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Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 
Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 

Невский Сергей Александрович, 

Силин Анатолий Николаевич. 
 

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 данной статье рассматривается ана-

лиз динамики, наблюдающейся в одном из базо-

вых институтов общества: институте семьи. Рас-

сматриваются проблемные ситуации, характерные 

для данной малой ячейки общества, в частности, 

проблема многочисленных разводов и их причины:

конфликтов, алкоголизма в браке и прочее. Рас-

сматривается характеристика межэтнической эга-

литарной семьи в современном обществе. Приво-

дится интерпретация понятий «межэтнический» и 

«межрасовый» браки, «гипергамия», «гипогамия».

Анализируются проблемы, с которыми вынуждена 

сталкиваться современная межэтническая эгали-

тарная семья. 
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Annotation. This article analyzes the dynamics ob-

served in one of the basic institutions of society, 

the Institute of the family. The problem situations typi-
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The problem of numerous divorces, and their causes, 

conflicts, alcoholism in marriage and so on. The char-
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ктуальность темы исследования обуслов-
лена следующим рядом причин. 

Во-первых, данная тема не является достаточно 
изученной. Научная разработанность темы от-
мечена работа следующих ученых: И. Бахофена, 
М. Ковалевского, Л. Моргана, которые начиная с 
20 века, занимались исследованием семейных 
форм жизни [1].  

Во-вторых, в настоящее время, отмечается кри-
зисное состояние в институте семьи и семейных 
ценностей, увеличилось число распада заклю-
ченных брачных союзов над количеством тех 
пар, которым удалось сохранить брак. Межэтни-
ческая эгалитарная семья также претерпевает 
на себе различные негативные тенденции, зача-
стую, связанные с трансформациями, происхо-
дящими в обществе. Поэтому изучение перечня 
существующих проблем в данной сфере приоб-
ретает возрастающую значимость, как в теоре-
тическом, так и в практическом смысле.  

Анализ результатов многих социологических 
исследований позволяет придти к выводу, что 
одной из частых причин, ведущих к расторжению 
брачного союза, выступает конфликт, доведен-

ный супругами до крайней черты, что уладить его 
иными способами становится невозможным [1].  

Безусловно, любые изменения, происходящие в 
обществе, затрагивают абсолютно все его сфе-
ры и, в частности, институт семьи.  

Внешние показатели, отвечающие за стабилиза-
цию семьи и семейных отношений, в настоящее 
время, понизились. К ним относят следующие 
показатели: опасение осуждения развода, а так-
же немаловажна материальная зависимость 
женщины от своего супруга, последнее было 
характерно для традиционного вида семьи. 

Следует отметить, что причины конфликтов, и, 
следовательно, распадов браков, принято де-
лить на две группы [1]:  

I группа – причины образовались непосред-
ственно в совместной жизни супругов. 

II группа – причины, которые молодые люди не 
урегулировали до момента вступления в супру-
жескую жизнь, опасаясь вероятности распада 
брака. Здесь многое зависит от образования и 
личности супругов.  

А 
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К данным причинам относится:  

– склонность кого-либо из супругов к вредным 
привычкам (например, алкоголизм); 

– не достаточно серьезное отношение к созда-
нию семьи (легкомыслие); различие супругов в 
полученном образовании;  

– если брачный союз заключен без обоюдного 
согласия [2]. 

Существует несколько определений понятия 
«межэтнический брак»: 

– Межнациональный брак – это законно оформ-
ленные супружеские отношения между предста-
вителями разных национальностей, рас, этно-
сов; 

– Межэтнический брак (или межрасовый, межна-
циональный брак) – форма экзогамии, подразу-
мевающая брак между супругами, принадлежа-
щими к разным этносам [2]. 

Главным внешним фактором, который оказывает 
воздействие на восприятие межэтнических от-
ношений и браков, является отношение к подоб-
ным союзам в семьях и в обществе, в которых 
такие пары проживают[2]. К тому же, подобные 
браки часто сталкиваются с расизмом, что может 
стать еще одной сферой потенциальных разно-
гласий. 

Нами было проведено пилотажное социологиче-
ское исследование на тему «Отношение к меж-
национальным бракам в современном обще-
стве». Рассмотрим полученные данные, приме-
няя метод вторичного анализа данных. Про-
блемная ситуация исследования состоит в том, 
что молодая пара, вступая в межнациональный, 
брак проходит через притирание двух культур, 
что нередко приводит к возникновению конфлик-
тов, неодобрению обществом подобных союзов, 
ассимиляции культур, в конце концов, есть опа-
сения, что такие браки могут привести к потере 
народом своей самобытности. С другой стороны, 
межнациональные браки могут способствовать 
укреплению терпимого отношения представите-
лей разных национальностей. Следует отметить, 
что одна часть общества приветствует заключе-
ние межнациональных браков, другая же, при-
держивается нейтральной или негативной сто-
роны.  

Цель: изучить отношение к межнациональным 
бракам в современном обществе. 

Объект исследования: межнациональные браки 
в современном обществе 

Предмет исследования: отношение к межнацио-
нальным бракам 

Гипотеза – исследования: отношение к межна-
циональным бракам в современном обществе, в 
целом, положительное. 

Мы провели интерпретацию основных понятий:  

1. Межнациональный брак – это законнооформ-
ленные супружеские отношения между предста-
вителями разных национальностей, рас, этно-
сов. 

2. Брак – это законно (ЗАГС) оформленные су-
пружеские отношения. 

В качестве способа сбора первичной информа-
ции нами был выбран метод анкетирования, 
следовательно, разработан социологический 
инструментарий – это электронная анкета, вклю-
чающая в себя 16 вопросов, опрос проходил на 
виртуальной площадке «Google Формы». 

В пилотажном исследовании, в котором участво-
вали 45 респондентов, 60 % – женщин, 40 % – 
мужчин, возрастной интервал варьируется от                          
21 года до 46 лет, показаны следующие резуль-
таты. 

На вопрос « По Вашему мнению, насколько ча-
сто встречаются межнациональные браки в со-
временном обществе?» 15,6 % респондентов 
отметили, что межнациональные браки встреча-
ются очень часто, 64 % часто отметило, 17,8 % 
ответивших склонны считать, что межнацио-
нальные браки в настоящее время встречаются 
редко.  

На вопрос: «Как Вы относитесь к межнациональ-
ным бракам?», большая часть ответивших поло-
жительно относится к межнациональным бракам 
и лишь 26, 7 % респондентов в силу личностных, 
семейных, культурных причин воспринимают 
данное явление отрицательно. 

Далее приведены варианты ответов на вопрос: 
«От чего зависит Ваше отношение к межнацио-
нальным (межрасовым) бракам?»:  

– от счастья людей в браке;  

– брак заключается для создания семьи по при-
чине любви;  

– СМИ;  

– от степени взаимоотношения между супругами;  

– от семей супругов;  

– от культуры межнациональных отношений в 
обществе;  

– сохранение традиций; от жизненного опыта;  

– от их неестественности; собственного опыта 
общения; разная культура; 

– от степени религиозности;  

– от мировосприятия;  

– от представителей этой нации;  

– от поведения представителей другой нацио-
нальности;  
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– от дружеских знакомств с разными националь-
ностями и хорошим к ним отношением. 

Очевидно, что у 82,2 % опрошенных имеются 
знакомые, которые состоят в межнациональном 
браке с представителем той или иной нацио-
нальности. Это подтверждает то, что подобные 
союзы не редкость, как в Ставропольском крае, 
так и современном обществе, меньшая часть – 
17,8 % таких знакомых не имеет. 

Далее, 64,4 % респондентов имеют круг знако-
мых, которые состояли в межнациональном бра-
ке, но в силу определенных причин, данный брак 
распался. Причем, это могут быть следующие 
причины:  

– разная культура, разное мировоззрение;  

– разные семейные понятия; разный менталитет;  

– разные традиции;  

– неспособность адаптироваться к обычаям, 
традициям, правилам, вкусовым пристрастиям, 
которые естественны для национальности супру-
га или супруги. 

Результаты ответа на вопрос: «Как Вы думаете, 
влияет ли поддержка со стороны друзей и род-
ных на взаимоотношение между членами меж-
национальной семьи?». Мы видим, что 46,7 % 
опрошенных придерживаются мнения, что под-
держка со стороны друзей, родных оказывает 
влияние на взаимоотношение между членами 
межнациональной семьи, и только 6,7 % респон-
дентов, считают, что воздействия родных и дру-
зей не происходит. 

На вопрос: «Чьим мнением Вы руководствуетесь 
при выборе пары для брака?» Большая часть 
респондентов (75,6 %) при выборе своего парт-
нера для заключения брака руководствуются 
своим личным мнением, меньшая часть (2,2 %) 
прислушиваются к мнению родных и близких 
родственников, 22,2 % совмещают данные мнения. 

Большинство респондентов (51,1 %) на момент 
проведения опроса состоят в браке, 48,9 % вы-
брали категорию «Не замужем/ Не женат».  

Согласно полученным данным, у 75,9 % респон-
дентов брак, является межнациональным. 

Итак, в начале исследования нами была выдви-
нута гипотеза о том, что отношение к межнацио-
нальным бракам в современном обществе, в 
целом, положительное. Данную гипотезу под-
тверждает то, что 73,3 % ответивших респонден-
тов действительно относятся к межнациональ-
ным бракам позитивно. Также, подтвердилась 
предположение о том, что семья, воспитание в 
семье влияет на отношение человека к межна-
циональным бракам, с данным утверждением 
согласились 30 человек.  

Следует отметить, что не оправдалась гипотеза 
о том, что межнациональные браки крепче, чем 
мононациональные, с данным утверждением 
согласно всего 3 человека. 

В современном обществе межнациональный 
брак встречается довольно часто, и отношение к 
нему может быть положительным, негативным, 
нейтральным. Это зависит от общественных, 
семейных установок, традиций, обычаев, пра-
вил, вы которых воспитывается человек, однако, 
необходимо помнить, что брак – это, прежде 
всего, добровольный союз, который заключается 
на основе любви для создания крепкой, надеж-
ной семьи. И национальная принадлежность 
здесь совсем ни при чем. 

Проведенный вторичный анализ данных пока-
зал, что институт семьи находится в кризисном 
состоянии, увеличилось число распадов браков, 
и причины тому могут заключаться в неразре-
шенных конфликтах, пристрастии к пагубным 
привычкам, различию в возрасте и полученном 
образовании, и т.д. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ 

данных первичной информации проведенного ав-

тором пилотажного социологического исследова-

ния на тему: «Образ семьи в представлении моло-

дежи города Ставрополя». В результате его нам 

удалось сформировать представление о том, какой 

себе представляют свою собственную семьи парни 

и девушки, достигшие возраста для вступления в 

брак, проживающие на территории города. Рас-

сматриваются основные причины, по которым ре-

спонденты не принимают решения о создании сво-

ей семьи. 
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традиционная семья, современная семья, супруже-
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Annotation. In this article the analysis of data of 

the received primary information, the conducted aer-

obatic sociological research on a subject is considered: 

«the Image of a family in representation of youth of 

the city of Stavropol». As a result, we were able to 

form an idea of what their own families imagine boys 

and girls who have reached the age for marriage, living 

in the city. The main reasons why respondents do not 

make a decision to create their own family are consid-

ered. 
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ктуальность темы исследования обу-
словлена недостаточной изученностью 

проблемы. Во все времена существования соци-
ума, институт семьи всегда оставался одним из 
значимых и фундаментальных институтов, вли-
яющий на формирование качеств личности (про-
цесс первичной социализации), ее дальнейший 
жизненный путь. В проведенном нами пилотаж-
ном исследовании на тему «Семейные ценност-
ные ориентации молодежи города Ставрополя», 
как мы видим, семья для многих ответивших 
означает поддержку, любовь, взаимопонимание 
и опору. Следовательно, возникает следующий 
вопрос: «Какой образ своей собственной семьи 
существует в представлении ставропольской 
молодежи?». В связи с этим, нами была постав-
лена следующая цель: изучить представление о 
семье и семейных отношениях, характерных для 
молодежи г. Ставрополя. 

Объект исследования: образ семьи в пред-
ставлении молодежи города Ставрополя. 

Предмет исследования: представление о се-
мье и семейных отношениях, характерных для 
молодежи г. Ставрополя. 

Гипотеза:  

Молодежь города Ставрополя предпочитает 
партнерский тип семьи традиционному типу. 

Гипотеза-следствия: 

Основные причины, по которой молодежь не 
спешит вступать в брачный союз, заключается в 
отсутствии подходящего партнера, недостаточ-
ной материальной обеспеченности и экономиче-
ской самостоятельности для создания семьи. 

В качестве способа сбора первичной социологи-
ческой информации, мы избрали метода анкети-
рования. Нами был разработан социологический 
инструментарий, а именно, анкета, включающая 
в себя 14 вопросов. 

Проведение пилотажного исследования подра-
зумевает под собой неуглубленное изучение 
проблемной ситуации, предусматривает мини-
мальное количество респондентов, которое ва-
рьируется от 25–30 человек. В нашем исследо-
вании принимало участие 30 участников – моло-
дежь, возраст которой варьируется от 18 до                              
35 лет, гендерное соотношение составляет –                                       
46 % мужчин, 53 % – женщин, 66 % получили 
высшее образование, 3% имеют несколько выс-
ших образований, 16 % – среднее специальное 
образование, 3 % – неоконченное среднее спе-
циальное образование, 6 % – неоконченное 
высшее образование.  

Респондентам был задан следующий вопрос: 
«Планируете ли Вы в будущем вступить в 

А 
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брак?», опираясь на данные, которые отображе-
ны на рисунке 1, очевидно, что 87 % – планируют 
создание своей собственной семьи, 7 % уже со-

стоят в браке, 3 % разделили следующие ответы 
«Нет, не планирую», «Затрудняюсь ответить», 
(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – «Планируете ли Вы в будущем вступить в брак?» 
 

Полученные ответы респондентов второй вопрос 
анкеты, который был сформулирован следую-
щим образом: «Если Вы планируете, создание 
своей собственной семьи, то укажите, пожалуй-
ста, наиболее оптимальный для этого возраст, 
по Вашему мнению?». 60 % ответивших для со-
здания собственной семьи, считают оптималь-
ной возрастную категорию 26–28 лет, 16,7 % 
отметили варианты 22–25 и 29–35 лет, в доста-
точно раннем возрасте, заключить брачный союз 
предпочитают 3 % – 18–21 год. 

 

На рисунке 2, отображены ответы на вопрос: 
«Какие, по Вашему мнению, существуют причи-
ны, по которым молодежь не торопится выхо-
дить замуж/жениться?», мы видим, что 40,4 % 
считают, что основная причина – это недоста-
точная материальная обеспеченность и эконо-
мическая самостоятельность, 30,8 % респонден-
тов отметили отсутствие подходящей пары,                              
13,5 % – предпочтение так называемым «сво-
бодным отношениям», «гражданскому браку», 
9,6 % – нежелание кого-либо оформлять офици-
альные отношения, 5,8 % – рост количества раз-
водов (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – «Какие, по Вашему мнению, существуют причины,  
по которым молодежь не торопится выходить замуж/жениться?» 

 
На вопрос: «Выберите, какой из приведенных 
ниже типов семей, Вы бы избрали, при создании 
своей собственной и семьи?», 43,3 % придержи-
ваются традиционного вида семьи, где отличи-
тельной чертой является значительная зависи-
мость жены от супруга, а детей – от родителей, 
сохранение и поддержание целостности семьи. 
Общие семейные интересы предстают как 
наивысшая главенствующая ценность, а личные 
(индивидуальные) интересы каждого из членов 
семьи не учитываются. 

Супружеская семья – ориентация на товарище-
ство, сексуальное партнерство, продолжитель-
ное сожительство (супружество) партнеров, свя-
занность общностью быта – 30 % ответивших [1].  

Детоцентристская (современная) семья – воз-
вышенное представление о частной (личной 

жизни), возвышение ценности детей, следова-
тельно, что основное место в таких семьях отво-
дилось на репродуктивную функцию, принятию 
матерью и отцом своих социальных ролей, – к 
данному виду склоняются 10 % респондентов. 

Далее, ответы на вопрос: «Чьим мнением Вы бы 
руководствовались при выборе пары для бра-
ка?», наглядно видно, что при выборе партнера 
для брака, молодежь города Ставрополя руко-
водствуется своим личным мнением – 73 %,                       
26,7 % предпочитают придерживаться своего 
мнения и прислушиваться к мнению своих род-
ных и близких. 

На вопрос: «Сколько бы Вы хотели завести де-
тей?», 40 % респондентов хотели бы иметь од-
ного или два ребенка, 36,7 % – двух или трех 
детей, 6,7 % – поделили такие варианты, как 
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«только одного ребенка», «трех и больше», «за-
трудняюсь ответить». 

На вопрос: «Что, по Вашему мнению, в настоя-
щее время не позволяет Вам выйти за-
муж/жениться?». Здесь, основными причинами, 
которые не позволяют респондентам связать 
себя узами брака, выступают две основные при-
чины:  

● Недостаточная материальная обеспеченность 
и экономическая самостоятельность – 42,1 %; 

● Отсутствие подходящей кандидатуры – 39,5 %. 

7,9 % – предпочтение так называемым «свобод-
ным отношениям», «гражданскому браку»; 5,3 % – 
рост количества разводов, нежелание кого-либо 
оформлять официальные отношения.  

Мы задали респондентам следующий вопрос: 
«Какой Вы видите свою собственную семью?», 
который решили оставить открытым, чтобы 
участники могли отобразить свою личную точку 
зрения по этому поводу.  

«Я вижу свою семью….»: 

● традиционная семья; 

● дружной, со своими традициями; 

● полноценной, уважительной и ответственной; 

● любящей, уважающей друг друга и интересы 
друг друга, любящих детей; 

● счастливый брак; 

● обеспеченную, без секретов, путешествующую, 
равноправную, с изюминкой. 

Большая часть опрошенных (34 %) не желала бы 
заключить брачный союз с гражданином другой 
страны, предпочитая брак с гражданином своей 
страны. Вероятно, здесь учитывается разница в 
менталитетах, языковой барьер и прочие факто-
ры. Положительно ответили всего лишь 10 % 
респондентов, а 23 % дали неопределенные 
ответы: «скорее да, чем нет», «скорее нет, чем 
да». 

Согласно полученным данным, половина ре-
спондентов согласна с фразой: «Брак – это один 
раз и на всю жизнь», следовательно, что и поис-

ки подходящего партнера будут проходить осо-
знанно и серьезно, а не легкомысленно, что го-
ворит о нелегкомысленном отношении ответив-
ших к созданию семьи, 27 % – не смогли дать 
определенный ответ, выбрав «скорее нет, чем 
да», 14 % – «скорее да, чем нет», 7 % – не со-
гласились с данным высказыванием. 

Далее, рассмотрим ответы на вопрос: «Что для 
Вас значимо в семье (браке)?», мы видим, что 
для 17,9 % значимо взаимопонимание супругов и 
любовь, 16,1 % доверие между супругами, 15,2 % 
верность и поддержка , 8,9 % обеспеченность 
семьи и дети. 

Таким образом, проведя пилотажное социологи-
ческое исследование, мы составили образ семьи 
в представлении молодежи города Ставрополя. 
Дадим подытоживающее краткое описание. Се-
мья глазами ставропольской молодежи выглядит 
как счастливый, крепкий брак, полноценная се-
мья, в которой можно получить поддержку, где 
царит верность, взаимопонимание и поддержка. 
Семья – союз, заключенный один раз и на всю 
жизнь для 52 % респондентов, по количеству 
детей, то 40 % желали бы завести одного или 
двух детей, наиболее значимыми характеристи-
ками в браке выступают доверие и взаимопони-
мание в супружеской паре. Оптимальный воз-
раст для создания семья для 60 % 26–28 лет, а 
основными причинами, по которым молодые 
люди не торопятся вступать в брак, обусловлено 
недостаточной обеспеченностью, экономической 
самостоятельности и в отсутствии достойного 
партнера, большинство 73 % ответивших при его 
выборе руководствуется только своим личным 
мнением. Традиционного вида семьи придержи-
вается 43,3 % респондентов.  

Несмотря на то, что институт семьи, в данное 
время, пребывает в кризисном состоянии, для 
молодежи города Ставрополя семья продолжает 
оставаться актуальной и значимой. Выдвинутая 
в начале исследования гипотеза о том, что «мо-
лодежь города Ставрополя предпочитает парт-
нерский тип семьи традиционному типу», под-
твердилась: 43,3 % ответивших респондентов. 
Также оправдалась гипотеза о том, что основ-
ными причинами, по которым молодое поколе-
ние не торопится заключать брак – это отсут-
ствие подходящего партнера и недостаточная 
материальная обеспеченность (42,1 %) и отсут-
ствие подходящей кандидатуры (39,5 %).  
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Аннотация. В условиях становления современной 

экономики знаний человеческий капитал обеспе-

чивает созидательную направленность человече-

ской деятельности, её постиндустриальную модер-

низацию и инновационное развитие. Рассмотрение 

сущностных и структурных характеристик человече-

ского капитала через призму институционального

подхода позволяет определить влияние институци-

ональной среды на его становление, проанализи-

ровать отличительные особенности функциониро-

вания данного капитала, выделить и обосновать

институциональные компоненты, позволяющие 

активизировать человеческий капитал в современ-

ной экономике знаний. 
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al modernization and innovative development. Consid-

eration of the essential and structural characteristics of 

human capital through the prism of the institutional 

approach allows us to determine the impact of the 
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нновационное развитие современной эко-
номики, формирование в развитых странах 

мира экономики знаний приводит к изменению 
положения человека в системе общественных 
отношению, трансформации «формализованно-
го знания в нематериальный капитал» [2, с. 22], 
укреплению антропоцентристской модели орга-
низации труда, направленной на активизацию 
творческого потенциала личности, повышению 
значимости человеческого капитала в экономи-
ческих и социальных процессах. 

В наиболее общем виде, под человеческим ка-
питалом понимается совокупность интеллекту-
альных ресурсов, которые используются инди-
видом или организацией для получения дохода 
[6, с. 81], созданных в условиях развития пост-
индустриального общества и вбирающих в себя 
«совокупность всех атрибутивных качеств и 
свойств, производительных способностей и сил, 
функциональных ролей и форм, …включённых в 
систему рыночной экономики в качестве ведуще-
го творческого фактора общественного воспро-
изводства» [3, с. 4]. Сюда относится накоплен-
ный человеком запас здоровья, знаний, профес-
сиональных компетенций, способностей, моти-
ваций, выступающих основой трудовой деятель-
ности работника по созданию продукции и услуг, 

повышению производительности труда, созда-
нию условий для увеличения его доходов и ка-
чества жизни.  

Человеческий капитал имеет полифункциональ-
ный характер и выступает как определённый 
институт, обеспечивающий созидательную 
направленность человеческой деятельности, её 
постиндустриальную модернизацию и инноваци-
онное развитие. Он отличается от других видов 
капитала длительностью инвестиционного пери-
ода, разнообразностью форм отдачи, высокой 
степенью риска, значительными финансовыми 
вложениями, принадлежностью профессиональ-
ных знаний, практических навыков, творческих и 
мыслительных способностей работников компа-
нии не самой организации, а его конкретным 
сотрудникам. 

По мнению зарубежных исследователей, струк-
тура человеческого капитала включает следую-
щие основные компоненты:  

– во-первых, капитал образования как совокуп-
ность общих и профессиональных знаний; 

– во-вторых, капитал здоровья, обеспечивающий 
профессиональную деятельность личности;  

И 
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– в-третьих, капитал профессиональной подго-
товки, включающий соответствующую квалифи-
кацию, производственный опыт и навыки работ-
ника;  

– в-четвёртых, информационный капитал, позво-
ляющий обладать информацией о состоянии 
рынка труда и производства; 

– в-пятых, капитал миграции, способствующий 
обеспечению социальной мобильности людей;  

– в-шестых, капитал мотивации экономической 
деятельности, дающий возможность развития 
творческих способностей и инициативы работни-
ков [4, с. 97].  

Эффективность научного рассмотрения и пони-
мания сущностных характеристик человеческого 
капитала предполагает необходимость его ис-
следования через призму институционального 
подхода, позволяющего осуществлять комплекс-
ный анализ многообразных социально-эконо-
мических процессов, протекающих в формирую-
щемся обществе знаний.  

Концептуальные основания институционального 
анализа закладываются в работах Т. Веблена, 
исследующего институты как привычные спосо-
бы «осуществления процесса общественной 
жизни в её связи с материальным окружением, в 
котором живёт общество» [1, с. 21]. Эти институ-
ты, с точки зрения Т. Веблена, существуют и 
действуют как регуляторы общественных отно-
шений, вбирающих в себя совокупность соци-
альных правил и соглашений в виде языка об-
щения, денег, права, системы мер и весов, а 
также фирм (и иные видов организаций), высту-
пающих результатом поведенческих привычек                             
[1, с. 21]. Т. Шульц трактует институты, как пра-
вила, включающие денежно-кредитные отноше-
ния, организационные структуры, права соб-
ственности, формы человеческого капитала, 
материально-техническую инфраструктуру [7]. 

Значительный интерес представляет разрабо-
танная Д. Нортом концепция институционально-
го развития, в которой заложена идея созида-
тельной роли человеческого капитала в процес-
се трансформации институциональной среды. 
По мнению Д. Норта, институт представляет со-
бой «совокупность созданных человеком ограни-
чений, которые структурируют политическое, 
экономическое и социальное взаимодействие» 
[5, с. 17]. Влияние этих институтов осуществля-
ется путём реализации человеческого капитала 
в организационных структурах в форме институ-
циональных инноваций, обеспечивающих изме-
нение сознания личности в процессе обучения и 
получения новых знаний о мире. В соответствии 
с данным представлением учёный делит инсти-
туты на формальные и неформальные. Фор-
мальные институты, с его точки зрения, состав-
ляют лишь видимую часть институциональной 
системы. В тоже время, значительную часть в 
этой системе занимают неформальные институ-
ты, которые формируются в результате дли-
тельного процесса исторического развития и 

воздействуют на человеческий капитал через 
культуру, традиции, стереотипы поведения                                
[5, с. 17].  

Таким образом, рассмотрение сущностных и 
структурных характеристик человеческого капи-
тала позволяет определить влияние институци-
ональной среды на человеческий капитал через 
организационные структуры и институциональ-
ные соглашения, выделить формальные и не-
формальные институты, участвующие в его 
формировании и развитии. К числу формальных 
институтов относятся: законодательная база, 
определяющая функционирование работника в 
трудовой деятельности, получении образования, 
сохранении и укреплении здоровья и т.д., а так-
же комплекс соответствующих инфраструктур-
ных учреждений, обеспечивающих производ-
ственную, учебную, научную, здравоохранитель-
ную, культурно-воспитательную, социальную 
деятельность работников. Неформальные ин-
ституты, в свою очередь, включают: институт 
семьи, социальное окружение, религию, культу-
ру, идеологию, ментальность, национальные 
традиции и др. Как правило, воздействие фор-
мальных институтов носит направленный, ад-
ресный характер по отношению к объектам че-
ловеческого капитала, в то время как влияние 
неформальных институтов более размыто, хотя 
и проявляется практически во всех аспектах де-
ятельности человека.  

Исторический опыт развития различных стран 
показывает, что формируемая экономическая 
модель функционирования общества включает в 
себя определённый набор формальных и не-
формальных институтов, отличающихся от дру-
гих моделей по временным и содержательным 
характеристикам, причём, существующая мо-
дель достаточно чувствительна к институцио-
нальным трансформациям. Поэтому использо-
вание опыта ведущих стран мира по развитию 
своих экономических систем требует его адапта-
ции к национальным особенностям развития 
стран и народов. 

Цивилизационные трансформации современного 
мира связаны с формированием и развитием 
общества знаний, в основе которого лежит новая 
экономическая модель – экономика знаний, при-
ходящая на смену индустриальной экономике. 
Переход к экономике знаний активизирует ан-
тропоцентристскую модель организации труда, 
предполагающую необходимость расширения 
масштабов инвестирования в человеческий ка-
питал, позволяющих превратить данный капитал 
в ведущий фактор инновационных преобразова-
ний экономики, творческого развития современ-
ного работника.  

Современное общество знаний характеризуется 
превращением знаний в основной источник 
накопления человеческого капитала, главный 
ресурс производства, изменением характера и 
содержания труда работников, совершенствова-
нием его творческого, интеллектуального харак-
тера, созданием информационно-коммуникаци-
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онных ресурсов и сетевых возможностей для 
институционального развития, глобализацией и 
мировой интеграцией экономических и социаль-

ных процессов, существенно изменяющих усло-
вия функционирования национальных экономик 
и бизнес-моделей (табл. 1).  

Таблица 1  

Отличительные особенности функционирования человеческого капитала  
в индустриальной экономике и обществе, основанном на знаниях 

 

Критерий Индустриальная экономика Общество знаний 

Влияние знаний на производственные 
процессы и развитие личности 

Вспомогательный компонент процесса 
производства, зависящий от уровня 
образования и профессионализма 
работников 

Системообразующий капитал и важ-
ный ресурс, используемый для произ-
водства товаров и услуг, требующий 
от работника постоянного совершен-
ствования своего образования  

Направленность инвестиций Инвестиции в рост собственных акти-
вов компании 

Инвестиции в интеллектуальный  
капитал работников компании 

Лидерство и система управления Вертикальное лидерство, централи-
зованная система управления 

Распределенное лидерство: уполно-
мочивание подчиненных и самоли-
дерство, командное взаимодействие 
локальных подразделений 

Характеристики рабочей силы  Гендерное неравенство, высокая доля 
полуобученных и необученных работ-
ников  

Равноправие полов; высокая доля 
работников с высшим образованием  

Умения  Узкая специализация, стандартизация 
процессов 

Широкая специализация, инновацион-
ная гибкость и взаимодействие 

Требования к образованию  Сертификат или диплом Непрерывное обучение в течение 
всей трудовой деятельности  

Отношения менеджера и подчинен-
ных  

Конфронтация Сотрудничество, командная работа  

Занятость  Стабильная Подвержена влияниям рыночных  
возможностей и факторов риска  

Сотрудники рассматриваются как:  Затраты Инвестиции  

 
Развитие человеческого капитала в России за-
медляется из-за неэффективности использова-
ния знаниевых ресурсов в человеческой дея-
тельности, неопределенности последствий 
управленческих решений в условиях неполного 
знания, неразвитости институциональной ин-
фраструктуры, снижающей возможности техно-
логической модернизации предприятий и фирм, 
ухудшающей направленность инвестиционной 
активности в развитие человеческих ресурсов, 
создание высокотехнологичных инновационных 
производств на базе развития научно-
исследовательских и образовательных класте-
ров. 

Становление экономики знаний в современной 
России предполагает выделение следующих 
институциональных компонентов, позволяющих 
активизировать человеческий капитал: 

– развитие новой модели образования, обеспе-
чивающей институциональную систему непре-
рывного образования, ориентированного на 
формирование творческой личности, готовой к 
осуществлению созидательной инновационной 
деятельности; 

– инвестирование в институты, обеспечивающие 
сохранение и накопление человеческого капита-
ла: развитие многозвенной системы здравоохра-
нения, совершенствование диагностики, профи-
лактики и лечения, увеличение финансирования 
в культуру, физическую культуру и спорт, жи-
лищно-коммунальные и бытовые услуги, охрану 
окружающей среды; 

– обеспечение устойчивого тренда на развитие 
фундаментальной и прикладной науки, активи-

зация разработки и применения научных дости-
жений через создание инновационно-образова-
тельных кластеров, технопарков и центров 
трансферта технологий, софинансирование 
НИОКР с совместным участием представителей 
государства, науки и бизнеса и обязательной 
коммерциализацией результатов изобретений; 

– обеспечение качественных преобразований 
институциональной культуры, нравственных 
норм, ценностей и моделей поведения россий-
ских граждан, активное использование знание-
вых ресурсов и информационно-коммуника-
ционных технологий, позволяющих расширять 
возможности социализации личности, её нрав-
ственное воспитание и инновационное развитие; 

– трансформация системы управления, позво-
ляющая активно использовать наряду с центра-
лизованным управлением подвижную модуль-
ную схему управления организацией, усиливаю-
щих командное взаимодействие локальных под-
разделений, соединенных в постоянно меняю-
щиеся конфигурации;  

– создание мотивационных ориентиров и усло-
вий для раскрепощения инициативы работников, 
готовности к инновационной деятельности и 
творческому труду, поддержание и развитие у 
работников предприимчивости, креативности, 
способности к выработке плодотворных бизнес-
идей. 

Таким образом, важнейшим условием эффек-
тивного формирования экономики знаний высту-
пает создание институциональной среды, обес-
печивающей полноценное воспроизводство че-
ловеческого капитала, основанное на качествен-
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ных изменениях жизнедеятельности человека, 
его отношении к самому себе и окружающему 
миру, позволяющих трансформировать всю эко-

номику в благоприятную среду для расширенно-
го воспроизводства науки и культуры, в опору 
российской государственности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

социализации современной подростковой моло-

дежи в условиях развития информационных ком-

пьютерных технологий. Процесс социализации мо-

лодежи в условиях прогресса информационно-

компьютерных технологий и роста социальной зна-

чимости глобальной сети Интернет является слож-

ным и противоречивым. Современное молодое 

поколение социализируется в качественно иных 

обстоятельствах по соотношению с предыдущими 

поколениями. 
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Annotation. The article discusses the features of so-

cialization of modern teenage youth in the develop-

ment of information computer technologies. The pro-
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оциализация современной подростковой 
молодежи протекает под воздействием 

процессов информатизации и развития инфор-
мационно-коммуникативных технологий (ИКТ): 
сегодня на социализацию подростковой моло-
дежи оказывают влияние такие социальные ин-
ституты, как средства массовой информации 
(СМИ), Интернет, массовая культура, молодеж-

ная субкультура [1]. Процесс социализации мо-
лодежи усложняется под воздействием новых 
тенденций, происходящих в информационной 
среде.  

В связи с этим, особенности социализации мо-
лодых людей связаны с бурным развитием и 
распространением ИКТ как инновационных (не-
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традицонных) агентов социализации молодежи. 
Как подчеркивает С.В. Шимко, поскольку моло-
дое поколение является наиболее активным 
«потребителем СМИ и пользователем сети Ин-
тернет, влияние этих агентов на ее сознание и 
поведение стало приобретать тот социализаци-
онный характер, который уже не позволяет рас-
сматривать нетрадиционные агенты социализа-
ции как второстепенные» [2, с. 63].  

Таким образом, специфической особенностью 
социализации подростковой молодежи в услови-
ях развития информационных компьютерных 
технологий традиционные агенты социализации 
(семья, школа) утрачивают свое значение, тогда 
как ИКТ и сеть Интернет приобретает все боль-
шее социализирующее воздействие [3]. 

Рост социальной значимости Интернета в по-
вседневной жизнедеятельности подростковой 
молодежи приводит к дисфункциям в процессе 
ее социализации, ибо молодые люди извлекают 
в сети Интернет разнообразную неконтролируе-
мую информацию, подчас асоциального и анти-
социального содержания [4]. В результате, сти-
хийная социализация (посредством ИКТ) прева-
лирует в среде подростковой молодежи, в то 
время как традиционные агенты социализации 
утрачивают первостепенное значение в инфор-
мационном обществе.  

Что же представляет собой подростковая моло-
дежь? Опираясь на воззрения М.К. Горшкова и 
Ф.Э. Шереги, следует отметить, что подростко-
вая молодежь – это социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе:  

– совокупности определенных возрастных харак-
теристик;  

– специфики социального положения и особых 
социально-психологических особенностей, име-
ющих общественно-историческую природу и за-
висящих от особенностей развития информаци-
онного общества; 

– закономерностей социализации в условиях 
динамичного развития ИКТ в информационном 
пространстве общества [5]. 

Немецкий философ и психолог Э. Шпрангер раз-
работал культурно-психологическую концепцию 
подросткового возраста. Подростковый возраст, 
по его мнению, – это возраст врастания в куль-
туру. Он указывал на то, что социально-
психическое воспитание есть врастание личной 
психики в непредвзятый и нормативный дух 
предоставленной эпохи (в нашем случае – эпохи 
информационных технологий). Основными соци-
ализационными новообразованиями данного 
возраста являются раскрытие «Я», возникнове-
ние рефлексии, постижение личной индивиду-
альности, связанной с развитием медиакультуры 
подростковой молодежи [6].  

В подростковом возрасте происходит становле-
ние личности, в ходе которого отмечается пере-
ход от детства к взрослости, очерчиваются 
сложные личностные переустройства, своего 
рода ступени развития личности подростковой 

молодежи. Анализ данных, полученных из ис-
следований Д.И. Фельдштейна, позволяет выде-
лить три стадии развития подростковой молоде-
жи:  

1) «локально-капризная» стадия (обусловлен-
ная доминированием ситуативно обусловленных 
эмоциональных переживаний): тяготение под-
ростка к самостоятельности выражается в 
надобности признания со стороны взрослых его 
потенциалов и значения через решение частных 
задач;  

2) «правозначимая» стадия (детерминирован-
ная необходимостью в социальном признании): 
подросток уже не довольствуется своим участи-
ем в установленной совокупности дел, принятии 
решений, у него возникает потребность в соци-
альном признании;  

3) «утверждающе – действенная» (обусловлен-
ная, потребностью самоопределения и самореа-
лизации): у подростковой молодежи создается 
готовность к деятельности во взрослом мире, 
появляется стремление показать и реализовать 
себя, стать участником социального взаимодей-
ствия в информационном обществе [7, с. 280].  

Особенности Интернета как пространства вирту-
альной реальности обуславливают специфиче-
ский характер социализации подростковой мо-
лодежи. Причем, одной из особенных черт соци-
ализации личности имеет непосредственное 
отношение к проблеме «множественной онлай-
новой идентичности, которая обладает пластич-
ными свойствами и наполнена множеством не 
похожих друг на друга персонажами – автоном-
ными цифровыми двойниками, возникающими в 
ходе различных компьютерных игр» [2, c. 23]. 
Такой множественный и изменчивый характер 
онлайновой идентичности вызывает противоре-
чия в процессе социализации подростковой мо-
лодежи:  

– с одной стороны, он дает возможность моло-
дому индивиду повысить уровень своего творче-
ского потенциала и его дальнейшей самоактуа-
лизации; 

– с другой – исключает проблему истинности 
действительного мира, освобождая личность от 
необходимости принятия тех или иных этических 
решений и внутренней рефлексии [8].  

Следовательно, результат воздействия ИКТ на 
подростковую молодежь в ходе социализации 
способен привести к различным исходам.  

К основным социокультурным трансформациям 
современной социализации молодежи, сопря-
женным со становлением и развитием ИКТ, от-
носятся: неопределенность общественных ин-
ститутов социализации, разрушение внутренних 
семейных связей, рост прагматических и утили-
тарных ценностей, превалирование индивидуа-
лизации (ибо ключевым ориентиром социокуль-
турного развития молодежи в условиях развития 
ИКТ становится приоритет индивидуального 
личностного начала). Соответственно, по мне-
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нию В.О. Ивушкиной, основная цель процесса 
социализации молодежи состоит в переходе к 
самодетерминации познания и поведения; дез-
интеграция личного социального пространства 
при интеграции человеческого сообщества 
«всемирной паутиной» [9].  

Динамичное развитие ИКТ актуализирует про-
блемы, связанные с адекватной времени социа-
лизацией личности молодых людей. Как указы-
вает О.Н. Васильев, содержание процесса соци-
ализации молодежи «не исчерпывается форми-
рованием социальной установки, а включает в 
себя формирование у субъекта способности к 
выработке новых образцов социального дей-
ствия на основе усвоенных социальных правил 
(ролей)» [10]. 

В силу того, что в информационном обществе 
современной молодежи приходится играть зна-
чительно больше социальных ролей, востребо-
ванными становятся: 

– социально-психологические особенности лич-
ности, детерминированные не только традици-
онными моделями социализации, но и воздей-
ствием нетрадиционных моделей, связанных с 

ИКТ и формированием информационной культу-
ры личности (например, повышается значение 
таких личностных качеств, как стрессоустойчи-
вость;  

– мобильность мыслительных процессов; спо-
собность потреблять и перерабатывать разно-
образную информацию, анализировать и твор-
чески использовать ее в целях решения много-
образных задач;  

– способность критически оценивать чужое мне-
ние и аргументированно выражать свою точку 
зрения и т.д.).  

Таким образом, процесс социализации молоде-
жи в условиях прогресса информационно-
компьютерных технологий и роста социальной 
значимости глобальной сети Интернет является 
сложным и противоречивым. Современное мо-
лодое поколение социализируется в качественно 
иных обстоятельствах по соотношению с преды-
дущими поколениями и необходимо, наряду с 
традиционными, искать инновационные формы 
социализации и подходы в развитии личностных 
качеств молодежи, востребованных в эпоху ди-
намичного развития ИКТ. 
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Аннотация. Статья нацелена на определение про-

блематики и перспектив глобальных идеологиче-

ских тенденций, через анализ их классовой и наци-

ональной проблематики. Авторы приходят к выво-

дам, что мировое идеологическое пространство в 

некотором смысле поляризовано. Глобальные 

элитные группы, четко осознающие собственные 

коллективные интересы и цели, являются носите-

лями идеологии глобального космополитизма,

имеющего довольно умозрительную либеральную 

основу, и в целом враждебного в отношении наци-

ональных особенностей. Данное обстоятельство, 

плюс очевидно классовая ориентация глобального 

космополитизма, фактически лишает его реальной 

возможностей завоевать статус планетарной идео-

логии, объединив сознание большинства людей.  

В то же время, глобальный космополитизм не име-

ет на сегодняшний момент сопоставимого полити-

ческого конкурента именно в мировых масштабах. 

Избавленное от монополии идеологической триа-

ды духовное пространство заполняется множе-

ством частичных или фрагментарных идеологий, 

часто оппонирующих между собой. Это работает на

плюрализацию и эклектизацию идейной сферы, 

косвенным образом содействуя укреплению гло-

бального космополитизма. Подобная ценностная 

неопределенность, по мнению авторов, может 

быть ликвидирована лишь в случае целенаправ-

ленных усилий государства как идеологического 

актора, в ходе формирования целостного мировоз-

зрения, нацеленного на решение задач общенаци-

онального уровня. 
 
 

   

Annotation. The article is devoted to determination of 

a range of problems and prospects of global ideological 

tendencies, through the analysis of their class and 

national range of problems. The authors have conclud-

ed that the world ideological space is polarized in a 

sense. The global elite groups clearly realizing their 

own collective interests and purposes, are carriers of 

the global cosmopolitism ideology, having liberal basis 

which is speculative enough and, as a whole, hostile to 

national peculiarities. This circumstance and obvious 

class orientation of global cosmopolitism, actually de-

prives it of real possibilities to win the status of plane-

tary ideology, uniting consciousness of the majority of 

people. 

At the same time, global cosmopolitism has for today 

no comparable political competitor on a global scale. 

Relieved of monopoly of an ideological triad the spir-

itual space is filled with numerous partial or fragmen-

tary ideologies often opposing each other. It promotes 

pluralization and eclectization of ideological sphere, 

indirectly supporting global cosmopolitism strengthen-

ing. Similar value uncertainty, according to the authors 

of the article, can be liquidated only in case of pur-

poseful efforts of the state as an ideological actor, 

during formation of the complete world outlook for 

solution of national level tasks. 
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силение процессов глобализации не оспа-
ривается практически не одной из серьез-

ных научных школ обществознания. Другое де-
ло, что собственно феномен глобализации полу-
чает различные описания своих источников и 
факторов, что обычно сильно кореллирует с 
оценкой данного явления. Так, либеральноори-
ентированные ученые в целом являются аполо-
гетами глобализации, видя в ней результат 
стремительного технико-технологического про-
гресса. А вот неомарксистские направления –
практически неизменно выступают как жесткие 
критики глобализации, констатируя ее капитали-
стический социально-экономический базис. Как 
бы то ни было, но господство ряда глобальных 
трендов есть объективный факт. В связи с этим 
актуализируются вопросы идеологического 
обеспечения мировых процессов, что и будет 
выступать предметом анализа в настоящей ста-
тье. Ее цель может быть определена как опре-
деление проблематики и перспектив идеологи-
ческих тенденций, претендующих на глобальное 
выражение, через анализ их классовой и нацио-
нальной проблематики. В этой связи планирует-
ся, во-первых, уточнение объективных предпо-
сылок образования идеологии элитных групп 
международного социально-экономического про-
странства; во-вторых, анализ содержательного 
характера глобального космополитизма через 
призму национальной и классовой компоненты; 
в-третьих, определение возможного вектора его 
динамики. 

В ходе жесткого идеологического противостоя-
ния со своими духовно-политическими оппонен-
тами, длившегося на протяжении большей части 
двадцатого столетия (в силу этого прозванного 
«веком идеологий»), либерализм одержал без-
оговорочную победу, что обусловливалось ком-
плексом объективных и субъективных причин 
[11]. Вполне логично, что глобальный мир вы-
строился по либеральным принципам. Британец 
Дж. Шварцмантель характеризует мировую 
идеологическую ситуацию как «противостояние 
неолиберализма и целого круга движений сопро-
тивления, которые в некотором роде разделяют 
идеологию, для определения которой можно 
использовать очень неопределенный общий 
термин «анти-либерализм» [18, с. 248].  

Социальное бытие закономерно предполагает 
наличие идеологических процессов глобального 
уровня (Е. Бабосов). Ряд известных ученых кон-
статируют, что глобальные идентичности выхо-
дят на первые роли, оттесняя все прочие. Имен-
но неолиберальный проект представляет собой 
ориентир для глобальных процессов. Однако 
сам по себе мировой неолиберализм не может 
считаться признанным мировым социальным 
большинством. Глобальный капитализм остро 

нуждается в дополнительных средствах легити-
мации, в связи с чем пытается использовать 
идейные схемы, упирающие на ценности, выхо-
дящие за пределы «человека экономического». 
Здесь на помощь нередко приходят концепту-
альные разработки мыслителей, критикующих 
глобальный капитализм, но сохраняющих при-
верженность классическим либеральным ценно-
стям.  

