про-
грамм развития инфраструктуры; во-вторых – ре-
гулирующие полномочия; в-третьих – полномочия, 
связанные с разработкой и реализацией про-
грамм стратегического планирования [1]. Иными 
словами, регулирующая деятельность органов 
государственной власти в отношении экономиче-
ского развития является не правом, а обязанно-
стью ганов. Однако на практике необходимо избе-
гать и чрезмерного государственного вмешатель-
ства в экономику, в связи с чем, опять же встает 
вопрос о наличии механизмов оценки эффектив-
ности регулирующего воздействия (далее по тек-
сту – ОЭРВ). 
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Статьей 26.3.2. вышеупомянутого 184-го Феде-
рального закона [1], а также, указами Президента 
от 14 ноября 2017 г. № 548 [2] и от 25 апреля 2019 г. 
№ 193 [3] утверждены критерии оценки эффектив-
ности деятельности органов государственной 
власти российских регионов, однако, среди дан-
ных параметров отсутствует инструмент оценки 
эффективности регулирующего воздействия на 
экономическое и комплексное развитие региона. 
Оценка такой эффективности является в настоя-
щее время предметом исследований научного со-

общества. В 2018 году специалистами Россий-
ского национального университета «Высшая 
школа экономики» на основе проведенных иссле-
дований выпущен доклад, посвященный регуля-
торной политике в России [4], в котором среди 
прочего рассматриваются механизмы оценки эф-
фективности регулирующего воздействия орга-
нов государственной власти в российских субъек-
тах. Географическая диаграмма оценки регулиру-
ющего воздействия по отдельным регионам Рос-
сийской Федерации представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка регулирующего воздействия региональных органов  
государственной власти на комплексное развитие субъектов [4] 

 
Рейтинг развития ОЭРВ в российских регионах 
демонстрирует самый широкий разброс показате-
лей, в частности, рейтинг развития ОЭРВ регио-
нов Центрального федерального округа пред-
ставлен в таблице 1.  

Сложность оценки эффективности регулирую-
щего воздействия государственных институтов 
заключается именно в сложности подбора адек-
ватного экономического инструментария. 

Таблица 1 

ОЭРВ регионов ЦФО на 2018 г. [4] 
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С одной стороны, существуют бухгалтерские кри-
терии – такие, как профицит/дефицит бюджета, 
степень и эффективность освоения бюджетных 
ресурсов, количество налоговых поступлений, 
бюджетная экономия, кредиторская задолжен-
ность и т.п. Однако, что касается эффективности 
регулирующего воздействия и эффективности 
деятельности органов власти, в целом, в боль-
шинстве случаев перечисленные стандартные 

инструменты далеко не всегда применимы.  

Аналогичная ситуация характерна и для случаев, 

например, регулирования ценообразования есте-

ственных монополий . В краткосрочной перспек-

тиве административное сдерживание роста тари-

фов естественных монополий сокращает их при-

быль, а, следовательно, и налоговые отчисления. 
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Однако в долгосрочном плане доступность энер-

гоносителей и услуг транспортных компаний по-

ложительно сказывается на развитии субъектов 

бизнеса и предпринимательства и ведет в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе к росту 

налоговых поступлений. 

Соответственно, для адекватной оценки эффек-
тивности регулирующего воздействия необхо-
дима разработка экономического инструмента-
рия, позволяющего учитывать именно комплекс-
ный и долгосрочный эффект регулирующего воз-
действия. Очевидно, необходима научная прора-
ботка нелинейной зависимости основных макро-
экономических показателей субъекта от исполь-
зования тех или иных формализованных инстру-
ментов государственного регулирования. 

Анализ сложившейся на сегодняшний день в Рос-
сийской Федерации ситуации в части оценки эф-

фективности регулирующего воздействия орга-
нов государственной власти субъектов Рос-сий-
ской Федерации на комплексное развитие регио-
нов позволяет сделать следующие основные вы-
воды. 

Во-первых, нормативно-правовые документы, со-

гласно которым сегодня проводится ежегодная 

оценка эффективности деятельности органов ре-

гиональной власти, нуждаются в дополнении 

формализованными критериями оценки эффек-

тивности регулирующего воздействия. 

Во-вторых, необходимо утверждение единой ме-

тодики определения критериев данной эффек-

тивности. 

В-третьих, при разработке вышеупомянутых ме-

тодик необходимо учитывать и специфику эконо-

мического инструментария такой оценки. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходи-

мость дальнейшего совершенствования механизма 
реализации проектов на основе партнерства пуб-

личных и частных участников в условиях высокого 
уровня неопределенности. Такое взаимодействие 

представляет эффективный инструмент привлече-
ния дополнительных частных инвестиций, передо-

вых технологий, профессиональных компетенций и 
опыта партнеров. Проведен анализ проектов госу-

дарственно-частного партнерства (ГЧП) (организа-
ционная форма, стоимость, объем частных инвести-
ций и модель их возврата и др.). Сформулированы 

преимущества для различных заинтересованных 
сторон проектов ГЧП. Рассмотрены основные фак-

торы, стимулирующие развитие проектов ГЧП в со-
временной российской экономике. 
 

Ключевые слова: государственно-частное партнер-
ство, транспорт, инвестиции. 

 

   

Annotation. The article substantiates the need for fur-

ther improvement of the project implementation mech-
anism based on a partnership of public and private par-

ticipants in a high level of uncertainty. Such interaction 
is an effective tool for attracting additional private in-

vestment, advanced technologies, professional compe-
tencies and experience of partners. The analysis of pub-

lic-private partnership (PPP) projects (organizational 
form, cost, volume of private investments and their re-

turn model, etc.). Advantages for various stakeholders 
of PPP projects are formulated. The main factors that 
stimulate the development of PPP projects in the mod-

ern Russian economy are considered. 
 

 

 
 

Keywords: public-private partnership, transport, invest-
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осударственные расходы на объекты инфра-
структуры, предоставление важнейших об-

щественных благ населению в последнее время 
сокращаются. Вероятно, такая тенденция в ре-
зультате негативного влияния пандемии на устой-
чивое развитие будет усиливаться. Решение дан-
ной проблемы требует новых механизмов при-
влечения инвестиций, внедрения инноваций, оп-
тимизации системы управления рисками. Одним 
из них является реализация проектов на основе 
ГЧП и муниципально-частного партнерства 
(МЧП). Надо отметить, что степень разработанно-
сти теоретических и практических аспектов веде-
ния проектной деятельности на принципах 
ГЧП/МЧП является достаточно высокой.  

Анализ научных публикаций позволяет сделать 

вывод о том, что многие теоретические, методо-

логические и организационно-правовые аспекты 

проектной деятельности на основе ГЧП/МЧП в со-

временной экономике раскрыты достаточно де-

тально. Вместе с тем, нынешняя социально-эко-

номическая ситуация в российской экономике, не 

всегда высокая эффективность проектов 

ГЧП/МЧП определяют необходимость дальней-

шего изучения механизма их инициации и реали-

зации. Все это делает актуальным тематику дан-

ного исследования, его цель и задачи, проекты 

государственно-частного партнерства и их при-

знаки.  

Г 
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Проектное управление представляет эффектив-
ный инструмент, позволяющий субъектам эконо-
мики обеспечивать необходимый уровень конку-
рентоспособности и избегать нестабильных ситу-
аций. Отметим, что основные процессы в проект-
ном управлении достаточно глубоко разработаны 
и документированы. Имеются международные и 
национальные стандарты, на основе которых 
проводится сертификация специалистов, оцени-
вается зрелость организаций в области проект-
ного управления. Российская Федерация, учиты-
вая международный опыт, осуществляет государ-
ственную стандартизацию в проектном управле-
нии, начиная с 2012 года.  

Анализ российских и зарубежных стандартов в 
сфере проектного управления, позволяет сде-
лать вывод о том, что проекту присущи следую-
щие признаки:  

– наличие конкретной цели; 

– временные рамки;  

– ограниченные объемы ресурсов; 

– уникальность, неповторимость конечного ре-
зультата.  

С учетом данных критериев в мировой практике 
используются различные формулировки катего-
рии «проект», например, как: 

– «комплекс взаимосвязанных мероприятий для 
создания уникальной продукции при ограничении 
ресурсов» [1, с. 23]; 

– «уникальный набор процессов, состоящих из ко-
ординируемых и контролируемых работ с датами 
начала и окончания, которые выполняются для 

достижения целей проекта» «временное пред-
приятие, образованное для создания уникальных 
продуктов, услуг или результатов [2, с. 40] и др.  

Каждый проект имеет жизненный цикл, охватыва-
ющий период от зарождения идеи до его завер-
шения. Таким образом, проектная деятельность 
носит разовый характер и отличается от операци-
онной и функциональной деятельности. В целом, 
успешность проекта определяется тем, насколько 
его полученные параметры соответствуют запла-
нированному уровню. Проекты существенно раз-
личаются между собой в зависимости от таких 
критериев, как цель, масштаб, сложность реали-
зации и др. Выделяют следующие виды проектов: 
монопроекты и мультипроекты; малые, средние и 
крупные; экономические, социальные, организа-
ционные; инвестиционные; инновационные; от-
раслевые; национальные и международные; гос-
ударственные, региональные и муниципальные; 
частные и государственные; проекты ГЧП/МЧП                 
и др.  

Установленный вид проекта позволяет выбрать 
необходимый набор инструментов управления. 
Сложившаяся ситуация с нехваткой инвестицион-
ных ресурсов диктует необходимость более ак-
тивной инициации проектов ГЧП/МЧП. К ним от-
носятся проекты, которые выполняются государ-

ством и частными участниками на объектах госу-
дарственной собственности и собственности 
местных органов власти в целях увеличения до-
ступности и роста качества общественных благ, 
предоставляемых населению. Проекты ГЧП/МЧП 
представляют эффективный инструмент привле-
чения дополнительных частных инвестиций и пе-
редовых технологий в экономику. Такого рода 
проекты используются для создания, модерниза-
ции и содержания объектов общественной ин-
фраструктуры, оказания жизненно важных услуг 
населению. Многие проекты ГЧП/МЧП способ-
ствуют развитию инноваций, укреплению позиций 
национального бизнеса в рамках глобального 
рынка, формированию культурного и спортивного 
имиджа страны и ее отдельных регионов. В миро-
вой практике основными сферами реализации 
проектов ГЧП/МЧП являются: транспорт, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, телекоммуника-
ции, окружающая среда, образование, здраво-
охранение, оборона, отдых и развлечения, куль-
тура, государственные услуги общего пользова-
ния и др. Проекты ГЧП/МЧП ведутся во многих 
странах мира. В частности, такие проекты, начи-
ная с 90-х годов XX века, являются неотъемле-
мым элементом экономики стран Европейского 
Союза (ЕС). 

Наиболее крупные, дорогостоящие проекты 
ГЧП/МЧП реализуются в сфере транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства. По количеству 
проектов лидирует образование. На сферу от-
дыха и культуры приходится незначительное 
число проектов, обладающих к тому же невысо-
кой стоимостью. В России принято решение о ре-
ализации 3950 проектов ГЧП/МЧП, в том числе, 
осуществляется 3701 проект, общий объем част-
ных инвестиций в которые составляет более                    
3,2 млрд руб.  

В российской экономике, как и в мировой прак-
тике, проекты ГЧП/МЧП ведутся преимуще-
ственно на муниципальном (87 %) и региональ-
ном уровнях (12 %). Целью федеральных проек-
тов является комплексное развитие территорий, 
формирование уникальных инфраструктурных 
комплексов. Региональные проекты способ-
ствуют созданию быстрых точек экономического 
и социального роста, обладают высокой эффек-
тивностью и относительно небольшим сроком ре-
ализации. Муниципальные проекты связаны с та-
кими секторами, как социальное обслуживание 
населения, детский отдых и оздоровление, физи-
ческая культура и спорт, образование, досуг, ту-
ризм и др. Надо отметить, что российские реги-
оны существенно различаются по уровню разви-
тия ГЧП/МЧП. К наиболее передовым регионам 
относятся Самарская область, г. Москва, Москов-
ская область и др. 

В ряде регионов проекты ГЧП/МЧП пока еще за-

нимают несущественные позиции (Республика 

Северная Осетия – Алания, Республика Ингуше-

тия и др.). Проектам ГЧП/МЧП присущи следую-

щие признаки: 

– длительный срок реализации; 

– распределение рисков и ответственности 
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между участниками; 

– частный партнер участвует в процессе созда-
ния, эксплуатации объекта соглашения; 

– участие частного партнёра в финансировании 
объекта соглашения. (полное или частичное).  

При реализации проектов ГЧП/МЧП следует учи-
тывать, что интересы и цели публичных и частных 
партнеров различаются, поэтому уже на этапе 
инициации проекта следует их выявить и в после-
дующем эффективно ими управлять. В целом, 
взаимодействие партнеров в рамках проектов 
ГЧП/МЧП выгодно всем участникам соглашения, 

а также обществу в целом. Его результатом явля-
ется:  

– интенсивное развитие инфраструктуры; 

– сокращение расходов государства, рисков, сро-

ков исполнения и стоимости проектов;  

– повышение качества выполняемых работ и 

управления;  

– увеличение количества рабочих мест;  

– формирование позитивного образа государства 

и бизнеса в обществе и др.  
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Аннотация. Развитие современных технологий, ба-
зирующихся на последних достижениях науки, явля-
ется естественным ресурсом для повышения и удер-
жания конкурентоспособности не только отдель-
ными экономическими субъектами, но и целыми 
экономическими зонами, включая макроэкономики 
отдельных государств, в связи с чем, особую значи-
мость приобретает именно развитие инноваций и 
инновационных производств. 
Современные правящие российские элиты в полной 
мере осознают необходимость перехода отече-
ственной экономики на инновационный путь разви-
тия, в связи с чем, как показывает анализ деятельно-
сти органов федеральной власти, в России реализу-
ется комплекс мероприятий, направленных на мо-
дернизацию национальной экономики. Вместе с 
тем, до настоящего времени приходится констати-
ровать, что большинство российских промышлен-
ных предприятия до сих пор не проявляют должной 
активности в вопросах инновационного развития, 
что обусловлено не только экономическими, но и 
рядом психологических факторов. 
 

Ключевые слова: инновации, стратегия инноваци-
онного развития, инновационные предприятия, 
формы и пути инновационного развития. 
 

   

Annotation. The development of modern technologies 
based on the latest achievements of science is a natural 
resource for increasing and maintaining competitive-
ness not only by individual economic actors, but also by 
entire economic zones, including macroeconomics of in-
dividual states, and therefore it is the development of 
innovations and innovative industries that acquires spe-
cial importance. 
Modern ruling Russian elites are fully aware of the need 
to transition the domestic economy to an innovative 
path of development, in connection with which, as an 
analysis of the activities of federal authorities shows, a 
set of measures is being implemented in Russia aimed 
at modernizing the national economy. At the same time, 
to date, it has to be noted that most Russian industrial 
enterprises still do not show proper activity in issues of 
innovative development, which is due not only to eco-
nomic, but also to a number of psychological factors. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: innovation, strategy of innovative develop-
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лобализация всех сфер жизни человеческих 
сообществ, технический прогресс, скорость 

распространения информации являются сегодня 
основными ключевыми факторами, определяю-
щими развитие экономических процессов, а, сле-
довательно, они должны быть учтены при разра-
ботке стратегий экономического развития, как от-
дельных субъектов экономики, так и комплексных 
экономических зон или кластеров, что само собой 
подразумевает необходимость внедрения эф-
фективных инновационных технологий производ-
ства, управления и продвижения. 

Еще несколько лет назад, осознавая всю необхо-
димость реализации стратегии опережающего 
развития российской экономики, в нашей стране 
была принята концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (далее – Концеп-
ция 2020), которая провозгласила переход к инно-
вационному социально ориентированному типу 
экономического развития страны. 