Так, германский философ Ю. Хабермас считает, 
что на сегодняшний день национальные госу-
дарства лишились «единого культурного суб-
страта», ранее обеспечивающего гражданское 
единство. В силу этого, им предлагается, отка-
завшись от ставки на национальную культуру и 
историю, сделать упор на некоторые универ-
сальные ценности и конституционные права. 
Речь идет о концепции «конституционного пат-
риотизма», консолидирующей индивидов по 
идеологическому признаку, но не по этнонацио-
нальной принадлежности. Конкретнее говорится 
о преданности либерально-демократическим 
ценностям, имеющим обечеловеческий (универ-
сальный) смысл [18, с. 172–175]. 

Весьма схожий подход предлагаетя американ-
цем Дж. Ролзом, известным автором теории со-
циальной справедливости, а также концепции 
политического либерализма. Им признается 
объективный факт культурного плюрализма со-
временности и предлагается поддержание сфе-
ры единства и согласия исключительно консти-
туционными основами. Такая точка зрения явно 
сужена, поскольку отталкивается от идеи 
нейтральности либерального государства, зани-
мающегося только обеспечиванием конституци-
онного порядка, прав и свобод. Трудно отрицать, 
что в мировой ученой среде поддерживается 
высокая популярность классических либерально-
демократических идей. Но проблема в том, что 
классический либерализм все труднее согласо-
вывается с реальной неолиберальной практикой.  

Неолиберальная логика ведет к усилению миро-
вого социально-экономического расслоения, за-
кономерно формируя глобальный лидирующий 
класс («номенклатуру глобального капитала» по 
удачному выражению А. Бузгалина и А. Колгано-
ва) [12, с. 310]. Сюда относятся ведущие пред-
приниматели, политики, избранные представи-
тели культуры, а также другие успешные про-
фессионалы, занятые в различных сферах (топ-
менеджеры, финансисты, правозащитники, 
пиарщики и т.п.). Групповое сознание представи-
телей этого «яппи-интернационала» (термин                    
П. Бергера) [1, с. 11], есть смысл обозначить 
термином глобальный космополитизм.  

Яппи-интернационал ведет схожий образ жизни, 
его представители регулярно ездят в разные 

У 
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уголки земного шара, проводя в поездках от                          
25 до 60 % всего времени [15, с. 351]. Как прави-
ло, пункты их назначения – отнюдь не отсталые 
развивающиеся регионы, а крупные города, ме-
гаполисы являющиеся торговыми и культурными 
центрами. Легко меняя места пребывания, чле-
нами этой группы тем не менее посещаются ме-
ста не отличающиеся друг от друга – междуна-
родные аэропорты, отели, офисы, наделенные 
стандартыми удобствами для работы (электрон-
ная почта, факс и спутниковое телевидение) и 
досуга (обеденные и жилые комнаты в западном 
стиле) [15, с. 353]. Взаимодействие яппи-
интернационала происходит с близкими по ста-
тусу лицами, то есть представителями той же 
глобальной сети. В подобных кругах, как прави-
ло, царит дружелюбие и атмосфера предсказуе-
мости, общение идет на английском языке (за 
малым исключением), включая других неангло-
язычных европейцев. С местными культурами и 
народами, куда командируется представители 
яппи-интернационала, они практически не взаи-
модействуют.  

По мысли Дж. Хантера и Д.Йейтса, «глобализа-
торы живут в некой искусственно созданной со-
циокультурной оболочке, которой нет вообще 
никакого дела до того, что между национальны-
ми культурами имеются резкие различия» [15,                        
с. 355]. В ходе их международной деятельности 
ими широко используются типичные либераль-
ные категории, (типа «универсальных прав и 
потребностей»), применительно к различного 
рода явлениям [15, с. 357]. В глобализации яппи-
интернационал закономерно видит, прежде все-
го гуманную сторону, а проблематика фактиче-
ски ими сотворенного глобального мира возни-
кает по причинам местных культурных особен-
ностей и безотвественности национальных пра-
вительств. Эти люди совершенно искренне верят 
в то, «что они и их работа способствуют нрав-
ственному совершенствованию» [15, с. 375].  

Тем самым, природа глобального космополитиз-
ма, сама по себе, предполаагает неизбежный 
разрыв с культурными традициями. Это неслу-
чайно, поскольку после мировой победы капита-
лизма либеральная идеология закономерным 
образом приобретает все более абстрактный 
смысл, выдвигая на первый план «человека ры-
ночного» и «человека потребляющего», при этом 
вынося за скобки национально-культурные фак-
торы. Рост умозрительности неолиберального 
глобализма происходит вследствие попыток ду-
ховного охвата мировой капиталистической эко-
номики, вовлекающей большинство стран мира. 
Отсюда следует стремление преодолеть влия-
ние национальных культурных факторов. В ито-
ге, глобальные ценности приобретают «рас-
плывчатый» вид с претензией на «общечелове-
ческий» статус. Духовной базой глобализма вы-
ступают привычные постулаты рынка, демокра-
тии, прав человека, которые сильно удалены от 
реальности. С точки зрения А. Чеснокова, идео-
логемы глобализма есть рафинированные идео-
логемы либерализма и имеют скорее теоретиче-
ское, чем практическое присутствие [17]. 

Мы склонны полагать, что преодоление влияния 
традиции кроется не только в умозрительности 
идейной системы глобального космополитизма. 
Здесь ощутимо влияние многочисленных влия-
тельных социальных институтов, реализующих 
политкорректные идеи и принципы ювенальной 
юстиции на практике. Несомненно, влияние ло-
гики глобального капитализма, заинтересованно-
го в максимальной атомизации индивидов, что 
существенно повышает степень управляемости 
общества. Лишенный влияния традиционных 
связей и ценностей через институты семьи и 
образования, индивид, становится куда более 
подверженным информационным манипуляциям 
в политическом или экономическом ключе. 

При этом упомянутые попытки дискредитации 
затрагивают не только незападные культуры, но 
также элементы европейской традиции                                  
(Дж. Грэй, А. де Бенуа). Помимо этого, ряд весо-
мых классических либеральных идеологем («ра-
венство перед законом», «права человека»), 
сыгравшие значительную роль в исторической 
борьбе против абсолютизма, на сегодняшний 
момент приходят в противоречие с реальностью 
глобального капитализма. Об этом говорят не-
однократные случаи двойных стандартов запад-
ных информационно-идеологических субъектов, 
на что указывают даже западные эксперты                          
Дж. Кьеза, Д. Мэтлок, Г. Меттан, П. Робертс и др.  

Каковы же перспективы идеологии глобального 
космополитизма на современном этапе?  

Очевидно, что дальнейшая реализация неоли-
берального проекта на мировом уровне приве-
дет к столкновению с рядом классических либе-
ральных ценностей, что приведет неолибера-
лизм к ситуации самоотрицания. В этом плане, 
имеет смыл упомянуть о тех же правах человека 
и равенстве перед законом. Тем не менее, 
именно либеральный идейный костяк по-
прежнему применим для обоснования капитали-
стической глобализации. Политолог Дж. Шварц-
мантель констатирует своего рода оскопление 
классического либерализма [18, с. 101]. В основе 
современной версии либерализма лежит антро-
пологический синтез «человека экономического» 
и «человека потребляющего», тогда как либе-
ральные гуманистические ценности все сильнее 
вытесняются, хотя и остаются привлекательны-
ми для многих людей из разных стран. По дан-
ному поводу в рассуждениях ряда приверженцев 
классического либерализма (Д. Роткопф, Ю. Ха-
бермас, Е. Морозов) просматривается очевидная 
тревога. 

По мнению Дж. Шварцмантеля, слабое место 
глобальной идеологии заключается в том, что 
данные идеи «не обращаются к «корням» и 
«почве», отвергая признание конкретной культу-
ры, а потому не в силах реально и надолго объ-
единить большую часть граждан. Абстрактный 
космополитизм наделен ограниченной институ-
циональной ценностью в современных условиях. 
Названная идеология употребляется интеллек-
туалами, не будучи способной «обеспечить эмо-
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циональный отклик», необходимый для массо-
вой мобилизации [18, с. 179–180]. Как нам ка-
жется, британский политолог точно улавливает 
слабое место глобального космополитизма – 
фактическое отсутствие привязки к этнонацио-
нальной «почве». В то время, как последняя 
продолжает проявлять существенную роль даже 
среди тех же преуспевающих европейцев. Так, 
жители Германии склоняются больше к идее 
Европы, нежели безоговорочно принимают ан-
глосаксонские глобальные универсалии, отстаи-
вая при этом собственное видение глобализации 
[5, с. 147–148]. 

Однако трудности космополитического мировоз-
зрения не объяснимы только лишь «отрывом от 
почвы». Никуда не девается его очевидная клас-
совая сущность, на что указывает тот факт, что 
носителями идеологии глобального космополи-
тизма выступают преуспевающие на сегодняш-
ний момент группы – представители директора-
та, политики, корпоративный топ-менеджмент и 
т.д. Классовый характер этой идеологии обосно-
вывается неолиберальными положениями, в 
связи с чем, ей трудно реально привлечь боль-
шинство человечества.  

Тем не менее, в контексте противодействия с 
другими ценностными системами обнаружива-
ются политические преимущества глобального 
космополитизма, субъектами которого выступа-
ют группы, четко осознающие свои цели и инте-
ресы, (то есть являющиеся и «классом в себе» и 
«классом для себя»). Все остальное идеологи-
ческое пространство очень разнообразно и пест-
ро, а некоторые авторы (Б.Ю. Кагарлицкий) не-
безуспешно доказывают латентную интегриро-
ванность радикалов-альтернативщиков в буржу-
азную систему [3], о чем те могут не догадывать-
ся. Разобщенность идейных движений, иденти-
фицирующих себя как, антикапиталистические, 
снимает вопрос о действительно возможном 
проекте-альтернативе.  

Идеологический плюрализм следует трактовать 
как отражение неоднородного «текучего» (по 
определению З. Баумана) социума. Культурно-
духовное разнообразие приобретает самые раз-
личные формы, в зависимости от ситуации или 
даже от конкретного индивида. Множественность 
фрагментарных идеологий различного содержа-
ния естественным образом ведет к духовному 
эклектизму, подвергающему общественное со-
знание деформации и усиливающему неопреде-
ленность его смыслов. В значительной степени 
отражает это актуализирующаяся проблема 
идентичности, а также все более распростра-
ненное явление «кентавризации» (Ж.Т. Тощен-
ко). Первое выступает предметом рассуждений 
многих известных исследователей (З. Бауман, 
Дж. Шварцмантель, М. Кастельс, Н. Федотова и 
др.), которые сходятся во мнении о том, что 
идентичность может без особых проблем воз-
никнуть на основе любых характеристик в усло-
виях институциональной делегитимации, приоб-
ретая любой, даже самый негативный вид.  

Суть кентавризма основательно описана в тру-
дах Ж. Тощенко и, в общем, и целом представ-

ляет состояние сознания, где отражается соче-
тание несочетаемого [13]. Социальный кен-
тавризм имеет очевидную тенденцию к возрас-
танию в период социальных деформаций, не-
стабильности, рассогласования социальных свя-
зей. В современных условиях кардинальных со-
циальных изменений кентавризм, «в определен-
ной степени, становится нормой, характерной 
для сознания и поведения людей» [14]. Здесь 
можно указать на разрыв между теоретическими 
представлениями и реальностью, отвержение 
прошлого опыта, смешение идеологии и науки, 
шизофренизацию сознания, эклектичное смеше-
ние принципиально различных мировоззрений, 
отход здравого смысла на второй план и т.п. 
Кентавр-идеи проявляются на макроуровне («гу-
манитарные бомбардировки» Югославии), в 
групповом или личностном масштабе. Кен-
тавризм идентичностей можно констатировать в 
том случае, когда конкретный индивид сочетает 
противоположные статусы – например, является 
представителем официальных властей, одно-
временно, будучи криминальным авторитетом.  

В итоге анализа вышеназванных процессов кон-
статируется разрушение ценностной иерархии, 
определяющей контуры социального мировоз-
зрения. Р. Соколова и В.Спиридонова пишут, что 
«вызов, который индивидуализм бросает обще-
ству, не должен переходить за рамки, опреде-
ляющие возможность выживания самого обще-
ства» [10, с. 222]. Тем не менее, сейчас возника-
ет похожая ситуация и на глобальном уровне. 
Деформация ценностей представляется нам в 
следующих моментах. 

1) Вырождение политических элит, прежде все-
го, в моральном ключе. Это явление имело ме-
сто и ранее, однако, в современном мире приоб-
рело столь масштабный глобальный характер. 
Западные ученые и публицисты (К. Крауч, К. Лэш 
и др.) определяют в качестве главных причин – 
выхолащивание демократии, работающей на 
элиты, а не на общество, а также – взаимное 
слияние корпоративных и политических структур.  

2) Тенденции тотальной культурной массовиза-
ции, отражающие характерную для постмодерна 
моральную релятивизацию. При этом данное 
явление затрагивает и политические сферы. В 
силу фактического снижения (если не снятия) 
планки запретов на потребление происходит 
размывание сферы интима и культурная дегра-
дация. В этом плане ярким примером служит 
порно-культура, ставшая официальной частью 
шоу-бизнеса.  

Отсюда вполне целесообразно говорить о факте 
аномизации и ценностной неопределенности для 
большей части мирового социума. Более или 
менее устойчивы в ценностном плане предста-
вители яппи-интернационала – выигравшей от 
глобализации группы, являющейся носителем 
классовой идеологии глобального космополи-
тизма. Другие группы, обладающие более или 
менее идеологической устойчивостью, обычно 
немногочисленны, изолированы от властных 
рычагов, фрагментарны и не консолидированы 
между собой.  
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Вопрос о перспективах преодоления аномизации 
некоторые известные авторы стремятся решить 
посредством ставки на участие тех или иных 
социальных институтов. Например, исследова-
тель США Д. Роткопф считает необходимым 
действовать в направлении формирования гло-
бальных политических структур, устанавливаю-
щих рамки для международного капитала [9,                        
с. 140]. Англичанин К. Крауч всерьез надеется на 
социальную ответственность крупных компаний, 
уже мало рассчитывая на национальные прави-
тельства. В его видении это будет являть пере-
ход «от нерегулируемого приватизированного 
кейнсианства к саморегулируемому приватизи-
рованному кейнсианству» [6]. 

В несколько ином направлении строит рассуж-
дения другой британский исследователь                            
Дж. Шварцмантель, заявляя об образовании но-
вой идеологии. С его точки зрения, идеологиче-
скую триаду рано сбрасывать со счетов, но он 
предлагает синтезировать классические идеоло-
гии с молекулярными (частичными) идеология-
ми, делающими ставку на узкую социальную кон-
кретику. Тем самым, старые и новые идеологии 
нуждаются друг в друге и могут взаимодопол-
няться. Первые настроены на масштабный со-
циальный охват, порой, недооценивая значение 
более узкой проблематики, тогда как вторые, 
упирают на специфическую область обществен-
ной практики, не дотягивая до обобщенного по-
литического уровня. Дж. Шварцмантель предла-
гает некую модернизацию традиционных идео-
логий, включая в них элементы частичных миро-
воззрений. В итоге, образуется, своего рода, 
контр-идеология, активно противодействующая 
неолиберализму. По его мнению, нечто подоб-
ное уже имеет место в зародышевом состоянии 
и в перспективе может выйти на политический 
уровень [18, с. 283].  

С нашей точки зрения, предположения названно-
го автора несколько поспешны. Идея мировоз-
зренческого синтеза – очень здравая, однако, 
уязвимым местом здесь выступает отсутствие 
субъекта, который сможет реализовать такого 
рода синтез. Как нам представляется, в этом 
плане возможна ставка на национальные госу-
дарства, что расходиться с упомянутыми пози-
циями Д. Роткопфа и К. Крауча. Однако мы руко-
водствуемся следующими соображениями. 

Во-первых, собственно природа государства 
предполагает заботу о национальных обще-
ственных потребностях, что закладывает некую 
составляющую ответственности и морали. На 
это указывает К. Крауч, когда характеризует от-
личия корпоративных и государственных струк-
тур [6]. Во-вторых, реально сопротивляться про-

цессам глобализации по силам только структуре 
государственного масштаба, что также указыва-
ется в ряде работ [3]. И, в-третьих, прецеденты 
худо-бедно успешного сопротивления глобаль-
ному капитализму со стороны национальных 
государств, все же, имеются, пусть это только 
фрагментарные случаи и их немного, в этой свя-
зи можно назвать Беларусь, а также некоторые 
латиноамериканские страны (Венесуэла, Боли-
вия). 

Нам представляется, что с помощью определен-
ной государственной политики возможно пре-
одоление аномизации, формирование у соци-
ального большинства граждан относительно 
целостного мировоззрения на базе общенацио-
нальных стратегий и задач. По сути, здесь речь 
идет о запуске процессов формирования нацио-
нальной государственной идеологии, что пред-
полагает обязательное участие как почвенниче-
ских элементов (национальный миф), так и идей 
социальной справедливости (классовый миф). В 
той или иной степени, в государственных идео-
логических построениях должна быть решена 
также проблема индивидуализма.  

В заключении можно констатировать, что миро-
вое идеологическое пространство в некотором 
смысле поляризовано. Глобальные элитные 
группы, четко осознающие собственные коллек-
тивные интересы и цели, соответственно, более 
едины в плане мировоззрения. Их идеологией 
является глобальный космополитизм, опираю-
щийся на довольно умозрительные либеральные 
тезисы, и в целом враждебный в отношении 
национальных особенностей. Данное обстоя-
тельство, плюс очевидно классовая ориентация 
глобального космополитизма, фактически бло-
кирует для него возможности завоевать статус 
планетарной идеологии, объединив сознание 
большинства людей.  

В то же время, глобальный космополитизм не 
имеет на сегодняшний момент сопоставимого 
политического конкурента именно в мировых 
масштабах. Избавленное от монополии идеоло-
гической триады духовное пространство запол-
няется множеством фрагментарных (частичных) 
идеологий, часто оппонирующих между собой. 
Это работает на плюрализацию и эклектизацию 
сферы идей, косвенным образом содействуя 
укреплению глобального космополитизма. И та-
кая ценностная неопределенность имеет шанс 
быть преодоленной только в случае целена-
правленных усилий государства в качестве 
идеологического актора, в ходе формирования 
целостного мировоззрения нацеленного на ре-
шение общенациональной стратегии.  
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Аннотация. В статье подробно рассматривается и 

анализируется развитие личности, ее формирова-

ние с раннего детства в семье. Также, автором ис-
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циально значимых качеств у детей. Рассматривают-
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этапами развития ребенка и его психологических 
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на, К.А. Гельвеция и Э. Роу. Проводится анализ ви-

дов воспитания и развития ребенка, и дается харак-

теристика каждому из них. Данная тема актуальна в 

среде таких научных дисциплин, как педагогика, 

социология и этика. 
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емья – это основной институт становления 
человека, и значение семейной педагогики 

для формирования личности чрезвычайно высо-
ко. Нравственное, физическое и даже умствен-
ное совершенствование человека во многом 
зависит от того, как он формируется в семье. В 
семье происходит первичная социализация.  

Как говорил И.А. Ильин, семья – это первичное 
лоно человеческой культуры [3]. Мы знаем с ва-
ми, что семья – это ячейка общества, так как она 
в миниатюре воспроизводит всю систему обще-
ственных отношений. Следовательно, там долж-
ны иметь место образовательные отношения, то 
есть воспитание, обучение. Важнейшие ее соци-
альные функции – это деторождение, воспита-
ние и обучение (первичная социализация, подго-
товка к будущей жизни в обществе).  

Подлинная миссия семьи – воспитание детей. 
Родители продолжают жить в детях. Таким обра-
зом, рождение ребенка имеет непреходящее 
значение, как для человека, дающего жизнь, так 
и для того, кому дается эта жизнь. Еще И. Кант 
говорил об общем долге родителей перед ре-
бенком, из которого проистекает их ответствен-
ность растить и поддерживать его до тех пор, 
пока он сам не сможет делать этого [4, с. 59].  

Воспитательный потенциал многодетных семей 
имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. С одной стороны, очень хорошо, когда 
много детей. Здесь нет почвы для формирова-
ния эгоизма. В большой семье у детей успешно 
формируются такие качества, как ответствен-
ность, толерантность, чуткость, самостоятель-
ность. Кроме того, дети здесь растут трудолюби-
выми, умеют много делать. С другой стороны, 
ребенок в многодетной семье остро ощущает 
дефицит персонального тепла и внимания. От-
сюда у таких детей часто растет тревожность, 
чувство ущербности, что нередко ведет к агрес-
сии.  

Воспитание же одного ребенка, что сейчас рас-
пространено в массовом порядке в нашем обще-
стве, есть гораздо более трудная задача, чем 
воспитание нескольких детей. Единственный 
ребенок становится центром семьи, поэтому лю-
бовь к нему отличается нервозностью родите-
лей, которая практически всю жизнь преследует 
их. Волей-неволей в таких семьях подпитывает-
ся эгоизм. Лучший вариант, когда в семье не-
сколько детей (два или три) с минимальной раз-
ницей год, или два-три. В этом случае родитель-
ская забота распределяется равномерно между 
детьми. Такой ребенок с малых лет привыкает к 
коллективу, приобретает опыт взаимной любви и 
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дружбы. Да и потом во взрослом состоянии он 
уже не останется одинок.  

Клод Гельвеций в книге «О человеке» говорит о 
том, что воспитывает в семье и в доме все, все 
окружающие предметы. Вместе с тем, когда вос-
питывается несколько детей, то это воспитание, 
как правило, единообразное в силу постоянства 
стиля семейной жизни [1, с. 29]. Он строит свою 
теорию на системе оппозиций, которая харак-
терна для подростковой идентификации. Для 
грудного возраста это оппозиция доверие – не-
доверие, 1–2 года – автономия – сомнение,                      
3–5 лет – инициатива – чувство вины, 6–11 лет – 
трудолюбие – неполноценность, 12–18 лет – 
идентификация – диффузия, начало взрослости – 
интимность – одиночество, средний возраст – 
творческая активность – застой, старость – уми-
ротворение – отчаяние [11, с. 37–38].  

В жизни человека существует, так называемый, 
критический возраст. Первый критический воз-
раст наступает, где-то, от 3 до 5 лет, это возраст 
становления пола. Второй – это пубертатный 
возраст, он самый проблемный. Это связано с 
интенсивными гормональными физиологически-
ми изменениями, происходящими в организме 
человека. Они провоцируют бурную психическую 
динамику, человек не может справиться с собой. 
В этом возрасте происходит эмоциональная, 
поведенческая эмансипация от родителей, ре-
бенок добивается расширения своих прав, 
предъявляет завышенные требования к своим 
родителям. Чем старше ребенок, тем вероятнее, 
что идеалы он черпает из более широкого окру-
жения. Здесь надо уметь не давить на подрост-
ка, умерить воспитательный пыл, быть ненавяз-
чивым, но, не отпуская контроля. Третий крити-
ческий возраст это где-то 40–43 года, время пе-
реоценки ценностей. Все, что было задумано, к 
этому возрасту было реализовано [11, с. 39].  

По мнению многих педагогов, лучшей средой 
воспитания является атмосфера семейной люб-
ви, что должно быть основой семейного быта. 
Эрих Фромм отмечает, что мать всегда любит 
своего ребенка за то, что он есть. Конечно, лю-
бовь в семье должна быт размеренной, разум-
ной, а не слепой. Она должна сочетаться с тре-
бовательностью, дисциплинированностью и кон-
тролем [10, с. 79].  

Есть различные виды родительского контроля и 
стилей семейного воспитания. Выделяют авто-
ритарный, попустительский и демократический 
стили родительского контроля. Различные стили 
ведут к тому, что у детей может быть либо высо-
кая активность, самостоятельность, инициатив-
ность, либо пассивность, зависимость, подчи-
ненность.  

Когда мы говорим о руководстве в семье, то 
нужно иметь в виду, кто получает решающий 
голос в семье. Лучше всего если это будет папа. 
Демократические семьи предполагают свободу 
самопроявления, для этого ни один из родите-
лей не должен подчеркивать, что он единолич-
ный и непререкаемы глава семьи. Также, не 
должны заводиться ссоры при детях. Американ-

ский психолог – Энн Роу, утверждает, что тип 
взаимоотношений ребенка с родителями фор-
мирует и будущие профессиональные ориента-
ции личности, профессиональные интересы, 
склонности и специальные способности. Он до-
казывает, что теплые отношения между ребен-
ком и родителями предопределяют выбор про-
фессии, которая связана с общением [8, с. 95].  

Важно формировать самостоятельность детей. 
Опека не значит контролирование каждого шага 
своего ребенка, потому что жесткое контролиро-
вание это, по сути, натуральная агрессия в от-
ношении ребенка. Отсюда возникает упрямство, 
капризность.  

Очень важно заложить основы духовности чело-
века, поэтому необходимо постоянно беседовать 
с ребенком обо всех проблемах, помогать ему во 
всех школьных делах. Значительная роль в этом 
принадлежит игрушкам. Игрушка – это матери-
альный предмет (или деятельность, если речь 
идет об игре), который содержит в себе некий 
знак. По мнению многих педагогов, лучшей сре-
дой воспитания является атмосфера семейной 
любви, что должно быть основой семейного бы-
та. 

Девиантное поведение (от латинского «devia-
tion») означает отклонение. Соответственно, под 
девиантным поведением понимается поведение 
субъекта, отклоняющегося от нормы. Наиболее 
пристальное изучение девиаций началось в кон-
це 19 века, когда исследователи пытались выяс-
нить их причины. Первое объяснение девиации 
было предложено Эмилем Дюркгеймом, который 
считал, что сложившиеся в обществе социаль-
ные нормы обычно усваиваются людьми и опре-
деляют их поведение. Но возникающий в обще-
стве кризис, какие-то радикальные изменения 
приводят к разрушению сложившихся норм. И 
это явление Эмиль Дюркгейм назвал аномией 
(отсутствие организации, закона), что можно пе-
ревести как дезорганизация, болезнь общества 
[2, с. 49].  

Девиантное поведение всегда носит конкретно-
исторический характер. Выделяют следующие 
формы отклоняющегося поведения: антидисци-
плинарная, антисоциальная, делинквентная 
(криминальная), аутоагрессивная (аутодеструк-
тивная).  

Некоторые ученые считают, что на девиантное 
поведение личности влияет исключительно ге-
нетический фактор. Конечно, игнорировать, а 
тем более, отрицать роль генетического фактора 
никак нельзя. От социальных связей, воспита-
ния, обучения зависит то, как пройдет процесс 
формирования и развития ребенка. Если мы 
способны к обучению, то все здесь зависит от 
того, чему мы научимся, что в свою очередь 
определяется существующими социальными 
условиями. Те же самые задатки, которые поз-
воляют ребенку при благоприятных социальных 
условиях расти добрым и нравственным, в кри-
минальной среде, если он попадет в нее, могут 
сделать его преступником. Весь вопрос в том, 
чему и как он будет учиться. Причинами агрес-
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сивности могут быть: стремление привлечь к 
себе внимание, ущемление достоинств другого, 

защита от нападения, стремление занять первое 
место и так далее.  
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кскурс в историю наемного труда позволит 
разобраться в вопросе трансформации 

прекариатизации занятости. Историческое обо-
зрение дает возможность выделить временной 
период зарождения нового класса и проанализи-
ровать его формирование через встраивание в 
него разнородных групп, отмеченных социаль-
ными ярлыками. 

Периоды истории развития трудовых отношений, 
в которых была распространена неустойчивая 
занятость, значительно отличаются друг от дру-
га. Ранний этап формирования и развития отно-
шений имеет свою специфику, которая выража-
ется в том, что наемный труд еще не стал ядром 
общественной системы, им не была охвачена 
большая часть трудоспособного населения, он 
не был единственным источником дохода, не 
служил основой самоидентификации и показате-
лем социального статуса. Это доказывает, что 
прекариат был сформирован как класс в резуль-
тате разрушения социально-устаревшей модели 
трудовых отношений. Появление нового класса 
ознаменовало новый этап в истории наемного 
труда. В новую модель стабильных перспектив-
ных трудовых отношений, находящихся в центре 
системы полной долгосрочной занятости, было 
вовлечено большинство работоспособного 
населения. Но это вовсе не значит, что другие 
формы занятости упраздняются. Остаются се-
зонные, кратковременные, случайные виды ра-

бот, в них вовлекаются мигранты и женщины. 
Трудовое положение этих групп населения 
напрямую связано с отсутствием гражданства и 
гендерным контрактом. Под контрактом гендер-
ного плана понимается деление трудовых обя-
занностей по признаку принадлежности к тому 
или иному полу: женщины выполняют низко-
оплачиваемую работу, а мужчины – высокоопла-
чиваемую. У женщин – другая ролевая функция: 
они отвечают за социальное воспроизводство 
населения, а мужчины – исторически – за мате-
риальное благополучие клана посредством се-
мейной заработной платы высокого уровня. Кон-
цепция стандартной занятости в одной из своих 
частей базируется на семейной заработной пла-
те. Часто мужчины работали продолжительное 
время у одного и того же работодателя вплоть 
до выхода на пенсию, женщины же работали, как 
правило, временно до момента вступления в 
брак, а потом были вытеснены из области опла-
чиваемого наемного труда и выполняли неопла-
чиваемую домашнюю работу [4]. 

Вторая половина XX века изменила многое в 
социальной жизни общества, в том числе мо-
дель семейной заработной платы. Модель мо-
рально устарела и перестала быть доминирую-
щей. Но, несмотря на устранение брачных барь-
еров и внедрение системы минимальных стан-
дартов занятости, женщины все еще достаточно 
часто занимали нестандартные рабочие места (и 

Э 
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занимают до настоящего времени). Причина это-
го явления кроется в том, что равенство между 
мужчиной и женщиной в сфере труда является 
формальным и установлено оно было на фоне 
ухудшения норм занятости и параллельно с фе-
минизацией экономики. Процесс феминизации 
труда уникален. Все присущие личной и профес-
сиональной жизни женщины черты, а именно: 
значительная степень адаптации, умение эф-
фективно работать в плоскости многозадачно-
сти, гибкость мышления, успешное выполнение 
одновременно множества социальных ролей 
(хозяйки дома, матери, супруги) распространя-
ются на сферу занятости и, что характерно, за-
трагивают не только женщин, но и мужчин [7]. 
Есть важные аспекты так называемого «женского 
опыта», которые лежат в русле развития тен-
денций прекариатизации и уже стали частью 
онтологического опыта мужчин, находящихся в 
прекариате. Заметим, что гендерная принадлеж-
ность по-прежнему остается одним из важных 
факторов, оказывающим влияние на прекариа-
тизацию [1]. Пограничное положение, занимае-
мое представителями ряда отдельных социаль-
ных групп, распространяется на большое коли-
чество наемных работников, причем, и в рамках 
трудового рынка и за его границами. Первыми 
членами нового класса – прекариата, составля-
ющими значительную его часть, являются жен-
щины, мигранты и этнические меньшинства. Та-
кое положение объясняется следующим обра-
зом: неустойчивый характер занятости, по исто-
рически сложившейся традиции, был закреплен 
за этими социальными группами, они всегда 
входили в «группу риска» [5]. 

В своей работе «Метаморфозы социального во-
проса. Хроника наемного труда» Р. Кастель из-
ложил историю и теорию наемного труда [2]. 
Автор справедливо замечает, что общество, ис-
пользующее наемный труд, формируется в ходе 
индустриализации, при этом на первоначальном 
ее этапе отношения между работодателями и 
работниками носили нестабильный характер. 
Рабочие, как правило, были лишены правовых 
гарантий, уровень вознаграждения, назначенно-
го работодателем за труд, был крайне низок, все 
это приводило работников к необходимости 
частой смены места работы с целью увеличения 
платы за труд. Закономерно было то, что перио-
ды занятости все время чередовались с перио-
дами вынужденной безработицы. Назрела необ-
ходимость поэтапного перехода к трудовым от-
ношениям нового формата. Это было обуслов-
лено несколькими факторами:  

– было проведено разделение между постоянной 
и временной занятостью (краткосрочная заня-
тость справедливо названа препятствием на 
пути к рационализации рынка труда);  

– сформирован график рабочего времени; обес-
печен доступ рабочих к массовому потреблению, 
что стало возможно увеличению вознаграждения 
за труд; положения трудового права распростра-
няются на новый социальный субъект – рабочего. 

Научная дискуссия о прекариате как отдельном 
классе набирает обороты и еще одно ее направ-

ление состоит в стремлении оспорить глобаль-
ный статус этого класса. Выше было замечено, 
что прекариат возник в ходе разрушения тради-
ционной модели занятости, что произошло после 
расцвета капитализма, который еще называют 
«золотым веком». Особенность этого периода 
заключается в том, что он был характерен толь-
ко для стран Западной Европы и Северной Аме-
рики. Эта ограниченность и определенного рода 
избирательность дают повод для критики теории 
прекариата и, вкупе с ней, концепций неустойчи-
вой занятости. Исследователь Р. Мюнх, излагая 
свою позицию по этому вопросу, пишет, что пре-
кариат, формируясь в процессе глобализации, 
сам, при этом, не является глобальным классом 
[8]. В странах Глобального Юга ни на одном из 
этапов его развития не было государства все-
общего благосостояния, там преобладала не-
формальная экономика, в рамках которой трудо-
вые права не бывают защищены. 

Однако тезис о том, что прекариат не формиру-
ется в странах Глобального Юга и, следователь-
но, не может быть глобальным классом, оспорен 
целым рядом эмпирических исследований 
названного явления [6]. Д. Полковска, апеллируя 
к опыту Сейшельских островов, доказывает, что 
в странах периферийного капитализма возрас-
тает число представителей прекариата, и это 
напрямую связано с результатами процессов 
глобализации. Развивая сферу туризма, власти 
разработали привлекательную схему для ино-
странных инвестиций, что привело к интенсифи-
кации практики найма сезонной рабочей силы 
из-за рубежа, а также к импорту продуктов пита-
ния. Это повлекло за собой увеличение числа 
мигрантов, так как привлечение местного трудо-
вого ресурса связано с необходимостью реали-
зации всего комплекса мер социальной защиты 
и, соответственно, ухудшением условий труда 
для всех индивидов [9]. 

В разных странах последствия прекариатизации 
отличаются в большей или меньшей степени, 
различен и состав групп, которые составляют 
сам прекариат. Б.Скалли, проведя исследование 
прекариата в Калифорнии США и Гаутенге Юж-
но-Африканской республики, пришел к выводу, 
что численный состав названного класса в обоих 
городах значительно увеличился за сорок лет – с 
1970 по 2010 годы. При этом в Калифорнии но-
вый класс представлен в основном мигрантами, 
как правило, не имеющими гражданства, но хо-
рошо интегрированными в трудовой рынок, а в 
Гаутенге работники имеют официальный граж-
данский статус, но вынуждены проходить через 
более длительные периоды безработицы [10].                                  
Г. Стендинг, отвечая своему научному оппонен-
ту, утверждает, что его концепция прекариата 
основана на базе ряда исследований, проведен-
ных в странах Глобального Юга. Становление 
отдельного класса сопровождается «бразилиа-
низацией» Запада, что подтверждают эмпириче-
ские данные. Под этим процессом подразумева-
ется распространение форм занятости неустой-
чивого характера, снижение мер соцзащиты, 
приостановление профсоюзного движения в 
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странах «первого мира» [3]. Это подтверждает 
определенное сходство между организацией 
труда в странах Севера и Юга и дает повод за-
явить о том, что новый класс проходит процесс 

формирования в большинстве современных гос-
ударств, которые имеют развитую систему 
наемного труда. 

 
Литература: 

1. Илимбетова А.А. Глобальный процесс фе-
минизации миграции. М. : Век глобализации, 
2013. № 1. 312 с. 

2. Кастель Р. Метаморфозы социального во-
проса. Хроника наемного труда. М. : Астрель, 
2009. 118 с. 

3. Стендинг Гай. Прекариат: новый опасный
класс. М. : Ад Маргеним Пресс, 2014. 328 с. 

4. Casas-Cortés M.A Genealogy of Precarity: A
Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Reali-
ties in and out of the Workplace. Rethinking Marx-
ism: A Journal of Economics, Culture & Society, 
2014. Vol. 26. 219 с. 

5. Fudge J. Precarious work, women and the new
economy: the challenge to legal norms. Hart pub-
lishing / J. Fudge, O. Rosemary. Oxford, 2006. 12 с. 

6. Leschke J. Precarious employment in the public 
and private sectors: comparing the UK and Germa-
ny. European Economic and Employment Policy / 
J. Leschke, M. Keune. 2008. № 1. 6 с. 

7. Morini C. The feminization of labour in cognitive 
capitalism. Feminist Review, 2007. Vol. 87. 47 с. 

8. Munck R. The Precariat: a view from the South. 
Third World Quarterly, 2013. Vol. 34. 754 с. 

9. Polkowska D. Precariat: Contemporary Face of 
Labour Relations. Warsaw Forum of Economic So-
ciology, 2016. Vol. 7:1(13). 32 с. 

10. Scully B. Precarity North and South: A Southern 
Critique of Guy Standing. Global Labour Journal, 
2016. Vol. 7(2). 163 с. 

 Literature: 

1. Ilimbetova A.A. Global process of feminization of 
migration. M. : The age of globalization, 2013. 
№ 1. 312 p. 

2. Castel R. Metamorphoses of the social question. 
Chronicle of wage labor. M. : Astrel, 2009. 118 p. 

3. Standing Guy. Precariat: a new dangerous 
class. M. : Ad Marginem Press, 2014. 328 p. 

4. Casas-Cortés M.A Genealogy of Precarity: A
Toolbox for Rearticulating Fragmented Social Reali-
ties in and out of the Workplace. Rethinking Marx-
ism: A Journal of Economics, Culture & Society, 
2014. Vol. 26. 219 p. 

5. Fudge J. Precarious work, women and the new 
economy: the challenge to legal norms. Hart pub-
lishing / J. Fudge, O. Rosemary. Oxford, 2006. 12 p. 

6. Leschke J. Precarious employment in the public 
and private sectors: comparing the UK and Germa-
ny. European Economic and Employment Policy / 
J. Leschke, M. Keune. 2008. № 1. 6 p. 

 
7. Morini C. The feminization of labour in cognitive 
capitalism. Feminist Review, 2007. Vol. 87. 47 p. 

8. Munck R. The Precariat: a view from the South. 
Third World Quarterly, 2013. Vol. 34. 754 p. 

9. Polkowska D. Precariat: Contemporary Face of 
Labour Relations. Warsaw Forum of Economic So-
ciology, 2016. Vol. 7:1(13). 32 p. 

10. Scully B. Precarity North and South: A Southern 
Critique of Guy Standing. Global Labour Journal, 
2016. Vol. 7(2). 163 p. 



46 

 

УДК 316.422 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.44107 
 
Золин Игорь Евгеньевич 
кандидат экономических наук,  
доцент,  
доцент кафедры экономики и обеспечения 
экономической безопасности,  
Нижегородский институт управления – 
филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
iz.iz2016@yandex.ru 
 
 

РЫНОК ТРУДА  

РОССИЙСКИХ МОНОГОРОДОВ:  
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

   
 
 
Igor E. Zolin  
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Associate Professor of Economics  
and Welfare economic security,  
Nizhny Novgorod Institute of Management – 
branch of the Russian Academy 
Of the National Economy and State 
Services under the President  
of the Russian Federation 
iz.iz2016@yandex.ru 
 

LABOR MARKET  

OF RUSSIAN SINGLE TOWNS:  
SOCIAL DIMENSION 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению соци-

альных факторов развития рынка труда российских 

моногородов. В результате проведенного анализа 

сделан вывод о том, что сложившиеся в моногоро-

дах производственные отношения – сложная си-

стема государственного регулирования: 1) эконо-

мической деятельности; 2) рынка труда; 3) соци-

альной защиты населения, в которой потеря или 

ослабление одного звена разрывает или ослабляет 

всю систему. Решение проблем моногородов 

должно быть комплексным и конкретным, учиты-

вать их социальное измерение. Особое значение 

для моногородов имеет разработка и реализация 

политики регулирования рынка труда, направлен-

ной на преодоление бедности, повышение соци-

ально-трудовой мобильности работников, развитие 

социально ответственного предпринимательства, 

совершенствование системы подготовки и пере-

подготовки кадров. Оценки и выводы, содержащи-

еся в статье, позволяют глубже понять необходи-

мость усиления регулятивного воздействия госу-

дарства на рынок труда моногородов в целях до-

стижения эффективной занятости. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration 

of social factors of labor market development in Rus-

sian single-industry towns. As a result of the analysis, 

it is concluded that the existing industrial relations

in single-industry towns are a complex system of state 

regulation: 1) economic activity; 2) labor market; 

3) social protection of the population, in which the loss 

or weakening of one link breaks or weakens the entire 

system. Solving the problems of single-industry towns 

should be complex and specific, taking into account 

their social dimension. Of particular importance for 

single-industry towns is the development and imple-

mentation of labor market regulation policies aimed at 

overcoming poverty, increasing social and labor mobili-

ty of workers, the development of socially responsible 

entrepreneurship, improving the system of training 

and retraining. The assessments and conclusions con-

tained in the article allow a deeper understanding of 

the need to strengthen the regulatory impact of

the state on the labor market of single-industry towns 

in order to achieve effective employment. 
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 результате радикальной экономической 
реформы, протекающей в настоящее время 

в России, осуществляется непростой переход к 
новой системе социально-экономических отно-
шений, которая сопровождается новыми межре-
гиональными и международными кооперативны-
ми связями. Несмотря на значительный период 
времени, произошедший с момента реформиро-
вания экономики России, этот процесс особенно 
болезненно сказывается на моногородах. В це-
лом, свертывание крупных производств в России 
в 1990-х гг. создало серьезные трудности для 

населения этих городов в связи с отсутствием в 
них достаточного количества рабочих мест. О 
подтверждении данного тезиса свидетельствуют 
высокий уровень безработицы, нерациональная 
отраслевая структура занятых, высокий удель-
ный вес низкоквалифицированной рабочей силы, 
низкая заработная плата. В настоящее время 
эти проблемы решаются посредством перепро-
филирования монопрофильных производств, а 
также с помощью комплексного развития раз-
личных отраслей. Сложность проблемы моного-
родов иллюстрируют некоторые статистические 

В 
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данные: действующий перечень монопрофиль-
ных муниципальных образований включает                                    
319 моногородов, где по состоянию на начало 
2016 г. проживало более 13 млн человек или 9 % 
населения России. При этом более двух трети 
населения монопрофильных территорий живет в 
городах, где социально-экономическая обста-
новка уже является крайне сложной и существу-
ют риски ее ухудшения [1].  

Можно выделить несколько узловых проблем, 
оказывающих, как представляется, значительное 
влияние на ход проводимых реформ в моного-
родах.  

Во-первых, ощущение бедности, свойственное 
большинству населению моногородов.  

Во-вторых, значительное расслоение населения 
по уровню доходов.  

В-третьих, чувство социальной несправедливо-
сти, которое испытывают многие жители моного-
родов, связанное с разгосударствлением эконо-
мики в 1990-х гг.  

Ощущение бедности – понятие многогранное, 
оно включает как малообеспеченность, так и 
ухудшение положения значительных слоев 
населения. Понятно, что возможны разные пути 
и варианты развития моногородов, направлен-
ные на уменьшение потерь общества, связанных 
с недостаточным уровнем и качеством жизни 
людей, за которые приходится платить разную 
социальную цену и которые получают различную 
оценку населения. Как показывают социологиче-
ские опросы службы спецсвязи и информации 
ФСО России, находящиеся в открытом доступе, 
почти 60 % населения российских моногородов 
называют социальное и экономическое положе-
ние своего города нетерпимым, 5 % считают, что 
живут за чертой бедности, а более трети насе-
ления говорит о кризисной ситуации на рынке 
труда, так как найти достойную работу почти 
невозможно [2]. Подобной точки зрения придер-
живаются и другие исследователи данной про-
блемы, считающие российские моногорода 
анклавами бедности в современном обществе, 
что является свидетельством сложного положе-
ния работников в экономической и социальной 
областях [3]. Этот вопрос имеет дополнительную 
особенность и рассматривается социологами с 
точки зрения механизмов формирования и пре-
одоления бедности [4]. Исследователи пробле-
мы бедности полагают, что бедность выполняет 
функцию общественного зеркала, и значитель-
ные ее масштабы ставят своим существованием 
под сомнение социальную организацию обще-
ства. В этой связи, ряд ученых выделяет два 
основных вида бедности – устойчивую (традици-
онную) и плавающую. В отличие от устойчивой 
бедности, которая, как они утверждают, в опре-
деленных масштабах обязательно воспроизво-
дится из поколения в поколение в любой стране, 
плавающая – результат прыжка бедных из свое-
го социального круга. Рост числа бедных оказы-
вает пагубное воздействие на занятость, так как 
способствует согласию на любую работу и сти-

мулирует расширение неформальной занятости. 
Такая занятость, как правило, означает:  

– не регламентированность рабочего времени, 
полную незащищенность от увольнения; 

– заниженную и нерегулярную заработную плату; 

– увеличенный риск производственного травма-
тизма; 

– отсутствие социальных пособий, отпуска, пен-
сий, профсоюза, коллективного договора, эле-
ментарных удобств.  

Перед такими работниками остро стоят задачи 
реализации своих социальных гарантий – права 
на труд, его оплату, отвечающую современному 
уровню социальных потребностей, удовлетвори-
тельные производственные и бытовые условия. 
При этом происходит существенная деградация 
не только данного сектора рынка труда, но и 
определенная деградация общества. Поэтому в 
России и в ее регионах, особенно в моногородах, 
необходима системная реформа рынка труда и 
социально-трудовых отношений, которая до сих 
пор не проводилась. Если же говорить, напри-
мер, о макроэкономических итогах формирова-
ния рынка труда, в целом, то можно утверждать, 
что большинство задач, которые предполагалось 
решить, так и остались нереализованными                   
[5, с. 35]. Таким образом, моногорода – это по-
тенциальный источник социального напряжения 
и социальных потрясений, так как, даже в случае 
частичного свертывания производства на дан-
ных территориях, сразу начинаются серьезные 
социальные проблемы. Для их решения недо-
статочно осуществления системы материальной 
поддержки безработных. Это не только беспо-
лезно, но подчас и вредно. Опыт развитых госу-
дарств показывает, что большое пособие неред-
ко формирует потребительскую психологию. 
Государственные службы поддержки должны 
стимулировать модернизацию рабочих мест и 
создание новых. На государственном уровне 
целесообразно формировать систему импорто-
замещения (или, точнее, импортовытеснения), 
по крайней мере, в тех отраслях, которые, тра-
диционно, были развиты в России, и которые не 
требуют сложных технологий.  

Деятельность по возрождению традиционных 
отраслей, успешно функционировавших в нашей 
стране, трудно осуществить малым предприяти-
ям и индивидуальным предпринимателям, здесь 
нужна новая организация – возможно, типа рас-
пределенных мануфактур. Предпосылки к этому 
есть, например, достаточно развитая в стране 
гаражная экономика как эффективная форма 
самозанятости, в которую вовлечены, в среднем, 
15 % трудоспособного населения крупных горо-
дов России. Среди них население таких моного-
родов как Набережные Челны, Тольятти [6]. Ос-
новная проблема мелких фирм и индивидуаль-
ных предпринимателей в том, что они не могут 
конкурировать с крупными фирмами: у них нет 
аналитических, конструкторских, маркетинговых 
отделов, отделов сбыта. Очевидно, здесь могли 
бы помочь новые формы кооперации, теорети-
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ческий анализ которых имеет развитую отече-
ственную историю, основанную на трудах                       
М.И. Туган-Барановского и А.В. Чаянова. Таким 
образом, проблема современного этапа соци-
ально-экономического развития состоит в необ-
ходимости стимулирования использования внут-
ренних ресурсов не только отдельных регионов 
и отраслей, но и каждого предприятия. При этом 
инновационный потенциал крупных предприятий 
полностью не используется в связи с тем, что 
они неповоротливы и в них зачастую отсутству-
ют соответствующие подразделения, ответ-
ственные за инновации, а в малых предприятиях 
просто недостаточно собственных средств, т.к. 
кредиты слишком дороги и разорительны для 
них. Поэтому новое социально-экономическое 
поле, в котором оказалась Россия, в целом, и 
моногорода, в частности, требует новых подхо-
дов с чем, в частности, связана инициатива Пра-
вительства РФ под названием «законодательная 
гильотина», ликвидирующая устаревшие законо-
дательные и нормативные акты, сдерживающие 
развитие страны. Но этого мало. В настоящих 
условиях требуется совершенствование системы 
налогообложения, позволяющей оставлять на 
предприятиях собственные средства, направля-
емые на модернизацию. Кроме этого, чрезвы-
чайно важным моментом для инноваций являет-
ся экономическая стабильность народного хо-
зяйства, основанная на устойчивых правилах 
игры: в процессе социально-экономического раз-
вития недопустимы частые и резкие изменения 
условий хозяйственного функционирования. Од-
нако на этом пути есть существенная проблема – 
бюрократия. На местах бюрократизм дополня-
емся истолкованием законов по-своему, в удоб-
ном для себя профиле. На почве бюрократизма 
активно развивается коррупция, достигающая 
размеров таких масштабов, что это можно 
назвать приватизацией власти. Нередко, чинов-
ники разного уровня используют свое служебное 
положение как способ собственного обогащения. 
Борьба с такими явлениями очень затруднена и 
активное законотворчество здесь едва ли может 
помочь: обилие законов (нередко противореча-
щих друг другу) создает благоприятную почву 
для развития бюрократии и возможности интер-
претировать их в удобном для себя ключе. По-
этому необходим принципиально новый меха-
низм, основанный на национальных традициях и 
национальной культуре. Попытка формирования 
такого социально-политического механизма про-
сматривается в таком новом явлении, как пря-
мая линия Президента РФ с народом [7]. Это 
мероприятие всегда ожидается местными чи-
новниками с трепетом. По результатам таких 
мероприятий появляется знаменитая зеленая 
папка Президента РФ, которую он лично переда-
ет губернатору с просьбой со всем разобраться. 
За этим просматривается процесс формирова-
ния механизма взаимодействия Президента РФ 
с подведомственной ему вертикалью власти. На 
сегодняшний день это мероприятие воспроизво-
дится только аппаратом Президента Путина и 
только с его участием. Это – уникальный опыт и 
до сих пор такие насыщенные информационные 
упражнения ни в нашей стране, ни за рубежом 
не проводились. Показательно, в этой связи, 
обращение жителей моногорода Нижнего Тагила 

на прямую линию Президента РФ, состоявшейся 
в июне 2017 года, и связанное с невыплатой на 
протяжении нескольких лет заработной платы 
работникам завода теплоизоляционных изделий 
и невозможностью ее разрешения на местном 
уровне [8]. Задержки выплат заработной платы - 
не единственная проблема моногородов, требу-
ющая, как показывает практика, государственно-
го участия и контроля. В настоящее время госу-
дарственная помощь заключается в целевой 
поддержке моногородов и депрессивных отрас-
лей, которая направлена на вложение инвести-
ций в наиболее сложные отрасли. Так, для под-
держки отечественного автопрома, который ока-
зался в сложном положении конкуренции с из-
вестными мировыми брендами, Правительство 
РФ осуществляло программу утилизации авто-
мобилей, позволявшую в обмен на старый авто-
мобиль получить скидку на приобретение нового. 
По этой программе необходимо сдавать автомо-
биль любого производителя, но приобрести 
можно автомобиль только отечественного про-
изводства. Это дало серьезный импульс к разви-
тию таких монопрофильных территорий как                             
г. Тольятти (ОАО «Автоваз»), г. Сердобск                                       
(ЗАО «Сердобский машиностроительный за-
вод»), р.п. Побединка (ОАО «Скопинский автоаг-
регатный завод»), г. Тутаев (ОАО «Тутаевский 
моторный завод») и др. 

Важное значение для моногородов имеют ла-
тентные факторы развития, которые не столь 
очевидны, но их присутствие обнаруживает себя 
в особенностях исторического пути России и, в 
частности, в опыте социального возрождения 
страны в последние десятилетия. Специфика 
нашей страны, проявляющаяся, прежде всего, в 
ее размерах и особенностях освоения суровых 
климатических зон, не позволяет ей в полной 
мере воспользоваться опытом лидеров экономи-
ческого прогресса, основанного на инновациях: 
этот опыт, в той или иной мере, специфичен для 
каждой страны и в каждом конкретном случае 
основан на преимуществах и достоинствах кон-
кретной страны. Преимущество России заключа-
ется в том, что страна может развиваться за 
счет собственных ресурсов, что и было проде-
монстрировано в период многочисленных санк-
ций. Именно санкции позволили обнаружить 
собственные ресурсы и начать эффективно ис-
пользовать их. Во многом внутренние ресурсы 
связаны с наличием компетентных и ответствен-
ных людей в системе управления. Так, в Ниже-
городской области немало примеров того, как 
социально ответственные предприниматели 
совместно с региональными властями смогли не 
только сохранить производство в моногородах, 
но и расширить, модернизировать его, создать 
новые рабочие места, в том числе, высокотех-
нологичные. Примерами таких производств мо-
гут служить Новогорьковский нефтеперерабаты-
вающий завод в Кстово или Выксунский метал-
лургический завод. Иллюстрацией эффективной 
совместной работы является история 
«Кирскабеля» в городе Кирсе Кировской обла-
сти, где практически на 10 тысяч человек одна 
тысяча работает на заводе. Этот моногород и 
его экономику удалось удержать, благодаря от-
ветственности собственников различных пред-
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приятий. Сохранение экономики города произо-
шло также во многом из-за наличия достаточно 
развитой предпринимательской культуры, спо-
собности предпринимателей эффективно взаи-
модействовать. Успешное преодоление проблем 
в данном примере связано и с тем, что экономи-
ка данной территории была в достаточной мере 
диверсифицирована. Здесь наряду с новыми 
технологическими отраслями присутствуют и 
традиционные – предприятия пищевой и молоч-
ной промышленности, деревообработка. Сохра-
нились и сельхозпредприятия, находящиеся, 
кстати, в зоне рискованного земледелия. По-
иному складывалась судьба Навашинского судо-
строительного завода в Нижегородской области, 
акции которого неоднократно перепродавались 
биржевыми спекулянтами, что привело моного-
род Навашино к реальной социально-экономи-
ческой депрессии. В связи с этим, возрастает 
необходимость повышение территориальной 
мобильности имеющихся в моногородах трудо-
вых ресурсов. Повышение мобильности трудо-
вых ресурсов, являясь важным фактором разви-
тия рынка труда, в состоянии достаточно быстро 
решить проблему реструктуризации экономики 
моногородов. Однако на этом пути просматри-
ваются три существенных препятствия: слабо 
развитая инфраструктура (особенно транспорт-
ная), дороговизна жилья и национальная тради-
ция населения России жить в месте своего рож-
дения.  

Закрытие производств в моногородах приводит к 
необходимости научить высвободившиеся кадры 
новой профессии, освоить новую квалификацию. 
Такая задача может быть выполнена службами 
поддержки и развития трудовых ресурсов, служ-
бами занятости, которые могли бы переобучить 
людей. Как показывают имеющиеся исследова-
ния, значительная часть бюджетных средств, 
предусмотренных для обеспечения активных 
мероприятий по содействию занятости населе-
ния, сегодня направляется на развитие структу-
ры органов службы занятости и внедрение                          
IT-технологий. По мнению А.В. Сальниковой, 
точку зрения которой мы целиком разделяем, 
мероприятия по содействию занятости населе-
ния в рамках решения данной тактической зада-
чи могут быть более эффективными, если вкла-
дывать средства во внедрение интенсивных тех-
нологий обучения. Это будет способствовать 
ускорению процесса обучения, что влияет на 
сокращение сроков безработицы, а также – поз-
воляет охватить большую категорию лиц, что 
приведет к оптимизации использования финан-

совых ресурсов с целью развития человеческого 
капитала [9, с. 47]. 

Классический опыт экономического развития 
показывает, что для рынка труда в моногородах 
важно также расширение пространства деятель-
ности малого и среднего бизнеса. Простое копи-
рование зарубежного опыта развития малого 
предпринимательства нередко является затруд-
нительным по ряду причин и, прежде всего, в 
связи с отсутствием соответствующих социаль-
ных традиций – особенно в сфере обслуживания 
населения. Например, маленькие семейные ка-
фе едва ли могут найти широкое распростране-
ние в силу того, что российская традиция связа-
на с общением в гостях, когда люди посещают 
своих друзей на дому, обмениваясь визитами. 
Хотя, с другой стороны, современная молодежь 
готова встречаться и проводить время в недоро-
гих кафе, но эра таких семейных кафе на 4–5 
столиков придет только тогда, когда наши люди 
(молодые, зрелые или пожилые) будут иметь 
привычку традицию проводить совместно время 
в них, рассматривая это место ни как пункт об-
щественного питания, где можно перекусить, а 
как клуб, место встречи и место общения. Такие 
кафе не приносят больших доходов, но дают 
стабильный доход. Это означает готовность 
предпринимателя довольствоваться небольши-
ми прибылями. Экономическое пространство 
такого бизнеса – это, прежде всего, некая новая 
социально-экономическая культура.  

Таким образом, в современных условиях необ-
ходимо комплексное, системное федеральное 
регулирование развития моногородов, причем не 
отраслевое, а территориальное. Моногорода, 
ранее достаточно благополучно развивавшиеся 
в СССР, прежде всего, в интересах крупной про-
мышленности и оборонного комплекса страны, 
сегодня в большинстве своем не могут эффек-
тивно быть встроены в региональную экономику. 
Это значит, что монопрофильные территории 
должны активнее интегрироваться в межрегио-
нальные социально-экономические отношения, 
например, посредством повышения мобильности 
рабочей силы в целях активного участия в фор-
мировании межрегионального рынка труда со 
всей присущей ему необходимой инфраструкту-
рой, в том числе, образовательной. При этом 
важное значение при регулировании рынка тру-
да приобретает учет социальных факторов, свя-
занных с преодолением бедности, повышением 
социально-трудовой мобильности работников, 
развитием социально ответственного предпри-
нимательства.  
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Аннотация. Социальная защита населения в совре-

менных условиях представляет собой механизм 

достижения минимальных стандартов уровня жиз-

ни различных незащищенных слоев населения. Это –

фактор достижения устойчивости потребления, 

обеспечения минимально необходимого качества 

жизни населения, создания условий стабильности 

потребления населения имеющего различный уро-

вень жизни. В новых условиях важно оптимизиро-

вать комплекс защиты социально слабых (незащи-

щенных) групп населения. Здесь социальная защи-

та не может перейти грань, при которой в обществе 

начинает увеличиваться состав населения, для ко-

торого интерес к реализации труда вытесняется 

желанием сохранять статус малоимущего. Суще-

ственно должна усилиться социальная поддержка 

отдельных профессиональных групп населения 

(шахтеров, военнослужащих и т.д.). Данная подси-

стема одновременно призвана оптимизировать 

факторы мотивации к осуществлению специфиче-

ской профессиональной деятельной трудовых ак-

торов. 
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Annotation. The purpose of the article is to identify

the features of social protection in the post-crisis con-

ditions of Russia's development. The method of ab-

straction and the method of system analysis are ap-

plied. Currently, a specific system of social protection 

is being formed, which is characterized by increased 

differentiation of social projects aimed at sub-system 

objects of protection: the population; socially weak 

(unprotected) groups of the population; individual 

professional groups. 

Social protection of the population in post-crisis condi-

tions is a factor in achieving sustainable consumption, 

ensuring the minimum necessary quality of life of 

the Russian society as a whole. 

Optimized the complex protection of the socially weak 

(vulnerable) groups of the population. Here, social 

protection cannot cross the line at which society be-

gins to increase the composition of the population, for 

which the interest in the implementation of labor is 

replaced by the desire to maintain the status of the 

poor. 

The social support of certain professional groups (min-

ers, military personnel, etc.) is significantly enhanced. 

This subsystem is designed to optimize the motivation 

factors for the implementation of specific professional 

activity of labor actors. 
 

Keywords: social protection system, quality of life, 

population, minimum state standards. 
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результате экономического кризиса 1990-х 
годов в России обострились социально-

экономические проблемы:  

– ухудшилось качество жизни различных групп 
населения; 

– усилились диспропорции на рынке труда; 

– упало качество потребления; 

– снизилась трудовая мотивация работников.  

В современных условиях еще сохраняются эко-
номические диспропорции, отсутствует стабиль-
ность развития региональных рынков труда. По-
следнее приводит к необходимости, с одной сто-
роны, разработки и реализации специализиро-
ванных проектов защиты, направленных на от-
дельные профессиональные группы населения, 
с другой – важно обеспечение роста эффектив-
ности института социальной защиты, достиже-
ние оптимизации процессов восстановления 
качества жизни незащищенных слоев населения 
России. В данном контексте нам представляется 
актуальной разработка новых принципов систе-
мы социальной защиты в условиях преодоления 
глубинных социально-экономических противоре-
чий экономического развития России. 

Рассмотрим основные теории, обосновывающие 
функциональную направленность системы соци-
альной защиты в условиях экономической не-
устойчивости как фактора стабилизации каче-
ства жизни населения, проанализируем научные 
разработки по проблеме, ранжируем их на груп-
пы. Наиболее значимые исследования по дан-
ной проблеме представлены в междисциплинар-
ных, социально-экономических, социально-
политических концепциях. Рассмотрим данные 
теоретические взгляды подробней, выявим 
обобщающие теоретические принципы исследо-
вания, уточним функции социальной защиты как 
фактора достижения устойчивости качества жиз-
ни населения. 

На междисциплинарном уровне представляется 
расширительный контекст сущностных характе-
ристик социальной защиты. Подчеркивается, что 
данная категория отражает систему распредели-
тельных отношений, а также процесс распреде-
ления и перераспределения государственного 
дохода в целях материальной, экономической 
помощи, культурной и социальной поддержки 
социальных групп общества и населения в це-
лом [1]. Реализация социальной защиты в усло-
виях экономической неустойчивости, преимуще-
ственно осуществляет государство. С одной сто-
роны, оно обеспечивает условия минимально 
необходимого потребления, а значит и потреби-
тельного самосохранения человеческого потен-
циала акторов труда [2], с другой ― осуществля-
ет поддержку и помощь людям, не имеющим 
возможности зарабатывать. Социальная защита 
осуществляется на основе законодательных по-
ложений, утвержденных государственными ин-
ститутами, в результате реализации социальных 
минимальных гарантий относительно населения 
или его отдельных социальных групп. В рамках 
междисциплинарного подхода, социальная за-

щита рассматривается как специфический соци-
альный механизм, направленный на обеспече-
ние минимально приемлемых условий жизнеде-
ятельности различным социальным группам, 
поддержание минимально необходимого их ка-
чества жизни, регулирование предоставления 
государственных льгот, гарантий жизни и дея-
тельности, обеспечение общественных прав и 
свобод. Здесь социальные права человека рас-
сматриваются, прежде всего, как права на госу-
дарственно гарантированные стандарты жизне-
деятельности, защиту достоинства, получение 
«возможности каждому человеку и гражданину 
стать получателем социальных услуг и социаль-
ной помощи» [3]. Обеспечение социально-
экономических прав – это цель социальной за-
щиты (последнее определяет основы качества 
жизни населения и является основным показа-
телем обеспечения государственных минималь-
ных социальных гарантий) [4]. Социальная за-
щита также призвана обеспечивать социальные 
льготы как наборы социальных преференций, 
обеспечение преимуществ некоторых специфи-
ческих социальных групп по отношению к насе-
лению в целом. Здесь льготы реализуются на 
временной или постоянной основе и могут осу-
ществляться как «в денежной, так и натуральной 
формах»[5]. 

Таким образом, уже на уровне междисциплинар-
ных разработок определяются общие принципы 
системы социальной защиты как универсального 
механизма направленного не только на осу-
ществление поддержки и помощи не имеющим 
возможности зарабатывать гражданам, но и при-
званного обеспечить условия минимально необ-
ходимого потребления различных групп населе-
ния, а также условия потребительного самосо-
хранения человеческого потенциала акторов 
труда, а также уточняется ее сущность как про-
цесса реализации механизмов социального ре-
гулирования потребления и поддержание соци-
ально необходимого качества жизни населения.  

Система социальной защиты характеризуется 
многосубъектностью: общество; государствен-
ная федеральная, региональная, местная 
власть; отдельные хозяйственные организации. 
И это обстоятельство вызывает необходимость 
системного рассмотрения и объекта социальной 
защиты: 

1) населения в целом;  

2) отдельных малообеспеченных социальных 
групп;  

3) отдельных экономически неустойчивых про-
фессиональных групп.  

По сути, система социальная защита ориентиро-
вана, с одной стороны, на поддержку населения 
в целом, а, с другой стороны, на поддержку от-
дельных социальных групп (в том числе и про-
фессиональных). 

Несложно заметить, что в рамках междисципли-
нарного подхода обосновывается, что социаль-
ная защита в условиях экономической неста-

В 
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бильности должна быть направлена с одной сто-
роны на все население, с другой стороны на от-
дельные его группы. Она должна быть диффе-
ренцирована по отношению к различным катего-
риям социума. В рамках данных подходов можно 
сделать вывод, что социальная защита в усло-
виях экономической нестабильности должна 
быть двойственной системой. Во-первых – все 
население должно сохранять гарантии получе-
ния услуг социальной защиты. Данная подси-
стема социальной защиты здесь представляет 
собой общий комплекс поддержки качества жиз-
ни населения в целом (механизм регулирующего 
обеспечения минимальных социальных гарантий 
населения на уроне общества и региона). Во-
вторых – это специфический комплекс поддерж-
ки отдельных слабо защищенных или особых 
профессиональных групп граждан (механизм 
регулирующего обеспечения социальных гаран-
тий жизнедеятельности отдельных групп на 
уровне не только общества и региона, но и от-
дельной организации). 

В рамках социально-экономических концепций 
нами обосновывается важность в условиях эко-
номической нестабильности конструирования 
системных механизмов социальной защиты, 
направленных на достижение социальной спра-
ведливости, обеспечения соответствия трудово-
го действия и материального воздаяния за него 
[6]. В современных условиях важно активизиро-
вать государственные механизмы, направлен-
ные на достижение социальной справедливости 
в системе труда и потребления. Социальная 
защита как механизм социальной защиты долж-
на быть осмыслена в качестве фактора стабили-
зации развития современного общества. Именно 
социальная защита в условиях экономической 
неопределенности формирует условия стабили-
зации отношениях труд-потребление, что в ко-
нечном итоге позволяет обеспечить устойчивый 
рост потребления временно малоимущих трудо-
вых групп (групп людей работающих неполный 
рабочий день, достигнуть справедливого рас-
пределения общественных ресурсов [7]. В дан-
ных концепциях доказывается, что в современ-
ных условиях необходима смена характера 
функционирования института социальной защи-
ты. Последний должен стать системным меха-
низмом направленным, прежде всего, на устра-
нения нищеты, сглаживания противоречий жиз-
недеятельности малообеспеченных слоев насе-
ления. При данном подходе основной субъект 
социальной защиты – малообеспеченные слои 
населения. Социальная защита в данном подхо-
де призвана, с одной стороны, преодолеть соци-
альную дестабилизацию общества, с другой сто-
роны, восстанавливать равновесие между сово-
купным трудом и потреблением различных про-
фессиональных групп социума. 

Таким образом, в социально-экономических кон-
цепциях представляется узкий подход к раскры-
тию функций института социальной защиты в 
условиях экономической нестабильности. Соци-
альная защита нам представляется как государ-
ственный механизм преодоления бедности, а 

также достижения социальная справедливости в 
комплексе труда и потребления. Именно соци-
альная защита при таком подходе призвана 
обеспечить стабильное потребление малоиму-
щих трудовых групп, справедливого распреде-
ления и перераспределения общественных ре-
сурсов. Поэтому сегодня необходимы изменения 
в системе социальной защиты, разработка и 
внедрение новых форм государственных мини-
мальных стандартов:  

1) отдельных стандартов защиты малоимущих 
групп населения;  

2) стандартов защиты временно работающих 
субъектов неполный рабочий день;  

3) социальной поддержки специализированных 
трудовых групп нуждающихся в социальной под-
держки (военнослужащих, шахтеров и т.д.).  

Именно в рамках узкого подхода система соци-
альной защиты призвана определить оптималь-
ное взаимоотношение комплексов трудового 
вклада и государственного обеспечения потреб-
ления, обновление набора социальных прав и 
обязанностей трудовых акторов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что рас-
смотренные концепции представляют собой со-
циальную защиту с различных методологических 
позиций. Вместе с тем, можно выделить общую 
сущностную основу данных подходов, обобщить 
теоретические подходы к исследованию соци-
альной защиты в условиях экономической не-
стабильности.  

В настоящее время формируется специфиче-
ская система социальной защиты, которая ха-
рактеризуется:  

1) усилением дифференциации социальных 
проектов, направленных на подсистемные объ-
екты защиты: население; социально слабые (не-
защищенные) группы населения; отдельные 
профессиональные группы;  

2) расширением механизмов реализации соци-
альной защиты (материальная помощь, соци-
ально-экономическая поддержка, реализация 
образовательных, здравоохранительных, социо-
культурных проектов).  

В условиях экономической нестабильности 
необходимо следующие направления оптимиза-
ции социальной защиты.  

Во-первых, усиление подсистемы социальной 
защиты, направленной на социальную поддерж-
ку населения в целом. Здесь в современных 
условиях особое значение приобретает не толь-
ко поддержание необходимого уровня потребле-
ния, но и предоставление базового пакета обра-
зовательных услуг, охраны здоровья (бесплат-
ной медицинской помощи, санаторно-курортного 
оздоровления). В данном контексте система со-
циальной защиты в условиях экономической не-
стабильности представляет собой фактор до-
стижения устойчивости потребления, обеспече-
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ния минимально необходимого качества жизни 
социума России в целом. Поэтому механизм 
формирования государственных минимальных 
стандартов жизни должен ориентироваться на 
обеспечение определенного (минимально необ-
ходимого) уровня потребностей различных групп 
населения. Механизм социальной защиты при-
зван обеспечивать рост потребностей и потреб-
ления граждан. При этом государство должно 
осуществлять социальную поддержку населения 
только на минимально необходимом уровне 
обеспечивающего базовые основы качества 
жизни населения. Важно не перейти грань ра-
зумного, а также, обеспечить реализацию инте-
ресов людей, имеющих финансовые проблемы. 

Во-вторых, оптимизация подсистемы, направ-
ленной на социальную поддержку отдельных 
незащищенных групп населения: инвалидов, 
многодетных семей, учащихся и т.д. Ведется 
поиск наилучшего соотношения социальной 
поддержки, а также стимулирования ограничен-
ного труда незащищенных акторов. Данная под-
система призвана оптимизировать факторы со-
циальной поддержки и мотивации к осуществле-
нию ограниченной деятельной, создать условия 
использования их собственных способностей 
для возвращения к самостоятельному обеспече-
нию жизненных благ, поддержать готовность 
заниматься общественно важной и полезной 
деятельностью. Несложно заметить, что стрем-
ление государства обеспечить необходимое ка-
чество жизни социума должно иметь ограничи-
тель. Социальная защита не может создать 
условия , при которой в обществе начинает уве-

личиваться состав населения, для которого ин-
терес к реализации труда вытесняется желани-
ем сохранять статус малоимущего. В этом слу-
чае, будет возрастать группа населения, кото-
рую устраивает имеющийся уровень базового 
потребления, обеспечивающийся системой со-
циальной защиты государства. 

В-третьих, расширение подсистемы, направлен-
ной на социальную поддержку отдельных про-
фессиональных групп населения (шахтеров, во-
еннослужащих, полярников и т.д.). В рамках 
данной подсистемы особое значение приобрета-
ет социальная защита по следующему расши-
ренному составу направлений:  

– предоставление дополнительного права на 
жилье, на осуществление служебной, трудовой, 
досуговой деятельности, а также отдыха;  

– страхование трудовых рисков; компенсаций по 
потере здоровья и увольнению;  

– предоставление дополнительных льгот.  

Однако необходимо помнить, что в условиях 
экономической нестабильности у государства 
должны аккумулироваться дополнительные фи-
нансовые ресурсы, направляемые на социаль-
ную защиту. Постепенно важно расширять со-
став населения способного самостоятельно 
обеспечить необходимые условия для достойно-
го потребления, имеющего возможность само-
стоятельно заботиться о себе независимо от 
внешней социальной поддержки государства. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению при-

вилегированного класса имперской системы, его 

специфике функционирования. Делается акцент на

том, что именно бюрократия и есть привилегиро-

ванный класс имперской системы. В статье отмеча-

ется корреляция между империей и её бюрократи-

ей. Авторы подчеркивают, что бюрократия является

наиболее приемлемой формой управления импе-

риями, выделяя среди прочего и связь между ста-

бильностью империи и крепостью бюрократиче-

ской организации. Также, определяются тенденции 

взаимодействия бюрократии как класса с империей. 
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reaucracy. The authors emphasize that bureaucracy is 

the most acceptable form of governance of empires, 
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the bureaucratic organization. The tendencies of inter-

action of bureaucracy as a class with the Empire are 
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ривилегированный класс в империи – это, 
так или иначе, её бюрократия. Не аристо-

кратия или элита – наследственные общности, а 
бюрократия как социальный класс профессио-
нальных управленцев. И вне зависимости от 
принципов формирования (из дворянской элиты 
или демократически), бюрократия, в данном кон-
тексте, является привилегированным классом. 

Следует помнить, что империя – не терминоло-
гическая абстракция, расположенная в вульгате 
политической философии, но конкретный соци-
ально-политический институт, продукт общества 
[1, с. 288]. 

В литературе, традиция, идентифицировать им-
перию с бюрократией, принадлежит Ш. Эйзен-
штадту [2]. И хотя интерес израильского учёного, 

в основном, сконцентрирован на политических 
системах средиземноморского бассейна, самой 
централизованной бюрократической империей 
следует назвать Китай. Империя династии Сонг 
содержала примерно в двадцать раз больше 
чиновников, чем современная ей империя Фла-
виев [3]. Даже после реформ Диоклетиана коли-
чество чиновников поздней Римской империи 
составляла одну четверть от Китайской. При 
примерном соотношении сорока миллионов 
населения Рима к шестидесяти миллионам ки-
тайцев мы получаем впечатляющие коээфици-
енты различия количества чиновников на душу 
населения. Римское управление базировалось 
на системе самоуправляемых городов, которые 
самостоятельно обеспечивали нужды империи. 
Власть же императора как чиновника была, по 
сути, невелика. Человек, бывший верховным 

П 
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главнокомандующим и верховным судьей, обла-
дал ограниченными возможностями в непосред-
ственном управлении.  

Древнейшая в мире китайская бюрократическая 
традиция разработала неимоверное количество 
методов управления, в частности, форм кон-
троля императора над государственными чинов-
никами. Помимо цензоров, внутреннего двора 
(секретариата) и прочих институтов, эффектив-
ность и легитимность обеспечивались иденти-
фикацией управленческих и этических процедур. 
Культ, созданный из управленческой культуры 
государственной машины, рассматривался в 
древнем Китае как залог вселенской гармонии и 
устойчивой морали в обществе. Как следствие, 
статусу чиновника в этой стране сложно подо-
брать аналогии на Западе. Если в христианских 
странах управленец – прежде всего слуга наро-
да, то в Поднебесной он, в первую очередь, слу-
га Неба, проводник высших моральных ценно-
стей и норм общежития. Ни в одной из империй 
мира чиновники не имели такого огромного вли-
яния, как в Китае. Только Советский Союз в пе-
риод апогея сталинизма демонстрировал нечто 
подобное: военные стояли ниже управленцев. 
Все же прочие империи содержали более разви-
тый культ собственной армии, или, как в случае с 
Британией, флота. Если в большинстве империй 
чиновники – винтики управленческого механиз-
ма, а военные – цвет и гордость нации, то, с 
определёнными натяжками, можно сказать, что в 
Поднебесной всё наоборот. Если царская Рос-
сия смотрела на военных с нескрываемой гордо-
стью, то китайская элита рассматривала эту 
группу с достаточной долей презрения.  

В соотношении же военной и цивилизаторской 
миссии империй, Китайская империя должна 
быть признанна наиболее близкой ко второму 
типу, а континентальные империи Евразии –                    
к первому.  

Китайскую систему управления часто называют 
«восточной бюрократией». Отличие данной мо-
дели в том, что бюрократия ещё не стала обла-
дать тем бесконтрольным объёмом власти, ка-
кой получила на просторах нашей необъятной 
родины. При всей гигантской роли, которую иг-
рало в функционировании государственной си-
стемы чиновничество, оно не имело возможно-
сти осознать себя самостоятельной политиче-
ской силой. Причины такого развития событий 
можно усмотреть либо в системе устоявшихся 
традиций, как добровольном комплексе само-
ограничений, так и в абсолютном подавлении 
чиновников императором. 

Для предотвращения процесса складывания 
бюрократической корпорации и осознания её 
представителями себя как класса действовал 
целый ряд механизмов разобщения интересов 
чиновников: 

1) отсутствие у чиновников узкой специализа-
ции, делавшее возможным их безболезненную 
взаимозаменяемость;  

2) постоянный избыток числа кандидатов на 
должности (сдача экзаменов не гарантировала 
получение должности, а лишь позволяло войти в 
число претендентов на нее, само же ожидание 
могло длиться неограниченно долго, но быть 
сокращено взяткой, хотя гарантий успеха не да-
вала); 

3) крайняя ограниченность перспектив служеб-
ной карьеры, что лишало смысла создание лест-
ницы личных связей для продвижения наверх; 

4) личная зависимость всех чиновников от им-
ператора; 

5) жесткие меры против неформальных связей 
в среде чиновников, что предотвращало созда-
ния устойчивых коалиций (к числу таких мер от-
носились: запрет на личную дружбу среди чи-
новников, запрещение чиновникам из одного 
семейного клана служить в одной провинции, 
запрет на брак с женщинами из числа местных 
жителей, находящейся под юрисдикцией чинов-
ника); 

6) финансовая зависимость чиновников не от 
императорского жалования, а от умения выжать 
из императорских подданных максимум доходов, 
в том числе и в свою личную пользу; это пре-
вращало чиновника в уязвимого нарушителя 
законов; 

7) отсутствие каких-либо личных или корпора-
тивных гарантий чиновников от произвольных 
увольнений и перемещений (все законы были 
таковыми) и сам чиновник просто не мог их не 
нарушать, поэтому находился под страхом раз-
облачения и наказания (это одно из ключевых 
отличий китайских чиновников от статуса их за-
падных коллег); 

8) тщательный контроль за более опасной для 
власти высшей и средней бюрократией по сред-
ствам независимой от бюрократии секретной 
помощи (цензоров), практики непосредственной 
связи императора с низшим эшелоном бюрокра-
тии, минуя ее промежуточные уровни, отсут-
ствие должности главы правительства, функции 
которого исполнял сам император и личной си-
стемы назначений [4]. 

Публичной службы, в современном понимании, в 
Китайской империи не существовало, поэтому, 
хотя некоторые чисто внешние ее атрибуты и 
роднят ее с европейской бюрократией нового 
времени, было бы правильнее характеризовать 
ее как псевдобюрократию, в отличии от европей-
ской, в которой, помимо служения суверену, гос-
ударственные чиновники ещё и выполняли ряд 
публичных функций.  

А что Россия? Начало бюрократии положил Пётр 
Первый, введя «табель о рангах», хотя оконча-
тельное формирование её как класса следует 
отнести на период правления Александра Пер-
вого и Николая Первого, т.е., на целое столетии 
спустя. Русская бюрократия – это новый служи-
лый класс, который создает империя, «пытаясь 
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заменить им слишком вольное, охладевшее к 
службе дворянство ... бюрократия была «инобы-
тием» дворянства: новой, упорядоченной фор-
мой его службы» [5, с. 136–137]. Имперская бю-
рократия в своем развития прошла три фазы 
эволюции:  

– 1825–1855 гг. – период правления Николая I, 
когда бюрократия в качестве «инобытия дворян-
ства» становится новым правящим классом;  

– 1855–1881 гг. – период преимущественного 
положения либеральной бюрократии в качестве 
субъекта реформ 1860–70-х гг.;  

– 1881–1917 гг. – период медленного упадка бю-
рократии, неэффективность которой стала одной 
из главных причин крушения Российской импе-
рии [6].  

Хотя с последним утверждением можно и поспо-
рить. Следуя линии, которую проводит М. Во-
сленский [7], и, совершенно независимо от него, 
писатель Э. Радзинский, именно бюрократия 
допустила империю к гибели. Было то преступ-
ное бездействие людей, жаждущих править гос-
ударством без царя, или сознательное преда-
тельство, мы никогда не разберёмся. Но уже в 
нашей стране, ещё до революции, бюрократия 
приобрела все те черты, которые реально можно 
назвать «классическими» для империй. Это, во-
первых, определённая автаркия, обычно харак-
терная для имперских элит. Во-вторых, осозна-
ние себя как центрального класса внутри могу-
чей державы. В-четвертых, проецирование соб-
ственной корпоративной и административной 
культуры на всё общество и структурирование 
его по жестко иерархическим принципам. Но 
российское общество до сих пор иерархизирова-
но; вероятно, такова особенность отечественной 
демократии. 

Так, Макс Вебер, введя понятие «идеальная бю-
рократия», значительно возмутил спокойствие 
теоретиков системы управления. Он утверждал, 
что чисто бюрократическое управление пред-
ставляет собой наиболее рациональную форму 
господства [8, с. 261]. Теорию Вебера восприня-
ли как вызов (и либералы, и социалисты). Его 
подробно разбирали, «раскладывали по полоч-
кам» и постепенно придавали сомнениям всё 
веберовское учение, исходя из того, что не мо-
жет быть бюрократия наилучшим способом, ин-
струментом и слоем управления государства. 
Только какого государства? Как мы понимаем, 
государства бывают разные. И не вдаваясь в 
полемику с антивеберианцами по поводу управ-
ления государством, в целом, предположим, что 
для империи подобное утверждение несколько 
поспешно. Возможно, для национального госу-
дарства или колониальной демократии, бюро-
кратия – суть воплощения некоего зла. В импе-
рии же иначе: анализ системы управления всеми 
истинно-сущими империями показывает, что 
львиная доля из них управлялась бюрократиче-
ски.  

Соответственно, рано или поздно вырисовыва-
ется корреляция связи между стабильностью 

империи и крепостью бюрократической органи-
зации. Поэтому, последовательная империоло-
гия принимает бюрократическое управление по 
той причине, что прочие либо вообще невозмож-
ны, либо откровенно неэффективны.  

Естественно, необходимо поставить вопрос: а 
какое управление возможно помимо бюрократи-
ческого? Понятно, прямая демократия, как в гре-
ческих полисах, когда все граждане могут со-
браться на агоре и все политики на виду. Такой 
способ предполагает ограниченное количество 
граждан с правом голоса и потому неприемлем 
не только для империй, но и для многих нацио-
нальных государств. Количественная пропасть 
между малочисленными полисами и миллион-
ными государствами современности, помножен-
ная на всеобщее избирательное право, позво-
ляют воплотить этот принцип только в «государ-
ствах-заповедниках», в обилии образовавшихся 
в Восточной Европе после Холодной войны (и то 
не во всех). Колониальная демократия как воз-
можный полигон сразу отпадает: всё-таки в рас-
сматриваемом случае необходимы однород-
ность населения и следующий за ней высокий 
уровень политической культуры. 

Феодальная и абсолютистская системы вместо 
безличной государственной бюрократии предпо-
лагают произвол графов, герцогов, генерал-
губернаторов или самого короля.  

Восточные политии, в которых тренд полновла-
стия реализуют кланы и семьи (часто на про-
фессиональном уровне), могут использовать 
бюрократический принцип руководства, когда он 
выгоден. Но тогда, что здесь от бюрократии или 
от управления, которое системно пытается вы-
строить Запад? 

Список можно продолжить, но не избежать при 
этом вопроса: как же возможно небюрократиче-
ское управление крупного современного госу-
дарства? Безусловно, на наш взгляд, никак.  

Выше мы упомянули о корреляции между импе-
рией и её бюрократией. Связь эта прямая, но не 
по принципу силы (сильная бюрократия – силь-
ная империя), а по принципу удовлетворённости. 
Империя сильна тогда, когда довольны те, кто 
ею управляет. Возможно, в такой формулировке 
мысль и покажется тривиальной по содержанию, 
но только в жизни она является реальным ори-
ентиром для всех, находящихся внутри импер-
ского механизма, и лакмусовой бумажкой оценки 
мощи империи для всех наблюдателей извне.  

По большому счету, империя не может без бю-
рократии, но бюрократия будет сохранять такую 
систему правления пока ей самой выгодно.  

Тем не менее, несмотря на идеологические 
штампы, бюрократия и есть привилегированный 
класс имперской системы.  

Однако бюрократия не является универсально-
космополитичным классом во всех имперских 
системах. В некоторых – да, но не во всех. Чело-
веческий материал номенклатурной бюрократи-
ческой верхушки всегда есть представители 
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элит. В устаревшей и преодолённой уже версии 
колониализма все высшие административные 
посты занимали представители имперообразу-
ющего этноса (что и было одним из признаков 
колониализма и империализма). В более слож-
ной социальной организации имел место симби-
оз между лояльными представителями регио-
нальных и центральных элит. Такой принцип 
применялся в позднем Риме, в Российской им-
перии. 

Система управления государством, и тем более, 
империей, – результат слагаемых интересов, 
потребностей, сил, страстей и индивидуальной 
воли всех представителей общества и не может 
быть изменена одним человеком или группой 
лиц, где в полной мере проявляется первичность 
социального перед политическим или правовым. 
Отдельных лиц или даже социальные слои, сто-
ящие у власти, можно сменить так называемой 
стихией революционных преобразований, а 
управленческую систему – нет. Потребуются 
многолетние реформы на протяжении поколе-
ний, отсутствие значимых геополитических вы-
зовов, чтобы она трансформировалась и не по 
изначальному плану идеологов и утопистов, но 
сообразно специфике человеческого материала. 
Ведь победа профессионалов-управленцев в 
образе безличной бюрократии или в образе ре-
волюции менеджеров – естественный результат 
на сегодняшний день.  

Именно в связи с этим, отринув распространен-
ные клише («неповоротливая имперская бюро-
кратия», «высокомерная имперская бюрокра-
тия», «недалёкая имперская бюрократия»), бю-
рократия, все же, и являет собой наиболее при-
емлемую форму управления империями: не в 
силу её рационального проявления, но из-за 
неприятия неосуществимых утопий.  

Можно с уверенностью констатировать большую 
устойчивость имперской бюрократии по сравне-
нию с общей социальной организацией. Кроме 
того, система управления как скелет имеет 
больше шансов сохраниться, нежели мягкие тка-
ни, которые в подтверждение чаяниям Б. Фран-
клина [9], легко откусываются по краям.  

Существует ещё один пункт взаимоотношений 
социально-политического организма империи и 
обслуживающего её класса бюрократии – обли-
чаемая всюду коррупция, ситуация с которой не 
так однозначна, как может показаться на первый 
взгляд. Только ленивый не подвергал критике 
бюрократию с её ситуациями, при которых «лич-
ная заинтересованность (прямая или косвенная) 
служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных обязанностей» [10]. 
Как пишет Бестужев в письме Николаю I – «в 
казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, 
у генерал-губернаторов, везде, где замешался 
интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот 
крал» [11, с. 94]. «От канцлера до последнего 
протоколиста всё крало и всё было продажно», – 
вторит ему Пушкин [12]. Стоит ли упоминать о 
тысячах томов художественной и научной лите-
ратуры, о десятках кандидатских и докторских 

диссертаций, посвящённых беспардонной кор-
рупции отечественной бюрократии? Серьёзные 
исследователи отмечают всё же сравнительно 
низкий уровень оплаты труда даже в империи 
Романовых, а уж в Советском Союзе – и подав-
но. Даже страстный обличитель номенклатуры 
М. Восленский [7] относит к действительно при-
вилегированному классу сравнительно неболь-
шой процент профессиональных управленцев, 
тогда как основная масса, обладая контролем 
над значительными ресурсами, получает срав-
нительно невысокую заработную плату. Эффек-
тивность управления и гражданское сознание 
чиновников в такой системе оставляет желать 
лучшего и потому нечего удивляться, что бюро-
кратия использует империю в собственных инте-
ресах. До тех пор, пока в обществе будет куль-
тивироваться образ чиновника как «врага наро-
да», об эффективном управлении можно забыть. 
А такой негативный имидж напрямую зависит от 
благосостояния самого населения империи. 

Впрочем, все, что сказано, азбучные истины для 
современной социальной философии.  

Рассмотрим теперь, как в стране победившей 
демократии, Соединенных Штатах Америки, са-
мой Империи Добра.  

Помимо ощущения величия, собственного при-
звания править «градом на холме», вести наро-
ды планеты к светлому демократическому пост-
модернистскому будущему, и т.п., система 
управления в Империи Добра предполагает за-
конодательно закреплённый лоббизм и следую-
щие из него пожертвования на благотворитель-
ность. В пользу двух партий, находящихся на 
политическом олимпе, или университетов, или 
иных общественных организаций. Лоббизм и 
благотворительность – прогрессивная система 
исчисления бонусов для функционирующей бю-
рократии. Разрешённая официально. В фикси-
рованных пределах, конечно, но доказать в суде 
выход за дозволенные рамки очень непросто. 
Кроме того перед нами ситуация, когда одно 
удачное исключение лишь подтверждает общее 
правило. Даже если вы сможете добиться зако-
нодательно-закреплённого признания незакон-
ности требуемых от вас пожертвований, вся си-
стема изымания благ в пользу правящего класса 
продолжит своё функционирование. И не только 
финансово-экономическая система, но, что важ-
но, общественная мораль поддерживает идею 
благотворительности и добровольных пожертво-
ваний. Именно Империи Добра удалось добить-
ся такого состояния внутреннего имперского со-
знания, которое не завидует чиновнику, но пред-
полагает официальные выплаты (пожертвова-
ния) в необходимых случаях. Перед нами не ба-
нальная коррупция, предмет всеобщих насме-
шек и ненависти. Налицо специфическая систе-
ма перераспределения благ, абсолютно леги-
тимная в глазах основной массы народа. И сло-
жившаяся ситуация – одно из условий лидерства 
Империи Добра в современном мире. Оно скла-
дывается в формулу: «богатая нация свободных 
предпринимателей – сильная бюрократия с 
официальными пожертвованиями – государство-
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гегемон». Эта система не идеальна. Мировой 
финансово-экономический кризис последних лет 
оголил имеющиеся у неё пороки. Аналитики со-
ревнуются друг с другом в мрачности прогнозов 
будущего Империи Добра. Она, несомненно, 
перестанет быть гегемоном. Но перестав быть 
гегемоном, перестанет ли Империя Добра быть 
империей? Думаем, что нет. 

Итак, центральную проблему взаимодействия 
бюрократии как класса с империей, ею управля-
емой, можно сформулировать как экономию 
средств оплаты труда (со стороны империи) и 
пути поиска альтернативных источников зара-
ботка (со стороны бюрократии).  