В п. 5 Концепции 2020 сформулирован основной 

критерий достижения соответствующей цели, а 

именно: «…создание максимально благоприят-

ных условий для предпринимательской инициа-

тивы, повышение конкурентоспособности и инве-

стиционной привлекательности российских част-

ных компаний, расширения их способности к ра-

боте на открытых глобальных рынках в условиях 

жесткой конкуренции, поскольку именно частный 

бизнес является основной движущей силой эко-

номического развития. Государство может со-

здать необходимые условия и стимулы для раз-

вития бизнеса, но не должно подменять бизнес 

собственной активностью» [1]. Таким образом, в 

качестве приоритета Концепция 2020 одним из 

приоритетных направлений реализации политики 

инновационного развития сделала ставку на част-

ные экономические субъекты, максимально от-

странив государство от непосредственного внед-

рения инноваций на производствах.  

Г 
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Вместе с тем, данная концепция полностью не ис-
ключает деятельности государства в сфере про-
движения и стимулирования инновационной дея-
тельности. Возможно, что прямое, директивное 
навязывание инновационных технологий в произ-
водство, способно привести в ряде случаев к об-
ратному эффекту, как, например, это зачастую 
случалось во времена административно-хозяй-
ственной системы плановой экономики СССР, од-
нако, такое положение дел не всегда законо-
мерно, и, при определенных условиях, прямое 
воздействие государства на модернизацию и про-
изводства, и внедрение экономических иннова-
ций, по крайней мере, в российских условиях спо-
собно давать положительный эффект. В частно-
сти, исторический опыт реформ Петра I, модерни-
зации экономики СССР 1920–1930-х годов свиде-
тельствуют о потенциальных возможностях по-
добных методик внедрения инновационных тех-
нологий производства и управления. 

С другой стороны, современное российское госу-
дарство, выступая в качестве распорядителя 
бюджетных средств, стремясь повысить их эф-
фективность, опосредованно, все же, стимули-
рует развитие экономических инноваций на госу-
дарственном уровне, в частности, посредством 
перевода практически всех государственных и 
муниципальных закупок, а также - закупок для 
нужд естественных монополий и ряда предприя-
тий, связанных с жизнеобеспечением, в обяза-
тельный электронный вид, с обязательным ис-
пользованием единой информационной системы 
(ЕИС).  

Вместе с тем, непосредственное развитие инно-
ваций и внедрение инновационных технологий в 
условиях современной России возможно непо-
средственными собственниками таких произ-
водств. Если с предприятиями, имеющими в 
своей структуре значительную долю государ-

ственного инвестирования, ситуация более-ме-
нее однозначная – модернизация таких произ-
водств зависит от административных решений 
либо от назначенного государственными орга-
нами менеджмента, то внедрение инноваций на 
предприятиях, представляющих собой объекты 
частной собственности, зачастую зависит не 
только от экономического состояния соответству-
ющей организации, но также и от психологиче-
ского настроя, мотивации и компетентности вла-
дельцев таких предприятий. В частности, многие 
владельцы российского бизнеса желают полу-
чать от него доходы «здесь и сейчас», не задумы-
ваясь о перспективах развития, и не обращая 
внимания на необходимость стратегического пла-
нирования повышения конкурентоспособности, и 
тем более, не желая вкладывать в проекты на 
перспективу какие-либо финансовые затраты. 

Критерием, позволяющим определить состояние 
инновационной активности в сфере бизнеса яв-
ляются показатели затрат на НИОКР. И здесь 
анализ продуктивности научной деятельности в 
России по показателям затрат на НИОКР на фоне 
развитых и развивающихся стран выглядит неод-
нозначно. В частности, определенную пищу для 
размышлений дает рассмотрение двух, наиболее 
популярных международных рейтингов:  

– рейтинг глобальной конкурентоспособности; 

– рейтинг самых инновационных экономик мира. 

Одним из показателей уровня развитости эконо-
мики страны считается рейтинг глобальной конку-
рентоспособности, в котором каждая страна стре-
мится занимать высокие места [3]. 

Из рисунка 1 видно, что в тройку лидеров здесь 
вошли Швейцария, США и Сингапур [2]. Именно в 
этих странах наиболее эффективны расходы на 
НИОКР, а уровень благосостояния граждан, в 
среднем, достаточно высок. 
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Рисунок 1 – Данные о рейтинге глобальной конкурентоспособности 

Текущий рейтинг наиболее инновационных эко-
номик мира отображен на рисунке 2.  

Согласно данным Организации экономического 
сотрудничества и развития, в открытой базе дан-
ных «Основные показатели науки и технологий» 
мировыми лидерами по общему объему внутрен-
них расходов на НИОКР являются США, Герма-
ния, Китай, Япония, Южная Корея. Рассмотрим 
расходы на НИОКР и структуру источников фи-
нансирования НИОКР в разных странах                                   
(рис. 3, 4). 

Анализ экономической деятельности российского 
бизнеса позволяет, помимо уже отмеченных 
выше, выделить в качестве основных проблем, 
препятствующих активному инновационному раз-

витию российских предприятий, следующие фак-
торы:  

1. Отсутствие четкого законодательного регули-

рования ведения инновационной деятельности 

на предприятии, что является причиной многих 

споров и недопонимания. В частности, в россий-

ском правовом поле отсутствует само формали-

зованное определения понятия «инновационное 

развитие», а также, формализованные определе-

ния таких понятий, как «инновационная продук-

ция», «инновационный процесс» и др.  

2. Недостаточность финансирования инноваци-

онной деятельности предприятиями в связи с вы-

сокой стоимостью внедрения и освоения новов-

ведений, а также – долгосрочностью вложений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг наиболее инновационных экономик мира [2] 
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Рисунок 3 – Расходы на НИОКР, млн долл. США [2] 

 
 

Рисунок 4 – Доля секторов в финансировании затрат на НИОКР, %. [2] 
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Как правило, хозсубъекты во всем мире, не 

только в России, не обладают достаточным коли-

чеством собственных свободных средств для фи-

нансирования разработок, а современная специ-

фика российского финансового сектора не позво-

ляет привлекать внешние финансовые ресурсы 

на комфортных условиях. В частности, ставка ре-

финансирования Российского Центробанка, не-

смотря на позитивную тенденцию к снижению, по-

прежнему все еще высока для финансового обес-

печения развития технологических проектов 

внутри страны.  

3. Отсутствие у российских предприятий совре-

менной базы для внедрения разработок по при-

чине износа или отсутствия необходимого обору-

дования.  

4. Наличие феномена сопротивления иннова-

циям, которое наиболее часто происходит по 

двум причинам:  

– человеку свойственен страх перед всем новым. 
Наиболее ярко это выражено в переходные мо-
менты, особенно в кризисные, когда наблюдается 
социально-психологическая нестабильность, и 
внедрение нового воспринимается как угроза су-
ществующему положению дел; 

– с точки зрения инвестора, вкладывающего 
деньги в какую-либо технологию, появление но-
вой, более эффективной, часто построенной на 
новых принципах, создает угрозу существующей, 
поэтому инвесторы стараются на какое-то время 
ее придержать, хотя бы до тех пор, пока предыду-
щие вложения не окупятся.  

5. Отсутствие кадров, способных эффективно 
руководить инновационным процессом, причем, 
кадровая проблема ощущается на всех уровнях 
управления, как страны, так и отдельных пред-
приятий.  

6. Трудности в проведении маркетинговых ис-
следований инновационных продуктов. Неустой-

чивая экономическая ситуация в стране затруд-
няет достоверную оценку спроса на инновацион-
ную продукцию даже на краткосрочную перспек-
тиву.  

7. Инновационная деятельность требует нали-
чия на предприятии соответствующей организа-
ционной структуры управления.  

8. Недооцененный человеческий капитал, кото-
рый не учитывается ни при определении устав-
ного капитала, ни при обосновании инвестиций, 
ни при выработке стратегии экономического субъ-
екта, в то время, как в мировой практике широко 
используются системы по развитию человече-
ского потенциала. 

Анализ деятельности иностранных инновацион-
ных компаний демонстрирует, что инновационное 
развитие наиболее успешно реализуется круп-
ными субъектами экономики, опять же, благодаря 
наличию ресурсов, контактов и определенному 
политическому влиянию. 

Также, анализ деятельности наиболее успешных 
компаний, задействованных в сфере инноваций, 
позволяет сделать вывод о том, что, для эффек-
тивного внедрения инновационных технологий 
желательно формирование качественной си-
стемы управления инновационной деятельно-
стью, а также – освоение технологий инновацион-
ного менеджмента. Кроме того, инновационное 
развитие на крупном промышленном предприя-
тии может эффективно осуществляться при ак-
тивном включении в работу специально форми-
руемой организационно-управленческой струк-
туры, которую можно условно обозначить как 
центр инновационно-технологической под-
держки.  

Иными словами, в целях обеспечения эффектив-
ного инновационного развития предприятия, це-
лесообразно создание специализированных 
внутренних структурных подразделений на пред-
приятиях, непосредственно отвечающих за инно-
вационное развитие.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке конкуренто-
способности туристского предприятия на базе фак-
торного анализа конкурентного рынка, окружаю-
щего предприятие.  
Конкурентоспособность туристского предприятия - 
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ние предприятия, и процесс реализации взаимоот-
ношений с другими производителями турпродукта в 
специфической форме соперничества между ними 
по полному и эффективному удовлетворению целе-
вых потребностей и желаний потребителя турист-
ского продукта, являющееся необходимым усло-
вием для достижения целей организации на кон-
кретном рынке. 
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овременное развитие туристской индустрии 
в период после пандемии характеризуется 

усилением конкурентной борьбы между турист-
скими предприятиями за клиента и более выгод-
ное положение на рынке по отношению к другим 
фирмам, оказывающим аналогичные услуги. Кон-
куренция – это объективный процесс в условиях 
рынка, и ни одно турпредприятие не может позво-
лить себе его игнорировать как объектное явле-
ние. 

Вся хозяйственно-экономическая деятельность 
турфирмы, работающей на туристском рынке, все 
её усилия по созданию и реализации туристского 
продукта, проведению мероприятий по продвиже-
нию произведенного турпродукта подчинена од-
ной цели – достижению посредством формирова-
ния, поддержания и развития конкурентного пре-
имущества такой рыночной ниши (конкурентной 
позиции), которая позволит получить максималь-
ный доход (прибыль). Поэтому создание конку-
рентного преимущества, стратегии и тактики 

предпринимательской деятельности должны ос-
новываться на знании законов, закономерностей 
и принципов конкурентной борьбы [2]. 

Все турпредприятия в процессе конкурентной 

борьбы стремятся обойти конкурентов и повы-

сить тем самым свою конкурентоспособность. Од-

нако конкурентоспособным турпредприятие мо-

жет стать только в случае, если его ресурсный по-

тенциал сформирован адекватно сложившейся 

рыночной конъюнктуре, нацелен на эффективное 

производство и продвижение туристского про-

дукта и реализуется высококвалифицированным 

в профессиональном плане персоналом.  

Обеспечение конкурентоспособности невоз-

можно без управления этим сложным, часто про-

тиворечивым и комплексным процессом, что обу-

славливает необходимость постоянной корректи-

ровки, внесения соответствующих изменений в 

содержание и методическое обеспечение управ-

ления предприятием для повышения фактора 

С 
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конкурентоспособности [3]. 

Отсутствие системной, качественной и полной 
информации о конкурентоспособности приводит к 
тому, что, даже обладая необходимым ресурс-
ным потенциалом, руководители не могут опре-
делить рыночную позицию предприятия, сформу-
лировать и реализовать стратегию и тактику кон-
курентных действий, а, соответственно, ответить 
на вопрос об экономической целесообразности 
управленческих решений на всех этапах управле-
ния конкурентоспособностью. Это негативно ска-
зывается на эффективности предприниматель-
ской деятельности и имидже турпредприятий. 

Конкурентоспособность – это системное свойство 
туристского предприятия, которое определяется 
наличием конкурентного преимущества. Для вы-
явления конкурентного преимущества необхо-
димо использовать ценностный подход, когда под 
конкурентным преимуществом понимается какая-
либо эксклюзивная ценность, которой обладает 
система (предприятие) и которая дает ей превос-
ходство перед конкурентами.  

Материальными (вещественными) и нематери-
альными основами формирования конкурентного 
преимущества являются факторы его конкуренто-
способности. В зависимости от конкретных значе-
ний (параметров) факторов конкурентоспособно-
сти, турфирма получает (формирует) либо благо-
приятные конкурентные условия функционирова-
ния на конкретном рынке (конкурентные преиму-
щества), либо неблагоприятные (конкурентные 
недостатки) [1]. 

Организация системы факторных показателей, их 
анализ и оценка должны быть ориентированы на 
соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип системности, в соответствии с кото-
рым поведение каждого элемента системы вли-
яет на поведение системы в целом, каждый эле-
мент влияет на нее во взаимодействии хотя бы 
еще с одним элементом и нет элементов, которые 
влияли бы на систему независимо от других эле-
ментов.  

2. Принцип комплексности, когда каждый си-

стемный показатель характеризует влияние на 

конкурентоспособность предприятия какого-либо 

фактора или группы факторов и соответственно 

дополняющие друг друга факторы должны стро-

иться с учетом комплекса факторов, обусловли-

вающих конкурентоспособность турпредприятия. 

3. Принцип функциональной направленности, 

предполагающий использование факторов, ха-

рактеризующих различные функции турпредпри-

ятия: экономическую, управленческую, маркетин-

говую и т.д. 

4. Принцип иерархичности, т.е. все факторы 

должны быть ранжированы по их значению – от 

общих к частным. К общим относятся сводные, 

обобщающие показатели, а частные показатели 

их дополняют, учитывая влияние на исследуемый 

процесс особенностей деятельности предприя-

тия. 

5. Принцип информационного обеспечения – 

это показатели, расчет которых может быть обес-

печен имеющейся (в действующих формах буху-

чета и статотчетности) информацией, обладаю-

щей достаточной достоверностью. 

6. Сопоставимость показателей по их характе-

ристикам, методам получения информации, еди-

ницам измерения и способам расчета. 

7. Непрерывность – это корректировка показа-

телей системы либо включение в нее дополни-

тельных показателей по мере поступления новых 

данных об объекте исследования и окружающей 

его конкурентной обстановке [1]. 

Таким образом, из всей системы факторов конку-

рентоспособности, основополагающим является 

принцип комплексной оценки факторов процесса 

конкурентоспособности. 
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Аннотация. Статья посвящена междисциплинарной 
области научного знания о туризме и туристских 
услугах, а также, рассуждению о том, что представ-
ляет собой туристика как комплексная наука и ее 
теоретическая составляющая как науки о туризме. 
Также, в статье раскрываются влияние совокупности 
наук и дисциплин, рассматривающих отдельные 
стороны развития туристкой деятельности и влияю-
щих на формирование целостного взгляда на ту-
ризм, как науку. Исследован аспект развития турист-
ской теории и практики, различных достижений в 
области географии туризма как направления, изуча-
ющего пространственные представления человека и 
механизмы их использования в различных аспектах 
турдеятельности. 
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уризм: ремесло или наука? Ответ на этот во-
прос лежит в процессе развития междисци-

плинарной сферы научного знания о туризме и ту-
риндустрии. Ранее специалистами и практиками 
были предложены три варианта ее терминологи-
ческого обозначения: туристика, турология, туро-
графия. Однако более частое упоминание в лите-
ратурных источниках наименования «туристика» 
повлияло на применение именно этого термина в 
индустрии туризма.  

Недостаточная изученность туриста в изменяю-
щихся социально-экономических условиях, не-
определенность и широта туристской среды как 
объекта, на который направлена деятельность 
субъекта, сложное и многогранное функциониро-
вание туристской индустрии делают достаточно 
неопределенным сам предмет науки. Вопрос о ту-
ризме как предмете исследования требует своей 
специальной проработки и в литературе пред-
ставлен недостаточно. Даже определения поня-
тия «туризм» менялись с течением времени, и их 
содержание зависело от того, в рамках какой 
научной дисциплины оно формулировалось.  