Кто же сами имперские бюрократы? Отдельные 
её представители даже отождествляют себя с 
имперской мощью, что присуще для всех обла-
дателей власти. Схема их рассуждений такова. 
Что ощущают представители маленькой, но гор-
дой страны? Только то, что она маленькая и гор-
дая. И независимая, т.е., выполняет все реко-
мендации МВФ и разрешает присутствие ино-
странных военных баз на своей территории 
только в обмен на солидные валютные влива-
ния. Иное дело империя: в данном случае они, 
как представители бюрократии, а то и предста-
вители властной номенклатурной верхушки мо-
гут гордиться чем угодно – и славными победа-
ми, и не менее славными предками, и достиже-
ниями науки и техники и много ещё чем. Для лю-
дей, от природы стремящихся к власти, к управ-

лению другими, имперская бюрократия есть 
лучшая из возможных – по степени реализации 
желаний и потребностей, конечно же. 

Ну, а кто же противники имперских бюрократов? 
Кто люди, бюрократию неистово критикующие? 
Школа политического реализма и подпитываю-
щий её социал-дарвинизм утверждают следую-
щее: вне зависимости от идеологической или 
партийной ориентации мы имеем дело либо с 
потенциальными анархистами, либо с неудачни-
ками. Критикуют либо те, кто критикуют всегда, 
либо те, кто и хотел бы быть среди сильных ми-
ра сего и решать проблемы, а не может.  

Отметим, что специфика имперской бюрократии 
лежит в символическом поле. 

Нагруженность символами, вызывающим гор-
дость, и есть главное, отличительное свойство 
имперской бюрократии. Бюрократия во многом 
является материализованным носителем импер-
ской идеи, воплощённой на уровне символов.  

Таким образом, роль бюрократии в системе им-
перской организации весьма значительна и до-
вольно велика. 

А сама же имперская специфика, будет в боль-
шей степени воплощаться в тренде того, что в 
привилегированный управленческий класс ре-
крутируется инородный человеческий материал 
для придания стабильности системе.  
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оциальные аспекты «цифровых» от-
ношений. 

В России основными документами по 
цифровой экономике и поддерживающей ее ин-
фраструктуры определены ориентиры (вплоть 
до 2030 г.). Апробируются прорывные (сквозные) 
технологии предоставления госуслуг, безопасно-
сти. 

Различные практические аспекты категорий «се-
тевое общество» оказывают свое влияние и на 
социально-групповые взаимоотношения с двумя 
крайними опасностями – самоизоляции и «все-
общей диффузии», стремлением к глобализа-
ции.  

Влияет и мотивированность, и владение цифро-
выми компетенциями, уровень подготовки про-
фессиональных кадров и пользователей, хотя и 
прогнозируется к 2021 году более 40 % россиян 
с цифровыми навыками [1].  

В области развития госслужбы, активизация под-
готовки сводится не только адаптации граждан к 
цифровым условиям и навыкам, также необхо-
димо создавать инфраструктурные условия их 
реализации, эволюции компетенций [2].  

Происходит изменение традиционных мотивов 
поступления на госслужбу и профессиональных 
требований и предпочтений, инструментария 
управления настроем «цифрового персонала» 
[3]. Важно также учесть, что совершенствование 
инфраструктуры реализации кадровой политики 
в РФ – «отягощено наследственностью», кор-
рупционными рисками [4].  

В России, с ее традиционной значимостью соци-
альных отношений в экономике и политике, па-
дение доверия к государственным институтам, 
отношениям лишь возрастает, требуя эволюции 
структур государственной службы. Это подтвер-
ждает и социологический мониторинг настроя 
персонала [5]. 

С 
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Есть проблемы распределения «цифровых ди-
видендов», преимуществ, предоставляемых до-
ступом к цифровым технологиям, цифровой ин-
фраструктуре, различным базами и Big Data 
средам (например, нормативно-правовым), циф-
ровой аналитике – социальной (Social Mining) и 
бизнес-ориентированной (BI). Без этого невоз-
можно реализовать и «цифровую социологию», 
e-Social Science [6], активизировать системный 
подход. 

Наблюдается осознание социального неравен-
ства, стремление уйти от него в соцсети (осо-
бенно, молодежь, данные Gallup [7]). Требуется 
поддержка «цифровизации» с ориентацией на 
потребности людей, социума, а не (столько) на 
инфраструктуру. Соотечественники готовы под-
держать социально-групповые отношения, 
настроены на «цифровой оптимизм» (согласно 
исследованиям РВК, предпосылок регионально-
го технологического развития, оптимистов –                      
48 %, скептиков – 28 %, технофобов – 24 %). 

Следует эффективно адаптировать, подвергать 
«реинжинирингу» меры снижения социально-
экономической сложности, активации конвер-
гентных технологий, особенно, моделям взаимо-
отношений класса «Крауд*» [8]. Особенно зна-
чимо будет их актуализация в малообеспечен-
ных профессиональными кадрами регионах, та-
кой подход повысит кадровый потенциал и воз-
можности улучшения социально-экономического 
развития региона [9].  

Цифровизации, повышающей значимость, эф-
фективность и результативность государствен-
ного управления в рамках освоения модели 
управления по результатам, приходится решать 
кризисные проблемы: 

1) дублирования функционала; 

2) плохой структурируемости (формализуемо-
сти); 

3) избыточного госрегулирования; 

4) отсутствия релевантного правового обеспе-
чения; 

5) изменения административно-бюрократичес-
ких парадигм [10] и др. 

Многие задачи передаваемы на аутсорсинг. К 
2020 г. планируется сократить до 15 % количе-
ство госслужащих (от уровня организации) вла-
сти и перевести на конкурентную основу систему 
оплаты их труда, например, юридические отде-
лы министерств. 

Эволюция цифровой социологии и экономики 
требует активного изменения инфраструктуры, 
снижения угроз для личности, социума и госу-
дарства. Здесь важно уметь моделировать, про-
гнозировать ситуационные сценарии поведения 
групп, развития в них взаимоотношений. Рас-
смотрим одну такую модель групповых взаимо-
отношений.  

Моделирование социально-групповых отно-
шений в сетевой экономике. 

Пусть имеем социальную сеть, сообщество из n 
групп. В каждой группе i (i = 1, 2, …, n) числен-

ность позитивно настроенных – , неопреде-

лившихся («нейтральных») – . Аналогично для 

другой группы j. 

Гипотезы рассмотрения задачи (моделирова-
ния): 

1) оценивание осуществляется для случайных 
встреч, групп, динамика – согласно прямо про-
порциональному закону, прирост пропорциона-
лен частоте встречаемости; 

2) позитивный настрой передаётся «нейтраль-
ным»; 

3) негативный настрой рассеивается при обще-
нии с «нейтральной» группой (подгруппой); 

4) синергетический эффект взаимодействия 
групп i и j (представителей групп) – следствие 
взаимодействий «позитивных», их стремлений к 

увеличению группы по правилу , а 

также переходов «нейтральных» (их нежелания 
примкнуть к группе «негативных»), по правилу 

оттока ; 

5) медиа-информационный эффект – учёт об-
щего и различного в общении группы i с группой 
j, в результате которого усиливаются позитивные 
стороны коммуникаций и рассеиваются негатив-

ные (  – интенсивности взаимодействий                              

i-ой и j-ой группы, соответственно); 

6) наличие напряженностей, из K альтернатив в 

i-ой группе  участников приняли k-ое реше-

ние наиболее верным, в j-ой группе – их 
причем 

; 

7) если же такого решения (набравшего макси-
мум голосов) – нет, то возникает напряженность, 
с мерой 

 

Количество (прирост) воздействующих из групп i, 
j на группу неопределившихся, склоняя их к ре-
шению k, равно: 

 

Тогда для численности 

 

получаем, аналогично [11]: 
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Аналогичная система соотношений верна для: 

 
Так как: 

 

при  система переписывается в 

виде: 

 

Тогда положение равновесия системы будет 
найдено из соотношения: 

 

Приведенная модель может быть использована 
в ситуационном моделировании соцсетевых вза-
имоотношений, групповых взаимопереходов, что 
позволит релевантно идентифицировать их осо-
бенности и управляющие ключевые параметры, 

институциональные ловушки государственного 
управления.  

Заключение. 

Российской программой «Цифровая экономика» 
(составным проектом «Цифровое госуправле-
ние») предполагаются серьезные изменения во 
взаимодействиях граждан и государства. Циф-
ровая трансформация, необходимая и есте-
ственная для всех, кардинально (системно) 
должна улучшить организацию и результатив-
ность работы госорганов.  

Цифровые технологии не сами по себе улучшат 
реальную, «не отчетную» эффективность госу-
правления. Цифровое госуправление – не «па-
раллельный» традиционному управлению функ-
ционал государственных органов. 

Необходимо задействовать весь потенциал 
гражданского цифрового, информационного об-
щества, гражданского самоуправления и кон-
троля, необходимый инструментарий прогнози-
рования и оценки состояния общества. Необхо-
дим цифровой реинжиниринг и создание инфра-
структуры (часто употребляется более узкая ка-
тегория «платформа») всех управляющих про-
цессов органов власти.  

Для решения таких сложных проблем с не про-
считываемыми априори рисками (ловушками 
цифровизации) необходим социологический мо-
ниторинг, ситуационное моделирование и приня-
тие решений на их основе. 
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Аннотация. В настоящий момент, обучение умению 

достигать соглашения в условиях совместной дея-

тельности является чрезвычайно значимой обла-

стью современного образовательного простран-

ства. В статье рассматривается проблема формиро-

вания коммуникативной компетентности в системе 

подготовки студенческой молодежи в образова-

тельном пространстве высшей школы. В рамках 

компетентностного подхода проводится анализ 

компонентов коммуникативной компетентности, 

выделяются проблемы в области развития комму-

никативной компетентности у студентов. 
 

Ключевые слова: коммуникативная компетент-

ность, компоненты коммуникативной компетентно-

сти, студенческая молодежь, конфликтная компе-

тентность, образовательное пространство. 

 

   

Annotation. At the moment, learning how to reach an 

agreement in a collaborative environment is an ex-

tremely important area of modern educational space.

The article considers the problem of the formation of 

communicative competence in the system of training 

student youth in the educational space of higher edu-

cation. Within the framework of the competency-

based approach, an analysis of the components of 

communicative competence is carried out; problems in 

the field of development of communicative compe-

tence in students are highlighted. 
 

 

Keywords: communicative competence, components 

of communicative competence, students, conflict 
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нынешних стремительно изменяющихся 
общественных реалиях недостаточно, что-

бы специалист той или иной сферы деятельно-
сти обладал только одной профессиональной 
компетентностью. Для эффективной профессио-
нальной и личностной самореализации, а также – 
деловой и межличностной коммуникации, необ-
ходима также компетентность коммуникативная 
[1]. В настоящий момент, обучение умению до-
стигать соглашения в условиях совместной дея-

тельности является чрезвычайно значимой об-
ластью современного образовательного про-
странства [2]. Особую актуальность данный во-
прос приобретает в условиях многоуровневого 
образования, развивающегося после вступлении 
России в Болонский процесс и наметившегося к 
реализации компетентностного подхода в обуче-
нии, в рамках которого принято выявлять разно-
го рода компетентности, т.е. требования к знани-
ям и умениям профессионала.  

В 
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Принадлежность к профессиям типа «человек-
человек», бесспорно, выдвигает на передний 
план среди ряда других компетенций будущего 
специалиста коммуникативную компетентность. 
Как справедливо подчеркивает Е.А. Попович, 
отсутствие или «невысокий уровень развития 
коммуникативной компетентности приводит к 
умножению ситуаций неудач, разрушает про-
фессиональную мотивацию», снижает уровень 
удовлетворенности профессией [3]. Исходя из 
этого, коммуникативная компетентность (КК), 
будучи необходимым профессиональным каче-
ством, формируемым системой подготовки сту-
денческой молодежи в современном образова-
тельном пространстве, имеет множество тракто-
вок.  

На наш взгляд, прежде всего, стоит развести 
понятия компетентности и компетенции, лежа-
щие в основе всякой профессиональной дея-
тельности: компетентность – личностная харак-
теристика, а «компетенция» обозначает долж-
ностные (функциональные) полномочия лично-
сти. Компетенции – это характеристики, необхо-
димые для удовлетворительного выполнения 
задач, а компетентности представляют собой 
характеристики, отличающие наилучших работ-
ников от средних [4].  

Сегодня понятие «коммуникативная компетент-
ност» рассматривается многими исследовате-
лями из гуманитарных и общественных областей 
знания. Так, под коммуникативной компетентно-
стью одни авторы понимают способность разби-
раться в разнообразных обстоятельствах дело-
вой и межличностной коммуникации (Л.Д. Столя-
ренко, С.И. Самыгин) [5]; другие – как умение 
решать социально-коммуникативные задачи 
(Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына) [6]; третьи – 
как систему коммуникативных знаний, социаль-
но-психологических умений, навыков и способ-
ностей, соответствующих коммуникативным за-
просам (Е.В. Сидоренко, Т.Н. Щербакова) [7].  

В рамках последнего подхода Т.Н. Щербакова 
рассматривает КК в качестве сложной личност-
ной характеристики, включающей: коммуника-
тивные способности и умения, психологические 
знания в области общения, социально-
психологические свойства личности и знания в 
сфере профессионального и межличностного 
общения, психосоциальное самочувствие, со-
провождающее процесс коммуникации [8, с. 16]. 
В данном контексте, с целью наиболее адекват-
ной характеристики специфики коммуникативной 
компетентности, формируемой в рамках системы 
подготовки студенческой молодежи, целесооб-
разно выделить ее различные компоненты. Так, 
коммуникативная компетентность в системе под-
готовки студенческой молодежи в образователь-
ном пространстве включает ряд важных компо-
нентов:  

– мотивационный компонент (образуемый по-
требностями в общении, положительных контак-
тах (аффилиацией), мотивами развития компе-
тентности, семантическими установками «быть 
успешным» партнером взаимодействия); 

– когнитивный компонент (включающий знания 
студенческой молодежи из сферы деловых и 
межличностных коммуникаций, знание языка, а 
также рефлексивные, оценочные и аналитиче-
ские способности, демонстрирующие уровень 
развития социального интеллекта молодежи); 

– личностный компонент (формируемый смыс-
лами, образом личности другого индивида как 
партнера социально-психологического взаимо-
действия, а также включающий социально-
перцептивные способности молодых людей, их 
индивидуально-личностные характеристики, об-
разующие коммуникативный потенциал лично-
сти); 

– поведенческий компонент (образуемый инди-
видуальной системой оптимальных моделей 
межличностного взаимодействия, а также субъ-
ективного контроля коммуникативного поведе-
ния) [8, с. 25].  

По мнению, О.Ю. Шубкиной, помимо мотиваци-
онного и когнитивного компонентов, выделены 
деятельностный и рефлексивно-оценочный ком-
понент коммуникации. Так, деятельностный ком-
понент коммуникации предполагает анализ и 
оценку молодежью профессиональной коммуни-
кативной ситуации, осуществление постановки 
цели общения, выбор коммуникативных страте-
гий и выстраивание коммуникативных тактик, 
включение в коммуникативную деятельность в 
качестве субъекта, стремящегося к реализации 
коммуникативного плана. Рефлексивно-оценоч-
ный компонент коммуникации проявляется в 
осуществлении анализа оценки эффективности 
собственного профессионального коммуника-
тивного акта на основе рефлексии достигнутых 
коммуникативных целей, осмыслением путей 
своего совершенствования в профессиональной 
коммуникации [9]. Кроме того, формирование КК 
в процессе подготовки студенческой молодежи, 
по мнению Е.А. Смирновой и О.С. Ушаковой, 
предполагает и другие компетенции: языковую 
(обучение нормам языка и умение ими пользо-
ваться адекватно коммуникативной ситуации), 
лингвистическую (знание о языке и речи, владе-
ние метаязыком лингвистики), культуроведче-
скую (знание о языке и культуре народа) [10,                    
с. 110]. Важно также подчеркнуть, что все компо-
ненты коммуникативной компетентности предпо-
лагают в своей основе парадигму личностно-
развивающего обучения студенческой молодежи 
в рамках образовательного пространства [11]. 

В структуре КК в системе подготовки студенче-
ской молодежи в образовательном пространстве 
сегодня актуализировался компонент конфликт-
ной компетентности, являющийся одной из важ-
нейших общих характеристик профессионализ-
ма. Конфликтная компетентность нацелена на 
формирование способности личности, обеспечи-
вающей эффективность ее коммуникации в раз-
решении различных конфликтных ситуаций.                               
Б.И. Хасан характеризует ее как одну из ведущих 
характеристик личности и часть общей коммуни-
кативной компетентности, определяя ее как уро-
вень развития осведомленности будущих специ-
алистов о возможном диапазоне стратегий пове-
дения в конфликте и умений реализовать эти 
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стратегии в конкретной жизненной ситуации на 
практике. На основании проведенных исследо-
ваний Б.И. Хасаном установлено, что ядро обра-
зовательного процесса – учебность – представ-
ляет собой конфликтную ситуацию, в которой 
конфликтная компетентность преподавателя – 
ученика воплощается в выборе адекватной об-
разовательным целям стратегии и тем самым 
предопределяет эффективность самого образо-
вательного процесса [12]. При этом важно отме-
тить, что конфликтная компетентность может 
рассматриваться как вид коммуникативной ком-
петентности, обладающий ее существенными 
качественными признаками: «сложность струк-
турной организации, имеющей интегральный 
характер, связанность со структурой процесса 
коммуникации и его эффективностью, динамич-
ность компонентов, возможность их совершен-
ствования» в учебно-образовательном процессе 
[13, с. 16].  

В соответствии с этим, исходя из практического 
опыта работы в образовательном пространстве 
высшей школы, можно выделить следующие 
основные проблемы в области развития комму-
никативной компетентности у студентов: 

– недостаточно развитая потребность в межлич-
ностном общении. По данным опросника аффи-
лиации, 36 % студентов, обучающихся по специ-
альности «педагог-психолог» в ФГОУ ВПО 
«ЮФУ» имеют низкий уровень развития мотива 
«стремление к людям», 64 % – средний; при 
этом по шкале «боязнь быть отвергнутым» высо-
кий результат показали 9 % опрошенных студен-
тов, 55 % – средний, и только 36 % – низкий [14];  

– большинство студенческой молодежи даже к 
концу обучения в высшей школе не способны 

аргументированно, разносторонне, с привлече-
нием научных знаний и жизненного опыта изла-
гать собственную точку зрения; 

– студенты не достаточно владеют навыками 
слушания, испытывают трудности в тех случаях, 
когда требуется пояснить или продолжить вы-
сказанную сокурсником мысль, сформулировать 
и задать вопросы по излагаемому материалу в 
процессе специально организованного академи-
ческого взаимодействия (беседы); 

– студенческая молодежь, даже обладая доста-
точными теоретическими навыками по психоло-
гии общения, зачастую демонстрирует недораз-
витие умений и навыков деловой коммуникации, 
проявляющейся в неспособности организовать 
сотрудничество с малоизвестными людьми, в 
неумении эффективно взаимодействовать при 
работе в группах, находить выход из конфликт-
ных ситуаций [14]. 

В этой связи, высшее учебное заведение, ставя 
перед собой задачу развития КК у студенческой 
молодежи, может использовать с этой целью не 
только учебные программы, но и технологию 
активного обучения (проблемная лекция, раз-
личные виды дискуссий, работа в малых группах, 
деловые игры, тренинги активного слушания и 
пр.).  

Таким образом, поскольку коммуникативная ком-
петентность сопровождает любой вид профес-
сиональных обязанностей, умений и навыков 
специалистов, формирование КК в системе под-
готовки студенческой молодежи в образователь-
ном пространстве является необходимым усло-
вием успешной адаптации и будущей эффектив-
ной профессиональной деятельности молодежи. 
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овременная молодежь – это такая катего-
рия населения, которая, с одной стороны, 

характеризуется наибольшей активностью, энер-
гичностью, креативностью, стремлением к по-
знанию нового, а с другой, – по известным при-
чинам, связанным с маргинальным и неопреде-
ленным положением, подвержена риску влияния 
различных негативных явлений [1]. При этом 
череда непрекращающихся реформ всех соци-

альных сфер жизнедеятельности, стремитель-
ные изменения в экономическом пространстве 
общества, в системе социального здравоохра-
нения и образования, происходящие в россий-
ском обществе в последние десятилетия, значи-
тельно осложняют не только условия жизни, но и 
условия социального становления молодых лю-
дей [2].  

С 



71 

В силу того, что молодежный возрастной период 
связан с такими важнейшими социально-
демографическими «событиями» в жизнедея-
тельности молодых людей, как:  

– формирование устойчивой системы ценностей 
и мотивационно-потребностной сферы личности;  

– самоопределение в личной жизни и образова-
тельно-профессиональной деятельности;  

– начало самостоятельной трудовой деятельно-
сти и становление социального статуса – все это 
в совокупности оказывает влияние на выбор мо-
лодежью той или иной формы поведения, в т.ч. и 
деструктивного характера. 

И если в этот период в структуру личности втор-
гаются различные виды отклонений, то они могут 
вызвать формирование не только химических 
зависимостей (курение, пьянство, алкоголизм, 
наркоманию), но и поведенческих (нехимических, 
технологических) аддикций. Инновационные тех-
нологии и Интернет являются относительно 
надежными и сильными средствами изменения 
психоэмоционального состояния молодежи, т.е. 
реализации у нее разных форм аддиктивного 
поведения [3].  

Поэтому перед любым обществом стоит важная 
задача: минимизировать издержки и потери, свя-
занные с социализацией молодых людей, соци-
альной адаптацией и интеграцией их в единое 
социально-экономическое, политическое и соци-
окультурное пространство. Следовательно, учи-
тывая вышеизложенное, проблема социальной 
адаптации молодежи как механизма профилак-
тики поведенческих аддикций в молодежной 
среде является одной из ключевых в современ-
ной психолого-педагогической и социальной 
науке. На основе показателя социальной адап-
тации исследуются и подвергаются анализу раз-
личные злободневные общественные проблемы, 
включая причины, следствия, а также профилак-
тику поведенческих аддикций в молодежной 
среде.  

Так, по мнению Л.А. Кайгородовой, социально-
экономические просчеты на фоне значительной 
демократизации общественной жизнедеятельно-
сти одни исследователи склонны объяснять ад-
диктивными особенностями самой личности мо-
лодого человека (паразитическая, криминальная 
адаптация); другие видят источник проблем в 
низкой адаптивности организационно-институци-
ональной структуры; третьи указывают на дли-
тельность процесса социальной адаптации мо-
лодежи в нестабильной, динамичной среде [4,                              
с. 92]. При этом общим является признание по-
ложения о том, что социальная адаптация моло-
дежи препятствует формированию различных 
социальных отклонений и тем самым является 
механизмом профилактики поведенческих ад-
дикций.  

Итак, каким же образом определяются поведен-
ческие аддикции? 

Аддиктивное поведение (поведенческая аддик-
ция) представляет собой: 

– одну из форм девиантного поведения, носяще-
го деструктивный (разрушительный) характер;  

– поведения с формированием стремления мо-
лодежи уйти от реальности путем изменения 
своего психического состояния приемом некото-
рых веществ или постоянной фиксацией внима-
ния на определенных предметах или техниче-
ских активностях (видах деятельности), с целью 
развития и поддержания интенсивных эмоцио-
нальных переживаний даже ценой серьезного 
риска [5, с. 34]. Более того, у молодежи, склон-
ной к аддикции отмечается феномен «жажды 
острых ощущений», характеризующийся побуж-
дением к риску [6; 7]. 

Разрушительный характер аддикции проявляет-
ся в том, что в этом процессе устанавливаются 
психоэмоциональные отношения и связи не с 
социальным окружением, а с неодушевленными 
предметами или явлениями при любых видах 
химических и нехимических аддикций: телевизи-
онной аддикции, зависимости от гаджетов – мо-
бильных телефонов, планшетов, Интернет-
ресурсов, Интернет-игр, азартных игр и т.п. [8]. 

Однако при этом, как подчеркивает А.Ю. Егоров, 
важно разводить понятия аддикции и зависимо-
сти, определяя их следующим образом: в част-
ности, аддикция характеризуется экстремальным 
или психопатологическим состоянием, когда 
утрачен контроль над собой (например, потерян 
контроль при употреблении психоактивных ве-
ществ или компьютерной игромании); зависи-
мость же зачастую ассоциируется с толерантно-
стью, синдромом отмены и отражает состояние 
нужды личности в чем-то с тем, чтобы функцио-
нировать адекватным образом [9, с. 105]. 

Р.А. Atroszko выделяются следующие социаль-
но-психологические особенности молодежи с 
аддиктивными формами поведения: сниженная 
переносимость трудностей повседневной жизни 
наряду с хорошей переносимостью кризисных 
ситуаций; скрытый комплекс неполноценности, 
сочетающийся с внешне проявляемым превос-
ходством; внешняя социабельность при страхе 
перед стойкими социальными контактами; 
стремление уходить от ответственности в приня-
тии решений; стереотипность, повторяемость 
поведения; зависимость и тревожность; соци-
альная дезадаптивность [10].  

Отечественный исследователь А.В. Котляров 
указывает на существование ряда основных 
признаков гаджет-аддикции, отражающих пове-
денческие отклонения в молодежной среде:  

– отчетливая, осознаваемая связь настроения с 
применением гаджета;  

– прогрессивное повышение времени использо-
вания гаджета;  

– увеличение материальных затрат на гаджет;  

– чувство вины, связанное с использованием 
гаджета;  

– сужение сферы интересов до уровня, связан-
ного с применением гаджета;  
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– физические, социально-психологические, се-
мейные и профессиональные проблемы, сопря-
женные с использованием гаджета [11].  

Как правило, большинство поведенческих ад-
дикций среди молодежи имеют в своей основе 
главную причину – социальную дезадаптацию, 
источником которой является дезадаптирован-
ная семья. Ранняя социальная дезадаптация 
влияет на формирование молодого поколения, 
которое не приучено к труду, а также к созданию 
семьи. Социальная дезадаптация, вызванная 
рядом факторов социальной, экономической, 
социокультурной, психологической и психосома-
тической природы, приводит к изоляции, лише-
нию или утрате молодым человеком основной 
потребности – потребности в полноценном раз-
витии и самореализации. Следовательно, груп-
пы дезадаптированной молодежи нуждаются в 
полноценной социальной адаптации для гармо-
ничного личностного развития [12].  

Особое значение для формирования социологи-
ческих взглядов на специфику социальной адап-
тации как механизма профилактики поведенче-
ских аддикций в молодежной среде имели труды 
классиков социологии: Э. Дюркгейма, показавше-
го, каким образом в процессе адаптации проис-
ходит интериоризация индивидом социальных 
норм; М. Вебера, обосновавшего целерацио-
нальность процесса адаптации; Т. Парсонса, 
рассматривавшего адаптацию как взаимный 
компромисс между личностью и обществом;                       
Р. Мертона, описавшего адаптационные меха-
низмы молодежи в условиях социальной дезор-
ганизации.  

Социальная адаптация – это интегративный по-
казатель состояния молодежи, отражающий ее 
«возможности выполнять определенные биосо-
циальные функции:  

– адекватное восприятие окружающей действи-
тельности и собственного организма;  

– адекватная система отношений и общения с 
окружающими» [13, с. 6].  

Адаптация как результат является подтвержде-
нием того, в какой степени молодежь приспособ-
лена к жизнедеятельности, насколько ее пове-
дение, взаимоотношения и эффективность дея-
тельности соответствуют возрасту, социальным 
нормам и правилам, принятым в этом обществе.  

Социальная адаптация молодежи предполагает 
оптимальное функционирование личности во 
взаимодействии со средой, оптимальную само-
реализацию в условиях социальной среды, сте-
пень личностной интеграции, при взаимодей-
ствии индивида с социальной средой.  

Важным моментом социальной адаптации счи-
тается принятие каждым молодым человеком 
социальной роли, что позволяет рассмотреть 
социальную адаптацию как социально-
психологический механизм социализации лично-
сти.  

В зависимости от используемых в процессе 
адаптации средств можно выделить группу ме-
ханизмов процесса социальной адаптации мо-
лодежи:  

– психические механизмы, которые направлены 
на формирование и развитие психики и сознания 
молодого индивида, воздействие на него раз-
личных факторов социальной среды и приспо-
собления психического склада личности под 
требования социальной среды; 

– социально-психологические механизмы, рас-
считанные на приспособление личности молодо-
го человека к социальной среде путем ее освое-
ния разными способами; 

– социальные механизмы, к которым относится 
механизм социальной деятельности, который 
можно рассматривать как многофункциональный 
механизм социальной адаптации. Именно в дан-
ном процессе социальной деятельности реали-
зуется непосредственное вовлечение молодежи, 
склонной к аддикциям, в новую систему отноше-
ний, общепринятых норм и ценностей. 

В условиях социальной деятельности аддиктив-
ная личность приобретает новые социальные 
статусы и роли, открывающие ей путь к вступле-
нию в новую социальную среду.  

Процесс адаптации молодежи к новой среде 
жизнедеятельности предполагает акцентирова-
ние тех ее сторон, характеристик и свойств, к 
которым следует адаптироваться в первую оче-
редь, т.е. объекта социальной адаптации. В за-
висимости от того, что именно выступает в таком 
качестве, Н.В. Майсак предлагает выделить три 
вида социальной адаптации [14]:  

функциональную адаптацию, представляющую 
собой приспособление субъекта к новой соци-
альной среде через выполнение и освоение но-
вых социальных функций. (К примеру, адаптация 
молодого человека к учебно-образовательной 
деятельности посредством освоения им своих 
функциональных обязанностей обучающегося); 

организационную, связанную с овладением и 
приспособлением молодого человека к новым 
организационным структурам, к новой системе 
социальной или внутригрупповой стратифика-
ции. (Например, освоение человеком иерархиче-
ских отношений в новом для него военном кол-
лективе); 

ситуативную, представляющую собой внешнее 
приспособление молодого человека к новым 
условиям жизнедеятельности. Этот вид соци-
альной адаптации наблюдается в случае, когда 
субъект начинает приспосабливаться к среде 
через исполнение ее требований, норм и правил. 

Исходным механизмом социальной адаптации 
молодежи с поведенческими аддикциями, на 
наш взгляд, является социальный контроль, 
предполагающий совокупность методов воздей-
ствия социума и социальных институтов на не-
желательные формы девиаций с целью их 
устранения или минимизации и приведение в 
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соответствие с социальными нормами. Важней-
шей стратегией социального контроля является 
реализация государственной молодежной поли-
тики, призванной снизить аддиктивное поведе-
ние путем социальной адаптации и интеграции 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, в общественную жизнь [15]. 

Таким образом, профилактическая работа с мо-
лодежью, подверженной аддикциям, должна ве-
стись с учетом группы механизмов процесса со-

циальной адаптации, поскольку последняя пре-
пятствует формированию различных поведенче-
ских аддикций в молодежной среде и является 
механизмом их профилактики. При этом важно 
указать, что в процессе социальной адаптации 
молодежи необходимо объединение усилий мно-
гих специалистов (социологов, психологов, ме-
диков, педагогов, юристов) в разработке меро-
приятий по профилактике аддикций в молодеж-
ной среде.  
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оренные изменения, происшедшие в обще-
ственно-политическом строе России в конце 

XX в., послужили серьезным поводом для 
трансформации научных учений в области 
управления отечественными учеными. В запад-
ной научной мысли «менеджерский бум» давно 
способствовал появлению научных подходов к 
управлению как к профессиональной деятельно-
сти. Огромное количество исследований были 
посвящены поиску инструментов эффективного 
управления.  

Интерес к изучению феномена организационной 
культуры в мировой науке связан с так называе-
мым «японским экономическим чудом», когда в 
60-х-70-х гг. прошлого века наблюдался эконо-
мический «взлет» страны, который протекал не 
по законам американской экономической теории. 

Исследователи организационной культуры 
склонны считать, что изучение данного феноме-
на возможно именно во взаимосвязи с нацио-
нальной культурой. Действительно, опыт япон-
цев, которые использовали концепции и опыт 
мировой науки управления, добавив свои нацио-
нальные принципы управления, ориентирован-
ные на перспективу, закрепленные в массовом 
сознании, создали свою концепцию управления 
персоналом, которая стала известна во всем 
мире. 

Их уникальные методы расстановки и обучения 
персонала привели к повышению эффективно-
сти деятельности каждого отдельно взятого ра-
ботника, поскольку у них нет проблем, связанных 
с потерей работы, они уверены в завтрашнем 
дне и ориентированы на результат. Постоянное 
совершенствование своих навыков и использо-
вание сохраненных самобытных культурных 
норм и ценностей с учетом использования но-
вейших технологий дало «свои плоды». 

Система пожизненного найма и патерналистский 
стиль управления являются отличительными 
характеристиками управленческой культуры 
японских предприятий.  

Одним из тех, кто изучал причины успеха япон-
ской экономики, был У. Оучи, который трактовал 
фактор национальной культуры как важнейшую 
составляющую японского экономического чуда. В 
1980-х годах он опубликовал свою известнейшую 
работу «Теория Z» [1].  

Наряду с популяризаций терминов «организаци-
онная» и «корпоративная культура», которые, 
согласно интерпретации Э. Шейна [2], являются 
инструментом внешней адаптации и внутренней 
интеграции предприятия, интерес представляет 
феномен управленческой культуры, который 
становится все более популярным из-за широко-

К 
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го проникновения управления во все сферы об-
щественной жизнедеятельности.  

Управленческая культура интересует исследова-
телей самого разного предметного поля: эконо-
мического, социологического, педагогического, 
философского, культурологического и социаль-
но-психологического, что свидетельствует о мно-
гогранности изучаемого феномена. 

Был проведен количественный контент-анализ 
научных трудов, размещенных на платформе 
научной электронной библиотеки https://elibrary.ru. 
По типу публикаций нас интересовали статьи в 
журналах, книги, материалы конференций и дис-
сертации. Были проанализированы работы, в 
названии, аннотации и ключевых словах которых 
присутствие упоминание словосочетаний «орга-
низационная», «корпоративная» и «управленче-
ская культура» за период с 1990 по 2019 год, что 
позволило выявить следующую тенденцию. На 
первом месте по изучению данной проблематики 
находится тематический раздел «Экономика. 
Экономические науки» (9472 работ), на втором – 
«Народное образование. Педагогика» (6745 ра-
бот), на третьем – раздел «Социология» (5980 
работ), на четвёртом – «Психология» (4583 ра-
боты) и на пятом – «Философия» (2096 работ). 
Выявляя данную тенденцию, необходимо отме-
тить, что, ранжируя по мере убывания указанное 
количество работ, мы выделили максимальное 
количество работ по данным упоминаниям. На 
самом деле проблемы социокультурного про-
странства организации исследуются представи-
телями и других научных направлений. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
теоретических подходов к анализу сущности 
природы управленческой культуры. 

Анализ научной литературы по данной пробле-
матике свидетельствует о том, что достаточная 
часть авторов, уделяющих внимание изучению 
сущности управленческой культуры, придержи-
ваются мнения, что изучать данный социальный 
феномен необходимо с учетом особенностей 
национальной культуры: Хофштед Г., Льюис Р.Д., 
Наумов А.И., Шкаратан О.И., Карачаровский В.В., 
Перепелкин Л.С., Акимова Е.М. и др. 

Обратим внимание на трактовку управленческой 
культуры с позиции концепции управления «че-
ловеческим ресурсом». По мнению Афонина О.А. и 
Галкиной О.В., данную культуру можно рассмат-
ривать «как целостный феномен, который опи-
сывает свойство личности, занятой в сфере 
управления». Причем отмечается, что у руково-
дителя как носителя данной культуры должна 
быть способность к решению проблем и задач, 
возникающих в производственном процессе, а 
также сформированы навыки оказании помощи 
сотруднику, оказавшемуся в трудной професси-
ональной ситуации, и в ситуациях, «требующих 
управленческого воздействия с использованием 
знаний и опыта, ценностей, способностей и 
наклонностей». Причем вышеуказанные авторы 
обращают внимание на то, что организационная 
культура является важной составляющей управ-
ленческой культуры, поскольку руководитель 

может грамотно изменять культуру организации, 
если это необходимо [3]. 

По мнению Давыдовой А.В., управленческая 
культура – это совокупность этических, социаль-
но-психологических, профессиональных и целе-
вых установок, определяющих эффективность 
функционально-ролевого взаимодействия руко-
водителя и подчиненных. Причем она выделяет 
четыре составляющие управленческой культуры, 
а именно: нормативно-ценностную, социально-
психологическую, профессионально-управлен-
ческую и целевую [4].  

Духина Т.Н., анализируя проблему выбора сти-
лей руководства в управленческой культуре, 
выделяет три важные составляющие, лежащие в 
основе совокупного портрета руководителя: осо-
бенности личности, стиль руководства и автори-
тет. Выделенные составляющие, по ее мнению, 
оказывают влияние на эффективность руковод-
ства коллективом в целом и, в конечном итоге, – 
на процессы формирования психологического 
климата. А говоря об авторитете руководителя, 
описывает три его формы проявления: мораль-
ное, функциональное и формальное [5].  

Качалов Д.В. рассматривает управленческую 
культуру как разновидность профессиональной 
культуры, которая, в свою очередь, состоит из 
политической, административной, правовой, ор-
ганизационной, менеджерской, социально-психо-
логической, информационной, коммуникацион-
ной и экономической культур. При этом добав-
ляет, что культуру управления нужно рассматри-
вать интегральным образованием системы зна-
ний и умений, а также личностных качеств, мо-
тивов и ценностей, которые реализуются в про-
цессе осуществления управленческой деятель-
ности [6]. 

Особый интерес представляет социолого-управ-
ленческий подход, предложенный Ильиных С.А., 
к пониманию сущности управленческой культу-
ры, которую она определяет как сложный много-
аспектный феномен. Поэтому к анализу управ-
ленческой культуры необходимо подходить с 
позиции комплексности, это становится возмож-
ным, используя системный, деятельностный и 
феноменологический подходы.  

Управленческая культура как открытая система, 
по мнению автора, включена в системы более 
высокого порядка, а именно: социетальные со-
циокультурные системы, национальную и орга-
низационную культуры. Это означает, что куль-
тура управления испытывает на себе влияние 
систем более высокого порядка. Управленческая 
культура как способ осуществления деятельно-
сти упорядочивает действия работников в орга-
низации, регулирует социальные процессы, про-
ходимые внутри ее, «придает смысловую ориен-
тацию через обеспечение преемственности об-
щественного опыта» [7]. 

По мнению Ильиных С.А., феноменологический 
подход к анализу управленческой культуры позво-
ляет рассмотреть культуру управления как куль-
турное поле конструктов, значений и смыслов.  
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Обратим внимание еще на одну концепцию, ко-
торая представляет для нас особый интерес. 
Красовский Ю.Д. в своих научных работах раз-
личает понятия «организационная культура» и 
«организационная культура управления». Мало 
того, он утверждает, что эти понятия коренным 
образом отличаются друг от друга. Основываясь 
на большом консалтинговом опыте, Красовс-                           
кий Ю.Д. считает, что изучение организационной 
культуры необходимо начинать с определения 
ее управленческой сущности, потому что именно 
представления и базовые ценности высшего 
руководства являются регуляторами поведения 
работников всего предприятия [8].  

Диагностировать базовые организационные 
культуры управления Красовский Ю.Д. предла-
гает по авторской методике «Ракурс», в ходе 
подобного исследование представляется воз-
можным получить среднюю оценку по каждому 
типу управленческой культуры по шкале от 1 до 
10 баллов. Автор данной методики выделяет 
следующие базовые культуры управления: кон-
фронтальная, рейтинговая, командная, пирами-
дальная, кооперационная, патерналистская, мо-
бильная и консолидированная [9]. 

Милютин П.В. предлагает проанализировать 
сущность управленческой культуры с социально-
философской точки зрения, выделив ряд типо-
логических черт изучаемого феномена, таких 
как: знания, умения, навыки, образ жизни, спо-
собность осваивать и воспроизводить лучшие 
образцы профессионального сознания и поведе-
ния, харизма, воля, способность предвидения 
(прогнозирования), гуманизм. Основываясь на 
подробном анализе перечисленных черт, Милю-
тин П.В. предлагает рассмотреть управленче-
скую культуру как «высокий уровень сформиро-
ванности интеллектуальных, эмоционально-
волевых, нравственных, физических качеств, 
совокупность которых позволяет решать про-
фессиональные задачи в сфере социального 
управления с высокой степенью эффективности 
и стабильности» [10].  

Васьков М.А. считает, что непосредственное 
влияние на культуру управления оказывает со-
циальная среда с ее ценностями, нормами, 
ограничениями и запретами, которая формирует 
личность подчиненных и руководителя. При этом 
управленческую культуру руководителя он пред-
лагает рассматривать в двух аспектах: как лич-
ную культуру, включающую личные психологи-
ческие качества руководителя, уровень его об-
разования, мировоззрение, ценности, стиль об-
щения с подчиненными, так и профессиональ-
ную. Последняя, в свою очередь, является до-
статочно важным значением его личного и про-
фессионального опыта, умения полноценно ис-
пользовать его в процессе управленческой дея-
тельности, способность к восприятию новых зна-
ний [11].  

Исследования управленческой культуры госу-
дарственных и муниципальных служащих необ-
ходимо рассматривать как отдельную научную 
категорию. Среди отечественных ученых, зани-
мающихся изучением данного направления, 
можно выделить Зинченко Г.П., Корнееву М.Ю., 
Улунову А.Е., Начкебия М.С., Евтехову А.С., 
Ефимову Е.С., Вдовенко Е.О., Мирсаидова Б.М. 
и других.  

На управленческую культуру данной профессио-
нальной категории оказывает особое влияние 
национальный фактор, менталитет, обществен-
ное мнение. Кроме того, профессия государ-
ственного служащего существенно отличается 
от других, так как они представляют органы вла-
сти, государственный аппарат, созданный для 
функционирования государства, то есть для ре-
ализации им своих функций и задач. Соответ-
ственно, представители данной профессии 
должны соответствовать большому количеству 
правовых характеристик, определяющих само 
государство и отдельные его органы. Особую 
роль здесь приобретает их допуск к исключи-
тельным ресурсам государства (экономическим, 
правовым, организационным, военным, челове-
ческим и пр.), а точнее, использование ими дан-
ных ресурсов в интересах государства. 

В заключение хотелось бы отметить, что, изучая 
все многообразие подходов к пониманию сущно-
сти управленческой культуры, можно сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, Россия вбирает в себя культуру во-
сточного и западного подхода, при этом все эти 
подходы должны быть адаптированы под рос-
сийскую ментальность. Имея богатейшую исто-
рию, Россия неоднократно переживала каче-
ственные изменения общественно-политичес-
кого строя, и это не может не сказываться на 
российской управленческой культуре в целом. 

Во-вторых, наблюдается тенденция, что понятие 
«управленческая культура», в современной 
науке рассматривается как самостоятельное, не 
совпадающее с понятиями «организационная и 
корпоративная культура», так и понятие, которое 
рассматривается как составляющая культуры 
высшего уровня.  

В-третьих, основываясь на сущности понимания 
«культуры» в социологическом контексте, с уче-
том ее социальных функций, предлагаем следу-
ющее определение. Управленческая культура – 
это совокупность профессиональных навыков и 
лидерских качеств руководителя, выражающихся 
в стиле управления, методах мотивации персо-
нала, профессиональном подходе к принятию 
управленческих решений, которые направлены 
на интеграцию персонала на основе единых 
норм, ценностей и установок, и влияющих на его 
поведение. 
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Изложенная в настоящем исследовании концепция

предназначена для обобщения и использования 

различных методов и средств обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и защиты окружаю-
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человека в разных средах его обитания : бытовой, в 

условиях производственной и непроизводственной 

сферы, живой и неживой природы, чрезвычайных 

ситуаций и иных средах и способствует формиро-

ванию представления о неразрывном единстве

эффективной профессиональной деятельности, 

социального взаимодействия, гармоничного духов-

ного и физического развития. 
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аметно возросший в последние годы инте-
рес к стратегии устойчивого развития обще-

ства, направленной на достижение гармонии 
между людьми и между обществом и природой, 
вызван, прежде всего, признанием приоритета 
общечеловеческих ценностей, укрепления эко-
логической безопасности и рационального при-
родопользования, обеспечения защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. 
Это - стратегические национальные приоритеты, 
ориентированные на создание гуманистического 

и рационально обустроенного общества путем 
важнейших экономических, политических и со-
циально-культурных преобразований для созда-
ния благоприятных условий по реализации всех 
процессов жизнедеятельности человека [7; 9; 8]. 

Как показало исследование, комплексное изуче-
ние проблемы взаимодействия в жизненном 
цикле человека со средой обитания в современ-
ных условиях приобретает все большую акту-
альность. Особенно возрастает роль теории о 
человеко- и природозащитной деятельности, в 

З 
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основу которой положены систематизированные 
и обобщенные знания об объективных законо-
мерностях существования и развития природы, 
человека и общества, необходимые для созда-
ния комфортного жизненного пространства, бе-
режного отношения личности и общества к окру-
жающей его действительности.  

Нарастание негативного воздействия на челове-
ка и окружающую среду природных, антропоген-
ных и техногенных опасностей (образование и 
накопление токсичных газов и вредных химиче-
ских веществ, отходов производства и потреб-
ления, а также, проявление терроризма, воору-
женных конфликтов и боевых действий и других 
видов опасностей ) обусловливает необходи-
мость решения конкретных задач по созданию 
комфортных и безопасных условий для наивыс-
шей работоспособности и продуктивной дея-
тельности человека, сохранению и развитию 
среды его обитания. 

Под средой обитания понимается «совокупность 
объектов, явлений и факторов окружающей 
(природной и искусственной) среды, определя-
ющая условия жизнедеятельности человека» » 
[10]. 

К числу основных факторов среды обитания от-
носятся: «биологические (вирусные, бактериаль-
ные, паразитарные и другие), химические, физи-
ческие (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, 
тепловые, ионизирующие, неионизирующие и 
излучения), социальные (питание, водоснабже-
ние, условия быта, труда, отдыха) и иные факто-
ры среды обитания, которые оказывают или мо-
гут оказывать воздействие на человека и (или) 
на состояние здоровья будущих поколений» [10]. 

Конституцией РФ закреплено право каждого 
гражданина «на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии» [4].  

Статья 8 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
гласит: «Граждане имеют право: на благоприят-
ную среду обитания, факторы которой не оказы-
вают вредного воздействия на человека; полу-
чать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации … информацию о санитар-
но-эпидемиологической обстановке, состоянии 
среды обитания, качестве и безопасности про-
дукции производственно-технического назначе-
ния, пищевых продуктов, товаров для личных и 
бытовых нужд, потенциальной опасности для 
здоровья человека выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг; …» [10].  

В рамках проводимого нами исследования вы-
явлено, что система «Человек – среда обита-
ния» регулярно подвергается влиянию и разру-
шительному воздействию внешних и внутренних 
факторов и определяется конкретным каче-
ственным ее состоянием, а также характером и 
интенсивностью реализуемой в ее пространстве 
разнообразной человеческой деятельности: об-
щественно-производственной, хозяйственной, 
творческой профессиональной и иной деятель-
ности.  

Поступательное развитие общества привело к 
созданию современной искусственной, техноген-
ной среды обитания человека c множеством 
вредных факторов, имеющих поражающее воз-
действие, как на человека, так и на различные 
объекты окружающей среды, что представляет 
серьезную потенциальную или реальную опас-
ность для здоровья и жизни людей, личностной 
целостности.  

В этой связи, особое значение приобретают во-
просы формирования качественной техносферы 
(производственной, городской, бытовой и др.) 
«…с целью наилучшего ее соответствия соци-
ально-экономическим потребностям человека» 
[2, с. 15], определения уровней показателей без-
опасности, реализации функции контроля и 
управления в этой предметной области. 

В процессе исследования нами исследованы 
наиболее характерные условия взаимодей-
ствия человека со средой обитания, среди них: 
комфортные (оптимальные), допустимые (нейт-
ральные), опасные (экстремальные) и чрезвы-
чайно опасные (сверхэкстремальные) ситуации.  

Анализ характерных состояний системы 
«Человек – среда обитания» свидетельствует 
о том, что только комфортные и допустимые 
условия являются оптимальными для жизни и 
деятельности человека. При этом риск возникно-
вения угроз и опасностей минимален, не выхо-
дит за рамки приемлемых границ. В результате 
этого, безопасность человека в сфере деятель-
ности, быта и отдыха оценивается как макси-
мально возможная. 

Опасные (экстремальные) и чрезвычайно опас-
ные (сверхэкстремальные) условия недопустимы 
для всех процессов жизнедеятельности челове-
ка, а также сохранения и развития окружающей 
среды. В этих условиях риск возникновения 
угроз и опасностей огромен, а безопасность 
жизнедеятельности оказывается существенно 
ниже допустимого значения [1, с. 8; 6, с. 9].  

В ходе становления и развития теории о челове-
ко- и природозащитной деятельности выявлено, 
что «…потребность в безопасности, следуя 
непосредственно за физиологическими потреб-
ностями, присущими всему живому является 
первой потребностью, удовлетворение которой 
может быть достигнуто лишь с помощью прису-
щего только человеку разума» [2, с. 31], 
«…человек постоянно стремился к применению 
и развитию средств обеспечения своей безопас-
ности» [2, с. 30].  

Мы отмечаем, «…что многие человеческие по-
требности выросли из потребности в безопасно-
сти. И прежде всего это относится к потребности 
в социальных связях, объединении людей в со-
общество, которое повышает безопасность каж-
дого его участника» [2, с. 31] путем формирова-
ния и развития культуры безопасности человека. 

Культура безопасности человека определяет 
«уровень потребности личности в получении и 
применении знаний для обеспечения безопасно-
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сти в постоянном совершенствовании умений и 
навыков при реализации человеко- и природо-
защитной деятельности» [2, с. 37].  

Знания основ культуры безопасности, комплекса 
опасностей, действующих на человека и приро-
ду, возникающих в любых условиях жизнедея-
тельности человека, в том числе в производ-
ственной сфере, а также соблюдения условий  

личной и коллективной безопасности в повсе-
дневной деятельности и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и др., способствуют созданию 
высококачественной комфортной и травмобез-
опасной техносферы [2, с. 9].  

Компетентностный подход к обеспечению чело-
веко- и природозащитных мер от опасностей в 
современной техногенной среде позволяет пу-
тем мониторинга и контроля прогнозировать 
разные угрозы, риски и виды опасностей, мини-
мизировать или локализовать их до уровня нор-
мативных значений посредством использования 
наиболее рациональных средств и методов за-
щиты, а также осуществлять мероприятия по 
предупреждению и ликвидации последствий от 
воздействия чрезвычайных ситуаций на челове-
ка и среду его обитания [2; 3; 5].  

Таким образом, изучение теоретико-методологи-
ческих и организационно-управленческих аспек-

тов рассматриваемой проблемы способствует 
созданию единой системы человеко- и природо-
защитной деятельности, направленной на обес-
печение качества окружающей среды, необхо-
димого для «реализации гражданами Россий-
ской Федерации права на жизнь, безопасность, 
труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, 
на доступное образование и культурное разви-
тие» [7].  

Формирование благоприятных условий для вза-
имодействия человека со средой обитания мо-
жет быть обеспечено только на основе знания и 
учета механизмов проявления в ней различных 
опасностей и навыков оптимального выбора 
средств защиты человека и природы в условиях 
чрезвычайных ситуаций и является важнейшим 
фактором повышения благосостояния и качества 
жизни людей. 

В современных условиях деятельность человека 
должна быть направлена на совершенствование 
организационно-технического уровня производ-
ства и жизненного пространства, не причиняю-
щего вреда среде обитания человека, состоянию 
его здоровья и будущих поколений, и нацелена 
на соблюдение санитарно-эпидемиологических и 
санитарно-гигиенических стандартов жизнеобес-
печения, рациональное управление соотноше-
нием эволюции биосферы и культуры человека. 
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оциологические центры в России регуляр-
но, на протяжении, примерно, трех десят-

ков лет публикуют результаты исследований 
массового сознания, по которым только в долго-
срочном периоде можно зафиксировать те или 
иные изменения. Инструментарий количествен-
ной социологии, предполагающий анкету, с за-
ранее заготовленными ответами не достаточно 
чуток в отношении нарождающихся тенденций. В 
результате, потенциально новые идеи, которые 
раньше в обществе не звучали, но уже начинают 
высказываться отдельными людьми, и которые 
могут быстро распространиться, в количествен-
ной социологии часто проходят сквозь решетку 
заранее заданных вопросов. В фокус-групповых 
исследованиях принцип интерактивности высве-
чивает эти новые идеи, выраженные респонден-
тами, позволяет в некотором смысле предуга-
дать, куда могут повернуться настроения обще-
ства и смоделировать процесс их распростране-
ния. Поэтому основные тенденции динамики 
массового сознания и ее связь с протестной ак-
тивностью в статье будет рассмотрена на осно-
вании данных фокус-групповых исследований, 
проведенных в разных регионах под руковод-

ством М. Дмитриева, С. Белановского, А. Ни-
кольской [2]. Задачей исследовательского кол-
лектива было уловить основные тренды обще-
ственных настроений и мнений в краткосрочной 
перспективе.  

Массовое сознание россиян, по мнению группы 
исследователей, на протяжении последних по-
лутора лет находится в состоянии очень быст-
рых и резких изменений, затрагивающих устояв-
шиеся картины мира и привычные стереотипы. 
Каковы же основные векторы этих изменений, 
какие аспекты массового сознания претерпели 
наиболее существенные трансформации? 

Первый вектор изменений связан со снижением 
и даже дискредитацией запроса на «сильную 
руку», сильного лидера, способного навести по-
рядок, доминировавшим в массовом сознании на 
протяжении почти двух десятилетий. Этот за-
прос постепенно трансформируется в требова-
ние справедливости, причем, справедливость, 
которую социологи на основании ответов ре-
спондентов. интерпретировали как преимуще-
ственно дистрибутивную, постепенно смещается 

С 
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к требованию процессуальной справедливости и 
должного уважения от власти. Россияне недо-
вольны (возмущены), что принимаемые властью 
решения реализуются без объяснения смысла 
этих решений и без учета их мнения (пенсионная 
реформа, новеллы в налогообложении, реше-
ния, где и что строить, или сносить). Их задева-
ют высказывания политиков и чиновников, сви-
детельствующие о глубоком равнодушии и пре-
небрежении к людям [2].  

Второй вектор изменений, который констатируют 
исследователи – эта тяга к переменам, даже к 
рискованным, превышающая, популярную еще 
недавно, тягу к стабильности. На этом фоне, в 
том числе, возник запрос на новый тип полити-
ческих лидеров, характеристики которых ассоци-
ируются не с личным обаянием, жесткостью и 
концентрацией полномочий («сильная рука»), а с 
ценностями самовыражения (демократичность, 
умение быть честным и уважать людей, дей-
ствовать в их интересах, признавать свои ошиб-
ки и т.п.) [2]. 

Третий вектор изменений связан со смещением 
локус контроля с внешнего на внутренний: по-
давляющее число респондентов в исследовании 
этих авторов говорят о том, что необходимо ме-
нять собственную ментальность: прекращать 
полагаться на государство и объединяться с 
другими людьми для самостоятельного и эф-
фективного решения общих проблем. Это серь-
езное изменение, поскольку во многих исследо-
ваниях последних десятилетий констатировался 
преимущественно патерналистский характер 
отношений россиян с государством [6].  

Результаты исследований Фонда общественного 
мнения также фиксируют усиление ответствен-
ности людей за положение дел на местном 
уровне [10]. И большинство людей на фокус-
группах выразили готовность заниматься филан-
тропией, участвовать в разных общественных 
движениях, даже платить более высокие налоги, 
способствующие положительным изменениям. [2]. 

Увеличивающаяся самостоятельность жителей 
страны подрывает доверие к правительственной 
пропаганде. И это четвертый вектор изменений в 
массовом сознании россиян. Вопреки годам ин-
тенсивной пропаганды идея России как великой 
державы не стала доминирующей. В фокус-
группах лишь 20 % респондентов согласны с 
этой идеей, а 49 % считают, что военная мощь и 
гордость за историю страны значат не так много, 
если ее экономику нельзя назвать процветаю-
щей, современной и социально ориентированной 
[2]. Потенциал телевизионной пропаганды сжал-
ся до пожилых аудиторий (это, по-прежнему, 
немалая аудитория, примерно 25 %), которые 
смотрят только телевизор и сразу готовы верить 
в то, что любая внутренняя политика в России 
возможна только «из-за рубежа». У молодежи 
(возраста до 30 лет) основную долю в информа-
ционной картине мира занимают социальные 
сети, видеоблогинг, новые медиа, и они живут в 
повестке, которая задается социальными медиа. 
Мощный разрыв между возрастными группами в 
последних опросах «Левада-Центр» между ауди-

ториями ТВ и Интернета – знак большого пере-
лома. Аудитория Интернета теперь преобладает 
и со временем становится только больше [1]. 

Размывание действия пропаганды, запрос на 
справедливость и уважение, смещение внешнего 
локус-контроля на внутренний привело к тому, 
что усилилось критическое отношение к власти, 
недоверие к ней и желание перемен. На первый 
план во взаимоотношении с властями стали вы-
двигаться запросы более высокого порядка, чем 
удовлетворение базовых потребностей. В этом 
смысле, новые требования справедливости, 
уважения достоинства, свобод, честных выборов 
свидетельствуют о некотором ценностном сме-
щении – от экономических к постматериалисти-
ческим ценностям, ценностей самовыражения по 
сравнению с традиционными ценностями выжи-
вания [2]. 

Изменения в массовом сознании начинают про-
являться в усилении протестных настроений и 
протестной активности. Чаще протесты связаны 
с местными проблемами, которые не могут (не 
способны) решить региональные или муници-
пальные власти и тогда возникает готовность 
принять меры для решения проблем самостоя-
тельно, используя социальный протест как ин-
струмент достижения цели.  

Социальный протест исследуется в ряде соци-
ально-гуманитарных наук: в социологии обще-
ственных движений, в социально-психоло-
гических концепциях коллективного поведения и 
относительной депривации, организационной 
теории мобилизации ресурсов. Так, или иначе, 
социальный протест представляет собой не-
сколько исследовательских уровней: социально-
го, психологического, политологического, он мо-
жет принимать различные формы и содержание. 

При всей неоднозначности, неопределенности, 
расплывчатости этого термина, можно сформу-
лировать его основное значение, состоящее в 
том, что протест является выражением несогла-
сия и недовольства существующим положением 
дел в той или иной общественной сфере в по-
тенциале, содержащим несогласие с существу-
ющим политическим порядком и организацией 
власти.  

Россия нового времени имеет свою историю 
протестного движения. Сравнение сегодняшних 
региональных протестов с теми, которые были в 
середине девяностых годов свидетельствует об 
их некотором сходстве. Несмотря на то, что в те 
годы причинами протестов являлось обнищание, 
кризис экономики, закрытия предприятий, невы-
платы и задержки зарплат и т.п., а сейчас пово-
ды связаны с экологией, градостроительной по-
литикой, социальной сферой (закрытие больниц 
и школ, нехватка мест в детских садах), но ха-
рактер протестов в чем-то похож. Сходство за-
ключается в том, что это, как правило, протесты 
местного характера, не связанные с общегосу-
дарственной социально-экономической или по-
литической повесткой. В фокусе внимания –  
только местная проблема, которая плохо реша-
ется или решается не так, как хотелось бы жите-
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лям. По поводу этой местной проблемы возни-
кают региональные протесты, редко выходя за 
пределы и не превращаясь в устойчивые кампа-
нии в защиту общественных интересов [11]. 

Однако на фоне расширения информационного 
поля и изменений, происходящих в массовом 
сознании, социальные протесты стали пользо-
ваться поддержкой и сочувствием за пределами 
региона. Самым ярким примером, подтвержда-
ющий эту тенденцию, является станция Шиес в 
Архангельской области, где продолжаются про-
тесты против мусорного полигона. Этот экологи-
ческий и региональный конфликт перерос за год, 
благодаря упорству и жесткости властей, в поли-
тический и федеральный [7]. Другой пример со-
циального протеста в Екатеринбурге против 
строительства храма на месте городского сквера 
свидетельствует о раздраженности жителей ре-
шениями власти, без учета мнения людей [8]. 
Конфликт между местной властью и местными 
жителями по поводу пересмотра администра-
тивной границы между Чечней и Ингушетией 
перерос в протест против законопроекта «О ре-
ферендуме республики Ингушетия», позволяю-
щего менять территории и границы республики 
без проведения референдума [4]. Один из по-
следних кейсов – протесты в Калмыкии по пово-
ду назначения нового мэра [12]. То есть, опять 
ключевой вопрос о несогласованности решений 
властей с общественностью, нежелание слы-
шать и принимать во внимание мнение граждан, 
«неуважение», проявляемое властью, выводит 
социальный протест на политический уровень.  

Рост протестного потенциала (готовности проте-
стовать) социологи отмечают с 2017 года, кото-
рый за период с июня 2017 по август 2019 уве-
личился почти вдвое (с15 % до 27 %) респонден-
тов готовы участвовать в протестных акциях) [9]. 
Однако этой тенденции противостоит другая – 
низкий уровень коллективизма россиян. Между-
народные исследования ценностей показывают, 
что для России как раз характерна ультра инди-
видуалистическая ориентация, неумение объ-
единяться, отстаивать общие интересы [3]. По-
этому важный итог последних месяцев 2019 года – 
это формирование горизонтальных сетей взаи-
мопомощи пострадавшим от репрессивных дей-
ствий властей – деньгами на штрафы, переда-

чами задержанным активистам, поддержкой на 
митингах. 

Под влиянием изменений в массовом сознании 
россиян происходит медленное расширение 
ареала протеста среди различных социальных 
страт российского общества. Особенно заметна 
политизация среди молодежи. Еще 5 лет назад 
социологи описывали молодежь (самые моло-
дые возраста) как самую пассивную и конформ-
но ориентированную социальную группу [5]. 
Сейчас – это, видимо, наиболее политизирован-
ная часть общества, в силу ряда причин: суже-
ние горизонта возможностей, обостренное чув-
ство несправедливости, присущее возрасту, рас-
хождение между официальным дискурсом о по-
строении в России демократии и реальным ее 
воплощением. Кроме того, большая свобода и 
бесстрашие преодоление барьера перед совер-
шением протестных действий. В этом смысле 
можно говорить об отмирании обывательской 
культуры, культуры конформизма и невмеша-
тельства. Протест и активизм становятся всё 
более популярными: граждане не только одоб-
ряют социально-политическую активность, но и 
сами готовы стать активистами [2]. В этом смыс-
ле, можно говорить о постепенном отмирании 
обывательской культуры, культуры конформизма 
и невмешательства.  

Таким образом, ряд отмеченных тенденций в 
изменении общественного сознания существен-
ным образом коррелирует с ростом протестных 
настроений, одобрения протестных действий, 
готовности к протестным действиям и самими 
протестными акциями. Поэтому наиболее важ-
ным условием развития политической культуры 
в России, является коллективная самоорганиза-
ция и умение создавать общественные движе-
ния, осознающими себя политическими субъек-
тами. Движения, которые имели бы совершенно 
конкретные цели, отстаивали собственные инте-
ресы и преодолевали бы все разногласия внутри 
себя. Этому могут способствовать изменения в 
массовом сознании, развивающиеся на основа-
нии естественных процессов перестройки эко-
номических отношений, трансформации инфор-
мационных каналов, изменения систем эффек-
тивных социальных связей, сменой поколений.  
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кадемия является образовательной органи-
зацией Министерства внутренних дел Рос-

сии, которая обеспечивает подготовку органов 
внутренних дел Российской Федерации по обра-
зовательным программам высшего образования, 
базовой программой профессиональной подго-
товки и дополнительным профессиональным 
программам и является ведущим научно-
методическим центром по изучению проблем 
совершенствования управления органами внут-
ренних дел, по улучшению подготовки кадров и 
деятельности руководства органов внутренних 
дел, а также основной организацией государств – 
участников СНГ по вопросам подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации подго-
товка управленческих кадров для органов внут-
ренних дел (полиции) [2]. 

Объектом исследования выступили модели под-
готовки кадров МВД РФ.  

Предмет исследования: Академии МВД РФ горо-
дов Москвы и Омска 

Цель исследования – провести сравнительный 
анализ моделей подготовки кадров Академий 
МВД РФ городов Омска и Москвы.  

Задачи исследования:  

1) проанализировать нормативную базу Акаде-
мий МВД РФ городов Омска и Москвы; 

2) оценить сайты Академий на полноту и до-
ступность информации;  

3) проанализировать реализуемые образова-
тельные программы; 

Методы исследования: метод анализа докумен-
тов, метод сравнительной рейтинговой оценки 
(за основу были взяты работы А.В. Постюшкова 
[3], совместная работа Е.В. Федоркевич и                       
В.О. Ветошев приспособлена к сравнительной 
оценке) [4], метод наблюдения. 

На основании цели были выдвинуты следующие 
гипотезы: 

А 
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1. Нормативные документы покажут одинако-
вые показатели, то есть между ними не будет 
существенных различий.  

2. В ходе проверки на полноту и доступность 
информации на официальных сайтах, сайт Ака-
демия управления МВД России будет больше 
отвечать заданным критериям. 

3. Реализуемые образовательные программы 
будут отличаться.  

«Омская Академия Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (ОмА МВД России). 
Основан 17 апреля 1920 года, были созданы 
учебные курсы для командного состава милиции, 
которые позже изменили в среднюю школу ком-
состава милиции и уголовного розыска, и в 1965 г. 
стал высшим учебным заведением. Это была 
обширная материально-образовательная база, 
выпустившая тысячи средней и высшей квали-
фикации. Академия расположена в городе Ом-
ске» [5].  

«Академия управления МВД России (АУ МВД 
России) свою историю начала 8 июля 1929 года 
в Москве. Именно тогда было принято решение о 
создании учебных заведений, обеспечивающих 
высокий уровень специальной подготовки для 
сотрудников административных органов поли-
ции, уголовного розыска и исправительно-
трудовых учреждений. Также, были введены 
Высшие курсы повышения квалификации для 
старших командиров административно-
милицейского аппарата и Высшие пенитенциар-
ные курсы» [6].  

Академии свою деятельность осуществляют на 
основе уставов, лицензий на осуществления 
образовательной деятельности, свидетельств о 
государственной аккредитации. 

Уставы имеют следующие разделы:  

– общее положение (имеют одинаковые смыслы 
изложения);  

– предмет, цели, виды деятельности Академии 
(предмет деятельности отличается у ОмА МВД 
России – «Реализация в установленном порядке 
образовательных программ высшего образова-
ния, основных программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных 
программ» [5], а у АУ МВД России – «Подготовка 
кадров для органов, организаций, подразделе-
ний МВД России путем реализации основных и 
дополнительных образовательных программ, 
включая образовательные программы, содер-
жащие сведения, составляющие государствен-
ную тайну» [6];  

– прием на обучение – различий не имеется;  

– организация деятельности и управление Ака-
демией – различий не имеется; 

– участники образовательных отношений – раз-
личий не имеется; 

– имущество и финансовое обеспечение – раз-
личий не имеется; международная деятельность 
Академии;  

– учет, отчётностью и контроль за деятельно-
стью Академии – различий не имеется;  

– реорганизация и ликвидация Академии – раз-
личий не имеется;  

– заключительное положение – различий не 
имеется. 

Уставы Академий не имеют ярко-выраженных 
различий, но предметы деятельности несколько 
отличаются.  

Полнота и доступность информации об учре-
ждениях оценивалась на официальных сайтах 
Академий МВД РФ городов Омска и Москвы: 

● лаконичность: сайт не должен быть перегружен 
мультимедийной информацией (графикой, ани-
мацией, видео); 

● чёткость: текст в сайте должен быть читабель-
ным и содержать структурированную информа-
цию, излагаться по степени важности информа-
ции (по убыванию), возможность определения 
местоположения на сайте по URL адресу стра-
ницы, однородность структуры страниц сайта; 

● взаимодействие: наличие достаточного коли-
чества ссылок на сайт и фрагментов страниц 
сайта, но в то же время отсутствие чрезмерного 
гипертекстовой связи, использование сегменти-
рованной информации; 

● удобная для ориентации структура сайта, 
наличие обратной связи; 

● адаптивность: возможность настроить сайт с 
вмешательством пользователя (например, из-
менить размер шрифта); 

● доступность сайта: возможность использовать 
сайта с различными возможностями здоровья: 
текстовые и мультимедийные опции, предостав-
ляя возможность использовать сайт с отключен-
ными таблицами. 

Каждый критерий оценивается в 1 балл (табл. 1). 

Официальные сайты Академий выполнены в 
одном стиле, что и повлияло на полученные 
одинаковые данные. А именно отсутствие до-
ступности использования сайта пользователями 
с разными возможностями здоровья. Адаптив-
ность сайта присутствует, однако она является 
общей, поэтому баллы были поделены.  

В Академии управления МВД России реализуются:  

Программы магистратуры: менеджмент; управ-
ление персоналом; государственное и муници-
пальное управление; юриспруденция. 

Программы подготовки научно-педагогических 
кадров: управление в социальных и экономиче-
ских системах; социальная психология; юриди-
ческая психология; экономика и управление 
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народным хозяйством; теория и история права и 
государства, история учений о праве и государ-
стве; конституционное право, конституционный 
судебный процесс, муниципальное право; граж-
данское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право; 
финансовое право, налоговое право, бюджетное 
право; уголовное право и криминология, уголов-

но-исполнительное право; уголовный процесс; 
судебная деятельность, прокурорская деятель-
ность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность; криминалистика, судебно-эксперт-
ная деятельность, оперативно-розыскная дея-
тельность; административное право, админи-
стративный процесс; общая педагогика, история 
педагогики и образования.  

Таблица 1 

Оценка полноты и доступности информации 
 

Критерии оценки 
(макс. кол-во 6 баллов) 

ОмА МВД России АУ МВД России 

Лаконичность  1 1 

Четкость  1 1 

Взаимодействие  1 1 

Удобная ориентировка, обратная связь 1 1 

Адаптивность 0,5 0,5 

Доступность  0 0 

Итого  4,5 4,5 

 
Данные программы реализуются в очной, заоч-
ной, очно-заочной форме. Также производиться 
подготовка иностранных слушателей для право-
охранительных органов иностранных государств.  

Программы профессионального обучения – 
высшие академические курсы (повышение ква-
лификации начальников отделов подразделений 
центрального аппарата МВД России, территори-
альных органов МВД России на окружном, меж-
региональном и районном уровнях и их замести-
телей). 

Дополнительные профессиональные программы: 

Профессиональная переподготовка; повышение 
квалификации.  

Омская Академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации предлагает следующие 
направления подготовки:  

Программы специалитета: уголовно-правовая; 
оперативно-розыскная деятельность; админи-
стративная деятельность; административная 
деятельность; экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности. 

Программы бакалавриата: уголовно-правовой 
(деятельность оперуполномоченного уголовного 
розыска); уголовно-правовой (деятельность 
участкового уполномоченного полиции); дея-
тельность участкового уполномоченного полиции 
(подготовка иностранных слушателей для пра-
воохранительных органов иностранных госу-
дарств). 

Программы среднего профессионального обра-
зования: административная деятельность. 

Программы обучения научно-педагогических 
кадров: теория и история права и государства, 
история учений о праве и государстве; конститу-
ционное право, конституционный судебный про-
цесс, муниципальное право; уголовное право, 
криминология, уголовно-исполнительное право; 
уголовный процесс; криминалистика, судебно-
экспертная деятельность, оперативно-розыскная 
деятельность; административное право, адми-
нистративный процесс; уголовное право и кри-
минология, уголовно-исполнительное право. 

По направлениям ведется очная и заочная фор-
ма обучения.  

Проанализировав предложенные программы 
обучения можно сделать вывод, что Академии 
предлагают схожие направления. Список пред-
лагаемых направлений в АУ МВД России допол-
нен такими специальностями, как менеджмент; 
управление персоналом, экономика и управле-
ние народным хозяйством.  

Таким образом, было опровергнуто две гипоте-
зы, выдвинутые до сравнительного анализа. Ги-
потеза идентичности нормативных документов 
был оспорен, так как предмет деятельности Ака-
демии управления МВД РФ отличается от пред-
мета Омской Академии МВД РФ. Официальные 
сайты оказались исполненными в одном стиле, 
что привело к одинаковым результатам и опро-
вергнуло вторую гипотезу. Третья гипотеза была 
подтверждена, как и предполагалось предло-
женные программы обучения были разные.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается цен-

ность здоровья как предмет научного дискурса, 

имеющего свою длительную историю и логику раз-

вития, сформировавшиеся направления и традиции 

изучения здоровья, дискуссионные поля и солида-

ристские практики. Краткий обзор некоторых из 

направлений и авторских позиций позволил сде-

лать вывод о том, что культура нездоровья в Рос-

сии, находящая наиболее яркое выражение в мо-

лодежной среде, является следствием кризисного 

характера развития российского общества, не спо-

собного к воспроизводству здорового общества как 

общества с высокой ценностью здоровья, реализу-

емой в реальных действиях и практиках. В россий-

ской реальности фиксируется глубокий разрыв 

между ценностью здоровья, традиционно занима-

ющей высокое место в иерархии ценностей росси-

ян, и поведенческими практиками в области здоро-

вья, не сопоставимыми с культурой здоровья. 
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Annotation. Тhis article considers the value of health 

as a subject of scientific discourse, which has its own 

long history and development logic, the formed direc-

tions and traditions of studying health, discussion 

fields and solidarity practices. A brief review of some 

of the areas and the author’s positions allowed us to 

conclude that the culture of ill health in Russia, which 

is most vividly expressed among young people, is a 

consequence of the crisis nature of the development 

of Russian society, which is not capable of reproducing 

a healthy society as a society with a high health value, 

realized in real actions and practices. In Russian reality, 

there is a deep gap between the value of health, which 

traditionally occupies a high place in the hierarchy of 

values of Russians, and behavioral practices in the field 

of health that are not comparable with the culture of 

health. 
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доровье как ценность привлекает внимание 
представителей различных направлений и 

отраслей социально-гуманитарного знания, и это 
не вызывает удивления по ряду причин.  

Во-первых, ценность здоровья является важ-
нейшей в жизни каждого человека, и это фикси-
руют социологические исследования, показыва-
ющие, что при всех изменениях в ценностной 
иерархии жителей России на протяжении всего 
постсоветского периода здоровье сохраняет 
свои лидирующие позиции.  

Во-вторых, здоровье россиян характеризуется 
отрицательной динамикой, и ухудшения фикси-
руются во всех возрастных группах с акцентом 
на молодежи, что в еще большей степени актуа-
лизирует проблему ценности здоровья, особенно 
в молодежной среде [1].  

В-третьих, несмотря на высокую ценность здо-
ровья в российском обществе, меняется отно-
шение к здоровью, и ученые говорят об инстру-

ментализации этой ценности в условиях распро-
странения потребительской идеологии и потре-
бительства как стиля и образа жизни [2], о кризи-
се культуры здоровья в целом.  

 Именно культура здоровья становится предме-
том особого исследовательского внимания в 
пространстве философской рефлексии, и, ко-
нечно же, ценностная составляющая в изучении 
данного феномена выступает первостепенной в 
числе других аспектов и факторов. Анализ име-
ющихся работ в этом тематическом направлении 
позволяет выделить те, в которых акцентируется 
внимание на явлении, производном от культуры 
здоровья, но характеризующемся противопо-
ложными ему признаками, – культуре нездоро-
вья [3]. Ученые исходят из того, что основным 
критерием культуры здоровья и культуры нездо-
ровья является отношение к здоровью как цен-
ности, которое, в свою очередь, определяет по-
веденческие практики в сфере здоровья. С этих 
позиций дается определение культуры нездоро-
вья как «синтеза когнитивных, ценностных и по-

З 
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веденческих установок, формирующих и выра-
жающих в конкретных практиках отношение лич-
ности, социальных групп и общества к здоровью 
как малозначимой составляющей личностного и 
общественного бытия, определяющей негатив-
ные проявления на уровне личности и общества 
в сфере здоровья» [4]. Культуру здоровья ис-
следователи рассматривают также с позиций 
ресурсного подхода, определяя ее в качестве 
основополагающей в социальном развитии и 
личностном становлении, в гармонизации обще-
ственных отношений и их воспроизводстве [5].  

Проблему культуры нездоровья поднимают так-
же социологи, стремящиеся, при этом, объяс-
нить тенденции снижения уровня здоровья насе-
ления с точки зрения влияющих на данный про-
цесс социальных факторов, неравномерного 
распределения здоровья и выявить возможности 
и ограничения ключевых агентов, ответственных 
на динамику здоровья/нездоровья в обществе 
[6]. Анализ социальных реалий, детерминирую-
щих здоровье населения, позволил социологам 
выделить целый ряд факторов, без которых 
сложно диагностировать состояние здоровья 
различных социальных групп. Это - и экономиче-
ские, и культурные, и статусные, и личностные. 
Последние особенно важны, поскольку свиде-
тельствуют о роли самой личности в процессах, 
связанных с трансформацией института здоро-
вья в обществе посредством формирования и 
изменения ценности здоровья у различных со-
циальных групп, в различных этнокультурных 
анклавах и регионах.  

Как видим, ценностная составляющая здоровья 
включена в различные аспекты и ракурсы, науч-
ные направления исследования данного явле-
ния, но сама проблема здоровья как ценности 
по-разному решается в дисциплинарных практи-
ках. 

Так, в социологической науке ценность здоровья 
изучается с позиций анализа мнения населения 
о состоянии здоровья, о месте ценности здоро-
вья в системе базовых ценностей, о доступе к 
ресурсам, формирующим здоровье населения, о 
распространенности вредных привычек, о заня-
тиях спортом и туризмом и других поведенческих 
проявлениях отношения к здоровью различных 
социальных групп [7]. В социологических иссле-
дованиях анализируются микро- и макрофакторы 
формирования ценности здоровья [8], а также, 
зачастую, сравниваются ценностные установки 
разных поколений и возрастных групп в области 
здоровья, выявляются противоречия между ре-
альным поведением в данной области и цен-
ностными ориентациями [9]. Порой, выводы ав-
торов в данном контексте очень критичны. Так, 
анализ ценностных аспектов здоровья жителей                                 
г. Саратова, проведенный С.В. Ситниковой, дал 
основание для вывода о том, что «здоровье как 
ценность в массовом сознании отражена лишь 
как идеальная конструкция декларируемых 
принципов» [10]. Для изменения негативной си-
туации в области здоровья социологи считают 
необходимым «объединение усилий со стороны 
государства, здравоохранения, институтов и 

агентов социализации личности, а также самих 
личностей, социальных групп» [11]. 

Однако этим не ограничивается исследователь-
ский репертуар социологической науки к изуче-
нию здоровья как ценности в современном мире. 
Так, в последнее время внимание социологов 
привлекают направления, связанные с новым 
пониманием здоровья, с хелсизмом, которые 
свидетельствуют о формировании в современ-
ном мире новой концепции здоровья. В ее осно-
ве – понимание здоровья как результата личного 
выбора, переориентация с предотвращения бо-
лезни на профилактику ее возникновения, а так-
же морализаторский тон, задаваемый обще-
ством, пропагандирующим здоровый образ жиз-
ни и определяющим негативную оценку тех, кто 
не отвечает навязываемому идеалу и образу 
здорового человека и гражданина. Новая кон-
цепция здоровья переворачивает представления 
о человеческом теле, которое в современных 
условиях играет важнейшую роль в достижении 
активно навязываемого статуса здорового граж-
данина [12].  

И в данном ключе, нельзя не упомянуть теорети-
ческом значении социологии тела, которая ин-
тенсивно развивается по мере изменения стату-
са и значения тела в жизни современного чело-
века, вынужденного быть мобильным, адаптив-
ным, работоспособным с энергичностью, свой-
ственной молодости, а потому и тело человека 
становится проектом. Этот проект конструирует-
ся, меняется, дополняется на протяжении всей 
жизни человека в зависимости от требований 
эпохи, и на данный процесс работает специаль-
но созданная и разрастающаяся индустрия с 
целой сетью специалистов и комплексом техно-
логий, разработанных для представителей раз-
личного возраста и пола [13]. Само здоровье при 
таком подходе к телу человека становится объ-
ектом коммерциализации и утрачивает необхо-
димый баланс норм и ценностей для гармонич-
ного развития, в котором телесное и духовное 
выступают как дополняющие друг друга сущно-
сти. В этой связи ученые предлагают в рамках 
разработки концепции здоровья интегральный 
подход как синтезирующий потенциал восточно-
го и западного философских подходов к здоро-
вью человека [14].  

С философских позиций, как мы уже отмечали, 
ценность здоровья анализируется как вписанная 
в дискурс культуры человека и человеческой 
цивилизации, в современных реалиях стоящей 
перед необходимостью гуманитаризации, что и 
составляет, с точки зрения некоторых ученых, 
основу философской концепции здоровья, бази-
рующейся на ценности гуманитарной культуры 
человека [15]. Интегральная парадигма в разра-
ботке концепции здоровья также определяется 
оптимальной С.С. Шматовой [16]. В рамках дан-
ной парадигмы здоровье предстает в виде мно-
гоуровневой системы, включающей в себя соци-
альное здоровье отдельных индивидов, соци-
альных групп и общества в целом. А с позиций 
популярной сегодня интегральной философско-
антропологической парадигмы здоровья утвер-
ждается в качестве основной «идея синтеза кос-
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мического, биологического, духовного, социаль-
ного и культурного компонентов бытия челове-
ка» [17]. 

С интеллектуально-культурологическими харак-
теристиками связывает ценность здоровья В.В. 
Милованов, также, как и многие другие ученые, 
полагающий, что «человек творит свое здоровье 
сам, и удача в подобного рода творчестве зави-
сит от уровня и полноты усвоения культурных 
ценностей, созданных человечеством» [18]. 

С психологических позиций интерес представля-
ет исследовательский ракурс, связанный с изу-
чением имплицитных (неосознаваемых) ценно-
стей и процессов как источника фиксируемого 
социологами разрыва между намерением и дей-
ствием в области здоровья. Психологов интере-
сует, как принимается решение о здоровье на 
грани соотношения имплицитных (неосознавае-
мых) и эксплицитных ценностей [19].  

В педагогических исследованиях раскрываются 
возможности развития культуры здоровья в рам-
ках формирования ценности здоровья в процес-
се образования, и, в целом, можно выделить 
много работ, в которых ценность здоровья и ее 
формирование связываются с системой образо-
вания и педагогической средой, а также обраще-
нием к студенческой молодежи как носительнице 
ценности здоровья и здорового образа жизни 
[20]. Последний очень часто выступает в смыс-
ловой и тематической связке со здоровьем как 
жизненно важной ценности [21], но в студенче-
ской среде современной России, как показывают 
исследования социологов, здоровье не является 
базовой ценностью, а выполняет роль ценности 
второстепенного порядка [22]. Результаты со-
циологического исследования М.Ю. Ефловой, 
Ф.Ф. Ишкинеевой и Фурсовой В.В. также под-
тверждают этот факт – ценность здоровья ока-
залась на одном из последних мест в иерархии 
ценностей опрошенной ими студенческой ауди-
тории [23]. Подобная ситуация говорит о сфор-
мированной в России тенденции, связанной с 
кризисом культуры здоровья в молодежной сре-
де, а выражением этого выступает поступатель-
ное снижение реальной ценности здоровья у 
молодежи. 

Представления о здоровье не статичны, они ме-
нялись, подчиняясь логике исторической дина-
мики вместе со сменой цивилизаций, эпох и 
культур. Эти стороны здоровья как ценности 
анализируются в исторической науке [24], и 
здесь также, как и в психологических, и в социо-
логических разработках, но сквозь призму исто-

рической динамики, указывается на поразитель-
ное расхождение между должным и сущим в 
отношении к здоровью в современной России.  

Эта проблема по-разному решается в науке в 
свете сложившихся подходов к исследованию 
здоровья как ценности. Так, отмечается потен-
циал теории «социальных эстафет», связанный 
с тем, что она позволяет проанализировать 
культивируемые в обществе образцы, идеалы и 
ценности в области здоровья и определить те из 
них, которые сохраняются и транслируются дру-
гим поколениям, параллельно выделяя те, кото-
рые отмирают. Такой подход позволяет объяс-
нить возникающее несоответствие понимания 
ценности здоровья и неразумного отношения к 
нему, которое, с точки зрения указанной теории, 
есть следствие двух параллельных, т.е. непере-
секающихся эстафет: теоретической, на уровне 
которой декларируется здоровье как высшая и 
важнейшая ценность, и практической, отражаю-
щей реальные практики здоровья с нигилистиче-
ским к нему отношением [25]. 

Подводя итоги, следует обратить внимание на 
тот факт, что при различных подходах к здоро-
вью как ценности, сложившихся в пространстве 
дисциплинарных практик и на их пересечении, 
есть точки тематического и смыслового сопри-
косновения, связанные с обращением к молоде-
жи в контексте осмысления проблемы здоровья 
и отрицательной оценкой того, что происходит в 
молодежной среде современной России с точки 
зрения отношения к здоровью. И ничего удиви-
тельного в этом единодушии нет, поскольку от-
ношение к здоровью как ценности формируется 
в ранний период становления личности, в дет-
стве, в юности, а устойчивое воспроизводство 
негативных явлений в молодежной среде, не 
сопоставимых с практиками здорового образа 
жизни, говорят о проблемах этого начального 
социализационного периода, когда закладыва-
ются основы культуры здоровья. 

Очевидно, что формирование культуры нездо-
ровья у российской молодежи – это результат 
кризиса духовной культуры общества и кризис-
ного состояния социальных институтов в целом, 
поскольку, если исходить из положений инте-
гральной парадигмы здоровья, в его формиро-
вании, развитии, поддержании принимает уча-
стие комплекс социальных акторов и агентов, 
представляющих все жизненно важные сферы 
жизнедеятельности социума (экономическую, 
политическую, образовательную, культурную, 
семейную и т.д.). 

 
Литература: 

1. Гафиатулина Н.Х. Социальное здоровье
российской молодежи: риски разрушения в усло-
виях глобализации / Н.Х. Гафиатулина, А.В. Ве-
рещагина, С.И. Самыгин // Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные науки. 
2017. № 10. С. 26–31. 

2. Коваленко А.М. Ценность жизни в молодеж-
ной среде российского общества // Гуманитарий
Юга России. 2017. Том. 6. № 6. С. 232–241. 

 Literature: 

1. Gafiatulin N.Kh. Social health of Russian youth: 
the risks of destruction in the context of globalization /
N.Kh. Gafiatulin, A.V. Vereshchagina, S.I. Samygin //
Humanitarian, socio-economic and social sciences.
2017. № 10. P. 26–31. 

 
2. Kovalenko A.M. The value of life in the youth 
environment of Russian society // Humanitarian of
the South of Russia. 2017. Vol. 6. № 6. P. 232–241. 



94 

3. Дробижева Л.М. Ценность здоровья и культу-
ра нездоровья в России. URL : http://spkurdyu
mov.ru/forecasting/cennost-zdorovya-i-kultura-
nezdorovya-v-rossii/ 

4. Мавропуло О.С. Культура нездоровья в рос-
сийском обществе: ценностные детерминанты и
поведенческие практики // Гуманитарий Юга
России. 2017. № 3. С. 166. 

5. Макаренко В.К. Культура здоровья как прио-
ритетная задача общественного развития моло-
дежи / В.К. Макаренко, О.Д. Григорьева, 
Ж.В. Тома. URL : http://lib.sportedu.ru/Press/SP/
2009N2/p63-67.htm 

6. Щелкин А.Г. «Культура нездоровья» как про-
блема практической социологии // Здоровье –
основа человеческого потенциала: проблемы и
пути их решения. 2009. № 1. С. 309. 

7. Бойков В.Э. Здоровье как базовая ценность в
сознании и быту российского населения. Социо-
логия власти. 2009. № 2. С. 26–37. 

8. Русанова Н.Е. Здоровье населения: от инди-
видуальной ценности до базового фактора об-
щественного развития // Народонаселение. 2018. 
Т. 21. № 1. С. 109–121. 

9. Немова О.А. Здоровье как ценность: мечта и
реальность / О.А. Немова, Л.И. Кутепова, 
В.В. Ретивина // Здоровье в XXI веке. 2016. 
№ 11. С. 155–157. 

10. Ситникова С.В. Аксиологические аспект ы
здоровья современного горожанина // Изв. Са-
рат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политоло-
гия. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 23–28. 

11. Бояк Т.Н. Здоровье как ценность // Здоровье
в XXI веке. 2016. № 9. С. 142–146. 

12. Гольман Е.А. Новое понимание здоровья в
политике и повседневности: истоки, актуальные
направления проблематизации // Журнал иссле-
дований социальной политики. Т. 12. № 4. 
С. 509–522. 

13. Антонова Н.Л. Тело как проект: практики кон-
струирования / Н.Л. Антонова, А.В. Меренков  //
Вестник ПНИПУ. Социально-экономические
науки. 2019. № 2. С. 8–20. 

14. Ковалевская А.Ф. Проблема здоровья чело-
века в контексте ценностного подхода // Гумани-
тарный вектор. 2009. № 2. С. 40–45.  

15. Кашапов Ф.А. Здоровье как ценность: культу-
ра и биоэтика / Ф.А. Кашапов, О.В. Терентьев, 
В.Э. Цейсслер // Вестник ЮУрГУ. 2007. № 24(96). 
С. 107–111. 

16. Шматова С.С. Эволюция представлений о
здоровье в классических социологических тео-
риях // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социо-
логия. Политология. 2016. Т. 16. Вып. 4. С. 427–
431. 

17. Климонова Е.С. Концепт здоровье в фило-
софском дискурсе // Вестник ВГУ, серия: лингви-

3. Drobizheva L.M. The value of health and the 
culture of ill health in Russia. URL : http://
spkurdyumov.ru/forecasting/cennost-zdorovya-i-
kultura-nezdorovya-v-rossii/ 

4. Mavropulo O.S. Unhealthy culture in Russian 
society: value determinants and behavioral practic-
es // Humanitarian of the South of Russia. 2017.
№ 3. P. 166. 

5. Makarenko V.K. Health culture as a priority task 
of social development of youth / V.K. Makarenko, 
O.D. Grigoryeva, Zh.V. Toma. URL : http://
lib.sportedu.ru/Press/SP/2009N2/p63-67.htm 

 
6. Schelkin A.G. «The culture of ill health» as a
problem of practical sociology // Health is the basis 
of human potential: problems and solutions. 2009. 
№ 1. P. 309. 

7. Boykov V.E. Health as a basic value in the con-
sciousness and life of the Russian population. Soci-
ology of power. 2009. № 2. P. 26–37. 

8. Rusanova N.E. Population health: from individu-
al value to the basic factor of social development // 
Population. 2018. Vol. 21. № 1. P. 109–121. 

 
9. Nemova O.A. Health as a value: a dream and 
reality / O.A. Nemova, L.I. Kutepova, V.V. Retivina // 
Health in the XXI century. 2016. № 11. P. 155–157. 

 
10. Sitnikova S.V. Axiological aspects of the health 
of a modern city dweller // Izv. Sarat. un-that. New 
ser. Ser. Sociology. Political science. 2014. Vol. 14.
№ 4. P. 23–28. 

11. Boyak T.N. Health as a value // Health in
the XXI century. 2016. № 9. P. 142–146. 

12. Golman E.A. A new understanding of health in 
politics and everyday life: the origins, current direc-
tions of problematization // Journal of Social Policy 
Studies. Vol. 12. № 4. P. 509–522. 

 
13. Antonova N.L. The body as a project: design 
practices / N.L. Antonova, A.V. Merenkov // Bulletin 
of PNIPU. Socio-economic sciences. 2019. № 2.
P. 8–20. 

14. Kovalevskaya A.F. The problem of human health 
in the context of the value approach // Humanitarian 
vector. 2009. № 2. P. 40–45. 