Однако теоретическая составляющая туристики 

как науки о туризме еще не сформировалась. От-

сутствие единого мнения в раскрытии базового 

для туристских исследований понятия «туризм» 

не является доказательством неразвитости этого 

направления. Более того, каждое высшее учеб-

ное заведение при подготовке бакалавров и ма-

гистров для туристской индустрии опирается на 

свой профиль. Однако в таком подходе есть опас-

ность подмены паспорта направления «соци-

ально-культурный сервис и туризм» другими род-

ственными направлениями и профилями, зани-

мающимися изучением туризма как культурно-до-

суговой сферы. В сформированном междисци-

плинарном поле четко выявляется географиче-

ский компонент туристского знания [2]. Автору 

представляются весьма перспективными, в плане 

развития туристской теории и практики, достиже-

ния в области когнитивной или гуманитарной гео-

графии как направления, изучающего простран-

ственные представления человека и механизмы 

их использования в различных аспектах челове-

ческой деятельности [3]. 

Т 
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Попытка ещё теснее соединить субъекта с объек-
том и предметом – туриста со средой и туропе-
рейтингом – на основе изучения туристской моти-
вации, туристского интереса к территории и ис-
пользовании причин и факторов этого интереса в 
целях развития туризма (в рамках клиентоориен-
тированного подхода) предпринята в работах                      
Т.С. Комиссаровой, которая как географ предло-
жила термин «геотуристика» и подразумевает 
под этим термином тот раздел туристики, кото-
рый рассматривает туристские дестинации в их 
историко-географическом развитии [4].  

Данный процесс начинается с формирования в 
отдельных дестинациях природных и культурных 
объектов, событий, явлений, ставших объектами 
туристского (покупательского) интереса. Созда-
вая такие образы средствами культуры, искус-
ства, СМИ, а главное – совершенствуя и развивая 
сами территории, формируя специально органи-
зованную предметную реальность – объектив-
ную, сконструированную или постановочную, 

можно управлять туристским интересом и турист-
скими потоками, направляя их по «нужному» 
руслу. Тем самым, можно осуществлять постоян-
ный мониторинг за туристской деятельностью и 
её влиянием на перспективы развития туринду-
стрии, в целом.  

Исходя из вышесказанного, мы приходим к вы-

воду о том, что туристика – это комплексная наука 

о туризме и туристских услугах, которая пред-

ставляет собой сферу интересов совокупности 

следующих наук и дисциплин: экономики, эколо-

гии, социологии, истории, философии, антропо-

логии, рекреалогии, географии и психологии. Каж-

дая из перечисленных наук изучает туризм со 

своих позиций, но ни одна ― в комплексе, хотя в 

современных специфических условиях развития 

индустрии туризма и гостеприимства необходим 

целостный взгляд на туризм, в котором были бы 

синтезированы все аспекты его функционирова-

ния. 
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Аннотация. В данной статье применялись специаль-
ные инструменты, посредством которых удалось 
оценить степень эффективности системы управле-
ния инновационной активностью в компании. При-
мечательно, что алгоритм построения, а также соб-
ственно реализации инновационной политики ком-
пании в системе учета его инновационной деятель-
ностью должен предусматривать 2 этапа: модель, а 
также оценку. Кроме прочего, в статье делается вы-
вод о том, что методика оценки эффективности 
управленческой системы в области инновационной 
активности, реализации инновационной политики в 
компании формируется в составе некоторых финан-
совых коэффициентов: параметры ликвидности, фи-
нансовой стабильности, рентабельности, а также де-
ловой активности. 
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лансированных показателей, инновационная поли-
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Annotation. In this article, special tools were used, 
through which it was possible to evaluate the effective-
ness of the innovation activity management system in 
the company. It is noteworthy that the algorithm for 
building, as well as the actual implementation of                       
the company's innovation policy in the system of ac-
counting for its innovation should include 2 stages: a 
model, as well as an assessment. Among other things, 
the article concludes that the methodology for as-
sessing the effectiveness of the management system in 
the field of innovation activity, the implementation of 
innovation policy in the company is formed as part of 
some financial coefficients: parameters of liquidity, fi-
nancial stability, profitability, as well as business activ-
ity. 
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а сегодняшний день инновационная дея-
тельность рассматривается как одно из 

главных условий модернизации экономики и од-
ним из основных показателей конкурентоспособ-
ности государства.  

На рисунках 1–3 представлена динамика показа-
телей затрат на инновации в России за период 
2014–2018 гг. [1] 

Проведя детальный анализ рисунка 1, можно от-
метить, что расходы, направляемые на выра-
ботку, а также интеграцию технологических ноу-
хау в промышленности составляют 886,8 милли-
ардов рублей. К слову сказать, данный показа-
тель на 5,2 % меньше уровня предшествующего 
года (оценка велась на основании постоянных 
цен). За пять последних лет динамика демонстри-
рует разнонаправленный характер. Например, в 
2015 году финансирование сокращается на 10 %, 
а уже в 2016–2017 годах напротив – отмечается 

несущественный рост. В то же время в 2018 году 
опять наметилась тенденция к понижению анали-
зируемого показателя.  

Итак, среди сфер промышленности в сравнении с 
2017 годом, снижаются затраты на инновации в 
выпуске табачных и текстильных изделий, нефте-
продуктов, одежды, пищевых товаров, изделий с 
металла, мебели, по добыче полезных ископае-
мых. Что касается группы отраслей, которые 
имеют положительную динамику, то преимуще-
ственно в нее включены так называемые средне-
технологичные сектора. Особого внимания заслу-
живает фармацевтическая промышленность, а 
также производство кожаных изделий, продукции 
с бумаги, напитков.  

Что касается компаний, которые работают в об-
ласти информационных, а также телекоммуника-
ционных технологий, то по ним общая сумма затрат 

Н 
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в 2018 году несущественно меняется (–0,7 %). Та-
ким образом, абсолютная их величина состав-
ляет 59,8 миллиардов рублей, где порядка 66 % 

принадлежит предприятиям, работающим по те-
лекоммуникационному направлению.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика затрат на инновационную деятельность в промышленном производстве, млн руб. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика затрат на инновационную деятельность  
в сфере телекоммуникаций и информационных технологий, млн руб. 

 
Выделяя показатель интенсивности расходов на 
технологические инновации (другими словами – 
их часть в объеме отгруженных товаров), то в про-
мышленности за 2018 год он составляет 1,4 %. Это 
на 0,3 % меньше, чем в 2017 году. Такие сферы 
промышленности, как производство нефтепро-
дуктов, добыча ископаемых характеризуются тен-
денцией к понижению анализируемого выше па-
раметра.  

В то же время в высокотехнологичных сферах 
рассматриваемый индикатор уверенно стоит на                            
5 %-й отметке (исключение, пожалуй, составляет 
производство ПК – 5,5 %). Увеличение степени 

интенсивности инновационных затрат отмеча-
ется в производстве бумаги. В 2018 году показа-
тель растет на 4,2 %; химические вещества – 2,6 %; 
фармацевтика – 2,1 %; напитки – 2,4 %. Как ви-
дим, четко прослеживается тенденция роста по-
казателя. Аналогичная ситуация складывается в 
компаниях информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Если в 2018 году рост состав-
лял 2,5 %, то в 2016–2017 годах было только                     
2,3 %.  

Нельзя не отметить рост инновационных затрат, 
которые имеют место в сельскохозяйственном 
производстве. Известно, что их объем на чет-
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верть превышает показатели 2017 года, состав-
ляя 22 миллиарда рублей. В целом, резуль-татив-
ность инновационной активности в рассматрива-
емом сегменте производства – несущественная, 

всего 1,9 %. Но за последние годы отмечается 
тенденция увеличения: за 2017 год на 1,8 %, а в 
2016 было только 1,4 %.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика затрат на инновационную деятельность в сельском хозяйстве, млн руб. 

 
В то же время заметим, что тот или иной иннова-
ционный проект, который удается реализовать, 
пребывает в тесной связи с инновационной поли-
тикой, которая проводится на конкретном пред-
приятии. Прежде всего, инновационная политика 
призвана [2]:  

1) активизировать мероприятия, направленные 
на расширение рынка; 

2) создавать продукты, решения, которые в су-
щественной степени будут отличаться от тех ре-
шений, товаров, которые на данный момент пред-
ставлены на рынке;  

3) производить продукты, которые будут харак-
теризоваться большей полезностью, функцио-
нальностью для конечного потребителя; 

4) выпускать продукт, который вызовет большой 
спрос у множества клиентов; 

5) разрабатывать новые процессы, а также со-
вершенствовать имеющиеся направления дея-
тельности.  

В общем виде, инновационная политика любой 
компании в обязательном порядке должна преду-
сматривать ряд структурных компонентов:  

– обеспечение ресурсами; 

– мотивационный блок; 

– методическую, а также правовую помощь со 
стороны соответствующих специалистов; 

– организационное обеспечение.  

Инновационной политикой стоит называть ряд 
методов, которые оказывают целенаправленное 
воздействие; формы, источники поступления 

средств в инновации, что в комплексе оказывает 
существенное воздействие на воспроизводство. 
Главная цель, с которой проводится инновацион-
ная политика – расширение, а также создание но-
вых производственных мощностей.  

На сегодняшний день практически не существует 

компаний, которые не имеют инновационной по-

литики, характеризующейся своей направленно-

стью. Другими словами, предприятия стремятся 

реализовать научный, конструкторский, техноло-

гический потенциал на практике. В то же время 

современные инновации позволяют разрабаты-

вать уникальные новинки, то есть ноу-хау.  

Существует понятие – «инновационный менедж-

мент»: комплекс методов, а также принципов, 

управленческих инструментов, посредством кото-

рых удается воздействовать на инновационную 

деятельность, соответствующие процессы, кото-

рые реализуются сотрудниками компании. В це-

лом, аналогично понятию «управление», иннова-

ционное управление или менеджмент – сопостав-

ляются в качестве менеджмента и управления. 

Примечательно, что инновационное управление 

может иметь точно такие принципы, функции, как 

и в целом управление: планирование, организа-

ция инновационной активности, управление мо-

тивацией, процессы коммуникации, контроль. Со-

ответственно, тут приходится подключать особые 

принципы, методы, позволяющие оценить сте-

пень эффективность управления: программно-

целевой принцип планирования, планирование 

новшеств, принцип комплексности в планирова-

нии, прочее.  

Чтобы оценить степень эффективности управле-

ния инновациями, применяют экспертный метод, 

модель инновационный решений, сценарный ме-

тод, коэффициент локализации, теорию графов, 



233 

методы проработки решений на основании вы-

бора вариантов инноваций и другие методы.  

Было установлено, что в качестве альтернативы 

предложенным методам по оценке эффективно-

сти, лучше всего применять ССП – систему сба-

лансированных показателей. Также нужно ис-

пользовать метод финансовых коэффициентов 

совместно с параметрами рентабельности, дело-

вой активности. Особое место занимает SWOT-

анализ (то есть анализ слабых и сильных сторон 

в работе компании). С помощью ССП можно из 

стратегических целей сделать четкий план, кото-

рого будут придерживаться департаменты компа-

нии, основные сотрудники-исполнители. После 

этого должны оцениваться итоги их деятельно-

сти, с использованием основных параметров эф-

фективности – KPI [3]. 

Рекомендуется применять систему финансовых 

коэффициентов с целью определения эффектив-

ности менеджмента инновациями вместе с фи-

нансовой моделью.  

Итак, чтобы решить главные задачи, связанные с 

оценкой эффективности системы управления ин-

новациями в компании, которая занимается инно-

вационной деятельностью, можно предложить 

некий алгоритм действий. В нем предусмотрено 2 

этапа, а также оценочная методика.  

Первый этап – это оценка экономической эффек-
тивности управления, конкурентоспособности 
компании, которая занимается инновационной ак-
тивностью. 

Второй этап – это непосредственная проработка 
экономической модели, которая позволяет оце-
нить реализацию инновационного процесса, при-
меняя экономические параметры.  

В конечном итоге, можно сказать, что оценочная 
методика в плане определения эффективности 
инновационного развития компании, согласно 
предложенному алгоритму – предусматривает 
выявление, а также плановую систематизацию 
главных групп финансовых параметров. Среди 
таких параметров назовем финансовую стабиль-
ность, показатели деловой активности, уровень 
ликвидности, рентабельности.  
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Аннотация. В современном мире глобальной про-
блемой являются возрастающие и непропорцио-
нальные потоки трудовой миграции. Нищета и боль-
шое социальное расслоение общества, различные 
кризисы и военные действия заставляют людей по-
кинуть свой дом, а зачастую и свою семью, в поисках 
лучшей жизни и работы. Поэтому в данной статье 
проведена оценка современного участия граждан 
РФ в международной трудовой миграции. 
 

Ключевые слова: миграция, миграционные про-
цессы, нелегальная миграция, иностранные работ-
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Annotation. In the modern world, increasing and dis-
proportionate flows of labor migration are a global 
problem. Poverty and a large social stratification of so-
ciety, various crises and military actions force people to 
leave their homes, and often their families, in search of 
a better life and work. Therefore, this article assesses 
the current participation of Russian citizens in interna-
tional labor migration. 
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оссийская Федерация всегда привле-
кала большинство иностранных граждан 

как регион для трудоустройства в виду своей 
большой территории и большого спектра разно-
видностей труда. Во избежание возникновения 
экономического кризиса в стране все трудовые 
отношения с мигрантами регулируются законами 
Российской Федерации. Так, к примеру, с помо-
щью миграционных квот, правительство страны 
регулирует численность рабочих, которым могут 
предоставить место на ее предприятиях» [1]. 

Весьма активное участие Российской Федерации 
в международных мировых миграционных про-
цессах обусловлено географическим положе-
нием страны между странами, преимущественно 

принимающими мигрантов и находящимися на 
Севере и странами-экспортерами рабочей силы, 
находящимися на Юге. РФ выступает в следую-
щих аспектах: страна трудовой иммиграции, тру-
довой эмиграции и трудового транзита (перева-
лочного пункта на пути мигрантов в Западную Ев-
ропу). Большей частью в Россию прибывают ми-
гранты из Центральной Азии. Примерно у 60 % из 
них имеется семейный статус, а 40–45 % имеет 
детей в возрасте от 0 до шестнадцати лет.  

Следует отметить,что в январе-апреле 2019 года 
миграционный прирост населения в России резко 
вырос и превысил значения 10 предшествующих 
лет. При этом доля легализованных на рынке 
труда мигрантов сократилась. 

Таблица 1  
Статистика показателей мирации по Российской Федерации в 2000–2018 гг. [5] 

 

Годы 
Количество  
прибывших, 

чел. 

В пределах 
России 

Внутри  
регионов 

Количество  
выбывших, 

чел. 

В пределах 
России 

Внутри  
регионов 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 2662329 2302999 1284592 2420574 2274854 1284592 

2001 2334034 2140584 1204846 2252253 2131087 1204846 

2002 2201914 2017302 1131369 2114765 2008080 1131369 

2003 2168168 2039024 1141426 2124284 2030266 1141426 

2004 2117434 1998277 1146382 2076159 1996364 1146382 

 

«Р 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2005 2088639 1911409 1095724 1981207 1911409 1095724 

2006 2122071 1935691 1095693 1989752 1935691 1095693 

2007 2284936 1997980 1137775 2044993 1997980 1137775 

2008 2215945 1934331 1071863 1973839 1934331 1071863 

2009 1987598 1707691 941255 1740149 1707691 941255 

2010 2102304 1910648 1035899 1944226 1910648 1035899 

2011 3415055 3058520 1705711 3095294 3058520 1705711 

2012 4196143 3778462 2023865 3901213 3778462 2023865 

2013 4496861 4014620 2102036 4201002 4014620 2102036 

2014 4663427 4072603 2075442 4363437 4052941 2075442 

2015 4734523 4135906 2053058 4489139 4135906 2053058 

2016 4706411 4131253 2041392 4444463 4131253 2041392 

2017 4773500 4184467 2006115 4561622 4184467 2006115 

2018 4911566 4345881 2061251 4786712 4345881 2061251 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 2017–2018 
году имеет место превышение числа прибывших 
над числом выбывших, то есть иммиграционный 
прирост.  

В первые месяцы 2019 года миграционный при-
рост населения составил 98 тыс. человек. В тот 
же период 2018 года этот показатель составлял 
57,1 тыс. человек. При этом число выбывших по-
чти не изменилось, то есть прирост обеспечен 
увеличением числа прибывших. 