15. Kashapov F.A. Health as a value: culture and 
bioethics / F.A. Kashapov, O.V. Terentyev, 
V.E. Zeissler // Bulletin of SUSU. 2007. № 24(96). 
P. 107–111. 

16. Shmatova S.S. The evolution of health concepts 
in classical sociological theories // Izv. Sarat. un-
that. New ser. Ser. Sociology. Political science. 
2016. Vol. 16. № 4. P. 427-431. 

 
17. Klimonova E.S. The concept of health in philo-
sophical discourse // Bulletin of the Voronezh State 



95 

стика и межкультурная коммуникация. 2007. № 2 
(ч. 2). С. 140. 

18. Милованов В.В. Здоровье как интеллектуаль-
но-культурологическая ценность // Аналитика
культурологии. 2004. № 1. URL : https://cyber
leninka.ru/article/n/14465126. 

19. Арина Г.А. Осознаваемые и неосознаваемые
ценности и решение дилемм, связанных со здо-
ровьем / Г.А. Арина, М.А. Иосифян, В.В. Никола-
ева // Национальный психологический журнал
№ 4(32). 2018. С. 77–85. 

20. Макарова В.А. Ценности здоровья в структу-
ре ценностных ориентаций молодых людей // 
Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2013. № 3.
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/15530043 

 
21. Денисова С.В. Здоровье и здоровый образ
жизни как ценность современной молодежи / 
С.В. Денисова, А.С. Сидоркин // Kant.2015. 
№ 1(14). С. 66–69. 

22. Самарин А.В. Здоровье в системе жизненных
ценностей студенческой молодежи: по результа-
там социологического исследования / А.В. Сама-
рин, Л.Л. Мехришвили URL : https://research-
journal.org/social/zdorove-v-sisteme-zhiznennyx-
cennostej-studencheskoj-molodezhi-po-rezultatam-
sociologicheskogo-issledovaniya/ 

23. Ефлова М.Ю. Социальное самочувствие и
ценностные ориентации студенческой молодёжи
в контексте социальных изменений / М.Ю. Ефло-
ва, Ф.Ф. Ишкинеева, В.В. Фурсова // Вестник Ин-
ститута социологии. 2014. № 10. C. 34–44. 

24. Козырь П.В. Проблема ценности здоровья в
историческом аспекте // Вестник Томского гос. 
ун-та. 2007. № 301. С. 20–22. 

25. Ковалевская А.Ф. Указ соч.  

University, series: Linguistics and intercultural 
communication. 2007. № 2 (part 2). P. 140. 

18. Milovanov V.V. Health as an intellectual and 
cultural value // Cultural Studies Analytics. 2004. 
№ 1. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/14465
126 

19. Arina G.A. Conscious and unconscious values 
and the solution of health-related dilemmas / 
G.A. Arina, M.A. Iosifyan, V.V. Nikolaeva // National 
Psychological Journal. № 4(32). 2018. P. 77–85. 

 
20. Makarova V.A. Health values in the structure of 
value orientations of young people / V.A. Makarova, 
A.K. Popov // Izvestiya TulGU. Humanitarian sci-
ences. 2013. № 3. URL : https://cyberleninka.ru
/article/n/15530043 

21. Denisova S.V. Health and healthy lifestyle as a 
value of modern youth / S.V. Denisova, A.S. Si-
dorkin // Kant. 2015. № 1 (14). P. 66–69. 

 
22. Samarin A.V. Health in the system of life values 
of students: according to the results of a sociological 
study / A.V. Samarin, L.L. Mehrishvili. URL : https://
research-journal.org/social/zdorove-v-sisteme-
zhiznennyx-cennostej-studencheskoj-molodezhi-po-
rezultatam-sociologicheskogo-issledovaniya/ 

 
23. Eflova M.Yu. Social well-being and value orien-
tations of student youth in the context of social 
changes / M.Yu. Eflova, F.F. Ishkineeva, V.V. Fur-
sova // Bulletin of the Institute of Sociology. 2014. 
№ 10. C. 34–44. 

24. Trump P.V. The problem of the value of health in 
the historical aspect // Bulletin of the Tomsk state. 
un-that. 2007. № 301. P. 20–22. 

25. Kovalevskaya A.F. Decree Op. 



96 

 

УДК 316 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.44764 
 
Михайлова Эльвира Андреевна 
аспирантка кафедры социологии, 
Северо-восточный  
Федеральный Университет 
имени М.К. Аммосова 
anton710710@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И РАЗВИТИЕ СКОТОВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА ЯКУТИЯ.  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

   
 
 
Elvira A. Mikhailova 
Graduate student  
Department of Sociology, 
Northeast Federal University 
name of M.K. Ammosov 
anton710710@mail.ru 
 

THE CURRENT STATE AND  

DEVELOPMENT OF CATTLE BREEDING  
IN THE REPUBLIC OF SAKHA YAKUTIA. 
SOCIOLOGICAL ASPECT 
 

                                                                      

 

Аннотация. Сельское хозяйство для Республики 

Саха (Якутия) является той отраслью экономики, 

которая обеспечивает не просто продовольствен-

ную безопасность, а и является национальной тра-

дицией местных жителей. Среди регионов Крайне-

го Севера Республика имеет самое развитое живот-

новодство. В статье рассмотрено скотоводство как 

основа национальной культуры жителей Республи-

ки Саха (Якутия). Также освещены реалии совре-

менного состояния данной отрасли и основные 

направления исследований по улучшению каче-

ственных и количественных характеристик крупного 

скота в суровых условиях местности. 
 

Ключевые слова: скотоводство, саха-ынага, поро-

образование, селекция, новые формы сельскохо-

зяйственных животных. 

 

   

Annotation. Agriculture for the Republic of Sakha (Ya-

kutia) is that sector of the economy that provides not 

only food security, but also is a national tradition of 

local residents. Among the regions of the Far North, 

the Republic has the most developed livestock.

The article considers cattle breeding as the basis of 

the national culture of the residents of the Republic of 

Sakha (Yakutia). Also highlighted are the realities of 

the current state of the industry and the main areas of 

research to improve the qualitative and quantitative 

characteristics of cattle in harsh terrain. 
 

 

 

Keywords: cattle breeding, saha-unaga, pore for-

mation, selection, new forms of farm animals. 

 

                                                                       

 
еспублика Саха (Якутия) занимает 2 место 
среди регионов ДФО по количеству скота. 

Сельскохозяйственная деятельность населения 
характеризуется приверженностью давним тра-
дициям земледелия в природных условиях севе-
ра. Вследствие таких объективных условий, как 
удаленность поселений друг от друга на обшир-
ной территории, низкая платежеспособность, 
коренные народы занимались натуральным и 
полусредним хозяйством с преобладанием руч-
ного инструмента (горбуша, коса-литовка и т.д.), 
обеспечивая себя и семью всеми жизненно важ-
ными продуктами [5; 2]. В последнем скотовод-
ство занимало важное место как основа продо-
вольственной безопасности населения. Являясь 
дополнительным источником дохода на близком 
и прибыльном рынке сбыта, эта работа помогла 
повысить цены на сельскохозяйственную про-
дукцию и послужила причиной заинтересованно-
сти населения в выращивании скота, увеличении 
количества голов и его продуктивности.  

Предыдущий президент Республики Саха (Яку-
тия) Е.А. Борисов, таким образом, отмечает роль 
скотоводства в жизни народа Саха – «Одним из 
почитаемых культов среди народа Саха всегда 
был дух Ынахсыт (от слова «ынах» – корова)                    
[1; 2]. Крупному рогатому скоту отводится цен-

тральное место во всех основных жизненных 
реалиях: летоисчислении, национальных празд-
никах, рождении человека и т.д. Якутский скот – 
одна из главных действующих сил в народном 
эпосе Олонхо, признанном ЮНЕСКО шедевром 
устного и нематериального наследия человече-
ства». 

В течение тысячелетий единственным якутским 
скотом был саха-ынага. Саха ынага предостав-
ляла еду и основные материалы для пошива 
одежды, дома, домашней утвари. Известно, что 
средняя семья из пяти якутов содержит 5–6 мо-
лочных коров. Большая зависимость якутов от 
молочных продуктов была выражена тем фак-
том, что даже под угрозой голода они часто от-
казывались убивать скот. Якуты также часто жи-
ли в одном доме со своим скотом. По материа-
лам кулун-атахской археологической культуры 
XIV–XVI веков дом Саха представлен будками с 
комбинированным хлевами-хотонами. 

Экономическая структура скотоводства нашла 
свое отражение и в семейных и календарных 
обрядах. Календарь народа Саха символически 
связан со скотом, особенно с быком, так как са-
мое длинное время года – зима, для якутов она 
выглядела как большой бык с морозным дыха-
нием. 

Р 
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Однако, имея высокий потенциал развития ско-
товодства и значимости самой отрасли для 
населения, данный сектор экономики идет на 
спад. Так, если просмотреть динамику КРС за 
1990–2016 гг., то заметно снижение поголовья на 
18,7 %. В первую очередь, сокращение поголо-
вья скота происходит на этапе доращивания и 
откорме. При этом Республика Саха (Якутия) 
имела некоторые положительные моменты, 
например, у нее единственной поголовье коров 
оказалось выше у крестьянских хозяйств, чем в 
сельскохозяйственных организациях.  

С начала этого века производство молока пере-
стало падать, а с 2008 г. даже появился расту-
щий тренд, что свидетельствует о положитель-
ной динамике. Однако последние 10 лет рост 
замедлился, в связи с чем можно сказать, что 
резервы роста находятся на исходе, а это требу-
ет пересмотреть политику поддержки развития 
скотоводства в регионах Крайнего Севера.  

Вышеописанные причины негативно повлияли на 
уровень самообеспеченности регионов молоком 
и мясом. Если в 1990 г. данный уровень состав-
лял около 60%, то к 2016 году он упал до 25,4 %. 
Такие показатели свидетельствуют о необходи-
мости пересмотра стратегических планов для 
решения возникших проблем.  

В связи с этим перед республикой стоит задача 
разведения мясного скота: ввоз мясных пород и 
с их помощью уже выводить новый местный тип 
мясного скота. Для реализации поставленной 
задачи используется система «теленок-корова», 
которая заключается в предоставлении макси-
мального количества времени выгулу коров с 
потомством (июнь-сентябрь), достижению круг-
логодичных отелов коров, содержанию крупного 
рогатого скота в светлых помещениях в зимний 
период и откорм молодняка и его выращивание 
на отдельны специальных площадках [4; 268]. 

При подсосном выращивании возрастает усвоя-
емость высосанного молока, энергии роста те-
лят, увеличении падежа исключаются. 

Породообразованием занимаются ученые и спе-
циалисты по разведению новых пород животных. 
Его основными задачами являются создание 
крупного рогатого скота симментальской породы 
якутского типа, поддержка и рациональное ис-
пользование имеющегося генофонда животных, 
увеличение качества и адаптационных условий 
местных пород лошадей, оленей, выведение 
типа, который был изначально представлен, 
формирование племенных ферм с поддержкой 
государства.  

Также важным направлением в исследованиях 
является развитие якутского скота, так как он 
отличается наилучшей приспособляемостью к 
условиям Якутии и своими качественными ха-
рактеристиками. Разработана концепция этапа-
ми производства симментализированного скота, 
и она включает в себя примерные требования по 
отбору скота по количественным и качественным 
характеристикам, а также подбора подходящей 

пары. Также были отобраны хозяйства-ориги-
наторы в районах Республики.  

Так как в климатических условия Якутии стойло-
вый период длится ¾ всего года, качество ком-
бикорма является существенным фактором по-
вышения производства. Для оптимизации соста-
ва рациона предлагается включить энерго-
белково-минеральные кормовые добавки мест-
ного происхождения (пивная дробина, зерновая 
патока, УВМКК1 «Фелуцен). При добавлении в 
рацион скота данных составляющих повышается 
питательность пищи и возрастает производство 
молока, как заявлено в исследовании [3; 112]. 

Чтобы создать племенную базу мясного скота, 
улучшить адаптацию к местным климатическим 
и экономическим условиям и улучшить качество 
говядины, были начаты работы по скрещиванию 
калмыцкой и якутской пород на основе товарного 
мясного хозяйства. В соответствии с дорожной 
картой научно-исследовательской работы «Раз-
витие мясного скотоводства в Республике Саша 
(Якутия) на основе использования селекционных 
методов» , ведутся разработки местного зональ-
ного мясного скота для разведения помесей вто-
рого поколения «в себе». Сама работа предпо-
лагает несколько этапов.  

I этап – скрещивание первого поколения с ис-
пользованием импортных мясных коров с быка-
ми-производителями местного скота или сим-
ментальной породы. Так же возможен вариант 
скрещивания местных коров с быками-произ-
водителями мясной породы.  

II стадия – скрещивание полукровных телок с 
быками-производителями исходных пород; 

III стадия – селекция гибридов второго поколе-
ния «в себе» со строгим отбором по качеству 
мяса, телосложению, производству молока, ка-
честву потомства, адаптации к местным условиям. 

Таким образом, сельское хозяйство для Респуб-
лики Саха (Якутия) является играет существен-
ную роль не просто как возможность иметь до-
полнительный заработок, но и как национальная 
традиция. Однако, имея высокий потенциал раз-
вития скотоводства и значимости самой отрасли 
для населения, данный сектор экономики идет 
на спад. Так, если просмотреть динамику КРС за 
1990–2016 гг., то заметно снижение поголовья на 
18,7 %. В первую очередь, сокращение поголо-
вья скота происходит на этапе доращивания и 
откорме. При этом Республика Саха (Якутия) 
имела некоторые положительные моменты, 
например, у нее единственной поголовье коров 
оказалось выше у крестьянских хозяйств, чем в 
сельскохозяйственных организациях. Практиче-
ски во всех регионах наблюдается деградация 
естественных кормовых угодий и снижение 
уровня эффективности производства кормовых 
культур, что ведет к снижению уровня использо-
вания продуктивного потенциала крупного рога-
того скота и росту себестоимости продукции ско-
товодства. В связи с этим перед республикой 
стоит задача разведения мясного скота: ввоз 
мясных пород и с их помощью уже выводить 
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новый местный тип мясного скота. Для реализа-
ции поставленной задачи используется система 
«теленок-корова», которая состоит из нескольких 
этапов. Также ученые и специалисты занимают-
ся выводом породообразованием. Его основны-
ми задачами являются создание крупного рога-
того скота симментальской породы якутского 
типа, поддержка и рациональное использование 
имеющегося генофонда животных, увеличение 
качества и адаптационных условий местных по-
род лошадей, оленей, выведение типа, который 

был изначально представлен, формирование 
племенных ферм с поддержкой государства. 
Также важным направлением в исследованиях 
является развитие якутского скота, так как он 
отличается наилучшей приспособляемостью к 
условиям Якутии и своими качественными ха-
рактеристиками. На основании этого можно ска-
зать, что исследования по совершенствованию 
крупного скота и его сохранению ведутся в Рес-
публике Саха (Якутия) ведутся и актуальны по 
сегодняшний день. 
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Аннотация. В статье обосновывается тезис о том, 

что система социальной идентичности поколения 

отражает социальные трансформации, и стреми-

тельные общественные изменения ведут к разрыву 

идентификационных процессов между поколения-

ми. Дается общая характеристика основных поко-

лений российского общества: «молчаливое поко-

ление», «бэйби-бумеры», поколение Х, поколение

Y поколение Z. сделан вывод, что для стабильного 

развития общества и преемственности социальной 

идентичности необходимо стабильное единство 

базовых ценностей в контексте поколенных отно-

шений. 
 

Ключевые слова: поколение, поколенческий ана-

лиз, теория поколений, социальная идентичность. 

 

   

Annotation. The article substantiates the thesis that 

the system of social identity of a generation is reflect-

ed in social transformations and rapid social changes 

lead to a break in identification processes between 

generations. The general characteristic of the main 

generations of Russian society is given: «silent genera-

tion», «baby boomers», generation X, generation 

Y generation Z. it is concluded that for the stable de-

velopment of society and the continuity of social iden-

tity, a stable unity of basic values in the context of 

generational relations is necessary. 
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овременные общества, в том числе, и рос-
сийское, существуют в условиях неопреде-

ленности, неустойчивости и постоянной измен-
чивости, что актуализирует проблему идентифи-
кационного поиска, как на социетальном уровне, 
так и на уровне личности, и социальной общно-
сти. Трансформация социальной структуры, мо-
дификация ценностных ориентаций, пересмотр и 
переосмысление исторических событий, неяс-
ность координат социокультурных изменений 
определяют многообразие идентификационных 

полей и вариативность идентификационных 
стратегий, перестройку идентификационных 
матриц1.  

В данном контексте представляется важным по-
нимание того, что в системе социальной иден-
тичности того или иного поколений отражаются 
социально-экономические, политические и куль-

 
1 Выполнено в рамках гранта РФФИ № 19-011-00834 
 «Идентификационные матрицы четырех поколений 
 русских в современной России». 

С 
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турные изменения, а сами процессы самокатего-
ризации и самоопределения личности опреде-
ляют не только внешними факторами, но и внут-
ренними (индивидуально-психологическими осо-
бенностями самой личности, включенностью в 
сообщества, социальным окружением и др.). 
Социальная идентификация выступает одним из 
основных механизмов социализации личности, 
при помощи которого индивид соотносит себя с 
определенной общностью или группой, интерио-
ризирует ее образцы поведения, нормы и ценно-
сти. Однако в российском обществе противоре-
чивые социальные трансформации, возрастаю-
щая скорость общественных процессов, опреде-
ленные трудности с выстраиванием горизон-
тальных общественных связей привели к разры-
ву идентификационных процессов между поко-
лениями. Очередное поколение не может в пол-
ной мере воспользоваться социальным опытом 
предыдущего поколения, поскольку изменились 
общественные условия, перестали быть акту-
альными те или иные модели поведения, соот-
ветственно, старшее поколение перестает быть 
референтной группой для последующих.  

По мнению М.Б. Глотова, поколение представ-
ляет собой объективно существующую социаль-
но-демографическую и культурно-историческую 
и общность людей, которых объединяет не толь-
ко возраст, но и «общие условия функциониро-
вания и формирования в конкретно-исто-
рический период времени» [1, с. 42]. Также, ав-
тор отмечает, что для поколения характерны 
общие духовные ценности, социально-психоло-
гические характеристики, сходный образ жизни и 
социальный опыт. В рамках социологического 
подхода исследования поколения внимание пе-
ремещается с демографических признаков на 
социальный контекст, то есть, на условия соци-
ального взросления, общую социальную дея-
тельность, и тогда поколение может включать 
несколько возрастных групп, объединенных этим 
социальным контекстом. Как отмечает И.В. Тро-
цук, «первичные характеристики поколения – 
социальный контекст становления, социализа-
ционные механизмы, системные (состав когорт) 
и биографические (ценностные ориентации и 
поведенческие модели) особенности; вторичные – 
количественный состав, гендерная, профессио-
нальная, национальная и прочая структура» [2].  

На данный момент наиболее разработанной яв-
ляется теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса; 
согласно ей, существование каждого из поколе-
ний отличают определенные события, которые и 
формируют ценности и социальную идентич-
ность этих поколений [3]. Данная теория была 
адаптирована с учетом российской действитель-
ности исследовательским коллективом под руко-
водством Е.М. Шамис, и в ней выделены следу-
ющие поколения:  

– «молчаливое поколение» (годы рождения 
1924–1943), «бэйби-бумеры» (годы рождения 
1944–1963); 

– поколение Х (годы рождения 1964–1983); 

– поколение Y (годы рождения 1984–2000); 

поколение Z, родившихся после 2000 года, цен-
ности которых находятся на стадии формирова-
ния [4].  

Рассмотрим кратко особенности каждого из вы-
деленных поколений. 

Первое поколение – это так называемое «мол-
чаливое поколение» – люди, которые родились в 
1923–1943 годах, и формирование их ценност-
ных ориентаций происходило в условиях голод-
ного периода 1920–1930 годов, коллективизации, 
Второй мировой войны, культа личности и пери-
ода сталинских репрессий, тяжелых послевоен-
ных времен. Условия, в которых происходило 
становление поколения, обусловили основные 
характеристики людей этого поколения: терпе-
ливость, исполнительность, осторожность в дей-
ствиях и высказываниях, скрытность, осознание 
постоянной внешней опасности, уважение зако-
нов и статусов, способность к тотальному подчи-
нению. Поколение «молчаливых» обладает ря-
дом специфических ценностей, среди которых 
законопослушность, беспрекословное подчине-
ние законам и распоряжениям руководящих лиц. 
При этом полное подчинение не расценивается 
им как признак слабости, а является нормой. 
Также, для людей, рожденных в этот период, 
характерна ориентация на коллективизм, как в 
работе, так и в вопросах личной жизни и досуга. 
Необходимость выполнения государственных 
планов формирует в сознании «молчаливого 
поколения» значимость упорной и длительной 
работы. Самопожертвование ради страны, Ро-
дины – также характерны для данного поколе-
ния. В целом, «молчаливое поколение» можно 
охарактеризовать ценностями безопасности и 
стабильности. Представители этого поколения 
смогли установить новый социальный порядок, 
восстановить общественную жизнь после мно-
жества различных кризисов. 

Всплеск рождаемости после победы во Второй 
мировой войне обусловил название следующего 
за «молчаливым» поколения – поколения «беби-
бумеров». При сохранившихся ориентациях на 
коллективизм, ценностях командного духа и 
упорную работу, это поколение характеризуется 
значительно большим оптимизмом, заинтересо-
ванностью в личностном росте, ярко выражен-
ной индивидуальностью. 

Основным архетипом поколения «беби-
бумеров» выступает образ «пророка», для кото-
рого характерны ориентация на общественные 
ценности, совершенствование и развитие рели-
гиозных и моральных устоев, мечта о создании 
«светлого будущего», идеализм и жертвенность. 
Во время формирования поколения «беби-
бумеров» СССР укрепляет свои позиции на 
международной арене и становится сверхдержа-
вой, внутриполитическая ситуация характеризу-
ется наступлением «хрущевской оттепели». По-
коление, воспитанное в сложившихся условиях, 
характеризуется яркостью в молодости, опти-
мизмом, готовностью прикладывать все необхо-
димы усилия для достижения поставленных це-
лей. В целом, поколение «беби-бумеров» ориен-
тируется на такие ценности, как стабильное эко-
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номическое и политическое развитие, команд-
ный дух, упорный труд ради светлого будущего, 
соблюдение спортивного и здорового образа 
жизни, интерес к путешествиям, культ молодо-
сти, интерес в личностном росте и личных возна-
граждениях. 

Следующее поколение – поколение X, к которо-
му относят людей, родившихся в период с 1963 
по 1983 гг. Ценностные ориентации представи-
телей данного поколения формировались под 
воздействием таких событий как холодная вой-
на, война в Афганистане, застой и падение со-
циалистического режима, открытие границ и 
свобода передвижения, глобализация, экономи-
ческая перестройка. Представители данного по-
коления стали менее зависимыми от официаль-
ной власти, но при этом у них сформировалась 
апатия и безразличие к событиям, происходя-
щим в политической сфере. По сравнению с ро-
дителями, у этого поколения менее развито чув-
ство патриотизма и желание приносить пользу 
государству и более ценным для ни них являет-
ся получение прибыли и личной выгоды. Им ха-
рактерны такие качества, как индивидуализм, 
неформальность взглядов, прагматизм, надежда 
на себя, техническая грамотность, высокая го-
товность к изменениям. Семья для этого поколе-
ния является важной ценностью в силу того, что 
они недополучили от своих родителей любви. 
Работа для них является, прежде всего, сред-
ством достижения материального благополучия, 
поэтому они более склонны к профессионально-
му выгоранию.  

Принципиально новое поколение Y – это люди, 
родившиеся в период с 1983 по 2003 гг., их также 
называют поколением «миллениумов». На фор-
мирование ценностей данного поколения оказа-
ли влияние такие события как распад СССР, 
рост преступности в 1990-е, терроризм, развитие 
цифровых технологий, появление мобильных 
телефонов, распространение Интернета и соци-
альных сетей, онлайн технологии, идеология и 
практика мультикультурализма. Распад СССР, 
возникновение новых государств и общий пере-
дел мира дали «миллениумам» ощущение того, 
что нет ничего вечного, и что даже самые могу-
щественные люди и государства могут в течение 
очень короткого времени потерять свой вес. Ис-
ходя из этого, «миллениумы» не признают какие-
либо идеалы, не уважают власть и авторитеты. 
«Миллениумы» склонны принимать решения по 
какому-либо поводу очень быстро, так как боят-
ся, что другой возможности может и не предста-
виться. Стоит отметить, что взросление в быстро 
меняющемся мире развило у «миллениумов» 
склонность к быстрому потреблению и желанию 

быстро достигать высоких результатов. Для 
представителей данного поколения не характе-
рен длительный процесс труда в работе. Идеа-
лом «миллениумов» является «американская 
мечта», возможность быстро и без усилий до-
стичь успеха и денежного благополучия [5, с. 96]. 
Для «миллениумов» важен личный комфорт, 
самореализация и карьерный рост. Образование 
для них теряет смысл, так как оно не отвечает 
требованиям современной реальности и боль-
шую ценность приобретает саморазвитие. Отли-
чительной особенностью данного поколения яв-
ляется оттягивание момента взросления, так как 
взросление предполагает ответственность. 

Следующее поколение, относительно ценностей 
которого еще нет однозначного понимания, по-
скольку они еще до конца не сформированы – 
это поколение Z. К нему относятся люди, родив-
шиеся, начиная с 2003 года, то есть, молодежь 
до 20 лет, которая заканчивает процесс обуче-
ния и вскоре выйдет на рынок труда. Процесс 
формирования ценностей данного поколения 
еще не окончен, но уже сейчас можно говорить о 
том, что большое влияние на них оказывает Ин-
тернет как основной источник получения инфор-
мации, социальные сети, гаджеты, мобильные и 
цифровые технологии, геймификация, экономи-
ческий кризис. Представители поколения Z 
большое внимание уделяют Интернету, основ-
ная их активность сосредоточена в сети. Через 
социальные сети они общаются, заводят друзей, 
покупают вещи, ищут необходимую информа-
цию. Им легче воспринимать краткую и нагляд-
ную информацию, которая не требует долгой 
концентрации внимания и представлена с помо-
щью иконок, смайлов и картинок, которые зача-
стую заменяют текст. Еще одна тенденция, ха-
рактерная для представителей поколения Z – 
отсутствие долгосрочных трендов. Быстро сме-
няется информационные потоки, модные тен-
денции это порождает низкую лояльность к 
брендам, стилям одежды, кино, музыке. 

В целом, можно отметить, что каждое поколение 
выступает носителем определенной системы 
ценностей и базовых традиций, одновременно 
создавая свои собственные, включается в про-
цесс социокультурного производства. Как отме-
чает Г.А. Подогов, «восприятие и дальнейшая 
трансляция социокультурного наследия – дина-
мичный и сложный механизм, а любой наруше-
ние может привести к кризису социальной иден-
тичности и межгенерационному конфликту» [6,                                         
с. 82]. Именно поэтому для стабильного разви-
тия общества, обеспечения преемственности 
социальной идентичности необходимо стабиль-
ное единство базовых ценностей в контексте 
поколенных отношений.  
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Аннотация. В данной статье проводится сравни-

тельный анализ отношения членов православных и 

мусульманских религиозных организаций Башкор-

тостана к традиционным конфессиям и к новым 

религиозным движениям, функционирующих на 

территории Российской Федерации. У подавляюще-

го большинства респондентов отношение к тради-

ционным религиям не является негативным, в от-

ношении представителей традиционных религий к 

российским НРД зафиксировано наличие кон-

фликтного потенциала. 
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  Annotation. This article provides a comparative analy-

sis of the attitude of members of Orthodox and Muslim 

religious organizations of Bashkortostan towards tradi-

tional faiths and new religious movements operating 

on the territory of the Russian Federation. The over-

whelming majority of respondents have a negative 

attitude to traditional religions; there is a conflict po-

tential in relation to representatives of traditional reli-

gions to Russian NSDs. 
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елигиозный фактор приобретает все боль-
шее и большее значение в жизни, как ми-

рового сообщества, так и современной России. 
Процесс трансформации, претерпеваемый со-
временным российским обществом, привел к 
осознанию необходимости более фундамен-
тального осмысления проблем сохранения 
национальной идентичности россиян, воспроиз-
водства в дальнейших поколениях культурной и 
духовной самобытности России, защиты россиян 
от многократно умножившихся рисков и угроз 
духовному здоровью нации. Дифференциация 
общества по религиозному признаку может 
нести в себе конфликтный потенциал, выявле-
ние истоков которого является одной из важ-
нейших прикладных задач российской гумани-
тарной науки. 

Православие и ислам являются ведущими кон-
фессиями, их объединения составляют 90 % от 
общего количества религиозных организаций: 
около 71 % – мусульманские, 19 % – православ-
ные. Протестантские формирования (баптисты, 
адвентисты, пятидесятники и др.) и прочие веро-
вания (старообрядцы, буддизм, языческие веро-
вания, а также новые религиозные движения) – 
около 10 %. 

В Республике Башкортостан действуют 13 рели-
гиозных центров, 1978 религиозных объедине-
ний различных конфессий, из них зарегистриро-
вано Управлением Министерства юстиции РФ по 
РБ 1568. На 1 января 2018 года на территории 
Республики Башкортостан находится 1392 му-
сульманских религиозных объединения.  

Мусульманская умма представлена двумя ду-
ховными центрами: 

Центральное духовное управление мусульман 
России, возглавляет Верховный муфтий, Шейх 
уль-ислам, Талгат Таджуддин. В структуру ЦДУМ 
входят 622 общины, расположенные в Республи-
ке Башкортостан (зарегистрировано 487 и 135 
без регистрации) и объединённые в региональ-
ное ДУМ, которое возглавляет муфтий Мухам-
мад Таджуддинов. 

Централизованная религиозная организация – 
Духовное управление мусульман Республики 
Башкортостан, возглавляет муфтий Айнур Бер-
галин. В структуре ДУМ РБ – 773 мусульманские 

общины, действующие в республике (621 заре-
гистрирована и 152 без регистрации).  

На территории Башкортостана расположено 
1005 типовых мечетей и 168 приспособленных 
под мечети зданий [1]. 

Общая численность лиц, исповедующих проте-
стантизм на территории РБ, по результатам про-
веденных НИР, составляет примерно 6000 чел. 
Функционируют религиозные организации клас-
сического (лютеранство немецкой и шведско-
финской традиций), позднего (баптисты и хри-
стиане-адвентисты седьмого дня) и пятидесят-
нического направлений [2]. 

В рамках государственного задания по теме 
«Роль духовных факторов в предотвращении 
конфликтов и осуществлении безопасной жизне-
деятельности общества» (регистрационный но-
мер: АААА-А18-118041290050-7) Институтом 
этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева – 
обособленным структурным подразделением 
Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской акаде-
мии наук (ИЭИ УФИЦ РАН) проводится анализ 
результатов полевых исследований, осуществ-
ляемых с 2014 г. в религиозных организациях, 
функционирующих на территории Республики 
Башкортостан. 

Цель данной статьи – сравнительный анализ 
характеристик регулярных членов православных 
и мусульманских общин Республики Башкорто-
стан, связанных с межэтническими отношениями. 

Задачи исследования – выявление отношения 
респондентов к традиционным конфессиям (пра-
вославию, исламу, иудаизму, буддизму) и новым 
религиозным движения (оккультным, восточным 
мистическим и неоязыческим группам – НРД), 
функционирующих на территории Российской 
Федерации. 

Объект исследования – члены православных и 
мусульманских религиозных организаций, функ-
ционирующих на территории Республики Баш-
кортостан; предмет – некоторые их конфессио-
нальные установки.  

Р 
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Методы и методология. 

Сбор эмпирического материала осуществлялся 
различными методами. Факторы, касающиеся 
функционирования протестантских религиозных 
объединений, были выявлены с использованием 
метода полевой этнографии – включенного 
наблюдения, а также методом социологии – ин-
тервьюированием. Информация о социально-
демографических характеристиках членов рели-
гиозных объединений была получена методами 
социологии: опросами посредством интервьюи-
рования и анкетирования. Опросы проводились 
с использованием анкет закрытого и открытого 
типов. На эмпирическом уровне исследования 
применялись также общенаучные методы изме-
рения и сравнения. 

Принципиальным планом исследования была 
выбрана индуктивная стратегия, предполагаю-
щая обобщение эмпирического материала как 
модели объяснения исследуемого феномена; в 
целях теоретического обобщения эмпирических 
данных применялись методы анализа и синтеза. 

Респондентами РПЦ (как и мусульманских объ-
единений) являлись регулярные члены общин – 
согласно определению Ю.Ю. Синелиной, пред-
ставители так называемого «ядра» верующего и 
религиозного населения с высокими показате-
лями религиозного поведения и участия в рели-
гиозной жизни (в т.ч., посещением храмов и ме-
четей не реже одного раза в неделю, регуляр-

ным чтением молитв и текстов Библии и Корана) 
[3]. 

Общая генеральная совокупность по трем пра-
вославным религиозным организациям г. Уфы 
Республики Башкортостан составляет 650 чел., 
общая выборочная совокупность составляет                          
52 респондента (8,0 %). 

Общая генеральная совокупность по трем му-
сульманским религиозным организациям г. Уфы 
Республики Башкортостан составляет 700 чел., 
общая выборочная совокупность составляет                               
76 респондентов (10,8 %). 

Результаты. 

Отношение к традиционным для России ре-
лигиям. 

Результаты исследований демонстрируют, что 
отношение более чем у половины респондентов – 
православных (56,3 %), так и респондентов – 
мусульман (55,6 %) к традиционным для России 
религиям нейтральное. На втором месте – ре-
спонденты с положительным отношением к тра-
диционным религиям (также православные и 
мусульмане) – 37 % православных и 22,2 % му-
сульман. Таким образом, у 93,8 % православных 
и 77,8 % мусульман отношение к традиционным 
религиям не является негативным, отрицатель-
ное отношение из обеих выборок демонстрируют 
только 11,1% респондентов-мусульман (табл. 1). 

Таблица 1 

Отношение к традиционным для России религиям 
 

 
РПЦ  

(РБ, 2017, % от числа опрошенных, N = 52) 
ДУМ  

(РБ, 2017, % от числа опрошенных, N = 76) 

положительно 37,5 22,2 

нейтрально 56,3 55,6 

отрицательно – 11,1 

затрудняюсь ответить 6,3 11,1 

 
Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных организациях, 
г. Уфа, РБ, август 2017 г.;  
 
Отношение к новым религиозным движениям. 

Материалы исследований свидетельствуют о 
том, что отношение более чем у половины ре-
спондентов – православных (62,5 %), так и ре-
спондентов – мусульман (68,1 %) к новым рели-

гиозным движениям отрицательное. 25,0 % пра-
вославных и 13,9 % мусульман затруднились 
определить свое отношение к новым религиоз-
ным движениям; нейтрально относится 15,3 % 
респондентов – мусульман, положительно – 12,5 % 
православных и 2,8 % мусульман (табл. 2). 

Таблица 2 

Отношение к новым религиозным движениям 
 

 
РПЦ  

(РБ, 2017, % от числа опрошенных, N = 52) 
ДУМ  

(РБ, 2017, % от числа опрошенных, N = 76) 

положительно 12,5 2,8 

нейтрально – 15,3 

отрицательно 62,5 68,1 

затрудняюсь ответить 25,0 13,9 

 
Источник: ПМА (Полевые материалы авторов) – опросы в мусульманских и православных религиозных организациях, 
г. Уфа, РБ, август 2017 г.;  

 
Выводы. 

Приведенные в статье результаты обработки 
материалов полевых исследований, на наш 

взгляд, наглядно демонстрируют, что у подав-
ляющего количества респондентов – православ-
ных (93,8 %) и у 77,8 % респондентов – мусуль-
ман отношение к традиционным религиям не 
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является негативным, наличие конфликтного 
потенциала зафиксировано лишь у 11,1 % ре-
спондентов – мусульман. Более чем у половины 
респондентов – представителей обеих конфес-
сий выявлено негативное отношение к новым 
религиозным движениям (62,5 % православных 
респондентов и 68,1 % респондентов – мусуль-
ман). Таким образом, можно отметить, что в от-
ношении представителей традиционных религий 
к российским НРД конфликтогенный потенциал 
имеет место. 

Необходимо отметить, что данные по мусульма-
нам и православным РБ основаны на результа-

тах пилотажного исследования, носят предвари-
тельный характер и, по мнению авторов, требу-
ют дальнейших широкомасштабных исследова-
ний. 

Статья подготовлена в рамках проекта ИЭИ 
УФИЦ РАН «Роль духовных факторов в 
предотвращении конфликтов и осуществлении 
безопасной жизнедеятельности общества» 
(Программа Президиума РАН «Социально-
гуманитарные аспекты устойчивого развития 
и обеспечения стратегического прорыва Рос-
сии» подпрограмма «Культурно-сложные обще-
ства: понимание и управление»). 
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ктуальность данной темы обосновывается 
тем, что вопрос неравенства считается ос-

новополагающим для развитых обществ. Соци-
альная стратификация является одной из цен-
тральных задач социологии, вокруг него ведется 
большое количество научных и идеологических 
споров. Ключевыми факторами являются разли-
чия в собственности, власти и статуса. Социаль-
ные исследователи спрашивали, почему некото-
рые группы общества богаче или имеют больше 
власти, чем другие, и почему неравенство про-
является в развитых обществах; почему бед-
ность продолжает существовать в сегодняшнем 
богатом обществе. [4, 3]. 

Этап формирования социального неравенства – 
закрепление сложившейся ситуации в условиях 
социального разделения труда и обмена. В об-
ществе группы дифференцированы, неравны по 
характеру труда (работники интеллектуального и 
физического труда), в соответствии с социаль-
ными ролями (отец, врач, продавец, политик), по 
типу поселения и образу жизни (городское и 
сельское население). Неравенство усугубляется 

институционализацией и нормативно-правовой 
базой, определяющей место каждого человека в 
социальной структуре. В том числе природные 
различия приобретают социальную и институци-
ональную форму. Женщины не равны в соци-
альном отношении с мужчинами, молодежь – с 
пожилыми людьми. Существует устойчивая си-
стема социального статуса, который определяет 
количество людей в таких аспектах, как соб-
ственность, доступ к власти и другое. 

Особое значение имеет тема социального нера-
венства в контексте молодежных проблем. Мо-
лодежь – особая группа населения, для которой 
характерна высокая динамика развития, отра-
жающая развитие общества в целом. Социаль-
ная сущность молодежи ряда исследователей 
рассматривается в связи с ее специфическим 
положением (статусом) в социальной структуре, 
которое отчасти определяется возрастом. Из-за 
того, что последствия молодежной политики 
проявляются не сразу, а через 30–40 лет, это 
зависит от ее эффективности, как государство и 
общество будут в ближайшем будущем, будет 

А 
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ли решение проблем, стоящих перед обще-
ством, последовательным, скоординированный 
или, наоборот, радикальный. [5, с. 56]. 

Целью нашего анкетного опроса, проведенного в 
октябре 2018 г., являлось выявление отношения 
к проблеме социального неравенства студентов 

СВФУ им. М.К. Аммосова, в котором приняли 
участие бакалавры и магистры очной формы 
обучения. Объем выборочной совокупности со-
ставил 101 человек. Квотная выборка сформи-
рована по курсам (с 1 по 5 курсы очного отделе-
ния, бакалавры и магистры) и по гендерному 
принципу (50 на 50). 

Таблица 1 

Понятие социального неравенства 
 

Варианты ответа  По полу Всего 

муж жен  

Когда люди имеют неравный доступ 
Количество 39 37 76 

В % 75,00 % 75,50 % 75,20 % 

Дискриминация людей 
Количество 2 3 5 

В % 3,80 % 6,10 % 5,00 % 

Затрудняюсь ответить 
Количество 11 9 20 

В % 21,20 % 18,40 % 19,80 % 

 
Итак, рассмотрим таблицу № 1, на первый во-
прос «что Вы понимаете под социальным нера-
венством?» 75 % респондентов дали ответ «ко-
гда люди имеют неравный доступ к таким соци-
альным благам, как богатство, власть и пре-
стиж», из них 51 % – мужчины, 48 % – женщины. 
Всего 5 % выбрали ответ – «дискриминацию че-
ловека по полу и по цвету кожи», из них 40 % – 

мужчины, 60 % – женщины. Остальные 20 % за-
труднились в ответе. Свое понимание социаль-
ного неравенства дали Гладышева А.С. и Стоя-
нова И.А.: «Социальное неравенство находит 
свое выражение в неравенстве условий жизни, в 
неравенстве возможностей при достижении же-
лаемых целей и в неравенстве результатов»                                                
[3, с. 1]. 

Таблица 2 

Главные причины социального неравенства 
 

 
пол 

Всего 
Муж Жен 

 

Высокий 
уровень  
инфляции 

Количество 9 7 16 

% в № 2_1 56,3 % 43,8 % 100,0 % 

% в пол 17,3 % 14,3 % 15,8 % 

Низкий  
уровень  
дохода 

Количество 24 28 52 

% в № 2_1 46,2 % 53,8 % 100,0 % 

% в пол 46,2 % 57,1 % 51,5 % 

Несправед-
ливое  
распределе-
ние дохода 

Количество 4 4 8 

% в № 2_1 50,0 % 50,0 % 100,0 % 

% в пол 7,7 % 8,2 % 7,9 % 

Неэффек-
тивная  
работа пра-
вительства 

Количество 6 5 11 

% в № 2_1 54,5 % 45,5 % 100,0 % 

% в пол 11,5 % 10,2 % 10,9 % 

Коррупция, 
взяточниче-
ство 

Количество 0 1 1 

% в № 2_1 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

% в пол 0,0 % 2,0 % 1,0 % 

Непрактич-
ность людей 

Количество 1 0 1 

% в № 2_1 100,0 % 0,0 % 100,0 % 

% в пол 1,9 % 0,0 % 1,0 % 

Внешние 
обстоятель-
ства 

Количество 8 4 12 

% в №2_1 66,7 % 33,3 % 100,0 % 

% в пол 15,4 % 8,2 % 11,9 % 

Всего 

Количество 52 49 101 

% в № 2_1 51,5 % 48,5 % 100,0 % 

% в пол 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 
В таблице № 2 мы видим, что причинами соци-
ального неравенства для молодежи являются – 
низкий уровень дохода (51 % респондентов), 
высокий уровень инфляции (15 %) и внешние 
обстоятельства, судьба, разные причины (12 %). 
Если рассматривать по полу, то мы видим, что 
мужчины, чаще всего, выбирали вариант ответа 

«неэффективная работа правительства в соци-
альной сфере». А женщины – «низкий уровень 
доходов». 

На вопрос «Как бы Вы охарактеризовали соци-
альное положение жителей нашей республики?» 
половина респондентов затруднились в ответе. 
35 % респондентов считают, что социальное 
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положение жителей нашей республики (Респуб-
лика Саха (Якутия)) нестабильным, 10 % – отно-
сительно стабильным, остальные 7 % охаракте-
ризовали критическим. 

В анкете был включен вопрос «Вы согласны с 
тем, что в России достаток в материальном 
плане зависит от места жительства и географи-
ческого положения?». Результаты показали, что 
89 % опрошенных согласны с тем, что в России 
достаток в материальном плане зависит от ме-
ста жительства и географического положения,                         
9 % – не согласны, а остальные 3 % затрудни-
лись в ответе. 

В следующем вопросе «Как бы Вы оценили до-
ступность высшего образования в Якутии?» мы 
выявили, что доступность высшего образования 
для 75 % респондентов не доступна, так как 
деньги играют большую роль. Для 22 % опро-
шенных высшее образование не доступна, так 
как деньги играют большие роли. Это обуслов-
лено тем, что количество бюджетных мест с 
каждым годом сокращается, а стоимость платно-
го образования повышается. Те, кто могут поз-
волить себе обучение на коммерческих местах 
уезжают в центральные города, так как там сто-
имость образования та же.  

Также, в анкету был включен вопрос «Как Вы 
считаете, существует ли неравенство в совре-
менном обществе между мужчиной и женщи-
ной?». Половина респондентов считают, что не-
равенство в современном обществе между муж-
чиной и женщиной скорее существует, чем нет, а 
4 % респондентов не согласны, они считают, что 
неравенство скорее не существует. 27 % ре-

спондентов утвердили, что неравенство суще-
ствует, а 3 % опрошенных дали обратный ответ. 
Остальные 15 % затруднились в ответе. Если 
смотреть по гендерным различиям, то девушки с 
4 по 5 курс дали определенный ответ, «суще-
ствует», а у молодых людей с 1 по 5 курс преоб-
ладал ответ «скорее существует». Мы так пони-
маем, что девушки уже в том возрасте, что уже 
почувствовали некое отношение к их полу.  

Таким образом, проанализировав результаты 
социологического исследования, мы пришли к 
выводу о том, что основные причины социально-
го неравенства для студентов СВФУ им.                                                   
М.К. Аммосова связаны с уровнем материальной 
обеспеченности и социальной защищенности, с 
получением образования. 