Больше всего увеличилось число мигрантов из 
Армении и Украины. Миграционный прирост из 
Белоруссии и Молдавии, напротив, упал. 

«На 1 июня 2019 года в России находились                        
4,4 млн трудовых мигрантов (людей, указавших в 
качестве цели въезда работу по найму), на                       
0,2 млн больше, чем на ту же дату годом ранее. 
97 % из них – выходцы из стран СНГ. По сравне-
нию с 2018 годом мигрантов из всех трех госу-
дарств Средней Азии стало больше, граждан 
Украины и Молдавии – меньше. При этом на тот 
же момент на руках у трудовых мигрантов было 
1,7 млн действительных разрешений на работу и 
патентов (годом ранее – 1,85 млн). Также чуть бо-
лее 1,1 млн человек (граждане государств, входя-
щих в ЕАЭС) имели право работать без таких до-
кументов. Таким образом, около 64 % трудовых 
мигрантов потенциально имели возможность ле-
гально трудоустроиться в России. Годом ранее 
доля таких работников составляла 69 %» [4]. 

«Подавляющее большинство иностранных граж-
дан, приезжающих работать в Россию, – из стран 
СНГ. Лидерство за первую половину 2019 года 

принадлежит Узбекистану, из этой страны в Рос-
сию прибыли в целях работы 918 тыс. человек. На 
втором месте Таджикистан – 523,9 тыс. человек, 
затем следуют Киргизия – 265 тыс., Украина – 
164,6 тыс., а также Казахстан – 105,3 тыс. чело-
век. Масштабы притока иностранцев из стран 
дальнего зарубежья в целях работы намного 
скромнее. За январь-июнь из Китая прибыли                                         
50,2 тыс. человек, на втором месте – Германия 
(10,8 тыс.) и Турция (10,2 тыс.). Кроме того, в Рос-
сию в целях работы прибыли 3,7 тыс. граждан 
США за первую половину текущего года, а также 
4,3 тыс. граждан Великобритании» [3]. 

Центрами притяжения мигрантов, как и в преды-
дущие годы, остаются Московская и Санкт-Петер-
бургская алгомерации, а также Краснодарский 
край. 

Однако, общий миграционный прирост достига-
ется только за счёт приезжих из стран СНГ. Со 
государствами дальнего зарубежья миграцион-
ная убыль для России за 2018 год составила 4222 
человека. В Россию из стран этой категории при-
было 54961 человек, а убыло из нашей Родины в 
государства вышеуказанной категории 58913. 
Это говорит о том, что россияне продолжают 
стремиться выехать за рубеж. 

Наибольшие показатели по выбытию в государ-
ства ближнего зарубежья продемонстрировала 
Украина – 122954 человека в 2018 году. Затем с 
большим отрывом идут Казахстан – 45625 чело-
век и Таджикистан – 36901 человек. Среди стран 
дальнего зарубежья лидирующие позиции по вы-
езду из РФ удерживали Китай (7544), Северная 
Корея (6038), Индия (5217) и Германия (5209).  
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Рисунок 1 – Страны-источники иностранных мигрантов в Россию на 1.07.2019 [3] 

 
Таблица 2  

Динамика миграционного прироста по видам населения [5] 
 

Год Миграционный прирост Городское население Сельское население 

2000 241755 231192 10563 

2001 81781 155470 –73689 

2002 87149 134305 –47156 

2003 43884 93168 –49284 

2004 41275 86955 –45680 

2005 107432 134308 –26876 

2006 132319 166172 –33853 

2007 239943 247729 –7786 

2008 242106 269256 –27150 

2009 247449 251292 –3843 

2010 158078 254089 –96011 

2011 319761 470279 –150518 

2012 294930 461561 –166631 

2013 295859 473010 –177151 

2014 299990 433684 –133694 

2015 245384 292919 –47535 

2016 261948 298410 –36462 

2017 211878 259174 –47296 

2018 124854 194323 –69469 

 
Интересной представляется информация между-
народного миграционного прироста в России по 
полу и возрасту. Так, например, в 2017 году жен-
щин прибыло на 94760 больше, чем убыло, а в 

2018 году на 62761. Аналогичные цифры по муж-
чинам составили 117208 и 62183. 
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Рисунок 1 – Динамика прибытия в РФ по сранам мира [5] 

 
Таким образом, исходя из сведений Росстата, 
международная миграция в России относительно 
стабильна за последние 5 лет.  

Что касается прогнозов мирационных процессов 
в мире и участия РФ в них, то сейчас в виду слож-

ных условий мировой пандемии их составлять до-
вольно сложно. Если ситуация в российской эко-
номике станет лучше, число приезжих в страну 
увеличится и наоборот. Но обвального роста 
можно ожидать только в случае каких-либо при-
родных или политических катаклизмов в ближнем 
зарубежье. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика прибытия и убытия мигрантов в Россию и из России [5] 

 
Трудовая миграция населения создает ряд про-
блем и трудностей. Прежде всего, следует отме-
тить, что потребность в иностранной рабочей 
силе в России на сегодняшний день сильно пре-
увеличена. Так, выходцы из бывших союзных рес-
публик создают проблемы с работой местным жи-
телям, поскольку труд иностранцев оплачивается 

так низко, что ни один россиянин просто не смо-
жет выжить на такую зарплату, не говоря уж о со-
держании семьи. Поэтому выгодным привлече-
ние на работу иностранцев становится лишь ра-
ботодателям.  
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Кроме того, следует отметить, что, трудовые ми-
ранты, приезжая в Россию в поисках лучшей 
жизни, сталкиваются с нелегальной работой, без 
уплаты соответствующих налогов в бюджет 
страны, подрывая таким образом, экономическую 
мощь государства. Отток ученых и квалифициро-
ванных работников из страны также ослабляет ее 
экономику, задерживая развитие, еще больше 
укрепляя позиции сильных конкурентов. Работ-
ники России, получая зарплату за границей, не 
платят налоги в бюджет страны, увеличивается 
поляризация общества, Россия становится зави-
симой от миграционной политики принимающих 

государств.  

К положительным сторонам трудовой иммигра-
ции следует отнести то, что приток квалифициро-
ванных кадров из-за рубежа позволяет «двигать» 
экономику и научно-технический прогресс без за-
трат на образование специалистов. Товары, про-
изведенные с помощью недорогой рабочей силы, 
более конкурентоспособны на мировом рынке. 
Кроме того, приехавшие иностранцы становятся 
потребителями, покупая местные товары. Мигра-
ция меняет демографическую картину, омолажи-
вая принимающую страну.  
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Аннотация. Благополучие является концептом, к ко-
торому со своей методологической рамкой пыта-
ются подойти все без исключения социальные 
науки. Эта научная интервенция существенно 
осложняет упорядочение имеющегося знания с тем, 
чтобы на его основе генерировать ценные идеи от-
носительно благополучия. В данной статье автор 
предпринял попытку систематизации категории 
«благополучие» методом фасетного группирования. 
Было выделено 12 фасет, внутри которых выделены 
от двух до пяти видов благополучия. Впервые авто-
ром сформулирован аттитюдный критерий для ти-
пологизации благополучия; в рамках медико-биоло-
гического критерия выделено ментальное благопо-
лучие. На основе результатов данной статьи впо-
следствии можно углубить работу по систематиза-
ции благополучия. 
 

Ключевые слова: фасет, признак классификацион-
ный, субъективное и объективное благополучие, 
благополучие населения, ментальное благополу-
чие, социальное благополучие, глобальное благопо-
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Annotation. Well-being is a concept to which all social 
sciences without exception try to approach with their 
methodological framework. This scientific intervention 
greatly complicates the streamlining of existing 
knowledge in order to generate valuable ideas on well-
being based on it. In this article, the author attempted 
to systematize the category of «well-being» by                               
the method of faceted grouping. 12 facets were identi-
fied, from which two to five types of well-being were 
identified. For the first time, the author formulated an 
attitudinal criterion for typologizing well-being; within                      
the framework of the biomedical criterion, mental well-
being is highlighted. Based on the results of this article, 
it is subsequently possible to deepen work to systema-
tize well-being. 
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ногогранность определения понятия «бла-
гополучие» способствует появлению доста-

точно большого количества различных классифи-
каций благополучия в соответствии с предметной 
областью той или иной отрасли науки. Концепт 
«благополучие» является предметом изучения 
разных наук на протяжении нескольких последних 
десятилетий, однако, до сих пор отсутствуют еди-
ные подходы к использованию этого понятия и 
связанных с ним терминов, понимания его струк-
туры, свойств, функций. Представления о благо-
получии человека крайне противоречивы, а их 
концептуализация в науке вызывает еще больше 
вопросов.  

Систематизация представляет изучаемое явле-
ние как систему, как организованную целостную 
формацию, помогает раскрыть системообразую-

щие связи. Процессу систематизации предше-
ствуют процессы типологизации и классифика-
ции. Цель данной статьи состоит в разработке 
классификации благополучия методом фасет-
ного группирования и последующем сравнитель-
ном изучении уровней организации выделенных 
объектов, признаков, связей, отношений между 
ними. 

Фасетная система классификации, известная как 
«аналитико-синтетическая классификация», пер-
воначально использовалась для кодирования и 
классификации технико-экономической информа-
ции. Фасетная система, в отличие от иерархиче-
ской, позволяет отбирать признаки классифика-
ции независимо друг от друга, а также – от семан-
тического содержания классифицируемого объ-

М 
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екта. Признаки классификации называются фасе-
тами (от фр. facette – грань). В качестве отличи-
тельных преимуществ фасетной системы назы-
вается возможность добавлять новые фасеты, 
удалять старые, корректировать структуру. Зна-
чения в фасете возможно располагать в произ-
вольной порядке, и в каждом фасете содержатся 
однородные значения классификационного при-
знака [1].  

Мы предприняли попытку классифицировать и 
учесть большинство видов и разновидностей бла-
гополучия, обнаруженных в научной, научно-
практической и даже научно-популярной литера-
туре для того, чтобы в дальнейшем систематизи-
ровать благополучие в более обобщенные блоки 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Классификация благополучия 

 
Отталкиваясь от субъектного критерия, можно 
выделить благополучие человека, благополучие 
социума как единого организма и глобальное бла-
гополучие. Г.Г. Булгакова и Е.С. Иванова указы-
вают на то, что в настоящее время «отдельно взя-
тому индивиду все сложнее становится опреде-
лить критерии, позволяющие оценить собствен-
ную жизнь как счастливую, удачную, достойную, 
что порождает высокий уровень фоновой тревож-
ности и общей неудовлетворенности, ощущение 
неблагополучия, невротические расстройства, 
перфекционизм» [2]. Причинами данного положе-
ния вещей являются повышенный уровень 
стресса, изменение социальных ролей, снижение 
духовного, физического, и психоэмоционального 
здоровья. Психологи, основываясь на положе-
ниях транзактного подхода (Э. Берн, В.В. Мака-
ров), огромное значение придают «жизненному 
сценарию человека как смысловой системе, вы-
страиваемой самой личностью в процессе само-
определения, оказывающую влияние на те жиз-
ненные позиции, которые проявляет человек в ка-
рьере, работе, браке, в сфере межличностных от-
ношений» [3]. Щекотин Е.В., рассуждая о благопо-
лучии общества, оперирует термином «благопо-
лучие в турбулентном социуме», в котором одним 
из главных критериев «счастливой жизни» явля-
ется безопасность, гарантом которой в части за-

щиты территории и обеспечения военной без-
опасности является государство [4].  

Медико-биологический критерий акцентирует 
внимание на здоровье человека с выделением 
следующих признаков: отсутствие болезней, нор-
мальное развитие и жизнедеятельность орга-
низма, гармоничное взаимодействие организма с 
внешней средой, адаптационные способности ор-
ганизма к происходящим в среде изменениям, 
успешная реализация социальных функций.                                      
П.С. Сидоров вводит термин «ментальное здоро-
вье» – более широкий, нежели термин «психиче-
ское здоровье» [5]. С его точки зрения «менталь-
ность – это способ видения мира, сформирован-
ный в процессе воспитания, образования и обре-
тения жизненного опыта в конкретной культурной 
среде». Мы полагаем, что в настоящее время ак-
туальным является употребление термина «мен-
тальное благополучие», хотя такого термина в 
научной литературе пока не встречается. По 
определению ВОЗ (2001), «ментальное здоровье – 
это психическое благополучие человека, которое 
позволяет ему реализовать собственный потен-
циал, помогает противостоять стрессу, продук-
тивно работать и вносить свой вклад в развитие 
общества» [5, c. 80]. Число больных с психиче-
скими расстройствами непсихотического уровня 
за последние 100 лет увеличилось в 60 раз, что 
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увязывается не столько с финансовым обеспече-
нием диагностики и лечения психических рас-
стройств, сколько с косвенными расходами (тру-
довые потери, обеспечение разнообразных форм 
социальной поддержки), что обусловливает акту-
альность ментального благополучия. 

В соответствии с психологическим критерием 

мы выделили несколько видов благополучия. В 
соответствии с социально-духовным критерием 

мы можем также вести речь о духовном благопо-

лучии как о «возможности приобщаться к богат-

ствам духовной культуры, осознании и пережива-

нии смысла своей жизни, наличии веры (в себя, 

Бога или судьбу), свободе вероисповедания» [6]. 

Пыткин А.Н. и Клименков Г.В., вводя понятие                         

«Я-концепции» индивидуума и подразумевая под 

ней гуманизм, гражданственность, патриотизм, 

безопасность, устойчивая «нет»-позиция по отно-

шению к социально значимым заболеваниям, 

опасным явлениям, этические и эстетические 

нормы, религиозные устои, традиции, полагают, 

что ей определяется духовно-нравственное бла-

гополучие [7]. Уровень демократизации в стране, 

индивидуальная свобода и конфликты с другими 

странами определяют политическое благополу-

чие, которое можно измерять с помощью опроса 

граждан и статистического анализа политических 

показателей. Наиболее объемным и сложным ви-

дом благополучия является, с нашей точки зре-

ния, социальное благополучие. Однако большин-

ство исследователей не ограничиваются таким 

подходом и трактуют социальное благополучие 

очень широко. Так, Ефремова Ю.Е. пишет, что 

«уровень социального благополучия может быть 

высоким тогда, когда у человека есть гарантии хо-

роших жизненных условий, достойного образова-

ния и медицинского обслуживания. Работа, при-

носящая удовлетворение, позволяет человеку 

самореализоваться, обеспечивает социальные 

гарантии и стабильный доход» [8]. Такой подход 

вполне соотносится с точкой зрения Т. Рат и                          

Д. Харпера [9], которые считают, что «благополу-

чие – это сочетание любви к тому, чем мы зани-

маемся каждый день, хороших отношений с окру-

жающими, устойчивого материального положе-

ния, крепкого здоровья и гордости своим вкладом 

в жизнь общества». 

В рамках нашей классификации финансовое, 
профессиональное и экологическое благополу-
чие выделены по предметному критерию. В ра-
ботах С.А. Жиронкина и О.В. Кадниковой обосно-
вывается термин «непрерывное социальное бла-
гополучие» [10]. Мы считаем целесообразным 
выделить временной критерий благополучия, ко-
торый отражает динамическую, циклическую при-
роду благополучия. Оценивая благополучие че-
рез степень обеспеченности материальными, ду-
ховными, социальными благами и степень удо-
влетворения потребностей, следует вести речь 
об уровне жизни как комплексе условий функцио-
нирования человека в сфере потребления. В дан-
ном контексте мы выделяем критерий потреб-
ления благ и, соответственно, 4 уровня благопо-

лучия: достаток; нормальный уровень; бедность; 
нищета. Аттитюдный критерий (от фр. attitude – 
установка, поведение, образ действия) позволяет 
классифицировать благополучие в соответствии 
со специфическими реакциями, которые человек 
реализует или хочет реализовать в конкретной 
ситуации. Р.М. Шамионов отмечает, что субъек-
тивное благополучие содержит три компонента 
психического явления – когнитивный, эмоцио-
нальный (аффективный), конотативный (поведен-
ческий) [11]. Критерий измерения и оценки бла-
гополучия дает возможность классифицировать 
имеющиеся шкалы, рейтинги и индексы благопо-
лучия, сложившиеся к настоящему времени.  