В 2016 году большинство студентов СВФУ отме-
чают то, что им не хватает возможности подра-
батывать, подходящей работы, современных 
экономических и политических знаний, возмож-
ности трудиться с полной отдачей, а также пол-
ноценного досуга и юридической помощи в за-
щите своих прав и интересов [1, с. 85–87] 

И все же, молодое поколение не может жить без 
света «в конце туннеля», без надежды, даже в 
условиях глубокого кризиса общества и соци-
ально-экономической нестабильности. Поэтому 
успешность выхода из кризиса во многом зави-
сит от инновационных способностей нашей 
страны, от способности формировать политиче-
ский и экономический потенциал общества, так 
чтобы новое поколение не чувствовало превос-
ходства или, наоборот, низости друг перед дру-
гом. 
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Аннотация. В ситуации полипарадигмальности 

социогуманитарного знания дефиниция любой 

социальной категории представляет собой методо-

логическую проблему. Категория благополучия в 

этом смысле – не исключение. Настоящая работа 

является продолжением цикла публикаций, посвя-

щенных концептуализации, формированию опера-

циональной модели и выявлению фактических эм-

пирических показателей урбанистического благо-

получия инвалидности. Содержательно, статья 

включает в себя описание гносеологических аспек-

тов проблемы благополучия, описание операцио-

нальной базы исследования возможностей профес-

сиональной самореализации людей с инвалидно-

стью в городской среде как одного из интегральных 

индикаторов урбанистического благополучия. Кро-

ме того, в работе приведены результаты эмпириче-

ского исследования заявленной проблемы. 
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еловеческое благополучие выступает од-
ним из самых сложных и полипредметных 

феноменов, когда-либо попадавших в ракурс 
социально-гуманитарных наук. Вместе с тем, для 
современных ученых эта предметность не явля-
ется terra incognita и связано данное положение 
дел в первую очередь с тем, что, наряду с кате-
горией «благополучие», в комплексе социально-
гуманитарного знания употребляются понятия 
«счастье», «качество жизни», «благосостояние» 
и иные. Эти – близкие по смыслу, но все же, не 
тождественные благополучию категории нашли 
отражение как в классических философских ра-
ботах Платона, Аристотеля, Сенеки, Марка 
Аврелия, Г.В.Ф. Гегеля, А. Шопенгауэра, так и в 
работах современных философов и психологов. 
Не обошли своим исследовательским внимани-
ем проблему счастья/благополучия и отече-
ственные ученые социально-гуманитарного 
профиля. В частности, исследование благополу-
чия входит в сферу научных интересов К.С. Ди-
висенко и А.Э. Белова [1], С.В. Мареевой [2],                                  
Т.А. Гурко [3], Д.В. Зайцева [4], О.А. Кислицыной 
[5], Л.С. Лебедевой [6], В.В. Ананишнева [7],                       
А.Л. Темницкого [8], Д.В. Сальниковой [9],                       
Л.А. Беляевой [10], Н.Н. Суртаевой [11], Р.В. Гу-
барева [12] и ряда других, не менее значимых, 
ученых, чьи работы были учтены при подготовке 
настоящей статьи1.  

Однако категория «благополучие» используется 
учеными в различных значениях, существенно 
отличающихся по смыслу. С.В. Яремчук опреде-
ляет благополучие как «удовлетворенность че-
ловека основными жизненными сферами и жиз-
нью в целом» [13]. В проведенном ею исследо-
вании выявляются показатели благополучности 
по шести основным «модусам», ранее предло-
женным Р.М. Шамионовым [14]: 

1) материальное положение;  

2) личностное самоопределение (оценка степе-
ни самореализации);  

3) социальное самоопределение;  

4) личностное благополучие (оценка собствен-
ного характера и индивидуальных особенно-
стей);  

5) профессиональное самоопределение; 

6) физическое и психологическое здоровье.  

Зарубежные коллеги Том Рас (Tom Rath) и Джим 
Хартер (Jim Harter) выделяют пять основных 
сфер благополучия: 

1) профессиональное благополучие; 

2) физическое благополучие;  

3) социальное благополучие;  

4) финансовое благополучие; 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант  
 № 18-011-00290 «Урбанистическое благополучие 
 инвалидности» 

5) благополучие в среде проживания [15], отме-
чая при этом, что для достижения счастья успех 
должен быть достигнут во всех пяти областях и 
неудача хотя бы в какой-либо одной из сфер не 
может быть компенсирована благополучием в 
других. 

Другая группа зарубежных авторов во главе с                                
И. Джованини (E. Giovanini) выделяет шесть 
факторов благополучия:  

1) физическое и психическое здоровье;  

2) свобода и самоопределение;  

3) хорошая работа;  

4) удовлетворительные межличностные отно-
шения;  

5) материальное благополучие;  

6) знание и понимание мира [16]. 

Отдельно следует упомянуть работу Р. Флориды 
«Кто твой город? Креативная экономика и выбор 
места жительства», взятую за основу концепту-
альной базы проекта в части, касающейся «объ-
ективных» обстоятельств благополучия. Р. Фло-
рида выделил ряд критериев благополучия, сре-
ди которых были использованы следующие:  

– возможности профессиональной самореализа-
ции; 

– эффективность управления; 

– уровень реализации базовых ценностей;  

– уровень психологического комфорта. 

В целях достижения концептуального единства, 
мы сформулировали собственное определение 
категории «счастье» [17], а также – связанный с 
ним операциональный концепт благополучия как 
социального выражения счастья [18].  

На основе операциональной модели была раз-
работана объектная часть исследовательского 
инструментария урбанистического благополучия, 
в которой использовались следующие индикато-
ры:  

1. Город проживания. Индикатор введен в связи 
с необходимостью дальнейшего сравнения 
уровня урбанистического благополучия в разных 
городах. Шкала открыта, так как, в дальнейшем, 
география исследования может быть расширена 
и выйти за пределы Москвы и Саратова. 

2. Срок проживания. Индикатор введен в связи 
с необходимостью установления опыта прожи-
вания респондента в оцениваемом городе. Шка-
ла открыта, так как требуется высокая точность 
(единица измерения – один полный год) и воз-
можная группировка будет проводиться по ито-
гам анализа. 

3. Наличие опыта проживания в других городах. 
Индикатор введен в связи с необходимостью 
выявления возможности респондента сравнить 
уровень благополучия в актуальном городе с 

Ч 
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другими городами. Шкала закрыта, значения 
противоречат друг другу и третье значение в 
альтернативном вопросе невозможно. 

4. Пол. Индикатор введен в связи с необходи-
мостью сравнения мужского и женского восприя-
тия урбанистического благополучия. Шкала за-
крыта и исчерпывается двумя «классическими» 
значениями. 

5. Возраст. Индикатор введен в связи с необхо-
димостью установления возрастных корреляций 
в оценке урбанистического благополучия. Шкала 
открыта, так как требуется высокая точность 
(единица измерения – один полный год) и воз-
можная группировка будет проводиться по ито-
гам анализа. 

6. Группа инвалидности. Индикатор введен в 
связи с необходимостью установления корреля-
ций, связанных с группой инвалидности, в оцен-
ке урбанистического благополучия. Шкала полу-
открыта, так как, помимо основных официально 
принятых статусов, могут быть ответы с иными 
значениями. 

7. Специфика основного диагноза. Индикатор 
введен в связи с необходимостью установления 
корреляций, связанных со спецификой ограни-
чений здоровья, в оценке урбанистического бла-
гополучия. Шкала полуоткрыта, так как, помимо 
трех основных нозологических групп, требующих 
адаптации, существуют другие группы, перечис-
лять которые затруднительно в силу того, что 
это значительно увеличит объем инструмента-
рия. 

8. Оценка собственной физической мобильно-
сти. Индикатор дополняет предыдущие два, рас-
крывая их «субъективную» сторону. Шкала за-
крыта, ответы ранжированы в зависимости от 
степени ограничений мобильности. 

9. Род занятий. Индикатор введен в связи с 
необходимостью установления корреляций, свя-
занных со спецификой рода занятий, в оценке 
урбанистического благополучия. Шкала полуот-
крыта, так как классификация родов деятельно-
сти не полна, но отражает при этом наиболее 
распространенные из них. 

10. Оценка собственного материального положе-
ния. Индикатор введен в связи с необходимо-
стью установления корреляций, связанных с 
уровнем доходов, в оценке урбанистического 
благополучия. Шкала закрыта, но имеет пустое 
значение на случай затруднения респондента с 
оценкой. 

Для описания эмпирических данных, в предмет-
ной части исследования были разработаны ин-
дексы благополучия по 44 индикаторам, сгруп-
пированным по следующим признакам оценки:  

– возможности профессиональной самореализа-
ции (8 индикаторов); 

– эффективности государственного управления 
(5 индикаторов); 

– уровня реализации базовых ценностей (4 ин-
дикатора); 

– уровня психологического комфорта (5 индика-
торов); 

– адаптированности городской пространственной 
среды (14 индикаторов); 

– качества социальных услуг (8 индикаторов).  

Для исчисления индексов использовались шка-
лы равных интервалов с пятью ненулевыми зна-
чениями, обозначающими пять интервалов:  

1 – низкий уровень благополучия (0–0,2); 

2 – уровень благополучия ниже среднего                                   
(0,21–0,4); 

3 – средний уровень благополучия (0,41–0,6); 

4 – уровень благополучия выше среднего                                
(0,61–0,8); 

5 – высокий уровень благополучия (0,81–1). 

Алгоритм исчисления индекса благополучия 
(ИnО/М/С) 

(∑р1*0) + (∑р2*0,25) + (∑р3*0,5) + (∑р4*0,75) +                                             
+ (∑р5*1) / Р, 

где:  

ИnО/М/С – интегральная оценка уровня благо-
получия по определенному индикатору «n» по 
обеим подвыборкам «О», в Москве «М» либо в 
Саратове «С». 

р1 – респонденты, выбравшие оценку «1»                                             
(метрическое значение «0»); 

р2 – респонденты, выбравшие оценку «2»                                  
(метрическое значение «0,25»); 

р3 – респонденты, выбравшие оценку «3»                                
(метрическое значение «0,5»); 

р4 – респонденты, выбравшие оценку «4»                                    
(метрическое значение «0,75»); 

р5 – респонденты, выбравшие оценку «5»                              
(метрическое значение «1»); 

Р – общее количество респондентов, выбравших 
одно из ненулевых значений. 

Таким образом, в качестве эталона используется 
высший уровень благополучия, который респон-
денты отражают при выборе значения «5». 
Наименьший показатель благополучия отражен 
в шкальном значении «1». В числовом выраже-
нии индекс благополучия располагается в ин-
тервале от 0 до 1, где 0 – отсутствие благополу-
чия, 1 – высший уровень благополучия. При об-
работке данных индексы округлялись до сотых 
значений. 

С марта по июнь 2019 года на основе разрабо-
танного инструментария было проведено поле-
вое исследование. В квотную выборку анкетного 
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опроса вошли две подвыборки в Москве и Сара-
тове. Общий объем выборки составил 497 чело-
век, что позволяет достичь доверительного ин-
тервала в 4,4 %.  

Основные квоты распределялись следующим 
образом:  

– по полу (мужчины – 48,5 %, женщины – 51,5 %).  

 
Таблица 1 

Пол 
 

 Частота Проценты Процент допустимых Накопленный процент 

Допустимо 

Мужчина 241 48,5 48,5 48,5 

Женщина 256 51,5 51,5 100,0 

Всего 497 100,0 100,0  

 
– по группе инвалидности (1 группа – 26,6 %; 2 группа – 35,4 %; 3 группа – 27,4 %; иные категории –                              
10,7 %).  

 
 

Таблица 2 

Группа инвалидности 
 

Группа инвалидности 

 
Частота Проценты 

Процент  
допустимых 

Накопленный  
процент 

Допустимо 

1 группа 132 26,6 26,6 26,6 

2 группа 176 35,4 35,4 62,0 

3 группа 136 27,4 27,4 89,3 

Иное (ребенок-инвалид,  
наличие ОВЗ, пр.) 

53 10,7 10,7 100,0 

Всего 497 100,0 100,0  

 
Кроме указанных оснований квотирования, учи-
тывались возрастной состав, специфика основ-
ного заболевания и род занятий.  

При формировании основных квот учитывалась 
структура генеральной совокупности на основе 
социально-демографических данных Федераль-
ной службы государственной статистики по об-
щей половозрастной структуре населения [19], а 
также – по численности лиц, впервые признан-
ных инвалидами. Коллективом исполнителей 
Гранта было принято решение увеличить квоту 
людей с инвалидностью 1 группы за счет умень-
шения квоты респондентов с 3 группой в связи с 

тем, что по результатам пилотажного исследо-
вания лица с третьей группой инвалидности не 
идентифицируют себя как маломобильные и не 
требуют специальной адаптации условий город-
ской среды. 

В результате проведенного исследования урба-
нистического благополучия людей с инвалидно-
стью был выявлен ряд показателей благополу-
чия в сфере возможностей их профессиональ-
ной самореализации.  

1. Сравнение показателей благополучия в сфе-
ре профессиональной самореализации 

 
 

 
 
Общий индекс благополучия по группе индика-
торов «возможности профессиональной саморе-
ализации» находится в значении 0,47. Разница 
между московской (0,53) и саратовской (0,36) 
подвыборками составляет 0,17.  

Общая выборка. В «позитивной» зоне (0,61 и 
выше) нет ни одного индекса. В «негативной» 
зоне (0,4 и ниже) – индекс удовлетворенности 
уровнем зарплат (0,38). Наиболее благополуч-
ная ситуация – 0,58 – наблюдается в оценке 
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уровня жизни, наименее благополучная – 0,38 – 
в оценке уровня зарплат. Разница между 
наибольшим и наименьшим индексами состав-
ляет 0,2.  

Московская подвыборка. В «позитивной» зоне 
располагается индекс удовлетворенности уров-
нем жизни (0,7). В «негативной» зоне нет ни од-
ного индекса. Наиболее благополучная ситуация – 
0,7 – наблюдается в оценке уровня жизни, 
наименее благополучная – 0,47 – в оценке акту-
альных профессиональных связей. Разница 
между наибольшим и наименьшим индексами 
составляет 0,23.  

Саратовская подвыборка. В «позитивной» зоне 
нет ни одного индекса. В негативной зоне распо-
лагаются индексы удовлетворенности уровнем 
жизни (0,4), количеством вакансий (0,35), уров-
нем зарплат (0,21), возможностями карьерного 
развития (0,29), потенциальными профессио-
нальными связями (0,39) и разнообразием круга 
работодателей (0,35). Наиболее благополучная 
ситуация – 0,49 – наблюдается в оценке доверия 
работодателям, наименее благополучная – 0,21 – 
в оценке уровня зарплат. Разница между 
наибольшим и наименьшим индексами состав-
ляет 0,28.  

 
Таблица 3 

Сводная по группе индикаторов «возможности профессиональной самореализации» 
 

№ Название индекса Значение (общее) Значение (Москва) Значение (Саратов) 

И1 Уровень жизни 0,58 0,7 0,4 

И2 Количество вакансий 0,44 0,49 0,35 

И3 Уровень зарплат 0,38 0,49 0,21 

И4 Возможности карьерного развития 0,47 0,58 0,29 

И5 
Актуальные профессиональные  
связи 

0,45 0,47 0,42 

И6 
Потенциальные профессиональные 
связи 

0,44 0,49 0,35 

И7 Разнообразие круга работодателей 0,45 0,5 0,39 

И8 Доверие работодателям 0,51 0,52 0,49 

И1–8 
Интегральный индекс оценки  
возможностей профессиональной 
самореализации 

0,47 0,53 0,36 

 
Подводя итоги данной статьи, следует отметить, 
что в методическом плане разработанный ин-
струментарий и индекс адекватно отражают по-
ложение дел в части, касающейся возможностей 
профессиональной самореализации в столице и 
региональном центре: зафиксированная разница 

в 0,17 балла весьма существенна, но, вместе с 
тем, не является критичной. При этом индекс 
показал себя как достаточно чувствительный и 
при этом устойчивый инструмент измерения ур-
банистического благополучия 
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Аннотация. В статье рассматривается позиция 
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адикальные перемены, начавшиеся после 
октября 1917 г., первоначально незначи-

тельно сказывались на внутреннем положении 

региона. Находясь далеко от центров российской 
общественной и политической жизни в отдален-
ной провинции, он испытывал лишь незначи-

Р 
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тельное влияние тех процессов, которые проис-
ходили в центре страны [1]. Настоящие переме-
ны здесь начались только тогда, когда в Северо-
кавказский край стали прибывать радикально 
настроенные элементы, представляющие раз-
личные политические силы, в большинстве слу-
чаев солдаты и казаки, участвующие в Первой 
мировой войне, да просто все те, кто были ак-
тивно включены в общероссийские политические 
процессы [2].  

Они несли в край собственные политические 
идеи и видение сложившейся ситуации, свое 
отношение к происходящим событиям. Кроме 
того, это были чрезвычайно активные и деятель-
ные в социальном плане личности, готовые ме-
нять сложившееся в крае положение самым ко-
ренным образом. Так, один из таких людей, 
Ефименко, вспоминал: «Я уже хорошо был под-
готовлен, зная советские лозунги, а также и 
структуру советской власти, и 12 декабря 1917 г. 
я прибыл в своё село Привольное, Медвежен-
ского уезда Ставропольской губернии и этого же 
числа я попал на митинг своего села, куда соби-
ралось всё живое население» [3].  

Прибывшие с фронта в основном и выступали 
застрельщиками перемен, причем в их ходе 
сталкивались различные политические взгляды 
и идеи, конфликтовали различные политические 
силы. «На митинге эсеровское правительство во 
главе с председателем решало вопрос об ото-
брании земли у помещиков Деминых и Худинова 
и передаче её за выкуп крестьянам / Советской 
власти ещё не было /и когда этот вопрос был 
поставлен на голосование, я попросил слово, 
сорвал это голосование и предложил фронтови-
кам прогнать президиум, моё предложение было 
принято с радостью, после чего эсеровские за-
правилы и помещики с митинга удрали, а вместо 
них был избран новый президиум из фронтови-
ков, на котором я председательствовал» [3]. Ос-
новное население региона плохо разбиралось в 
политических вопросах и зачастую не знало, 
какую сторону ему выбрать в нарождающемся 
гражданском конфликте, чаще всего оно шло за 
теми, кто был более решителен и представлялся 
ему социально близким.  

Конечно, в такой атмосфере у представителей, 
так называемых, «имущих классов» было немно-
го шансов привлечь на свою сторону большин-
ство населения, ведь их политические позиции 
мало кто разделял из широких народных масс. 
«Крестьяне в то время, как их называли от сохи, 
очень мало разбирались в политических вопро-
сах, что побудило наш президиум разграничить в 
зале заседания рабочих, крестьян и солдат по 
одну сторону, а буржуазию и попов по другую 
сторону, после чего ни одни из наших депутатов 
не голосовали за тот вопрос, за который буржуа-
зия и попы поднимали руки. Все крестьяне сле-
довали за рабочими и солдатами» [4]. 

Уже в таком разделении на этом небольшом 
собрании ставропольских обывателей вполне 
можно видеть тот водораздел, который пролег в 
этот исторический период между основными 
слоями российского общества, а также возмож-

ности, сложившиеся для представителей ради-
кальных политических течений, использовать 
данные противоречия в собственных политиче-
ских целях. В данный момент положение ослож-
нялось также тем, что никто толком не знал, ка-
кая политическая власть существует в регио-
нальных центрах, да и характер общероссийской 
политической власти также до конца был не ясен 
даже самими ее сторонниками. С властью на 
местах и вовсе было ничего не понятно, и сам ее 
характер вызвал большую свободу для полити-
ческой интерпретации и конструирования раз-
личных политических сил и институтов. «Числа 
16–17 декабря 1917 года ещё было неизвестно, 
какая же власть существует в губернском центре 
в городе Ставрополе и, по-видимому, существу-
ющая в Губернском центре власть тоже не учи-
тывала, какая власть существует на местах» [4].  

В восприятии населением всех этих политиче-
ских изменений также наблюдался полный хаос, 
и мало кто в широкой народной среде представ-
лял, какая власть сейчас должна быть на местах 
и поддержка представителей каких политических 
сил будет предпочтительней для большинства 
населения края. Так, по воспоминаниям Лапи-
на Т.В.: «В этот момент... Из нас многие верили, 
многие и не верили им, многие говорили, что эти 
люди не наши, что они пришли к нам завоевать 
себе авторитет, а при создании комитета Рабо-
че-крестьянских и солдатских депутатов они 
много проявили работы в создании этих комите-
тов и ещё раз испытывали препятствия от других 
партий, которые старались сорвать эту работу... 
По разъяснениям этих организаторов мы поняли, 
что эти люди были тогда коммунистами...» [5]. 
Впрочем, одними большевиками ведение агита-
ции и пропаганды в крае в то время не ограничи-
валось, естественно, что и другие политические 
силы стремились склонить обывателей на свою 
сторону. «Те же офицеры и другие приходили в 
казармы и вели с нами беседу, что вас ведут на 
гибель, вы бросаете Родину и отечество и идёте 
с теми людьми, которые потеряли божество и 
ведут Вас на гибель» [5].  

В то время, люди могли запросто менять поли-
тическую ориентацию и быстро переходили из 
одного политического лагеря в другой. «Харак-
терно отметить, что население в это время вы-
двигало меня, как большевика, а Корчкина Три-
фона как социалиста-революционера. Сомнева-
юсь, какая же существует власть в центре губер-
нии городе Ставрополе, я решил выехать рань-
ше числа 19–20 декабря 1917 года, а съезд 
намечался на 27/XII 17, и вот я и товарищ Коря-
кин выехали на линейке на съезд, проехав не 
более 15-ти вёрст в общем до села Ладваского, 
и я уже из социалиста-революционера тов. Коня-
хина сделал самого настоящего большевика» [6].  

Воспоминания очевидцев тех событий рисуют 
картину тотального грабежа и хаоса, который 
охватил регион в первые постреволюционные 
месяцы. Многие пытались воспользоваться сло-
жившейся ситуацией безвластия и получить 
свою долю награбленного у «эксплуататорских 
классов» имущества. Единственно, что смущало 
участвующих в этом процессе тотального грабе-
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жа это то, что им может быть за такие действия, 
в случае если любая из существующих полити-
ческих сил укрепится в регионе. «По пути следо-
вали на город Ставрополь, мы встречали массу 
нагруженных подвод с имуществом. Гнали скот, 
свиней, овец и птиц, это крестьяне везли с эко-
номии помещиков: Деминых и Худинова, в том 
числе и крестьяне нашего села, мы приостанав-
ливались, собрали колоссальный митинг...я 
крепко разъяснил, что имущество помещиков 
растягивать нельзя, как оно есть народное до-
стояние и будет взято под контроль Советской 
властью, после чего одним выкрикивали, что я 
поддерживаю помещиков, другие задавали во-
прос, что нам за это будет… (…)» [6].  

Однако это все еще были лишь незначительные 
последствия тотального хаоса и общественной 
дезориентации, ими дело далеко не ограничива-
лось, и уже очень скоро региональный социум 
сталкивается с всеобъемлющим насилием, ко-
торое захватывает практически все социальные 
слои. «В ст. Успенской совместными атаманами 
моего отряда и тов. Селютина С.Г. были взяты 
те офицеры и солдаты, солдат некуда было от-
править. Тов. Селютин С.Г. провёл с ними ми-
тинг и распустил, а офицеры были выведены на 
площадь, где было много повешенных иногород-
них женщин и девочек, где к ним была примене-
на мера по заслугам (на кострах)» [7].  

Инициаторами насилия были, с одной стороны, 
сами народные массы, которые таким способом 
стремились решить существующие и накапли-
вающиеся в течение десятилетий, если не сто-
летий, конфликты и противоречия, а с другой – 
представители различных политических сил, 
которые боролись за власть между собой и чьи 
интересы сталкивались в уже начинающемся 
военно-политическом противостоянии. С помо-
щью применяемого ими насилия они надеялись 
укрепить собственные позиции в регионе и запу-
гать своих политических противников. «Начались 
жестокие уличные бои, где трудно было понять, 
где свои и в кого стрелять, но факт тот, что бои в 
большей части были в ожесточенных схватках, 
после которых наутро многие стены и тротуары 
были облиты кровью» [8].  С военно-полити-
ческими противниками не церемонились, и 
обычно военные столкновения заканчивались 
различного рода эксцессами, жертвами которых 
становились все попавшие в плен представите-
ли противоположенного политического лагеря. 

По воспоминаниям М.Г. Солодовникова (1918 г.): 
«Когда я прибыл в Ставрополь, то меня увидел 
тов. Попов и сразу предложил мне пригнать ко-
мендантский отряд. Тов. Попов занимал долж-
ность помощника коменданта города Ставропо-
ля, и он рассказал мне, что те офицеры, которых 
мы обезоруживали, они восстают против нас, 
придётся их ликвидировать. Эти офицеры три 
дня не давали нам ходить по улицам города. Но 
тут этот отряд и матросский… взялись за контр-
офицеров, и мы их за три дня всех успокоили, 
все они попали на холодный Родник, их было 
немало – 2700 человек, и после этого события в 
городе стала тишина и порядок» [9]. 

Естественно, что в такой ситуации мало кто из 
руководства противостоящих друг другу военно-
политических лагерей был заинтересован в мир-
ном разрешении имеющихся противоречий и 
конфликтов, уже вовсю действовала логика 
гражданской войны, в которой не было места 
никаким примирительным шагам навстречу друг 
другу. В регионе структурировались различные 
военно-политические силы, целью которых стало 
достижение победы в гражданской войне любой 
ценой, и после установления контроля над Се-
верным Кавказом продолжение военных дей-
ствий уже на территории остальной России 
вплоть до занятия столицы и установления соб-
ственного военно-политического режима. 1918 
год. «Создав так называемую Добровольскую 
армию в Ростове-на-Дону, генералы Корнилов, 
Алексеев и Деникин начали расширять 
плацдарм её деятельности» [10]. 

Напротив, большинство местного населения 
было не прочь установить мирное взаимодей-
ствие и решить существующие проблемы нена-
сильственным путем, но военно-политические 
вожди действующих в крае военных отрядов 
всячески препятствовали этому и неоднократно 
срывали намечающееся сближение сторон. 
«Стало совсем видно и из его рядов выскочило 
8-10 казаков, и наши товарищи стали сходиться 
брататься, но в фланге мы стояли с пулемётами. 
У меня пулемёт Максим, а у товарища кольт. Я 
стал стрелять прямо в середину, где были казаки 
и наша пехота и стали стрелять с моей тачанки» 
[11]. Противоречия между широкими народными 
слоями, участвовавшими в вооруженном проти-
воборстве, вовсе не были такими уж непреодо-
лимыми, но и те, и другие опасались мести про-
тивоположенной стороны за уже совершенные 
преступления и акты насилия. «Я допустил со-
всем близко всадников от себя, и я сразу выдви-
нул пулемёт и крикнул «Стой, кто вы», всадники 
испугались, остановились и никак не смогут от-
ветить, кто они – белые или красные» [12].  

В обстановке хаоса и всеобщей войны всех про-
тив всех нередко допускались ошибки на поле 
боя и часто представители одного и того же по-
литического лагеря сражались между собой. 
Действительно, отличить своих от врага в ряде 
случаев было достаточно трудной задачей, и 
следствием этого становились потери сторон от 
«дружественного огня». «Я стал стрелять, по-
ставил ограничители, чтобы не захватить бе-
жавших и стал стрелять, выпустил одну очередь. 
Когда подают знаки, на шашку одевали шапки и 
махали, это были наши, ни один не был ранен и 
убит. Когда они приехали к нам, то сразу спроси-
ли, кто стрелял, я сказал, что я стрелял по при-
казанию Дрававазова, спросили, где он, я им 
указал, и как стоял фаэтон с будкой, и они вы-
стрелили прямо в будку. Дрававазов был убит» 
[13]. 

Совершенно очевидно, что в данной обстановке 
тотального противостояния, безвластия и все-
общего хаоса требовать от действующих воен-
ных отрядов дисциплины и подчинения было 
очень сложно. Нередко части воюющих армий, 
любой военно-политической принадлежности и 
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ориентации, больше напоминали собой бандит-
ские шайки, которые жили за счет грабежа мест-
ного населения, имущество которого станови-
лось легкой добычей разнообразных борцов за 
справедливость и народное счастье. «В такое 
тяжёлое время малоустойчивые командиры и их 
бойцы стали вести себя хулигански вызывающе, 
чем восстанавливали против Советской власти 
не только зажиточных, но и середняков – казаков 
и даже крестьян. Это усугубляло и осложняло и 
без того плохое положение» [14]. Конфликты и 
столкновения на Северном Кавказе были не 
только между представителями различных вою-
ющих армий, нередко они имели место и среди 
сторонников одного и того же военно-
политического движения, придерживавшихся 
одних идеологических концепций и взглядов [15]. 

Происходили столкновения различных амбиций, 
шла борьба за власть внутри одного и того же 
движения. «Командиры отдельных отрядов Со-
рокин и Жлоба были главными претендентами 
на пост командующего армией. Заняв этот пост, 
Сорокин всегда видел в лице Жлобы себе про-
тивника. Между ними были крайне натянутые, 
даже, пожалуй, вражеские отношения. Это и за-
ставило Жлобу бросить фронт на Кубани и уйти 
со своими войсками под Царицыно» [16]. Кроме 
того, сама лояльность высшему партийному и 
военному руководству была относительной.  

В любой момент приверженцы той или другой 
стороны в гражданском конфликте могли поме-
нять собственную политическую ориентацию или 
попытаться начать действовать самостоятельно, 
не оглядываясь на органы центральной власти и 
военного командования. «Сорокин совершил 
авантюру, решил опереться на отсталые, не 
развивающиеся в политике массы. С этой целью 
он выпустил воззвание, в котором обвинял руко-
водителей нашего советского правительства, что 
они якобы, имея много золота и других ценно-
стей, хотели изменить Советской власти и бе-
жать за границу … (…) [17].  

Первое постреволюционное время было време-
нем сильных личностей и прирожденных лиде-
ров, которые выдвинулись в период общего хао-
са и дезориентации, а также острой военно-
политической конфронтации. Они обладали 
несомненными полководческими и организатор-
скими способностями, политической харизмой и 
могли вести за собой массы. Как правило, они 
были фанатично преданы той или иной полити-
ческой идее и были убежденными борцами за 
собственное виденье будущего. «Кочубей недо-
любливал богатых и офицеров, поэтому после 
революции стал на сторону Советской власти, 
организовал свой отряд, выросший затем в бри-
гаду: Это был смелый и талантливый, энергич-
ный и настойчивый командир, хорошо знавший 
тактику военного дела. Однако он был совер-
шенно не грамотен. В политике не разбирался. 
Безграничным авторитетом для Кочубея был 
только В.И. Ленин: «Что Ленин прикажет, это я и 
сделаю», – говорил он» [18].  

Задачи, которые ставило перед ними высшее 
руководство, они понимали по-своему и дей-

ствовали весьма специфическими методами, 
которые напоминали собой больше некую парти-
занщину или казачью вольницу, чем действия 
регулярных боевых частей и соединений. Дисци-
плина и субординация в таких частях напрочь 
отсутствовали. «Под Кизляром он (Кочубей) 
встретив Аскурау, который выполнял решение 
РВС… отстранить Кочубея от командования бри-
гадой, и вот за это Кочубей лично клинком снял 
голову Аскурау. Эти недостойные советского 
командира поступки стали известны командова-
нию 12 армии и Леганьским фронтом. Было при-
нято решение: бригаду Кочубей разоружить и 
рассредоточить по другим частям. Кочубея от 
командования бригадой отстранить. На основа-
нии этого решения, как только бригада Кочубея 
прибыла в вагонах, командир бригады Кочергин 
по распоряжению командующего XII армией                   
Т. Кузнецова окружили бригаду Кочубея и потре-
бовали разоружения, однако сам Кочубей не 
подчинялся этому требованию. С сотней ему 
преданных бойцов он ушёл обратно на Север-
ный Кавказ, рассчитывая вновь развернуть там 
партизанскую борьбу против белых» [19].  

Во многих отношениях был закономерен и конец 
многих из таких «полевых командиров» началь-
ного периода гражданской войны. Не найдя по-
нимания среди собственного руководства и имея 
свои собственные представления о военном де-
ле и способах борьбы с врагом, нередко они за-
канчивали весьма трагическим образом, навсе-
гда, впрочем, оставаясь в народной памяти в 
качестве стойких несгибаемых лидеров, до конца 
боровшихся за собственные идеалы и виденье 
народного счастья. «По пути (Кочубей) заболел 
тифом, попал в плен к белым, не принял их 
предложение перейти к ним на службу. Остался 
верен Советской власти и Ленину, за что был в 
городе Св. Крест (теперь Буденовск) повешен» 
[19].  

Практически все участники противостоящих друг 
другу военно-политических лагерей упоминали о 
сложной социальной картине гражданского про-
тивостояния в крае. «На Кубани и Северном Кав-
казе особо тяжёлые были условия борьбы за 
советскую власть. Причины этому не только 
классовая, но одновременно и сословная борь-
ба» [20]. В ней совершенно не было место какой-
либо резкой поляризации сил, здесь была масса 
переходных вариантов политических и идеоло-
гических полутонов, существования самых раз-
личных оттенков политического спектра и идей-
ных течений. До самого конца гражданской вой-
ны в крае она носила характер народного дви-
жения, которое совмещало в себе различные 
формы общественной конфронтации и военного 
противостояния. Во многих отношениях граж-
данская война в крае напоминала собой воен-
ные конфликты прошлого, в которых принимали 
участие не только действующие армии, но и 
мирное население, которое так или иначе было 
втянуто в гражданское противостояние. «Обста-
новка создалась такая напряжённая, что бойцы, 
чтобы не потерять свои семьи, вынуждены были 
их возить за собой» [20].  
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Таким образом, в рассматриваемый период по-
зиция большинства населения края была далека 
от определенности, широкие народные массы 
вообще плохо ориентировались в идеологиче-
ском различии сторон, в их целях и задачах, от-
сюда их многочисленные колебания из стороны 
сторону, полная дезориентация сознания и хао-
тические действия, которые кажутся на первый 
взгляд совершенно нелогичными и нерацио-
нальными в сложившейся ситуации. Они были 
отражением того общественного институцио-
нального хаоса, который установился в крае в 
первые послереволюционные месяцы и стал 
следствием распада традиционного общества и 
государства в революционный период. Тем не 
менее, таковы уж были особенности этой войны, 
которая включала в себя самые различные от-
тенки военно-политического противостояния: и 
застарелые социальные конфликты, и сослов-
ную, а также наднациональную подоплеку. И 
хотя сама по себе гражданская война вспыхнула 

не в самом регионе, а далеко за пределами его 
границ, она оставила неизгладимый след в со-
знании его населения, прочертив глубокие раз-
делительные линии по всему региональному 
социуму и активизировав застарелые конфликты 
и противоречия.  

По сути, это был многоуровневый и многоэтап-
ный конфликт, который включил в себя все реги-
ональные группы и социальные слои, каждый из 
которых пытался улучшить собственное положе-
ние за счет других. Отсюда чрезвычайная жесто-
кость и неприятие взглядов всех несогласных и 
стремление навязать собственное видение бу-
дущего остальным любой ценой, пусть даже и 
ценой разрушения собственного мира и соб-
ственной налаженной жизни. Этот суицидальный 
характер гражданского вооруженного конфликта, 
стремление к разрушению основ собственного 
общества и стали характерной чертой данного 
периода истории региона. 
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Аннотация. В данной статье автор анализирует 
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ональной деформации личности сотрудника орга-

нов внутренних дел. Как отмечает автор, професси-

ональная деформация – это постепенно накопив-

шиеся изменения сложившейся структуры деятель-

ности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими 

участниками этого процесса, а также на развитии 

самой личности. Обычно профессиональная де-

формация проходит три уровня: начальный, сред-

ний и глубинный. 
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роблема профессиональной деформации 
сотрудников органов внутренних дел была, 

есть и будет актуальна до тех пор, пока суще-
ствуют человеческие взаимоотношения (личные, 
профессиональные).  

Профессиональная деформация (от лат. 
deformatio – искажение) – когнитивное искаже-
ние, психологическая дезориентация личности, 
формирующаяся из-за постоянного давления 
внешних и внутренних факторов профессио-
нальной (трудовой) деятельности и приводящая 
к формированию специфически-профессиональ-
ного типа личности. 

Профессиональная деформация – это постепен-
но накопившиеся изменения сложившейся струк-
туры деятельности и личности, негативно сказы-
вающиеся на продуктивности труда и взаимо-
действии с другими участниками этого процесса, 
а также на развитии самой личности. 

Наиболее подвержены профессиональной де-
формации лица, работающие с людьми, напри-
мер: сотрудники правоохранительных органов, 

военнослужащие, социальные и медицинские 
работники. Для них профессиональная дефор-
мация может выражаться в формальном, сугубо 
функциональном отношении к людям. Влияние 
профессиональной деятельности на формиро-
вание личности начали изучать в конце 19 века, 
а выражение профессиональная деформация 
обозначил русский и американский социолог Пи-
тирим Сорокин еще в начале 20 века для обо-
значения этого социально-психологического яв-
ления. Данная проблематика была освещена в 
работах А.В. Буданова (1992), А.В. Дулова 
(1975), К.Р. Техасова (2000), С.Е. Борисовой 
(1998). В их работах рассматривается профес-
сиональная деформация сотрудников право-
охранительных органов. 

Этот процесс происходит с течением времени, 
зависит от степени и количества изменений, ко-
торым подвергается личность, от структуры её 
деятельности. Профессиональная деформация 
считается негативным процессом, сказываю-
щемся на её развитии и взаимодействии с об-
ществом. 

П 
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Развитию профессиональной деформации в 
правоохранительной сфере способствует низкий 
уровень психологической подготовки, нравствен-
ной и моральной устойчивости. 

Все подразделения системы МВД, так или иначе 
взаимодействующие с криминальным миром, 
подвергаются профессиональной деформации: 
специалисты органов предварительного след-
ствия и дознания, оперуполномоченные уголов-
ного розыска, сотрудники патрульно-постовой 
службы и так далее. Не только общение с пред-
ставителями криминальной субкультуры, но и 
постоянный контакт с происходящими преступ-
лениями (убийствами, разбоем, грабежами и 
т.д.), общение с потерпевшими и представите-
лями власти, требующими немедленного разре-
шения дел накладывает свой отпечаток на пси-
хологическое здоровье и развитие личности со-
трудника. 

Если в начале своей карьеры человек старается 
продолжать придерживаться принципам морали, 
чести и достоинства, то с течением времени в 
нём формируется защитный механизм, позво-
ляющий уберечься от стресса. Таким механиз-
мом становится порой равнодушие, нетерпи-
мость, раздражительность, формализм. 

Именно поэтому необходимо с определённой 
периодичностью проводить психологическое 
исследование личности сотрудника в целях ран-
него выявления и пресечению признаков про-
фессиональной деформации. 

Каждому из нас известно, что в течение службы 
в органах внутренних дел сотрудник претерпе-
вает профессиональную деформацию как неко-
торых черт характера, так и личности в целом. 
Это обуславливается постоянным контактом и 
взаимодействием с лицами, подозреваемыми в 
совершении преступлений, преступниками и ли-
цами, совершившими рецидивное преступление.  

По мнению А.В. Коваленко и Л.А. Шиканова, 
проявления профессиональной деформации 
личности сотрудника ОВД обусловлены влияни-
ем комплекса факторов: личностных, социально-
психологических и, в частности, содержащихся в 
них морально-психологических факторов, отяг-
чающих данный процесс и оказывающих нега-
тивное влияние на положительныйрезультат 
решения сотрудниками полиции профессио-
нальных задач [1]. 

Также, например, следственная деятельность 
способствует развитию в человеке таких качеств 
как властность, излишняя вдумчивость в право-
вые аспекты диалога, низкий уровень нрав-
ственного развития. Всё это влияет на личную 
жизнь сотрудника, его семью и близких людей.  

Так называемая внутренняя политика сотрудни-
ка полиции во многом «заточена» на то, чтобы в 
обычной непрофессиональной жизни и среде 
видеть то, чего не заметят другие. Например, 
сотрудник невольно запоминает государствен-
ный регистрационный номер автомобиля, лицо 
человека, который показался ему подозритель-

ным или же будет употреблять жаргонные слова 
и профессиональные шутки вне службы.  

Профессиональные интересы, манеры и пове-
дение занимают доминирующую часть всей 
жизни.  

Обычно профессиональная деформация прохо-
дит три уровня: начальный, средний и глубин-
ный. Каждый из них появляется в разный момент 
службы в ОВД.  

Первое время (несколько лет службы) профес-
сиональная деформация не будет ярко выра-
жена в поведении личности, практически не-
заметна.  

Средний степень деструкции характеризуется 
немаловажными количественно-качественными 
переменами. Имеется постепенная гипертрофия, 
или же заострение, излишняя выраженность ма-
стерски весомых свойств, последующая их мо-
дификация в собственную противоположность. 
Так, свойственная сотруднику бдительность пре-
образуется в подозрительность;уверенность – в 
самоуверенность; присутствие духа, покой – в 
безразличие; требовательность – в придирчи-
вость; рвение – в педантизм и т.п.Отдельные 
психические черты, которые субъективно начи-
нают восприниматься как второстепенные, а то и 
бесполезные подавляются, а в последующем и 
решительно атрофируются, пропадают. Затери-
вается убежденность в законопослушности лю-
дей, способности действенной борьбы с право-
нарушениями, в надобности показывать в соб-
ственной работе такие эмоции и чувства, как 
сопереживание, осознание, … и готовность ока-
зать поддержку [2]. 

Профессиональные интересы начинают зани-
мать устойчивое преобладающее пространство 
и подчиняют для себя все иные. Казалось бы, в 
этом нет ничего вредоносного, в особенности 
для работы. Но сотрудник все более принимает 
и рассматривает находящуюся вокруг среду с 
позиции полезности для службы, интересуется 
лишь только тем, собственно, что возможно 
применить в работе. Понемногу, но непреклонно 
ограничивается круг внеслужебного общения, 
затеривается чувство общности с различными 
слоями населения. В конце концов, работа ока-
зывается самодовлеющей, единственно необхо-
димой и желательной сферой энергичности лич-
ности. Имеется желание под различными пред-
логами дольше пребывать на службе без надоб-
ности, стойкое любопытство к государственным 
делам при нахождении за пределами службы (во 
внерабочее время, выходные, отпуск). 

Заканчивается формирование необходимого 
профессионального навыка. Изучив, образно 
говоря, все ключевые тайны работы, сотрудник 
начинает отлично ориентироваться в том, каки-
ми общепризнанными мерками и прямыми обя-
занностями возможно брезговать или же заме-
нять их личным истолкованием без особого рис-
ка понести ответственность за это. Осознание 
сути законопослушного поведения делается чи-
сто личным и случайным: «Для заслуги цели все 
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способы допустимы» [3]. В базе всего этого ле-
жат недостатки правосознания сотрудника орга-
нов внутренних дел, его нравственно-волевая 
ненадежность, психическая неустойчивость. По-
следнее произведено в невозможности противо-
стоять давлению со стороны заинтересованных 
людей - должностных лиц, сослуживцев, самого 
объекта работы, его членов семьи и др. 

Профессиональное выгорание – это не просто 
усталость и недостаток сил, а целый комплекс 
отрицательных переживаний, связанных со 
службой: эмоциональное и физическое истоще-
ние, безразличие и плохое отношение к гражда-
нам, а также ощущение собственной некомпе-
тентности. 

Основным признаком эмоционального выгора-
ния в профессиональной деятельности выступа-
ет состояние психического напряжения, которое 
чаще всего вызвано трудностями в решении 
сложных социальных проблем, сопровождаю-
щихся хронической тревогой, ощущением посто-
янного дискомфорта, фрустрацией, пессимиз-
мом, а также конфликты, после которых не уда-
ётся полностью восстановиться. 

Разумеется, профессиональная деформация не 
является неизбежностью для каждого сотрудни-
ка. Практика подтверждает наличие, как мини-
мум, трех групп факторов, препятствующих или 
исключающих возможность профессиональной 
деформации. 

Первая группа непосредственно связана с 
направленностью личности. Чем выше уровень 
культуры сотрудника, тем шире набор альтерна-
тивных моделей поведения, позволяющих 
остаться в общесоциальных рамках при любом 
обострении обстановки. Многовековая практика 
показывает, что высокий уровень культуры – не 
декоративно-косметическое украшение статус-
ных притязаний личности, а реальная основа 
сохранения себя в любых сложных жизненных 
ситуациях, в том числе основа физического вы-
живания. Разумеется, речь идет не о демон-
страции «культурности», а об устойчивом стрем-
лении человека овладевать культурой для соб-
ственного развития и самосовершенствования. 
Сотрудник, считающий, что он всего достиг, все 
понял и все знает, обречен не только на про-
фессиональную, но и естественно на личност-
ную деформацию. Здоровое честолюбие являет-
ся обязательным атрибутом профессионального 
успеха и дальнейшего профессионального и 
карьерного роста. В то же время анализ практи-
ческой деятельности в экстремальных условиях 
показывает, что ориентация сотрудника исклю-
чительно на успех в профессиональной дея-
тельности достаточно скоро влечет деформа-
цию. Чаще других достигают профессионального 
успеха и практически не подвержены деформа-
ции сотрудники, ориентированные не только на 
свою деятельность, но и на сохранение круга 
доверительного общения: семьи, старых друзей. 
Это «психологический тыл», позволяющий вос-
становиться после любых перегрузок. 

Вторая группа связана с прочностью личност-
ных структур, уровнем развития профессиональ-
но значимых личностных качеств. Устойчивая 
направленность личности сотрудника (соответ-
ствующая социальным требованиям профессии), 
развитые волевые качества и коммуникативные 
способности являются базой противодействия 
любым деформирующим условиям. Прочность 
личностных структур – это не генетический при-
знак. Она создается в ходе всего воспитательно-
го процесса и, прежде всего, в процессе само-
воспитания сотрудника. 

Третья группа – уровни овладения соответ-
ствующими профессиональными «психотехни-
ками». Не каждый может выдержать длительные 
интенсивные эмоциональные нагрузки, но каж-
дый может научиться регулировать свое эмоци-
ональное состояние, «катализировать» агрес-
сивные реакции в безопасном направлении. Не 
каждому дан талант общения, но каждый может 
овладеть «технологиями» контактного взаимо-
действия, нейтрализации конфликтов общения. 
В настоящее время существует множество высо-
коэффективных психологических «технологий», 
позволяющих защитить любого сотрудника от 
деформирующего воздействия. Чтобы овладеть 
ими, требуется знать основы психологии, а также 
четко осознавать необходимость такой защиты. 