В данной статье мы разложили имеющиеся виды, 
типы, разновидности благополучия в соответ-
ствии с фасетной системой классификации. Впо-
следствии можно обнаружить взаимосвязи раз-
личных теоретических концепций благополучия, 
выявить общее и особенное в понимании благо-
получия населения.  

 
Литература: 

1. Мочалов М.А. Преимущества выбора страте-
гии развития предприятия на основе фасетной 
классификации // Наука, образование и культура. 
2018. № 1(25). С. 55–56. 

2. Булгакова Г.Г. Первичный анализ жизненного 
сценария клиента техниками транзактного ана-
лиза и сказкотерапии / Г.Г. Булгакова, Е.С. Ива-
нова // Личность, семья и общество: вопросы пе-
дагогики и психологии. 2016. № 10. С. 47–48. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Екате-
ринбург : ЛИТУР, 2002. 576 с. 

4. Щекотин Е.В. Проблема благополучия в тур-
булентном социуме: аспект безопасности // Вест-
ник науки Сибири. 2017. № 4(27). С. 80. 

5. Сидоров П.И. От ментальной экологии к мен-
тальной медицине // Экология человека. 2013.                     
№ 1. С. 34. 

 Literature: 

1. Mochalov M.A. Advantages of choosing an enter-
prise development strategy based on facet classifica-
tion // Science, Education and Culture. 2018. № 1 
(25). P. 55–56.  

2. Bulgakova G.G. Initial analysis of the client’s life 
scenario by the techniques of transactional analysis 
and fairy tale therapy / G.G. Bulgakova, E.S. Ivanova // 
Personality, family and society: issues of pedagogy 
and psychology. 2016. № 10. P. 47–48.  

3. Bern E. Games People Play. Ekaterinburg :                      
LITUR. 2002. 576 p.  

4. Shchekotin E.V. The problem of well-being in tur-
bulent society: a safety aspect // Bulletin of Siberian 
Science. 2017. № 4(27). P. 80.  

5. Sidorov P.I. From mental ecology to mental med-
icine // Human Ecology. 2013. № 1. P. 34. 

 



242 

6. Куликов Л.В. Субъективное благополучие лич-
ности // Ананьевские чтения.1997. С. 162–164. 

7. Пыткин А.Н. Качество жизни, здоровье и бла-
гополучие с позиции человеческого потенциала и 
человеческого капитала / А.Н. Пыткин, Г.В. Кли-
менков // Вестник УГАЭС. Наука. Образование. 
Экономика. Серия: Экономика. 2012. № 1. С. 36. 

8. Ефремова Ю.Е. Субъективное благополучие 
человека как фактор социально-экономического 
развития общества // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2014. № 6. С. 154–159. 

9. Рат Т. Пять элементов благополучия. Инстру-
менты повышения качества жизни / Т. Рат, Д. Хар-
пер; Пер. с англ. М. : Альпина Паблишерз, 2011. 
148 c. 

10. Жиронкин С.А. Непрерывное социальное бла-
гополучие в XXI в. / С.А. Жиронкин, О.В. Кадни-
кова // Теория и практика общественного разви-
тия. 2016. № 3. С. 29–31. 

11. Шамионов Р.М. Субъективное благополучие 
личности. Саратов : Издательство «Научная 
книга», 2008. 296 с. 

6. Kulikov L.V. Subjective well-being of an individual // 
Ananiev readings. 1997. P. 162–164.  

7. Pytkin A.N. Quality of life, health and well-being 
from the perspective of human potential and human 
capital / A.N. Pytkin, G.V. Klimenkov // Bulletin of 
UGAES. The science. Education. Economy. Series: 
Economics. 2012. № 1. P. 36.  

8. Efremova Yu.E. Subjective well-being of a person 
as a factor in the socio-economic development of so-
ciety // Regional problems of economic transfor-
mation. 2014. № 6. P. 154–159.  

9. Rat T. Five elements of well-being. Tools to im-
prove the quality of life / T. Rat, D. Harper. M. : Alpina 
Publishers, 2011. 148 p.  

 
10. Zhironkin S.A. Continuous social well-being in                 
the XXI century / S.A. Zhironkin, O.V. Kadnikova // 
Theory and practice of social development 2016.                        
№ 3. P. 29–31. 

11. Shamionov R.M. Subjective well-being of the in-
dividual. Saratov : Scientific Book Publishing House. 
2008. 296 p. 

  



243 

УДК 332 
DOI 10.23672/d7188-0954-8824-j 
 
Костюченко Сергей Борисович 
Управляющий директор,  
ООО «Русские технологии» 
kossb@bk.ru 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ  
ОБОРУДОВАНИЕМ РОССИЙСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В УСЛОВИЯХ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

   
 
 
Sergey B. Kostyuchenko 
Managing Director, 
Russian technologies 
kossb@bk.ru 
 

CURRENT PROBLEMS  

OF PROVIDING HIGH-TECH EQUIPMENT 
TO RUSSIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES 
UNDER FOREIGN  
ECONOMIC SANCTIONS 
 

                                                                                        

 

Аннотация. В рамках настоящей статьи рассматри-
ваются основные сложности и проблемы, связанные 
с обеспечением потребности российских произ-
водств современным высокотехнологичным обору-
дованием в условиях введения в отношении России 
внешнеэкономических санкции, направленных в 
первую очередь на сдерживание развития Россий-
ской Федерации путем формирования условий для 
технологического отставания страны. Поэтому, за-
дачи опережающего развития России, как основы 
конкурентоспособности Российского государства на 
международной арене требуют использования со-
временных технологических решений, доступ к ко-
торым не всегда открыт. 
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овременная Россия представляет собой 
крупнейшее государственное образование, 

обладающее огромной территорией, неисчерпае-
мыми ресурсами, достаточно развитой инфра-
структурой, достаточно эффективной системой 
обороны. Вместе с тем население страны неве-
лико относительно занимаемой площади госу-
дарства, а внешнее геополитическое и экономи-
ческое конкурентное давление на Российскую Фе-
дерацию достаточно высоко в силу естественных, 
в т.ч. упомянутых выше причин. С учётом обшир-
ной территории и непростых природно-климати-
ческих условий, требующих эффективного реше-
ния задач операжающего развития и жизнеобес-
печения населения, необходимым условием су-
ществования государства является наличие эф-
фективной современной экономики, что практиче-
ски невозможно при отсутствии доступа к передо-
вым технологическим разработкам, реализован-
ным в современных средствах производства. 

Необходимо отметить, что технологическое раз-
витие цивилизации еще несколько десятилетий 
назад вышло на тот уровень, когда даже крупные 
государства (экономические унии государств) не 

в состоянии обеспечить полный спектр имею-
щихся технологических потребностей в совре-
менных средствах производства, из-за узкой спе-
циализации отдельных отраслей, приводящей к 
потребности в сложном, дорогом оборудовании 
не в слишком большом количестве, в связи с чем 
к настоящему времени можно с уверенностью 
констатировать, что сфера производства средств 
производства в глобальных масштабах также как 
и большинство сфер глобальной экономики ока-
залась подвержена процессам общемирового 
разделения труда, поскольку для поддержания на 
приемлемом уровне себестоимости сложного вы-
сокотехнологичного производственного оборудо-
вания необходимы и достаточно серьезные объ-
емы производства, необходимо также обеспече-
ние достаточного рынка сбыта такого оборудова-
ния. 

Во времена СССР мировое распределения рын-
ков сбыта средств производства можно было 
условно разделить на три основных сегмента: 

– государства преимущественного сбыта про-
мышленного оборудования, производимого в 

С 
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странах Запада, т.е. – в Западной Европе, США и 
Японии и др.; 

– государства преимущественного сбыта средств 
производства, производимого в СССР и странах 
соцлагеря; 

– государства (в т.ч. Индия и Китай), за рынки ко-
торых конкурировали производители промыш-
ленного оборудования из Западных стран и стран 
соцлагеря. При этом и страны Запада и техноло-
гическая зона СССР обладали своими уникаль-
ными и достаточно эффективными системами 
разработки и производства высокотехнологич-
ного оборудования, а также в незначительных 
объемах закупали оборудование друг у друга, 
хотя уже тогда этот процесс имел массу админи-
стративных ограничений, призванных не допу-
стить технологического усиления конкурирую-
щего лагеря. Одним из результатов социально-
экономического кризиса, вызванного распадом 
СССР стало фактическое разрушение системы 
разработки технологических инноваций в странах 
СНГ, остатки которой удалось сохранить, лишь в 
России, Белоруссии и частично – Украине, однако 
все вновь образовавшиеся на месте Советского 

Союза государства оказались в технологической 
зависимости в части оснащения своих произ-
водств передовым промышленным оборудова-
нием.  

К моменту преодоления экономического спада на 
рубеже 1990-х – 2000-х годов, в России возобно-
вился стремительный рост доли импортного обо-
рудования в промышленном комплексе, начав-
шийся еще в 1991–1992 годах и прерванный кри-
зисом середины 1990-х. Данный тренд сумел пе-
реломить мировой финансово-экономический 
кризис 2008–2009 гг, однако к 2014 году импорто-
зависимость отечественного промышленного 
производства от импортных машин и оборудова-
ния стабилизировалась на уровне 35–40 % [1]. 
Необходимо отметить, что при этом в ряде отрас-
лей объем ипортируемого оборудования превы-
шал 80 %: это станкостроение, тяжелое машино-
строение, легкая промышленность, радиоэлек-
тронная промышленность и др. Графически дина-
мика изменения среднего показателя импортоза-
висимости российской экономики от иностранных 
поставок промышленного оборудования отобра-
жена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения среднего показателя импортозависимости российской экономики  
от иностранных поставок промышленного оборудования 

 
Как следует из представленных графических дан-
ных, резкий рост импорта иностранного оборудо-
вания в Россию произошел в первый же год после 
распада СССР. Затем следует спад, обусловлен-
ный общим падением экономики, и возобновле-
ние роста с началом экономического подъема, 
начиная с 2000 года. 

Таким образом, можно констатировать, что выбор 
в пользу импортного промышленного оборудова-
ния, сделанный на государственном уровне руко-
водством Российской Федерации на заре ее неза-
висимости, поставил возможность успешного эко-
номического развития страны в зависимость от 
иностранных государств, интересы которых, как 
показала практика, далеко не всегда совпадают с 
российскими. 

К началу санкционной войны, ставшей след-
ствием Украинского кризиса 2014 года, россий-
ская экономика была в значительной степени им-
портозависима от технологий, фармацевтики, ма-
шиностроения и частично – продовольствия и 
именно санкционное противостояние предоста-

вило Российской Федерации весьма благо-прият-
ную и своевременную возможность начать реали-
зацию программ импортозамещения и стимули-
рования собственного производства, в т.ч. в 
наукоемких отраслях [2]. Однако, введение эм-
барго на экспорт высокотехнологичных товаров 
со стороны США и ЕС повлекло за собой оста-
новку развития отечественной промышленности 
на основе заимствования зарубежных техноло-
гий, снижение уровня кооперации с иностран-
ными производителями инновационных товаров 
[3]. 

Безусловно, в современных условиях глобализа-
ции мировой экономики довольно трудно полно-
стью изолировать какую-либо страну от импорта 
товаров, технологий, или оборудования, сво-
бодно обращающихся на большей части миро-
вого рынка, и государство, оказавшееся под воз-
действием эмбарго на поставку какого-либо то-
вара все-таки может найти технические способы 
такой товар импортировать на свою территорию, 
однако его стоимость, безусловно, окажется зна-
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чительно выше общемировой, а значит и техно-
логические цепочки, для которых данный товар 
предназначен, начнут проигрывать в конку-рент-
ной борьбе именно из-за увеличения себестоимо-
сти. 

Очевидно, что системные закупки высокотехно-
логичного оборудования за рубежом (за преде-
лами экономической унии) рано или поздно при-
водят страну-импортера к зависимости от ино-
странных поставщиков (поставщиков, не имею-
щих общих интересов со страной-импортером в 
рамках какого-либо экономического союза), по-
скольку не достаточно просто закупить техноло-
гическое оборудование за рубежом, - как мини-
мум необходимы специалисты, которые могут та-
кое оборудование эксплуатировать и обслужи-
вать. Кроме того, необходим также постоянный 
доступ на период эксплуатации импортного обо-
рудования к сервисному обслуживанию, комплек-
тующим, расходным и сменным компонентам и 
т.п.  

Соответственно, модернизация и технологиче-
ское развитие отечественной промышленности 
возможно лишь в случае успешной, реализации 
на государственном уровне комплексной и все-
сторонней стратегии импортозамещения. Опыт 
подобного масштабного технологического им-
портозамещения в период 1920-х – 1930-х годов 
в отечественной истории уже имеется, и он бази-
руется на системной поддержке развития отече-
ственных научно-исследовательских структур, 
опытных производств, привлечении иностранных 
специалистов, промышленной разведке и т.п. 
Безусловно, полностью скопировать опыт упомя-
нутого периода в современных условиях не полу-
чится, однако общие принципы, применявшиеся 
тогда, с успехом использовали в целях своей тех-
нологической модернизации Япония, Китай и Юж-
ная Корея, а также Иран. 

Итак, в чем должны заключаться комплексные, 
системные меры по обеспечению отечественной 
промышленности современным технологическим 
оборудованием в условиях санкционного давле-
ния, ожидать снятия которого в ближайшие годы 
явно не приходится? 

Представляется целесообразным на первом 
этапе на государственном уровне обеспечивать 
поставки критически важного для экономики тех-
нологического оборудования в обход санкций, 
либо аналогов соответствующего оборудования, 
производимого в странах, не поддержавших санк-
ционную войну. 

Параллельно необходима реализация стратеги-
чески продуманной, долгосрочной комплексной 
национальной программы развития научно-ис-
следовательских центров, опытных производств 
и подготовки научных кадров в соответствующей 
сфере. 

Данная программа, очевидно должна сопровож-
даться также на государственном уровне меро-
приятиями, связанными с технологической раз-
ведкой, (заимствованием технологий) приобрете-
нием опытных образцов для изучения и копирова-
ния и т.п. 

Сами по себе мероприятия, связанные с заим-
ствованием технологий и попыткой копирования 
приобретенных образцов могут оказаться не эф-
фективными без привлечения иностранных спе-
циалистов, имеющих опыт взаимодействия с той 
или иной заимствуемой технологией. Например, 
после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
в СССР поставлялось трофейное промышленное 
оборудование, попытки копирования которого со-
ветскими инженерами без участия немецких спе-
циалистов зачастую приводили к созданию об-
разцов, существенно уступающих германским 
оригиналам в качестве именно потому, что отече-
ственные специалисты не могли знать ряд нюан-
сов, связанных с разработкой такого оборудова-
ния, его изготовлением и особенностями разра-
батывавшей его научной школы. В абсолютно 
аналогичной ситуации оказались и китайские ин-
женеры, скопировавшие российский военный са-
молет на основе партии поставленной из России. 

Соответственного для успешного импортозаме-
щения в сфере производства средств производ-
ства необходимо привлечение иностранных спе-
циалистов, имеющих опыт разработки и внедре-
ния соответствующего оборудования.Очевидно, 
что успешная реализация данных предприятий 
невозможна без должных финансовых ресурсов, 
а значит необходима разработка и реализация 
программ финансирования (кредитования) соот-
ветствующих проектов. 

Наконец, одним из наиболее важных вопросов, 
которые в принципе могут быть разрешены ис-
ключительно на государственном уровне, явля-
ется обеспечение рынков сбыта производимого 
инновационного промышленного оборудования. 
Поскольку количественная точка безубыточности 
производства, например узкоспециализирован-
ного оборудования, даже для российских условий 
достаточно объемного рынка, может быть значи-
тельно выше, чем существующая потребность 
внутри макроэкономики страны, а значит необхо-
дим сбыт части такого оборудования и на рынках 
других стран, а здесь уже задача заключается в 
формировании экономических сообществ госу-
дарств, готовых на определенных условиях 
участвовать в разделении труда в сфере произ-
водства средств производства внутри такой эко-
номической унии, благо политика Коллективного 
Запада уже привела к формированию пула до-
вольно развитых государств, доступ которым к 
промышленному оборудованию, производимому 
западными фирмами закрыт, или существенно 
ограничен. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи проводится 

детальный анализ ключевой задачи, поставленной 
перед государственной экономикой – экономиче-

ского роста. Прежде всего, особое внимание уделя-
ется достижению систематического, непрерывного 

экономического роста не только на макроуровне, но 
и на микроуровне.  

Цель, с которой осуществляется в целом экономиче-
ский рост – это достижение требуемых темпов уве-
личения национального производства. В то же 

время в качестве главной задачи экономического 
роста является применение государственных полно-

мочий при регулировании, обеспечение граждан-
ской занятости, наращивание прибыли российских 

компаний, конкурентоспособности на международ-
ном рынке. Также необходимо повышать прибыль 

бюджета, в том числе – посредством увеличения 
налогов, расширения международного влияния.  
 

Ключевые слова: экономический рост, планирова-
ние, моделирование роста предприятия, экономи-
ческие модели, финансовые измерения. 

 

   

Annotation. Within the framework of this article, a de-

tailed analysis of the key task set for the state economy – 
economic growth is carried out. First of all, special at-

tention is paid to achieving systematic, continuous eco-
nomic growth not only at the macro level, but also at 

the micro level. 
The overall goal of economic growth is to achieve                       

the required rate of increase in national output. At                     
the same time, the main task of economic growth is                  
the use of state powers in regulation, ensuring civil em-

ployment, increasing the profits of Russian companies, 
and competitiveness in the international market. It is 

also necessary to increase budget profits, including by 
increasing taxes and expanding international influence. 
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а сегодняшний день можно назвать два ос-
новополагающих подхода, которые приме-

няются в плане трактовки понятия «экономиче-
ский рост». С одной стороны, понятие анализиру-
ется в плане макроэкономической составляющей, 
а с другой стороны – на микроуровне. Итак, эко-
номический рост на макроуровне – это наращива-
ние в сравнении с прошлым годом реального раз-
мера ВНП, ВВП, национального богатства страны 
от расширения производства. В то же время 
важно констатировать факт: макроэкономика не 
может развиваться без микроэкономической со-
ставляющей. Это значит, что в некоторых госу-
дарственных компаниях, которые в целом форми-
руют основу экономики, должен быть рост при-
быльности, развитие. А в остальном – рост эконо-
мики компании – это главная задача, с которой 
работает бизнес. Только так удается увеличить 
уровень конкурентоспособности в условиях ста-
бильно меняющейся среды, наращивать объемы 
прибыли, производственные объемы, а также ка-
чество готовой продукции [1]. 

В мае 2020 г. деловая активность в российской 
экономике оставалась пониженной под дей-
ствием ограничительных мер по сдерживанию 
эпидемии коронавируса. В качестве существен-
ного фактора, на основании которого понижался 
объем промышленности, выступает снижение до-
бычи полезных ископаемых, когда было возоб-
новлено соглашение ОПЕК+. Вместе с тем темпы 
снижения выпуска в мае уменьшились по сравне-
нию с апрелем в помесячном сопоставлении с ис-
ключением сезонности. Наметился восстанови-
тельный рост в выпуске потребительских и инве-
стиционных товаров. Начала восстанавливаться 
потребительская активность. Смягчение и полная 
отмена ограничений во многих регионах России 
будут способствовать ускорению роста деловой 
активности в ближайшие месяцы. Однако на гори-
зонте 2020 г. спрос – как внешний, так и внутрен-
ний – будет сдержанным, а его влияние на темпы 
роста потребительских цен при этом будет дезин-
фляционным. В 2020 г., по оценкам Банка России, 
ВВП снизится на 4–6 %. 

Н 
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В таблице 1 представлена динамика производственной и инвестиционной активности в России. 

Таблица 1 

Динамика производственной и инвестиционной активности в России, % 
 

 2019 г. IV кв. 2019 г. I кв. 2020 г. Март 2020 г. Апрель 2020 г. Май 2020 г. 

Промышленность 2,3 1,8 1,5 0,3 –6,6 –9,6 

Выпуск продукции 
сельского хозяйства 

4,0 5,3 3,0 3,0 3,1 3,2 

Объемы выполненного 
строительства 

0,6 0,9 1,1 0,1 –2,3 –3,1 

Транспортный  
грузооборот 

0,6 –0,8 –3,8 –6,7 –5,8 –9,5 

Обороты  
по оптовой торговле 

1,6 8,4 10,0 9,8 –11,3 –12,5 

 
 

Отраслевая структура России представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Отраслевая структура России, % 

 
Согласно данным, которые далее представлены 
на рисунке 1, в качестве центральных отраслей в 
отечественной экономике выступают:  

– добыча полезных ископаемых; 

– производства по обработке материалов (в тече-
ние пяти последних лет их доля в плане общего 
результата пребывает в рамках 13 %); 

– розничная, а также оптовая торговля; ремонт 
автомобилей, мотоциклов (данная сфера зани-
мает максимальный объем от валовой добавлен-
ной стоимости, но год за годом – отмечается тен-
денция к понижению); 

– работа, связанная с операциями с недвижимо-
стью.  
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Самую меньшую долю от общего объема зани-
мает сфера, которая связана с водоснабжением, 
канализацией, утилизацией отходов, а также ра-
ботой, которая связана с устранением всевоз-
можных загрязнений.  

Далее необходимо условно разделить все дан-
ные рисунка на три крупные группы: сфера про-
мышленности, услуг, а также сельское хозяйство. 
Соответственно, можно легко понять, как в тече-
ние пяти лет менялось соотношение перечислен-
ных направлений. Так, в промышленное произ-

водство оказываются включенными такие сферы, 
как добыча полезных ископаемых, обрабатываю-
щие производства. К сфере сельского хозяйства 
относится охота, лесное хозяйство, рыбоводство 
и рыболовство. Что касается сферы услуг, то к 
ним относятся прочие сферы, о которых было 
сказано ранее.  

Далее на рисунке 2 представлена информация 
относительно процентного соотношения перечис-
ленных сфер.  

 

 
 

Рисунок 2 – Процентное соотношение трех сфер российской экономики, % 

 
Детально проанализировав рисунок 2, можно 
установить, что в экономике России основное ме-
сто приходится на сферу услуг. Впрочем, в 2019 
год ее часть понижается до 69,9 %. Тем време-
нем, сфера промышленного производства увели-
чивается на 2018 год до 26,6 %. Часть сельского 
хозяйства в период с 2015 по 2019 год – только 
понижается. В 2018 году, например, было только 
3,5 % от общего итога.  

Как видим, отечественная экономика преимуще-
ственно развивается за счет того, что активно 
продвигается сфера услуг. Кроме прочего, нужно 
уделить особое внимание промышленности – 
сбыту нефти на мировой рынок – прежде всего. К 
сожалению, с каждым годом уменьшается сфера 
сельского хозяйства. На первое место в промыш-
ленном производстве выходят сырьевые от-
расли. Отсюда возникает ряд негативных ситуа-
ций:  

– экспортная структура приходит в упадок; 

– тормозится рост НТП, понижается технический 
производственный уровень; 

– наше государство постепенно становится в за-
висимость от прочих государств в плане новой 
продукции, технологий.  

Итак, какой является самая ответственная задача 
в экономике на сегодняшний для любой компа-
нии? Прежде всего, это планирование собствен-
ной деятельности.  

В процессе планирования деятельности компа-

ния должна делать все возможное, чтобы полу-
чить баланс между рентабельностью и ликвидно-
стью. В крайнем случае, нужно постараться со-
хранить данный баланс в очередном периоде, 
если цель не была достигнута сейчас [2]. 

Компания, которая предпринимает попытки со-
хранения достигнутого баланса между обозна-
ченными параметрами, решает проблему, обу-
словленную стабильным ростом. В противном 
случае, если достигается баланс между ликвид-
ностью и рентабельностью, то решается задача 
достижимого роста.  

Известно, что сейчас в экономике есть множество 
методов, посредством которых удается опреде-
лить нужные темпы роста для оценки экономиче-
ского роста, собственно для выбора моделей раз-
вития. Компания, которая работает с несколькими 
моделями, может балансировать производствен-
ные издержки, источников и объемов финансиро-
вания.  

Рассматривая концепции, распространенные в 
настоящее время, особого внимания заслуживает 
модель BCG (Boston Consulting Group) – стабиль-
ный корпоративный рост. В ней отражается ско-
рость увеличения объема продаж с неизменной 
финансовой, а также операционной политикой. 
Для данной модели применяются следующие па-
раметры:  

– АТ – оборачиваемость по активам; 

– ROS – рентабельность от продаж; 
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– FL – отражает, как активы относятся к собствен-
ному капиталу; 

– b – отношение реинвестированной прибыли к 
сумме чистой прибыли.  

В конечном итоге формула получает следующий 
вид: BCG = ROS × AT × FL × b. Смена данных ко-
эффициентов может помочь в оценке их воздей-
ствия на корпоративный рост.  

Тем не менее, в настоящее время в литературе, 
посвященной экономике, приоритетное внимание 
отводится тому, что развитие предприятия обяза-
тельно должно носить сбалансированный харак-
тер. Так называемое «золотое правило» позво-
ляет дать оценку компании: сбалансированная 
или несбалансированная система. В данной ситу-

ации нужно достичь выполнения следующего не-
равенства: Темп (прибыль) > Tемп (продаж) > 
Tемп (активов) > 100 %. С целью достижения ста-
бильного роста, имеется обязательное условие – 
сбалансированный рост. Разумеется, есть ряд 
ученых, которые критически относятся к этому не-
равенству. Вот только нужно заметить, что они 
делают важный вывод: параметры экономиче-
ского роста должны быть упорядочены, взаимо-
связаны между собой в динамике [3]. 

Таким образом, нужно четко понимать, что эконо-

мический рост оценивается на основании проду-

манной системы коэффициентов, которые взаи-

мосвязаны между собой. Только так, учитывая 

особенности рынка и положение на нем предпри-

ятия, достигаются поставленные цели финансо-

вых итогов.  
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Аннотация. Новые потребности, которые формиру-

ются в социуме, становятся причиной социальных и 
культурных преобразований. Реагируя на эти новые 

потребности, общество может перейти к более со-
вершенному развитию. В статье показывается, что 

постмодернисткий мир торгует не товарами, а зна-
ками и стилями. Культура постмодерна чрезвы-

чайно разнообразна, в ней размываются границы 
между массовым и элитарным. Символические ка-
чества продукта начинают преобладать, в том числе 

в производстве и дизайне. Потребление культуры, 
это, прежде всего, потребление знаков и символов, 

так как вещи и ценности обладают не только потре-
бительной, рыночной, меновой, но и символиче-

ской стоимостью. Вещи могут передавать информа-
цию, быть ее носителями и обозначать социальные 

качества. Они становятся не только объектом удо-
влетворения потребностей, но и символом, демон-

стрирующим социальную значимость ее владельца. 
 

Ключевые слова: культура, потребности, общество, 
потребление, ценности, постмодерн, символы. 

 

   

Annotation. New needs that are formed in society are 

the cause of social and cultural transformations. Re-
sponding to these new needs, society can move to a 

more advanced development. The article shows that 
the postmodern world does not trade in goods, but in 

signs and styles. Postmodern culture is extremely di-
verse, blurring the boundaries between the mass and 

the elite. Symbolic qualities of the product are begin-
ning to prevail, including in production and design.                   
The consumption of culture is, first of all, the consump-

tion of signs and symbols, since things and values have 
not only use, market, exchange, but also symbolic value. 

Things can transmit information, be its bearers, and de-
note social qualities. They become not only an object of 

satisfaction of needs, but also a symbol that demon-
strates the social significance of its owner. 
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и количество материальных благ, ни удо-
влетворение тех или иных потребностей не 

являются, сами по себе, достаточными для опре-
деления понятия потребления, они создают 
только условия для этого.  

Потребительские стимулы и требования в совре-
менном обществе постоянно растут. По мнению 
Согомонова А.Ю., удовлетворить потребности че-
ловека, в принципе, невозможно. Потребитель-
ские интересы формируются быстрее и формули-
руются в культуре гораздо четче, чем социальные 
возможности для их удовлетворения. Постинду-
стриальное общество часто называют обществом 
потребления и оба эпитета взаимозаменяемо ис-
пользуются как социологические метафоры [10].  

Общество потребления характеризуется культи-
вированием потребительства, повышением пре-
стижа индивидуалистических стандартов воспри-
ятия мира. С точки зрения культуры важна без-
личность потребления, обилие форм и стилей, 
ориентация на все и всех. Потребление стало ос-

новным содержанием общественной жизни, по-
сле перехода к массовому потреблению, явив-
шимся поворотным моментом двадцатого века, 
поэтому начавшийся формироваться образ жизни 
стал называться «потребительским». Его сущ-
ность заключается в том, что престиж этого об-
раза жизни становится самоцелью, а смыслом – по-
иск лучшего и нового. Часто общество потребле-
ния описывается как порочный круг, убивающий 
бытийное существование человека, так как сво-
дится к формуле: «заработок – потребление».  

Одним из первых периодов становления обще-
ства потребления стало конвейерное производ-
ство. А важнейшая особенность потребитель-
ского общества, связанная с социальным постро-
ением идентичности определенной социальной 
группы, появилась в середине прошлого века. А 
уже к концу 20 века возникают группы, для кото-
рых потребление становится образом жизни. По-
требление с тех пор стало массовым. Таким об-
разом, потребительство проникло во все сферы 
жизни общества, включая социальную и культуру, 
повсеместно воздействуя на потребительские 

Н 
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тенденции [9].  

Как известно, массовое потребление шестидеся-
тых годов прошлого века детерминировано ги-
гантскими военными и гражданскими потрясени-
ями первой половины двадцатого века и сформи-
ровалось из принципиально новых (нуклеарных) 
семей как потребительских социальных ячеек. 
Произошел сдвиг в самой природе и сущности бо-
гатства народа, в природе и сущности его произ-
водства, и в работе вовлеченных в этот процесс 
людей. Массовый спрос стал основной формой 
богатства, создающий массовые рынки и обеспе-
чивающий стабильные темпы роста капитала и 
производства экономики и национального до-
хода.  

Новые потребности, которые формируются в со-
циуме, становятся причиной социальных и куль-
турных преобразований. Реагируя на эти новые 
потребности, гипотетически общество может пе-
рейти к более совершенному развитию. На этот 
счет среди прогнозов исследователей есть 
весьма оптимистические концепции. 

Если говорить о российском обществе, то следует 
отметить, что условия трансформации сильно по-
влияли на потребительскую сферу. Потреблению 
начали уделять значительно больше внимания, 
чем в экономических условиях СССР, где глав-
ным было производство, несмотря на существо-
вавший тезис о необходимости наиболее полного 
удовлетворения потребностей людей. На фоне 
рыночных реформ произошли существенные из-
менения, однако до изобилия товаров еще да-
леко. Возникают проблемы и с доходами населе-
ния, что обуславливает многочисленные вопросы 
относительно характера потребления в России. 

Риски социального развития во многом связаны с 
тем, что потребительские предпочтения стано-
вятся серьезным фактором расслоения обще-
ства, с точки зрения уровня доходов и, как след-
ствие, уровню жизни. 

Рост социального производства, параллельно с 
гуманизацией системы распределения, приводит 
к увеличению доходов растущей части населения 
общества, к их превышению над прожиточным 
минимумом, который обеспечивает только биоло-
гическое размножение человека. По мере того, 
как доходы удаляются от этой черты, потребле-
ние приобретает сугубо человеческий характер и 
направлено не на «подготовку к завтрашнему ра-
бочему дню», а на собственное развитие, самосо-
вершенствование или просто получения удоволь-
ствия, сохранение различных позиций в социуме. 
На этом этапе человек потребляет и живет не для 
работодателя, а для себя, своих родственников и 
друзей. Он производит себя не как сотрудник, а 
как человек участвующий во многих социальных 
связях. На этом этапе потребительские товары и 
услуги радикально меняются. 

Для производства человека как живого существа 
требуются товары, отвечающие витальным по-
требностям. Соответственно, продукты оценива-
ются именно с точки зрения этой функции – хоро-
шее питание, хорошая одежда, хорошее жилье. 

На этапе производства человека социального, по-
требление постепенно теряет свой чисто утили-
тарный смысл. Оно направлено на желаемое ме-
сто, его обеспечение в различных социальных 
структурах, символизацию собственной принад-
лежности к определенной группе или страте. В 
результате производство символов начинает иг-
рать все более заметную роль в структуре по-
требления [6]. 

Это означает, что требование к культурным това-
рам и услугам меняется. Для формирования че-
ловека как личности необходимы культурные цен-
ности, отвечающие его потребностям. И в про-
цессе развития человека, как социального суще-
ства, потребление основывается на места высо-
кого «качества» в различных культурных и досу-
говых структурах, на их символическое значение. 

Потребление символов (культурных ценностей, 
товаров, услуг) сильно варьируется, поскольку 
любое общество социально дифференцированно 
(потребление, например, на уровне высоких стан-
дартов и банальное выживание). Такое потребле-
ние культурных ценностей является показателем, 
отражающим уровень благосостояния страны. 
Богатые тратят деньги на производство своей 
культурной идентичности, а бедные на свое фи-
зическое воспроизводство.  

Принимая во внимание ключевые тенденции об-
новления потребительского сектора в России, ис-
следователи убедительно показывают необходи-
мость и высокую социально-экономическую эф-
фективность гуманизации инноваций, приоритет-
ность использования достижений современной 
технологической революции для повышения 
уровня и качества жизни населения, понесших 
большие потери в ходе антиобщественных ре-
форм и кризиса девяностых годов прошлого века, 
для действительной реализации, записанной в 
Конституции страны, основополагающей нормы о 
Российской Федерации как о социальном госу-
дарстве [7]. 

Будет ли наша страна развиваться как общество 
потребление, как и западные общества? Здесь, 
по-видимому, следует приять во внимание про-
гнозы исследователей, которые связывают воз-
рождение российского общества с тем, что оно не 
так технически развито, нежели западные обще-
ства и сохранило запас духовности и культурных 
ценностей, которые, несомненно, будут приори-
тетными в будущем. В процессе социальной 
трансформации возрождение страны зависит от 
эффективного функционирования духовной 
сферы: культуры, науки, образования, а также, 
использования интеллектуальных ресурсов. 

Правильное позиционирование индивида в обще-
стве, его высокий потенциал, детерминирован-
ный развитыми системами воспитания, образова-
ния и культуры в целом, станут основными ресур-
сами развития. Многое также зависит от распро-
странения новых информационных технологий, 
имеющих противоречивые последствия, но явля-
ющихся одним из приоритетов преобразования 
потребительского сектора. Оставление части ин-
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дивидов в виртуальном мире означает опреде-
ленную потерю творческого потенциала и воз-
можностей для повышения динамизма развития. 
Изменения в будущей экономике будут зависеть 
и от того, сможет ли общество противостоять 
негативным тенденциям в поведении в информа-
ционной сфере. 

В социальном плане опасность заключается не 
только наличие духовно обогащающих индивида 
развлечений, но и нарушение баланса виртуаль-
ных и реальных способов реализации творче-
ского потенциала личности. Создается опасная 
возможность полностью реализовать себя в вир-
туальных мирах, не испытывая неудобств, свя-
занных с воплощением своих замыслов в реаль-
ной жизни [8]. 

Потребление культуры предполагает раскрытие 
сложных аспектов, учитывающих экономический 
фон потребления, деятельность культурных 
учреждений, наличие различий в потреблении ис-
кусства («подлинного» и «массового»). Сложные 
проблемы возникают в связи с изучением потре-
бительской аудитории, ее вкусов, а также с состо-
янием продукции культуры, в том числе деятель-
ности ранка и государства. Исследователи рас-
сматривают рынок продукции культуры и искус-
ства как товар, смещая акцент с продукта на по-
требителя, с предложения на спрос, изучая изме-
нения в потреблении в культуре с переходом к об-
ществу постмодерна в рамках процессов глоба-
лизации. 

Потребление культуры имеет долгую историю 
изучения. В теоретическом плане описанию про-
изводства культуры уделялось внимания больше, 
чем потреблению. Роль потребления в культуре 
начинает серьезно изучаться с появлением об-
щества потребления, в конце двадцатого века, 
где основное внимание уделялось экономиче-
ским аспектам потребления. 

Одним из первых концептуальных подходов к по-
треблению был предложен К. Марксом в рамках 
теории товарного фетишизма, с помощью кото-
рой он сформулировал закон возвышения по-
требностей по мере их удовлетворения. 

Веблен Т.Б. в конце девятнадцатого века предло-
жил теорию престижного потребления. Демон-
стративное потребление, отмечал он, может 
наблюдаться в его наиболее очевидной форме в 
потреблении продуктов питания, одежды, жилья, 
обстановки. На ранних стадиях экономического 
развития потребление товаров, особенно высоко-
качественных (идеально – все потребление выше 
прожиточного минимума) принадлежит «празд-
ному» классу. Потребление продукта более высо-
кого качества является свидетельством богат-
ства, становится престижным, и наоборот, отсут-
ствие потребления товаров необходимого каче-
ства и в необходимых объемах, является призна-
ком низкого статуса. Для господина, показное по-
требление материальных ценностей является 
средством достижения уважения. В одном случае 
это ненужная трата времени и усилий, в другом – 
чрезмерное материальное потребление. Можно 
также отметить, что потребление, как средство 

поддержания репутации, а также его пропаганда 
как одной из основ порядочности в полной мере 
проявляется в тех сферах социума, где социаль-
ные контакты человека наиболее распростра-
нены и где подвижность населения выше [3]. 

Зиммель Г.Г. изучал проблему потребления в ас-
пекте теории моды. Мода, по его мнению, явля-
ется одной из многих форм жизни, для которой 
тенденция к социальному выравниванию сочета-
ется с тенденцией к индивидуальному различию 
в одной деятельности. Возможно, ничто не дока-
зывает более убедительно, что мода – это просто 
результат социальных или формально психоло-
гических потребностей, чем то, что с точки зрения 
объективных, эстетических или иных факторов 
целесообразности, невозможно обнаружить ма-
лейшей причины, которую дает ей мода – должны 
ли вы носить узкие или широкие брюки, юбки, 
округлые или взбитые прически, красочные или 
черные галстуки. Во всем этом нет и следа целе-
сообразности [5].  

В современной культуре мода имеет большое 
значение – проникая в новые области и усиливая 
изменения там, где она уже действует постоянно. 
Мода также компенсирует незначительность ин-
дивида, его неспособность индивидуализировать 
собственное существование. 

Зиммель Г.Г. обращает внимание на то, что при-
влекательность моды заключается в контрасте 
между ее широким распространением и спросом. 
Таким образом, мода характеризует потребность 
и потребительство как широких масс, так и людей 
обладающих вкусом.  

Зомбарт В. рассматривал проблему потребно-
стей в контексте созданной им концепции рос-
коши. Вебер М. сформулировал концепцию ста-
тусных групп и протестантской этики. 

Важные подходы к теории потребления наметил 
Гофман И. Систематизируя понятия знакового 
символического взаимодействия, он отмечал, что 
в первом приближении коммуникация это процесс 
передачи друг другу и, соответственно, постепен-
ная социализация частных переживаний, идей, 
эмоций, ценностей и т.п. Этот процесс детерми-
нирует формирование и отдельной личности, и 
общества, и социальных институтов, организаций 
и учреждений. Обусловленность становления че-
ловека от процесса передачи жизненного опыта 
другим людям, и получения от них своих сообще-
ний (коммуникация предполагает как передачу, 
так и прием) подразумевает теоретическое рас-
хождение как с психологизмом, допускающим су-
ществование каких-то готовых, врожденных при-
родных мотивов человеческого действия, незави-
симых от среды социума ситуаций, окружающих 
институтов, так и с крайним социологизмом, пред-
ставляющим человека чем-то вроде чистого ли-
ста (tabula rasa), заполняемого прямыми импуль-
сами природой и социальной среды, коллектив-
ного сознания и т.п. Гофман И. пишет о важности 
«драматургического» подхода, имеющего свою 
особую «ситуационную» систему понятий из-за 
внутренней диалектики развития общественных 
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форм жизни. В любой микросистеме взаимодей-
ствия лицом к лицу, отмечает он, люди взаимо-
действуют с другими, непосредственно присут-
ствующими, участниками, вступая в культурно 
обусловленные познавательные отношения, без 
которых было бы невозможно упорядочение сов-
местной деятельности ни в вербальных, ни в по-
веденческих формах [4]. Углубляясь в межлич-
ностные взаимодействия как функциональные 
формы потребления и формирования культурных 
потребностей, Гофман И. рассмотрел проблемы 
человеческой деятельности используя законы 
драматургии, показывая как человек-потреби-
тель, потребляя, представляет себя другим, 
участвует в повседневной жизни, формируя куль-
турные потребности.  

Во второй половине двадцатого века проблемой об-

щества потребления заинтересовались Бурдье П.                               

и Бодрийяр Ж., которые сосредоточили свое вни-

мание не на материальной потребительной стои-

мости, а на символическом характере потребле-

ния, рассматривая потребление не как экономи-

ческий, чисто утилитарный процесс, а как соци-

ально-культурный процесс. 

В разных странах потребление связано, прежде 

всего, с экономическим положением людей, но 

люди также могут стремиться к покупке продукта, 

который рекламируется в прессе или по другим 

канал массмедиа. В таком случае можно говорить 

о том, что потребление обусловлено не столько 

основными, базовыми потребностями, сколько 

символическим значением, заложенном в вещи. 

Разделять утилитарное и символическое значе-

ние вещи не следует, так как они дополняют друг 

друга. Вещи присуще не только потребительская 

ценность, но и символическая. Потребляя опре-

деленный продукт, человек подтверждает свой 

социальный статус, принадлежность к той или 

иной группе. Следует отметить, что у одних соци-

альных групп эта символическая составляющая 

может быть слабой, в то время, как у других она 

будет занимать очень важное место. 

Бурдье П. показал, что сегодня потребление это 

не просто пустая трата денег, эта трата, проходя-

щая через определенные «культурные сетки», в 

частности, культурную сеть «хорошего вкуса» (яв-

ляющегося одной из форм интеллектуального ка-

питала). И в этом смысле образование (другая 

форма интеллектуального капитала) и «вкус» 

тоже являются компонентами современного по-

требления. 

Бурдье П. считал, что в потребление культуры, 

когда другие факторы равны, влияние происхож-

дения особенно важно, если речь идет «высшем 

обществе». Социально признанная иерархия ис-

кусств (а внутри каждого, иерархия жанров, 

школ), соответствует социальная иерархия по-

требителей. Это свидетельствует о том, что 

вкусы выступают как маркеры класса [2]. 

Такая категория, как «вкус», должна воспиты-

ваться через формирование культурных потреб-

ностей, эти два понятия взаимосвязаны. Практи-

ческое и качественное значение потребления 

культурных ценностей зависит не только от раз-

работанной окружающей действительностью 

схемы, но и от формирования культурных потреб-

ностей. 

Бодрийяр Ж. считал, что потребление, это, 
прежде всего, потребление знаков и символов. 
Вещи и ценности обладают не только потреби-
тельной, рыночной, меновой, но и символической 
стоимостью. По его мнению, вещи могут переда-
вать информацию, быть ее носителями и обозна-
чать социальные качества. Они становятся не 
только объектом удовлетворения потребностей, 
но и символом, демонстрирующим социальную 
значимость ее владельца. 

Бодрийяр Ж. подчеркивает, что вещи и предметы 
отсылают к конкретным социальным целям и со-
циальной логике. Они свидетельствуют не 
столько об их пользователе и технических прак-
тиках, сколько о социальных претензиях и покор-
ности, социальной мобильности и инертности, о 
привыкании к новой культуре и погруженности в 
старую, о стратификации и социальной класси-
фикации.  

Критикуя современное общество, Бодрийяр Ж. 
показывает его неизбежную модификацию как 
неокапиталистического общества потребления. 
Для него потребление потеряло связь с удовле-
творением потребностей. Выбирая товар и 
услуги, человек создает свою идентичность, де-
лая поправку на культуру сообщества. Потреб-
ляя, человек, по существу, делает текст, через ко-
торый он выражает свое положение в обществе, 
идентифицирует себя с определенной группой. 
Потребление становится средством «доступа к 
социальным и культурным ресурсам», а также – 
средством оказания впечатления на других для 
достижения определенных целей в повседневной 
жизни [1].  

Ожидание покупки, желание, часто воспринима-
ется как приносящее большее удовольствие, чем 
сама покупка. Это означает, что желание потреб-
лять безгранично, поскольку не имеет ничего об-
щего с удовлетворением потребностей, так как 
потребляются идеи, а не сами вещи. 

Постмодернисткий мир торгует не товарами, а 
знаками и стилями. Культура постмодерна чрез-
вычайно разнообразна, в ней размываются гра-
ницы между массовым и элитарным, возникает 
много потребительских стереотипов. Символиче-
ские качества продукта начинают преобладать, в 
том числе, в производстве и дизайне продукта. 
Стандартные продукты пользуются меньшим 
спросом, чем те, которые рассчитаны на опреде-
ленный культурный слой и поэтому имеют четкий 
специфический характер. 

Сегодня потребление изучается различными 
науками, часто постижение этого феномена про-
исходит на междисциплинарном уровне. Значи-
тельное расширение взглядов на поведение по-
требителей обусловлено отходом от экономики и 
вниманием к социально-философским пробле-
мам потребления. Одной из черт нового направ-
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ления стал интерес к культурологическим подхо-
дам. Современная теория потребления, под вли-
янием постмодерна, все больше переплетается с 

культурологией. Внимание переносится на сим-
волический характер потребления, формирова-
ние личности и ее стиля жизни под его влиянием. 
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Аннотация. Текущая глобальная пандемия корона-
вирусной инфекции COVID-19 оставила след во всех 
сферах жизни тех стран, где были выявлены случаи 
заболеваний. Государствам пришлось адоптиро-
ваться и создавать новые реалии привычной жизни. 
В статье рассмотрено влияние эпидемии коронави-
руса на развитие рынка страхования Сирийской 
Арабской Республики. Выявлены особенности влия-
ния коронавируса на развития страхования как 
сферы услуг. Анализируется роль эпидемии в сниже-
нии экономики Сирии на современном этапе. Стра-
хование рассматривается как один из инструментов 
модернизации экономики Сирии, активации пере-
хода на оказание услуг в электронном виде. 
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Annotation. Тhe current global pandemic of corona-
virus infection COVID-19 has left a mark in all areas of 
life in those countries where cases have been identified. 
States had to adapt and create new realities of familiar 
life. The article examines the impact of the coronavirus 
epidemic on the development of the insurance market 
in the Syrian Arab Republic. The features of the influ-
ence of coronavirus on the development of insurance as 
a service sector were revealed. The role of the epidemic 
in the decline of the Syrian economy at the present 
stage is analyzed. Insurance is considered as one of                     
the tools for modernizing the Syrian economy, activat-
ing the transition to the provision of services in elec-
tronic form. 
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фициально первый случай заражения коро-
навирусом в Сирийской Арабской Респуб-

лике зафиксирован 22 марта 2020 г. Однако еще 
с 14 марта в Сирии закрыты образовательные и 
культурные учреждения, а работа некоторых 
предприятий приостановлена или переведена на 
удаленный режим работы [3]. 

Несмотря на то, что, согласно официальным дан-
ным статистики, в Сирии сравнительно неболь-
шой процент людей, заразившихся коронавиру-
сом, в стране введены достаточно строгие меры 
по предупреждению распространения инфекции: 
прекращено транспортное сообщение между про-
винциями, закрыты магазины и рынки, за исклю-
чением продуктовых. Сирия, как и многие другие 
страны, приостановила авиасообщение, закрыла 
сухопутные границы [4]. 

В условиях современной экономической ситуации 

перечисленные меры государства по предупре-

ждению массового заражения могут достаточно 

негативно отразиться на развитии экономики. Это 

обусловлено рядом факторов. В первую очередь, 

Сирийская Арабская Республика является аграр-

ной страной и такие ограничительные меры, хотя 

и являются относительно эффективными в части 

предотвращения массового заражения сирийцев, 

повлекут за собой проблемы в области занятости 

населения, и в будущем, возможно, неурожая и 

снижения объёмов экспорта сирийской продукции 

на международный рынок. Последнее, без-

условно, негативно скажется на экономическом 

росте страны, что обуславливает актуальность 

для Сирии поиска новых инструментов развития 

экономики в условиях глобальной пандемии. 

Также, следует отметить, что на текущий момент 
недостаточно ясно можно спрогнозировать и про-
цесс распространения в Сирии коронавирусной 
инфекции, что повлечет непредсказуемые по-
следствия для населения, при условии недоста-
точно организованной системы здравоохранения 
в Сирии. 

Так, Sham Newspaper (صحيفة شام) в публикации от 

06 июля 2020 года сообщает, что число зареги-
стрированных случаев смерти в Сирии от корона-
вирусной инфекции составило 372. 

При этом за день было зарегистрировано 20 но-
вых случаев инфицирования, а в предыдущий 
день – три новых случая смерти, что является но-
вым отрицательным рекордом для Сирии.  

Введенные против Сирии экономические санк-

О 
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ции, в том числе, затрагивают и медицинский сек-
тор, что не позволит Сирии при росте заболевае-
мости оперативно развернуть производство необ-
ходимого оборудования и медикаментов, а также 
устройство коечного фонда, как, к примеру, это 
удалось Китаю.  

Sham Newspaper, в частности, указывает и на то, 
что приведенные официальные результаты ста-
тистики заражения коронавирусом по Сирии мо-
гут быть неточными ввиду недостаточного разви-
тия системы здравоохранения в стране, а реаль-
ное число заразившихся может быть суще-
ственно выше [1]. 

Это подтверждается и объективными реалиями 
(в частности, тем фактом, что правительство Да-
маска контролирует лишь 65 % территории, а на 
остальной части карантинные меры не могут быть 
обеспечены).  

Кроме того, мировой сообщество также подчерки-
вает проблему распространения коронавируса в 
лагерях сирийских беженцев, заболеваемость в 
которых не отражается в официальной стати-
стике. Такие опасения высказывает и Б. Асад [2].  

Следует отметить, что как для аграрной страны 
для Сирии введение ограничительных мер оказа-
лось достаточно серьезной проблемой. Напри-
мер, именно по этой причине не стала вводить ка-
рантинные меры республика Беларусь, которая 
проанализировала возможные негативные по-
следствия для экономики. Однако для Респуб-
лики Белоруссии отказ от карантинных мер и при-
остановления экономики был оправдан, ввиду 
того, что государства, расположенные вокруг Бе-
лоруссии закрытии границы и сообщение. Однако 
в случае Сирии столь благоприятной ситуации не 
сложилось.  

Как и перед большинством стран, пандемия коро-
навируса поставила перед Сирией две основные 
проблемы: 

1. Проблему оптимизации, финансирования и 
адаптации системы здравоохранения в государ-
стве при возрастании на нее нагрузки. 

2. Проблему создания условий для экономиче-
ского роста и занятости населения.  

При этом на современном этапе не выработано 
какой-либо единой системы механизмов для ре-
шения указанных проблем.  

В рамках этого, в качестве одного из таких инстру-
ментов, можно рассматривать систему страхова-
ния (такафул).  

В данном ключе достаточно актуальными явля-
ются, как семейный такафул (familytakaful), то 
есть, непосредственно страхование здоровья и 
жизни, так и общий такафул (generaltakaful) – 
страхование имущества и денежных средств.  

Следует отметить, что страховые компании Си-
рии, работающие по принципу такафул-страхова-
ния, оказались весьма устойчивы к глобальному 
экономическому кризису, обостренному воен-
ными действиями на территории страны в 2014 

году.  

В условиях системы здравоохранения Сирии, ко-
торая не позволяет обеспечить охват всего насе-
ления услугами здравоохранения, семейный та-
кафул является выходом из ситуации для людей, 
которые имеют относительно низкий или неста-
бильный доход, и не смогут в случае заражения 
коронавирусом обеспечить себе квалифициро-
ванную медицинскую помощь.  

Согласно актуальным данным, лечение от коро-
навируса на протяжении 10 дней (примерный 
срок терапии) составляет по стоимости примерно 
196 тыс. сирийских фунтов. Таким объемом сво-
бодных средств среднестатистические семьи в 
Сирии не располагают, при этом в случае продол-
жения роста заболеваемости коронавирусом и 
при отсутствии развитой системы здравоохране-
ния возникнет ситуация, при которой медицин-
ская помощь будет недоступна большинству за-
раженных.  

Следует отметить и такой немаловажный нацио-
нальный момент, как то, что обеспечение средне-
статистической семьи в Сирии осуществляется 
главой семьи и иными мужчинами. В случае их 
нетрудоспособности или смерти для семьи доста-
точно велика вероятность не просто снижения до-
ходов, но и перехода за черту бедности. Это обу-
славливает актуальность семейного такафула 
(который на текущий момент недостаточно рас-
пространен) для большинства сирийских семей, 
которые в случае наступления страхового риска 
болезни или смерти главы семьи смогут получать 
средства на лечение или материальную под-
держку.  

С данной точки зрения, пандемия коронавируса 
может стать позитивным фактором развития 
страховых услуг на рынке Сирии – через форми-
рование сферы услуг, создания многочисленных 
такафул-фондов, которые по своей сути, в отли-
чие от коммерческого страхования, играют роль 
своего рода «кассы взаимопомощи».  

Опосредованно, такафул-фонды могут играть 
роль аккумуляторов финансовых резервов, и, 
следовательно, открывать перспективы для кол-
лективного инвестирования средств. В целом, ин-
вестиционная деятельность и сберегательное по-
ведение нехарактерно для граждан Сирии, в от-
личие, к примеру, от жителей стран Европы. Это 
обусловлено, как достаточно непредсказуемой 
инфляцией в стране, и нерациональностью от-
кладывания средств, так и низкими доходами 
населения. При этом такафул-фонды, которые 
могут действовать как коллективные инвестици-
онные инструменты, позволят существенно повы-
шать инвестиционную активность граждан.  

В свою очередь, инвестиционная активность 
населения в государстве является одним из фак-
торов развития его экономики и банковской 
сферы, и следовательно – фактором роста ВВП, 
который обуславливает качество жизни населе-
ния.  

Ввиду того, что страхование представляет собой 
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сферу услуг, ее развитие позволит снизить в про-
изводстве Сирии долю аграрного сектора, что 
также будет способствовать экономическому ро-
сту страны, за счет развития сектора услуг, а 
также – снижению зависимости экономики от кли-
мата, погодных и иных непредсказуемых условий, 
которые влияют на продуктивность сельского хо-
зяйства.  

В свою очередь, можно рассматривать такафул-
фонды как потенциальный механизм стимулиро-
вания развития здравоохранения. На текущий мо-
мент Сирийская Республика не располагает бюд-
жетными средствами, которые оказались бы до-
статочными для развития здравоохранения, стро-
ительства новых медицинских учреждений или 
модернизации имеющихся. В рамках этого, раз-
витие такафул-фондов в стране – как общего, так 
и семейного такафула, за счет аккумуляции фи-
нансовых страховых резервов позволит осу-
ществлять государственно-частное партнерство 
по строительству учреждений здравоохранения, 
их вооружению современным оборудованием.  

Формирование государственно-частного парт-
нёрства с участием такафул-фондов позволит 
обеспечить государственную поддержку и право-
вую защиту деятельности таких фондов.  

Применительно к развитию государственно-част-
ного партнёрства с такафул-фондами в области 
имущественного страхования, актуально в суще-
ствующих условиях страхование со стороны госу-
дарства отдельных объектов – например, зданий 
и сооружений, которые являются важной частью 
инфраструктуру (школы, больницы, станции 
связи). Страхование таких объектов позволит пе-
рераспределить страховые резервы в стране, в 
целом (которые на текущий момент в более чем 
70% сосредоточены в руках государственной 
страховой компании Сирии).  

Такое перераспределение позволит снизить уро-
вень монополизации рынка и обеспечить разви-
тие небольших страховых организаций и та-
кафул-фондов. Кроме того, через деятельность 
такафул-фондов возможно осуществлять при-
влечение в государство иностранных инвестиций. 
например, посредством страхования жизни и здо-
ровья иностранных граждан, которые пребывают 
на территории Сирии, а также – объектов, кото-
рые принадлежат другим государствам (напри-
мер, здания посольства и др.). Целесообразно и 
создание специализированных инвестиционных 
программ для иностранных инвесторов в та-
кафул-фонды.  

Развитие сферы такафул-страхования особенно 
значимо в современных условиях, ввиду того, что 
эпидемия коронавируса значительно усложнила 
гуманитарную ситуацию в Сирии. В Сирийской 
Республике сегодня отмечен огромный дефицит 
инфраструктуры, человеческих ресурсов, 
средств индивидуальной защиты, лекарств. 

Сегодня отмечается проблема с коечным фондом 
(в Сирии примерное обеспечение составляет 650 
человек на койку и на одну больницу около 13,6 тыс. 

человек). В отдельных местностях показатель де-
фицита значительно выше. Среднее число боль-
ничных коек в провинциях Идлиб, Хассаке и Ракка 
составляет 1351, 1105 и 1148 человек на койко-
место соответственно.  

В результате военных действий, около 29 % от 
числа всех больниц Сирии было полностью или 
частично разрушено, а эффективность остальных 
снизилась наполовину, ввиду острой нехватки ме-
дицинского оборудования, а также, миграции про-
фессиональных медиков из Сирии. Это обуслав-
ливает актуальность развития собственного про-
изводства медицинского оборудования, средств 
индивидуальной защиты и иных необходимы для 
обеспечения здравоохранения материалов. Од-
нако развитие соответствующего производства 
требует инвестиционных средств, что может быть 
частично также осуществлено при развитии та-
кафул-фондов. 

В то же время, формирование такафул-фондов, 
их поддержка не могут осуществляться стихийно, 
на основании чего в государстве необходима со-
ответствующая концепция их развития. Напри-
мер, особое значение в современных условиях 
угрозы повторения военных действий приобре-
тает взаимная поддержка такафул-фондов при 
наступлении страховых случаев.  

В целом, принятие концепции развития страхо-
вого рынка Сирии с использованием инструмен-
тов стратегического планирования объективно 
необходимо на сегодняшний день. Стратегиче-
ское планирование развития различных отрас-
лей, в том числе, и отрасли страхования, позво-
ляет осуществлять централизованное управле-
ние развитием страны, и при необходимости кор-
ректировать процесс развития отдельных отрас-
лей промышленности, при помощи элементов 
государственной поддержки или, напротив, ин-
струментов сдерживания, например, посред-
ством антимонопольного законодательства.  

Это обуславливает актуальность в целом про-
блемы разработки отраслевых документов стра-
тегического планирования и оценки их реализа-
ции, в том числе в части установления критериев 
и показателей достижения поставленных целей. 
Отраслевые документы стратегического планиро-
вания являются документами, определяющими 
развитие конкретной сферы или отрасли эконо-
мики, кроме того, отраслевые документы страте-
гического планирования являются базой для раз-
работки государственных программ различного 
уровня (общегосударственных, региональных, 
муниципальных), схем территориального плани-
рования Российской Федерации, а также плано-
вых и программно-целевых документов государ-
ственных корпораций и иных предприятий с госу-
дарственным участием. 

Актуальность общегосударственных отраслевых 
документов стратегического планирования в об-
ласти такафул-страхования состоит в том, что 
они позволяют сформировать систему целевых 
ориентиров для регионов в области развития дан-
ной сферы хозяйственной деятельности.  

Мировая практика управления выработала два 
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подхода к разработке концепций и стратегий раз-
вития различных отраслей хозяйства – централи-
зованный и децентрализованный.  

Подход централизованный реализуется на ос-
нове совместного участия государственной и ре-
гиональной властей при выработке концепций и 
стратегий, принятии решений, финансировании 
поддерживаемых территорий и используемых ме-
ханизмов внедрения мероприятий.  

Подход децентрализованный опирается на внут-
ренние источники развития и требует для своей 
реализации больших усилий по обеспечению ско-
ординированного развития территориальной 
структуры национальной экономики.  

Для Сирии, в части развития системы такафул-
фондов, как нам представляется, более актуален 
децентрализованный подход, который будет учи-
тывать уровень экономического развития и осо-
бенности развития регионов Сирии (например, 
специфика городских и сельских местностей, уро-
вень доступа к цифровизации и услугам связи).  

В Стратегии развития страхового рынка Сирии, 
которую представляется целесообразным при-
нять на государственном уровне, должны быть 
зафиксированы следующие основы развития: 

1. Совершенствование системы распростране-
ния такафул-фондов по территории Сирии (с це-
лью исключения их концентрации в крупных горо-
дах) и механизмы стимулирования процесса рас-
селения. 

2. Оптимизация структуры экономики такафул-
фондов в региональном аспекте. 

3. Конкурентные преимущества, экономическая 
специализация и основы экономической безопас-
ности такафул-фондов. 

4. Прогноз, мониторинг и оценка потребности 
различных регионов Сирии в трудовых и экономи-
ческих ресурсах с учетом развития сферы стра-
хования.  

5. Прогноз, мониторинг и оценка потребности в 
услугах такафул-фондов по регионам.  

6. Перечень планируемых инноваций в области 
развития страхового рынка, на основании прове-
денной комплексной оценки условий и потенциа-
лов территорий страны. 

7. Особенности территориального размещения 
технологических платформ на территории Сирии, 
с целью роста числа страховых услуг, оказывае-
мых дистанционно.  

8. Особенности интеграции Сирии в мировое 
экономическое пространство в части страхования – 

создание связей с крупными компаниями – пере-
страховщиками за рубежом. 

9. Результаты классификации регионов Сирии 
по уровню развития страхового рынка, перечень 
макрорегионов и особых территорий, требующих 
пристального внимания. 

Стратегия также в обязательном порядке вклю-

чает в себя анализ особенностей и основных про-

блем страхового рынка Сирии, базовые принципы 

и приоритеты, цели и задачи, варианты и сцена-

рии развития, критерии и показатели развития, 

этапы реализации, механизмы достижения прио-

ритетов.  

Отдельно следует сказать о возможностях разви-

тия цифровизации рынка такафул-страхования. 

Наряду с иными последствиями, пандемия коро-

навируса обусловила необходимость перехода 

на дистанционную, удаленную деятельность, с 

целью минимизации контактов между людьми в 

процессе трудовой деятельности.  

При этом большинство традиционных отраслей 

хозяйства и промышленности в Сирии (сельское 

хозяйство, добывающая промышленность) объ-

ективно не могут быть переведены на работу в 

уделенном режиме. Соответствующая возмож-

ность существует лишь у сферы торговли и 

предоставления услуг, в том числе и у сферы 

страхования. 

В данном ключе можно ожидать, как скачка циф-

ровизации страхового рынка – постепенного пе-

рехода страховых компаний и такафул-фондов на 

оказание услуг в электронном виде, так и повы-

шения конкурентоспособности тех организаций, 

которые первыми освоят «цифровой» рынок в об-

ласти страхования. Для государства в данном 

случае актуально оказание поддержки такафул-

фондам через создание электронных платформ – 

виртуальных страховых рынков, на которых могут 

размещаться предлагаемые страховые и инве-

стиционные услуги, а также осуществляться и по-

купка-продажа услуг (по аналогии с финансовыми 

биржами или платформами государственного за-

каза).  

Таким образом, пандемия коронавируса в части 

развития рынка страховых услуг позволяет со-

здать условия для развития такафул-фондов, по-

пуляризации услуг страхования (общего и семей-

ного такафула) среди граждан Сирии, будет спо-

собствовать развитию цифровизации страхового 

рынка, и в дальнейшем – при развитии обусловит 

постепенный переход экономики Сирии от пре-

имущественно аграрного производства к сфере 

услуг и экспорту капитала, что выступает основой 

деятельности современных развитых стран.  
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