Учитывая причины возникновения профессио-
нальной деформации, её открытую и скрытую 
формы проявления, следует осуществлять це-
ленаправленное и постоянное профилактиче-
ское воздействие. 

Работа по профилактике профессиональной де-
формации включает в себя меры как психологи-
ческого, так и непсихологического организацион-
но-управленческого, воспитательного характера. 

К задачам, решаемым в процессе профилактики 
профессиональной деформации сотрудников 
ОВД, следует отнести: 

● формирование у сотрудников четкой установки 
следовать в своей трудовой деятельности Типо-
вому кодексу этики и служебного поведения гос-
ударственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих (Одобрен решением 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции от                                    
23 декабря 2010 г. (протокол № 21); 

● совершенствование методов управления лич-
ным составом; 

● формирование морально-психологического 
климата в подразделениях органов внутренних 
дел. 

Главная задача воспитательной работы – это, 
прежде всего, формирование у каждого сотруд-
ника активной жизненной позиции, компетентно-
сти, сознательного отношения к исполнению 
служебных обязанностей и служебному долгу. 

В заключение хотелось бы сказать, что каждый 
сотрудник правоохранительных органов подвер-
жен профессиональной деформации в той или 
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иной степени, но очень важно вовремя обнару-
жить ее и постараться исправить, так как в бу-

дущем такой возможности уже может и не пред-
ставиться. 

 
Литература: 

1. Профессиональная деформация личности :
учеб. пособие. (Сост. А.В. Коваленко, Л.А. Шика-
нов). Томск : Изд-во ТПУ, 2009. 90 с 

2. Профессиональная деформация личностных
качеств государственных гражданских служащих :
монография / М.В. Полевая, Е.В. Камнева, 
Н.С. Пряжников, Л.А. Жигун, В.В. Бондаренко, 
Н.В. Анненкова, Р.А. Ширванов, З.И. Борисова, 
Ю.А. Жуйкова, В.В. Казьмина, Е.А. Урожок. М. : 
СВИВТ, 2017. 189 с. 

3. Профилактика профессиональной деформа-
ции личности сотрудника органа внутренних дел: 
методическое пособие / Под общ. ред. В.М. Бу-
рыкина. М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. 144 с. 

 Literature: 

1. Professional deformation of the personality :
Manual. (Compilers A.V. Kovalenko, L.A. Shikanov). 
Tomsk : Ed-v TPU, 2009. 90 p. 

2. Professional deformation of personal qualities of 
the public civil servants: Monograph / 
M.V. Polevaya, E.V. Kamneva, N.S. Pryazhnikov, 
L.A. Zhigun, V.V. Bondarenko, N.V. Annenkova, 
R.A. Shirvanov, Z.I. Borisova, Yu.A. Zhuykova, 
V.V. Kazmina, E.A. Urozhok. M. : SVIVT, 2017. 189 p. 

 
3. Prevention of professional deformation of 
the personality of an employee of the internal affairs 
body : мethodological manual / For Society. 
V.M. Burykin. M. : IMC of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation, 2004. 144 p. 



127 

 

УДК 316.3 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.43731 
 
Тихонина Светлана Алексеевна 
доктор социологических наук,  
профессор кафедры философии,  
социологии и психологии управления,  
Нижегородский институт управления – 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
ov.shrayner@edu.pskov.ru 
 
 
Шрайнер Ольга Викторовна 
аспирантка кафедры философии, 
социологии и психологии управления,  
Российская академия народного  
хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
ov.shrayner@edu.pskov.ru 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 

   
 
 
Swetlana A. Tikhonina 
Doctor of Sociology,  
Professor Departments of Philosophy,  
Sociology and Psychology of Management,  
Nizhny Novgorod Institute of Management – 
Branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Service 
Under the President  
of the Russian Federation 
ov.shrayner@edu.pskov.ru 
 
Olga W. Shrayner 
Graduate student of the Department  
of Philosophy, Sociology  
and Psychology of Management 
Nizhny Novgorod Institute of Management – 
Branch of the Russian Academy  
of National Economy and Public Service 
Under the President  
of the Russian Federation 
ov.shrayner@edu.pskov.ru 
 

THE PROBLEM OF TRANSFORMATION 

OF THE REGIONAL SYSTEM  
OF PRESCHOOL EDUCATION  
MANAGEMENT:  
SOCIOLOGICAL APPROACH 
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требности общества в формировании и развитии 

личности, становится важнейшим фактором обще-

ственного прогресса. В статье рассматривается во-

прос институционализации и трансформации до-

школьного образования в рамках социологического 

подхода, когда дошкольное образование является 

пространством для реализации полифункциональ-

ного вектора развития российского общества и его 

регионов. Описаны функции системы дошкольного 

образования и представлены условия управления 

дошкольным образованием на региональном 

уровне. 
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России запущен механизм трансформации 
существующей системы образования в це-

лях приведения ее в соответствие с мировыми 
тенденциями с целью – к концу 2024 года войти 
в топ-10 стран мира по качеству общего образо-
вания [5]. Нам видится, что достичь данной ам-
бициозной цели можно, но начать нужно с само-
го раннего детства, а именно – с повышения 
внимания к системе дошкольного образования, 
включая ее региональный уровень. В данном 

контексте закономерным представляется инсти-
туционализация дошкольного образования как 
первого уровня общего образования, которая 
отражена в ФЗ «Об образовании» [6] впервые за 
всю историю развития отечественных образова-
тельных систем. 

Нам представляется, что в рамках социологиче-
ского подхода дошкольное образование являет-
ся пространством для реализации полифункцио-

В 
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нального вектора развития российского обще-
ства и его регионов, включая осуществление:  

– функции воспроизводства общественных от-
ношений (в том числе и на региональном 
уровне), благодаря действию которых институт 
дошкольного образования поддерживает устой-
чивость следующих уровней получения образо-
вания в рамках стандартизированных норм до-
школьного образования детей [3];  

– интегративной функции, которая состоит в 
сплочении и укреплении регионального сообще-
ства через развитие связей между группами лю-
дей (воспитателей, детей и семей разного соци-
ального статуса), реализуемых через усиление 
контактов и взаимодействия между ними;  

– регулятивной функции, состоящей в регулиро-
вании взаимоотношений между членами обще-
ства путем выработки шаблонов поведения, ре-
гламентации их действий на этапе становления 
личности ребенка и его первичной социализации 
и усвоении культурного капитала в рамках реги-
ональной специфики;  

– коммуникативной функции, которая направле-
на на формирование регионального социального 
пространства для обеспечения связей и взаимо-
действия между участниками дошкольного обра-
зовательного процесса за счет установленного 
порядка их деятельности; 

– транслирующей функции, содержанием кото-
рой является передача социального опыта, при-
общение к социальным ролям, а также к ценно-
стям и традициям данного регионального сооб-
щества. 

Таким образом, рассматриваемый подход к 
функциям системы дошкольного образования в 
современных условиях трактует ее как реальный 
механизм развития личности, развития регионов 
и общества в целом. Сегодня в образовании 
формируется новая экосистема, наблюдается 
смещение акцентов с монополиста государства 
как заказчика образования на региональный 
уровень, на уровень родителя, ребенка. Все 
больше внимания уделяется учету региональных 
особенностей, уходу от унифицированной моде-
ли управления системой образования. На уровне 
государства формируется лишь рамочная кон-
струкция как в области стандартов образова-
тельных услуг, так и в системе управления обра-
зованием, наполнение которой должно осу-
ществляться на региональном и муниципальном 
уровнях с учетом всех потребностей населения и 
особенностей регионов. 

Имеет тенденцию к росту и роль дошкольного 
образования в социально-экономическом разви-
тии регионов. И здесь, следом за О.И. Гапоненко 
[1], стоит отметить несколько аспектов: 

1. Одной из главных причин возрастания соци-
альной роли дошкольного образования в регио-
нах состоит в том, что его развитие способствует 
повышению уровня использования трудового 
потенциала населения территории – эффектив-
но работающие детские сады позволяют рабо-

тать на условиях полной или частичной занято-
сти обоим родителям, находящимся в самом 
эффективном, с точки зрения отдачи, от трудо-
вой деятельности возрасте – от 23 до 32 лет. 
Тем самым, компетенции родителей, сформиро-
ванные с помощью профессионального образо-
вания, становятся востребованными в регио-
нальной экономике. Также, необходимо отме-
тить, что качественное и доступное дошкольное 
образование становится фактором, обеспечива-
ющим приток рабочей силы на предприятия ре-
гиона. Все эти принципы отражены в федераль-
ном проекте «Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного образования для 
детей возрасте до трех лет» национального про-
екта «Демография» [2]. Так, благодаря участию 
Псковской области в программе модернизации 
региональной системы дошкольного образова-
ния в 2013–2015 годах, а также в национальном 
проекте «Демография» в части строительства 
детских садов-яслей с 2018 года, доступность 
дошкольного образования для детей от 3 до                           
7 лет составила 100 % (2014 год – 98,1 %), а для 
детей в возрасте до 3 лет – 95,3 % (2014 год — 
87,31 %). Возможность родителям отдать своих 
детей на полноценный день в дошкольную обра-
зовательную организацию позволяет им вер-
нуться к трудовой деятельности или продолжить 
свой образовательный маршрут. 

2. Современное дошкольное образовательное 
учреждение выступает, своего рода, вспомога-
тельной «нишей» территориальной социокуль-
турной среды [4], посредством которой осу-
ществляется ежедневное взаимодействие, со-
трудничество и соучастие всех субъектов обра-
зовательного процесса – родителей, педагогов, 
детей. Подобный широкий воспитательный эф-
фект, в случае успешной реализации целевых 
мероприятий, позволяет расширить воздействие 
дошкольной образовательной организации на 
социально-бытовую и культурную среду региона 
и конкретной территории. 

3. В связи с вышеуказанным эффектом, стано-
вится возможным говорить о третьем аспекте 
функционирования системы дошкольного обра-
зования – установлении отношений социального 
партнерства с представителями предприятий, 
общественности и руководителями образова-
тельных организаций более высокого уровня для 
согласования планов, программ и отдельных 
мероприятий, нацеленных на повышение каче-
ства жизни населения. Сетевой уровень взаимо-
действия отражает один из принципов реализа-
ции национального проекта «Образование». 

Для реализации этих значимых для всего обще-
ства функций необходимо, на наш взгляд, со-
вершенствовать систему управления дошколь-
ным образованием посредством новых техноло-
гий управления не только на уровне страны, но и 
на уровне региона. При этом необходимо учиты-
вать уникальные особенности каждого региона 
как сложного структурного образования.  

К сожалению, теоретический анализ научных 
работ в данной области позволяет сделать вы-
вод о том, что тема выявления особенностей 
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управления дошкольным образованием на реги-
ональном уровне исследована явно недостаточ-
но. В отличие от системы общего среднего обра-
зования, уровень научной разработанности про-
блем управления дошкольным образованием 
значительно ниже. Большая часть научных ис-
следований посвящена проблемам содержания 
дошкольного образования, дидактическим под-
ходам к его формированию, методикам реализа-
ции тех или иных воспитательных задач. Науч-
ные разработки вышеупомянутых направлений 
имеют глубокий смысл в теоретическом и прак-
тическом аспектах, однако, социально-управ-
ленческий аспект здесь выражен слабо. Во мно-
гом и поэтому система управления дошкольным 
образованием и ее развитием в разные периоды 
развития общества пользовалась методами, 
используемыми в области общего среднего об-
разования. 

Анализ практики и особенностей управления 
дошкольным образованием свидетельствует о 
том, что существуют противоречия, которые 
необходимо анализировать и разрешать, а 
именно: 

– дошкольное образование определяется госу-
дарством как первичная ступень непрерывного 
образования, однако региональные управленче-
ские структуры не обеспечивают охват ею всех 
детей дошкольного возраста; 

– степень дифференциации дошкольных обра-
зовательных потребностей регионов достаточно 
высока, однако возможности реализации до-
школьных образовательных услуг в силу регио-
нальных субъективных и объективных причин – 
недостаточны; 

– внедрение инновационных, в том числе про-
ектных, подходов к управлению системой до-
школьного образования признается законода-
тельно необходимым, но практический опыт ре-
гионального управления дошкольным образова-
нием с учетом новых социально-экономических 
реалий научной оценки пока не получает. 

Одним из основных условий развития регио-
нального компонента в управлении дошкольным 
образованием, на наш взгляд, является приме-
нение методов комплексного анализа социаль-
ной среды дошкольной образовательной органи-
зации [7]. При этом следует учитывать основные 
условия управления дошкольным образованием 

на региональном уровне, которые можно систе-
матизировать по трем группам. 

Первая группа – единое социальное простран-
ство взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса в регионе, которое включает в себя: 
учет субъектами потребностей друг друга; со-
здание доброжелательной атмосферы в отно-
шении друг к другу; реализация педагогами 
функции помощника, консультанта. 

Вторая группа – особенности регионального 
пространство проявления базовых характери-
стик развивающей образовательной среды, ко-
торое включает в себя: открытость, вариатив-
ность, креативность, технологичность, культур-
ную направленность, стабильность. 

Третья группа – региональное пространство ис-
пользования субъектами образовательного про-
цесса ресурсов развивающей образовательной 
среды, которое включает в себя: уровень мате-
риально-технического обеспечения образова-
тельного процесса, профессионализма педаго-
гов, сформированности партнерских взаимоот-
ношений взрослых и детей.  

На комплексном анализе социальной среды об-
разовательных организаций может быть выстро-
ена функциональная, по своей сути, управлен-
ческая деятельность, которая является всеобъ-
емлющей по содержанию и адекватной сего-
дняшним процессам и социально-экономическим 
изменениям в обществе. Задача функциональ-
ных направлений отражает социально-педаго-
гические условия, то есть, синтез трансформи-
рованных в педагогическую среду политических, 
экономических и социальных процессов, которые 
происходят в обществе. 

Таким образом, в отличие от существующих мо-
делей управления, дошкольным образованием 
по результатам, важно, на наш взгляд, внедрять 
комплексный (результативно-процессный) под-
ход. Так как на государственном уровне дей-
ствует Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования, то 
именно региональный уровень становится той 
системой, в которой можно реализовать иннова-
ционный подход к управлению, оценить соци-
альные запросы населения региона и использо-
вать имеющийся потенциал для удовлетворения 
потребностей граждан в сфере дошкольного 
образования.  

 
Литература: 

1. Гапоненко О.И. Региональная система до-
школьного образования как основа устойчивого
социально-экономического развития территории //
Проблемы и пути социально-экономического
развития: город, регион, страна, мир. Сборник
статей / О.И. Гапоненко; Под общей ред.
В.Н. Скворцова, Отв. Ред. Н.М. Космачева. 2016. 
С. 1 

2. Национальный проект «Демография». URL : 
http://government.ru/rugovclassifier/839/events/ 
(дата обращения 20.11.2019). 

 Literature: 

1. Gaponenko O.I. Regional system of preschool 
education as the basis of sustainable socio-
economic development of the territory. Problems 
and ways of socio-economic development: city, 
region, country, world. Collected papers. Under 
the General editorship of V.N. Skvortsov, Executive 
editor N.M. Kosmachev. 2016. P. 1 

 
2. National project «Demographics». URL : http:// 
http://government.ru/rugovclassifier/839/events/. 
(accessed 20.11.2019). 



130 

3. Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утвер-
ждении федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образова-
ния». 

4. Винникова Е.В. Социокультурная среда обра-
зовательной организации как основа формиро-
вания позитивных ценностей молодежи / 
Е.В. Винникова, С.А. Тихонина // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные
науки. 2017. № 11. С. 66–71. 

5. Указ Президента Российской Федерации от
07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». 

6. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

7. Julie Lysdal Alexandre. The ADHD rating scale-
IV preschool version: Factor structure, reliability, 
validity, and standardisation in a Danish community 
sample / Julie Lysdal Alexandre, Anne-Mette Lange, 
Niels Bilenberg, Anne Mette Gorrissen, Rikkembek //
Research in Developmental Disabilities, Vol. 78.
July 2018. Р. 125–135. 

3. Order of the Ministry of education and science of 
the Russian Federation (Ministry of education and 
science of Russia) of October 17, 2013 № 1155 
Moscow «on approval of the Federal state educa-
tional standard of preschool education. 

 
4. Vinnikova E.V. Socio-cultural environment of 
educational organization as a basis for the formation 
of positive values of youth / E.V. Vinnikova, 
S.A. Tikhonina. // Humanities, socio-economic and 
social Sciences. 2017. № 11. P. 66–71. 

 
5. Decree of the President of the Russian Federa-
tion of may 07, 2018 № 204 «On national goals and 
strategic objectives of the development of the Rus-
sian Federation for the period up to 2024». 

6. Federal law «on education in the Russian Fed-
eration» dated 29.12.2012 № 273-FZ. 

7. Julie Lysdal Alexandre. The ADHD rating scale-
IV preschool version: Factor structure, reliability, 
validity, and standardisation in a Danish community 
sample / Julie Lysdal Alexandre, Anne-Mette Lange, 
Niels Bilenberg, Anne Mette Gorrissen, Rikkembek //
Research in Developmental Disabilities, Vol. 78, 
July 2018. Р. 125–135. 



131 

 

УДК 316.7 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.43732 
 
Троцук Ирина Владимировна 
доктор социологических наук, 
профессор кафедры социологии,  
Российский университет дружбы народов 
trotsuk-iv@rudn.ru 
 
Субботина Мария Владимировна 
аспирантка кафедры социологии, 
Российский университет  
дружбы народов (РУДН) 
subbotina-mv@rudn.ru 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ  

ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ  
СО СЛОЖНОЙ КОННОТАЦИЕЙ:  
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕРОИЗМА И СЧАСТЬЯ 
 

   
 
 
Irina V. Trotsuk 
Doctor of Sociological Sciences,  
Professor of Department of Sociology,  
Russian Peoples Friendship University 
trotsuk-iv@rudn.ru 
 
Maria V. Subbotina 
Graduate student  
of Department of Sociology,  
Russian Peoples Friendship University 
subbotina-mv@rudn.ru 
 

SOCIOLOGICAL INTERPRETATION  

OF THE COMPLEX AND CONNOTED 
CONCEPTS: THE RELATIONSHIP  
OF HEROISM AND HAPPINESS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Различия социологического дискурса и 

повседневного языка, как правило, сводятся к 

«масштабу» концептуальных обобщений, однако 

многие обыденные понятия используются и в соци-

альных науках, сохраняя привычную неоднознач-

ность и многослойность. В последние годы такими 

понятиями все увереннее становятся «счастье» (в 

психологическом контексте – как долг каждого, в 

социологическом – как критерий оценки благопо-

лучия целых сообществ и даже стран) и «героизм» 

(как метафора, идеал и формальное основание для 

социального признания). В статье представлен 

один из возможных подходов к поиску концепту-

альных и операциональных определений героизма –

как взаимосвязанного со словом «счастье» в раз-

ных его интерпретациях и требующего дальнейших 

исследований своего смыслового наполнения в 

сочетании с оценками субъективного благополучия. 
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Annotation. The differences between sociological dis-

course and everyday talks are usually determined by 

the «scale» of conceptual generalizations; however, 

many everyday concepts are also used in social scienc-

es while preserving their usual ambiguity. In recent 

years, «happiness» (in the psychological context, as a 

duty of everyone, and in the sociological context, as a 

criterion for assessing the well-being of whole com-

munities and even countries) and «heroism» (as a 

metaphor, ideal, and formal basis for social recogni-

tion) have become such concepts. The article presents 

one of the possible approaches to the search for con-

ceptual and empirical definitions of heroism as related 

to happiness in its various interpretations and as re-

quiring further studies of its content in relation with 

assessments of subjective well-being. 
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оциологический дискурс нередко опирается 
на очень сложные обыденные понятия, 

полагая, что их неоднозначная научная концеп-
туализация, в той или иной мере, компенсирует-
ся прозрачностью и очевидностью для любого 
человека, а потому инструментарий социологи-
ческих исследований может использовать такие 
понятия как само собой разумеющиеся и даже 
как индикаторы неких социальных феноменов 
[см., напр.: 1]. К сожалению, это правило работа-
ет далеко не всегда, и самые яркие примеры 
подобных понятий, весьма неоднозначных в си-
лу своей чрезмерной коннотированности, – это 
«счастье» и «героизм», которые сегодня часто 
встречаются как в социологических опросах, так 

и в многочисленных медийных рейтингах и голо-
сованиях. Так, например, в повседневной жизни 
мы обычно ассоциируем героизм с некоей вер-
шиной мужества и добродетели, считаем его тем 
идеальным типом поведения, на который должен 
ориентироваться каждый человек, даже понимая 
свою неспособность достичь столь высокого 
уровня социального служения. Возникает ощу-
щение, что героизм – это предельно простое 
понятие, отражающее способность человека на 
бескорыстный риск собственной жизнью и здо-
ровьем во благо общества и/или разделяемых 
группой/сообществом ценностей. Однако, если 
даже не углубляться в изучение данного фено-
мена, а просто задуматься о заключенных в нем 

С 
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смыслах, станут очевидны многочисленные па-
радоксы и противоречия, которые вызывают ин-
терес у исследователей и заставляют разраба-
тывать различные концептуальные и операцио-
нальные определения, призванные упростить 
(или, по крайней мере, прояснить) трактовку по-
нятия «героизм». Кроме того, пониманию ряда 
сложнейших в интерпретационном плане фено-
менов иногда помогают попытки их определения 
через и во взаимосвязи с другими феноменами, 
особенно если речь идет о понятиях со сложной 
коннотацией. Героизм как объект социологиче-
ского интереса предельно многогранен и потому 
взаимосвязан со многими социальными фено-
менами, одним из которых выступает счастье 
(некоторые стереотипные определения героизма 
прямо характеризуют его как способность отка-
заться от личного счастья во имя интересов дру-
гих людей). 

С одной стороны, счастье, как и героизм, – каза-
лось бы, очевидное понятие в обыденном дис-
курсе, с другой стороны, с научной точки зрения, 
это объемное и размытое понятие, требующее 
массы дополнительных уточнений, особенно, 
когда мы хотим использовать его в социологиче-
ских опросах. Толковый словарь С.И. Ожегова 
определяет счастье как чувство и состояние 
полного, высшего удовлетворения, успех и удачу 
[2]. Научные дефиниции «счастья» весьма раз-
нообразны, поскольку опираются на обширный 
диапазон трактовок, которые учитывают религи-
озные, морально-этические, психологические, 
социально-экономические и философские аспек-
ты счастья. Скажем, в философии счастье рас-
сматривается как ощущение удовлетворенности 
жизнью в целом или как рефлексивная оценка 
человеком частоты и интенсивности положи-
тельных эмоций в ходе всей его жизни. Универ-
сальным аспектом счастья в философии посту-
лируется стремление к нему как изначально при-
сущее каждому человеку и составляющее 
неотъемлемую часть его существования, а из-
менчивым аспектом – смысловое наполнение 
счастья в зависимости от поколенческой при-
надлежности человека, его образа жизни, общей 
жизненной стратегии, взглядов, установок, био-
графически детерминированной ситуации и т.д. 
[3]. Психологическая трактовка счастья, напро-
тив, не разводит эти два аспекта, а утверждает, 
что ощущение счастья зависит от психологиче-
ского состояния, поэтому можно говорить о крат-
ковременном переживании радости, душевном 
подъеме, ощущении прилива сил, а также об 
ожидании и предвкушении таких состояний как 
единственных доступных человеку форматах 
счастья [4].  

Для социологии наиболее близки те междисци-
плинарные определения счастья, что характери-
зуют его как удовлетворенность своей жизнью, 
хотя различают виды этой удовлетворенности 
[5]:  

– эпизодическое счастье в случае удачи, успеха, 
любого достижения желаемого;  

– удовлетворенность как общая фоновая харак-
теристика продолжительных периодов жизни, 

общее ощущение собственной «счастливости» 
или рациональное признание своей жизни тако-
вой по определенному набору критериев1.  

Кроме того, для человека важно производить 
впечатление счастливого, потому что это соци-
ально одобряемое качество «нормального» чле-
на общества.  

Для многих исследователей счастье выступает 
синонимом субъективного благополучия, состоя-
ния удовлетворения всеми аспектами жизни [6], 
т.е. важно не только объективное наличие соци-
альных благ и достижений, а их субъективная 
оценка как значимых. Соответственно, в социо-
логии счастье нередко выступает как кратковре-
менное чувство в конкретный период времени, 
поэтому столь важными оказываются монито-
ринговые «измерения» уровня счастья, а также 
изучение факторов, определяющих наличие или 
отсутствие ощущения счастья в конкретных 
условиях. Но в данной трактовке счастье оказы-
вается связано с миром эмоций и мотиваций [7], 
и иногда исследователи пытаются дать опреде-
ление счастья, обращаясь даже к иерархической 
модели потребностей человека А. Маслоу. Без-
условно, эта иерархическая модель часто крити-
куется как утратившая свой эвристический по-
тенциал в современном мире и даже как чрез-
мерно упростившая логику человеческой моти-
вации и поведения уже в момент своей разра-
ботки, однако нельзя не признать, что, как некая 
«идеальная модель» (в веберовском смысле), 
она все еще неплохо объясняет повседневные 
выборы людей и испытываемое ими ощущение 
счастья при удовлетворении потребностей каж-
дого уровня, особенно, если эти запросы прини-
мают острую форму: нам важно удовлетворить 
свои физиологические потребности, чувствовать 
себя в экзистенциальной и социальной безопас-
ности, испытывать любовь, привязанность и 
принадлежность к социальной группе, где нас 
уважают и одобряют, и, скорее всего, лишь в 
таком спокойно-безопасном состоянии мы в пол-
ной мере способны испытывать эстетическое 
наслаждение и думать о самореализации и рас-
крытии собственного потенциала. Нередко 
именно те люди, что способны пренебречь са-
мыми нижними или, напротив, самыми верхними 
уровнями потребностей ради безопасности дру-
гих людей или общества в целом, и являются 
для нас героями.  

Иными словами, «титул»/статус героя является 
социальной конструкцией – без внимания и при-
знания обществом некоего поступка и/или реше-
ния героическим, феномен героизма просто не-
возможен: именно сообщество признает челове-
ка героем, а он, тем самым, удовлетворяет свою 
потребность в уважении. Кроме того, согласно 
пирамиде Маслоу, можно трактовать феномен 
героизма как высшую степень самореализации 
человека – через раскрытие им собственного 

 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Проект 
№ 18-011-00993 «Счастье как междисциплинарный 
конструкт: варианты социологической концептуализа-
ции и операционализации». 
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потенциала, т.е. героизм представляет собой 
наивысшее проявление человеческих возможно-
стей. В то же время, героизм нередко трактуется 
как способ достижения счастья. Например, в 
книге «Героизм и благополучие в XXI веке» 
утверждается, что героические поступки во благо 
других и преодоление себя могут сделать чело-
века счастливым [12], и эта идея лежит в основе 
проекта Ф. Зимбардо «Героическое воображе-
ние» (https://www.heroicimagination.org). 

Связь между героизмом и счастьем – частый 
сюжет в исследованиях альтруизма, где, в част-
ности, рассматриваются разные типы героизма 
[11]:  

– военный – человек рискует жизнью по долгу 
службы/согласно формальным предписаниям и 
самой сути своей работы/профессии/ситуации;  

– гражданский – добровольный риск собственной 
жизнью гражданскими лицами, не при исполне-
нии должностных обязанностей, а «по зову сове-
сти/сердца»;  

– социальный – помощь нуждающимся, занятия 
благотворительностью и другие форматы соци-
ального служения/заботы без непосредственного 
риска жизнью и здоровьем.  

Благотворительность, иногда, прямо называют 
«целенаправленным героизмом» [10], причем, 
постоянное участие в чьей-то жизни удовлетво-
ряет потребность человека в любви и уважении, 
делая его счастливым: забота о других подпиты-
вает самоуважение, а альтруистические жесты 
создают ощущение полноценной жизни, не огра-
ниченной только накоплением и потребитель-
ством. Кроме того, нередко, в словарях по свое-
му эмоциональному накалу понятия «счастье» и 
«героизм» рассматриваются как, по сути, сино-
нимичные понятия: например, в электронном 
словаре. URL : https://thesaurus.plus/related 
/heroism/happiness#collocations в качестве обще-
го синонима слов «heroism» (героизм) и 
«happiness» (счастье) предлагается слово 
«exaltation» (восторг, восторженное состояние, 
(само)возвеличивание, самозабвенный восторг). 

Несомненно, не только благотворительная дея-
тельность и иные формы помощи нуждающимся 
вызывают у окружающих чувства одобрения и 
уважения. Сегодня появилось множество спосо-
бов добиться общественного признания, однако, 
массовый обмен информацией между людьми 
посредством Интернета породил и феномен 
«лжегероизма», который еще более тесно свя-
зан с ощущением счастья, чем «классический 
героизм», не столь тотально детерминирован-
ный жаждой общественного признания. Напри-
мер, «лжегерои-благотворители» занимаются 
помощью другим исключительно напоказ, актив-
но сообщая о своей благотворительности в со-
циальных сетях и используя ее для формирова-
ния положительного имиджа и повышения своей 
популярности (часто в коммерческих целях по-
лучения рекламных контрактов и доходов), т.е., 
конструируют образ героического «благотвори-

теля», не соответствуя при этом главному крите-
рию «настоящего героизма» – не испытывая ис-
креннего желания помочь нуждающимся людям. 
«Лжегерои-вдохновители» с помощью Интернета 
призывают людей к рискованным поступкам, 
вдохновляя их якобы на столь важное «преодо-
ление себя» во имя разных социальных ценно-
стей, но на самом деле речь часто идет о бес-
смысленном физическом и/или психологическом 
риске. «Лжегероям-вдохновителям» удается 
призывать множество последователей совер-
шать определенные действия, благодаря авто-
ритету и имиджу, который они сформировали 
также благодаря Интернету. Безусловно, в пере-
численных случаях «лжегероизма» именно 
«ореол героизма» позволяет людям чувствовать 
себя счастливыми.  

Практически ни одна работа о героизме не обхо-
дится без упоминания книги Джозефа Кэмпбелла 
«Тысячеликий герой» и описанной им концепции 
«путешествия героя» [11], которое состоит из 
трех этапов:  

– сначала «персонаж» вовлекается в приключе-
ния, на которые соглашается только под влияни-
ем внешних обстоятельств, и здесь же герой 
встречает наставника;  

– второй этап путешествия состоит из столкно-
вений с врагами, в ходе которых герой находит 
союзников и с разной степенью успешности про-
ходит испытания, а завершается этап тем, что 
герой с честью выходит из главного испытания, 
преодолевает кризис самоидентификации и по-
лучает искомую награду; 

– третий этап пути – это дорога обратно в при-
вычный мир и изменение его к лучшему, благо-
даря полученным в ходе путешествия знаниям.  

Концепция «путешествия героя» обрела меж-
дисциплинарную популярность: в частности, она 
используется в психологии как инструмент, по-
могающий человеку обрести тот образ жизни, 
что соответствует его внутренним ценностям и 
интересам, ведет к упрочению социальных свя-
зей и новому осознанию «себя». Такие термины, 
как «психическое здоровье», «устойчивость», 
«подлинное счастье» и «удовлетворенность 
жизнью» часто рассматриваются как цели и эта-
пы «путешествия» человека в поисках своего 
жизненного благополучия. Ссылаясь на концеп-
цию К. Юнга [12], Кемпбелл утверждает, что 
странствия и подвиги героя отражают процесс 
становления личности: человеческое эго – свое-
го рода активный субъект, который в мифах 
предстает как главный персонаж, его победа над 
врагами (чудовищами, стихиями и пр.) символи-
зирует победу над нашими внутренними страха-
ми и комплексами, а обретенная в конце стран-
ствий мудрость выражает идею окончательного 
становления самости. Впрочем, для Кэмпбелла 
«путешествие героя» – это не только метафора 
героического достижения поставленной цели в 
ходе преодоления трудностей, но и инструмент 
осознания и реализации собственного потенциа-
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ла, поиск смысла жизни и обретение личной и 
социальной значимости [8]. 

Следует отметить, что концепция «путешествия 
героя» используется сценаристами при создании 
кинофильмов, например, «мономиф» Кэмпбелла 
как универсальная структура путешествия архе-
типического героя, лег в основу сценарной кон-
цепции путешествия героя Кристофера Воглера, 
повлиявшей на мировую кинодраматургию [13]. 
Кинематографическое искусство создало соб-
ственные выразительные средства, которые ос-
нованы на особенностях нашего восприятия и 
технических возможностях камеры и позволяют 
максимально убедительно и зрелищно визуали-
зировать все этапы «путешествия героя» во 
внешнем мире и к осознанию себя: кинемато-
графические планы (отношение ключевого объ-
екта к фону, изменения расстояния между каме-
рой и объектом съемки, общий план – полусред-
ний, средний, укрупненный и крупный и т.д.), 
переходы между ними, кадрами и эпизодами 
(технические и визуально-ассоциативного пла-
на), движения камеры и ее «точки зрения», мон-
таж, организация времени и пространства (ис-
пользуются метафоры, заимствованные из ху-
дожественной литературы).  

Однако не только визуальные способы приме-
няются в кинематографе, чтобы оказать визу-
альное и мотивационно-ценностное воздействие 
на зрителя. Существуют разные сценарные мо-
дели, которые базируются как на концепции «пу-
тешествие героя», так на других психологических 
теориях, в том числе структурной модели психи-
ки З. Фрейду (эго – герой, оно – зло, которое 
нужно победить, супер-эго – наставник, помога-
ющий герою) или аналитической психологии К. 
Юнга с архетипами (структурными элементами 
коллективного бессознательного) [12]. Иными 
словами, визуальные образы и грамотное по-
строение сценария, основанное на глубоком по-
нимании психологии, дают кинофильмам воз-
можность оказывать влияние на зрителя, за-
ставляя его идентифицировать себя с киногеро-
ем, и испытывать те же переживания, что и пер-
сонаж на экране (если идентификации не проис-
ходит, фильм, скорее всего, ждет коммерческих 
крах). Таким образом, буквально, «проживая» с 
героем его сюжетную линию, зритель освобож-
дается от внутренних переживаний и испытыва-
ет схожие с персонажем чувства, испытывая 
чувство счастья, как и реальный герой, преодо-
левающий аналогичные сложности в действи-
тельности. Отражение феномена героизма в 
кинематографе и ощущение зрителем счастья в 
процессе просмотра фильма (и идентификации 
себя с персонажем) помогают увидеть еще одну 
грань взаимосвязи феноменов героизма и сча-
стья: кинематограф – это симуляция реальности, 
как любое другое искусство, это симулякр в по-
ложительном смысле, т.е. не подделка, а во-
площение воображения, способ создавать но-
вое, опираясь на «старое» – объективную ре-
альность. Человек, как правило, предпочитает 
смотреть те фильмы, в которых персонажи пре-
одолевают (метафорически) те же проблемы и 
препятствия внешнего и внутреннего свойства, 

что и сам зритель, поэтому психологи утвержда-
ют, что выбор фильмов может многое рассказать 
о человеке – о его внутренних проблемах и вос-
приятии социальных проблем [13]. Такой подход 
может быть интересен для социологов как свое-
образная реализация проективных методик в 
изучении счастья и героизма. 

Тем не менее, опираясь на перечисленные выше 
концепции и трактовки в теоретической интер-
претации героизма, социологам, все же, необхо-
димо четко развести разные типы героизма в 
интересах его эмпирической интерпретации и 
прикладного изучения. Так, З. Франко, К. Блау и 
П. Зимбардо [9] попытались внести семантиче-
скую ясность в понятие «героизм», обозначив 
типы ситуаций, в которых этот термин использу-
ется в повседневной жизни и в исследователь-
ской практике. Они предложили различать                        
12 героических подтипов и ситуаций, которые 
«требуют» героических поступков: разработан-
ная классификация включает в себя военный и 
гражданский героизм (две формы героизма, свя-
занного с риском для жизни и здоровья), а также 
десять вариантов социального героизма в соот-
ветствующих ситуациях (табл. 1). Авторы честно 
признают, что, как большинства аналогичных 
априорных и неформальных классификаций, их 
«реестр» героических типажей несколько произ-
волен и отражает их личные пристрастия, одна-
ко нельзя не признать, что предложенная типо-
логия и лежащая в ее основе логика заслуживают 
внимания, пусть и с критическими уточнениями. 

Можно создать и иные классификации героизма, 
основываясь и/или принимая во внимание такой 
критерий, как испытывает ли человек ощущение 
счастья (может ли назвать себя счастливым) 
после совершения героического поступка. 
Например, в разработанной нами классифика-
ции, которая содержит следующие типы героев – 
герой-воин, герой-спасатель, герой-благо-
творитель, герой-вдохновитель, герой-аван-
тюрист и герой-демонстратор [14], можно сде-
лать уточнение, что при совершении героическо-
го поступка счастье испытывают следующие ти-
пы: герой-спасатель (самоактуализация через 
спасение человеческой жизни и последующее 
социальное признание), герой-благотворитель 
(помощь нуждающимся, ощущение чувства воз-
вышенного социального служения без корыст-
ных интересов, но с последующим социальным 
признанием), герой-вдохновитель (возможность 
сделать жизнь других людей лучше и изменить 
социальную действительность) и герой-аван-
тюрист (самоактуализация). В то же время, ве-
роятно, счастье как эмоциональное переживание 
и социальная удовлетворенность в меньшей 
степени встроено в такие типы героического по-
ведения, как герой-воин (героизм по долгу служ-
бы, необходимость отнимать жизни других лю-
дей во имя защиты родины) и герой-демон-
стратор (тип, пересекающийся и даже наклады-
вающийся на типах «лжегероизма» – «героиче-
ские» поступки напоказ, не приносящие полно-
ценного удовлетворения). 
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Таблица 1 

Типы героев и ситуации, провоцирующие героические действия 
 

Тип риска Героический подтип Определение/ситуация 

Физическая 
опасность 

Военные герои и герои по долгу 
службы 

Люди, участвующие в военных или спасательных операциях, 
которые постоянно оказываются в условиях повышенного рис-
ка. Героические поступки должны выходить за рамки долга 

Гражданские герои –  
подвергающие себя риску не по 
долгу службы 

Гражданские лица, которые стремятся спасти других от физи-
ческих травм или смерти, сознательно подвергая свою жизнь 
опасности 

Социальная 
жертва 

Религиозные деятели Посвящение себя религии, пожизненное религиозное служе-
ние, воплощающее высшие принципы или открывающее новую 
религиозную/духовную основу. Часто: служение наставником 
или примером покаяния 

Политико-религиозные  
деятели 

Религиозные лидеры, занимающиеся политикой, чтобы реали-
зовать изменения, или политики, которые имеют религиозные 
взгляды, которые определяют их политическую деятельность 

Мученики Религиозные или политические деятели, которые сознательно 
(иногда преднамеренно) ставят свою жизнь под угрозу во имя 
идеи или чтобы привлечь внимание к несправедливости 

Политические или военные  
лидеры 

Обычно возглавляют нацию или группу в сложный период 
(война или катастрофа). Служат объединению нации, обеспе-
чивают общее видение проблемы и воплощают качества, кото-
рые считаются необходимыми для выживания группы 

Авантюрист/исследователь/  
первооткрыватель 

Люди, которые исследуют неизвестные географические районы 
или используют новые и неизученные методы 

Герои науки  
(совершающие открытия) 

Люди, которые исследуют неизвестные области науки, новые 
методы исследования или открывают новые данные, ценные 
для человечества 

Добрый самаритянин  Люди, которые делают шаг, чтобы помочь нуждающимся (по-
хоже на альтруизм). Их деятельность может подразумевать 
или нет непосредственный физический риск 

Преодолевший трудности/  
неожиданный победитель 

Люди, которые, невзирая на инвалидность или неблагоприят-
ные условия, преуспели, став социальным и моральным ори-
ентиром для других 

Бюрократические герои Сотрудники крупных организаций, участвующие в спорных си-
туациях. Как правило, имеют принципиальную позицию, не-
смотря на давление со стороны, отказываются соответство-
вать шаблону или слепо подчиняться тем, кто выше по статусу 

Информаторы Люди, которые знают о незаконной или неэтичной деятельно-
сти и сообщают о ней публично, чтобы добиться изменения 
ситуации, без ожидания вознаграждения и/или невзирая на 
негативные последствия для себя  

 
Безусловно, это лишь гипотеза, которая требует 
не менее серьезной эмпирической проверки, чем 
исследование Франко, Блау и Зимбардо, кото-
рые для подтверждения своей классификации 

типов героизма и сопоставления феноменов 
героизма и альтруизма опросили несколько ты-
сяч респондентов.  
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Аннотация. В статье рассмотрено и концептуализи-

ровано понятие «социальная адаптация мигран-

тов», определены составляющие и особенности 

данного процесса. Авторами представлены и оха-

рактеризованы критерии успешности/неуспешнос-

ти процесса адаптации. Охарактеризованы основ-

ные типы социальной интеграции: культурная, 

нормативная, коммуникативная, функциональная; 

проанализированы интеграционные модели: муль-

тикультурализм, сегрегация, изоляция, интеграция 

и их применение к российской действительности. 

Сделан вывод, что успешная адаптация представ-

ляет собой интеграцию с сохранением собственной 

социальной и этнокультурной идентичности и об-

ретением новой социальной идентичности, адек-

ватно сложившимся условиям. 
 

Ключевые слова: социальная адаптация, интегра-

ция, идентичность, адаптационные установки,

мультикультурализм, стратегии, мигранты, прини-

мающее население. 

 

   

Annotation. The article considers and conceptualizes 

the concept of «social adaptation of migrants», defines 

the components and features of this process. The au-

thors present and characterize the criteria of suc-

cess/failure of the adaptation process. The main types 

of social integration are characterized: cultural, norma-

tive, communicative, functional; integration models 

are analyzed: multiculturalism, segregation, isolation, 

integration and their application to the Russian reality. 

It is concluded that successful adaptation is an integra-

tion with the preservation of their own social and eth-

no-cultural identity and the acquisition of a new social 

identity, adequately existing conditions. 
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нтенсивность миграционных процессов в 
условиях глобализации и открытости гра-

ниц, привела к ряду проблем социокультурного и 
психологического характера, способствовавших 
росту научного интереса к теме адаптации ми-
грантов в условиях новой среды. Мировые ми-
грационные процессы, в основе которых лежат 
социально-экономические, религиозные, полити-
ческие мотивы приобрели новые формы и 
направления. Актуальна эта проблема и для 
российского общества, так как от процесса соци-
альной адаптации мигрантов, их включения в 
систему социальных отношений, зависит в опре-
деленной степени стабильность нашего обще-
ства.  

Многие вопросы, связанные с адаптацией ми-
грантов в поликультурное российское общество 
остаются не решенными. Соответственно, 
назрела необходимость выработки адекватной 
современным условиям миграционной политики, 
в целях развития общества и предоставления 
реальной помощи и поддержки, как мигрантам, 
так и принимающему населению1.  

Под социальной адаптацией мы понимаем про-
цесс приспособления в результате простран-

 
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ                              
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов с 
Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 

И 
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ственного перемещения, индивида, группы к 
принимающей инокультурной среде, к изменени-
ям внутреннего и внешнего характера, происхо-
дящий в результате изменений социальных и 
культурных образцов поведения, основанный на 
объективных закономерностях необходимости 
взаимодействия мигранта с новой социокультур-
ной средой. 

Социальную адаптацию следует трактовать как 
процесс интерпретативно-информационного от-
ражения окружающей действительности, харак-
терный для любой социальной системы. Суще-
ствующие объективные условия социальной 
среды вступают в связь с субъективной специ-
фикой интерпретативного процесса, что прояв-
ляется в символах и значениях определяющих 
вектор суждений и адаптивных установок субъ-
ектов адаптации. Таким образом, характер адап-
тивного процесса можно рассматривать, как про-
тивостояние мигрантов и среды приспособления. 
Социальная адаптация, это процесс взаимоот-
ношений изменяющихся систем: личности и сре-
ды приспособления, причем среда приспособле-
ния есть объект адаптации, то к чему адаптиру-
ется субъект адаптации. Она диктует нормы и 
правила, которыми обязан руководствоваться 
мигрант, выступает ресурсом, полем взаимодей-
ствия и обмена. Любой мигрант интерпретирует 
и воспринимает окружающую среду исходя из 
своих культурных, исторических, религиозных, 
языковых и других представлений, соответ-
ственно окружающая среда рассматривается как 
объект объяснительной деятельности для ми-
гранта [1]. 

При оценке последствий социальной адаптации 
используются понятия успешности/не успешно-
сти. Успешная адаптация предполагает соци-
альную и этническую интеграцию, при которой 
мигранты сохраняют элементы собственной 
культуры, и принимают правила и нормы соци-
ального взаимодействия без их нарушения. 
Следовательно, не успешная адаптация или 
дезадаптация, или очень низкий ее уровень, 
наблюдается в том случае, когда мигранты не 
удовлетворены условиями новой среды, отказы-
ваются воспринимать и принимать ее культуру, 
не довольны собственным бытием. 

К факторам удовлетворенности мигрантов своим 
положением относят следующие: удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью, воз-
можностью карьерного роста; жилищными усло-
виями и обустройством быта; собственной соци-
альной и политической активностью; удовлетво-
ренность отношениями с принимающим населе-
нием (в том числе и в плане заключения межна-
циональных браков); усвоение культурных норм 
и правил принимающей стороны; удовлетворен-
ность наличием своих религиозных, обществен-
ных и культурных организаций, органов само-
управления.  

Итак, успешная, позитивная адаптация предпо-
лагает относительно гармоничное вхождения в 
новую социальную и культурную среду, что вы-
ражается в освоении норм среды, ее ценностей 
и правил поведения, что в свою очередь не 

предполагает потерю собственной культурной 
идентичности. Возникновение новых связей, 
вживание в социальные отношения предполага-
ют реализацию определенной стратегии. В ши-
роком спектре отношений с принимающим насе-
лением, возникает позитивная идентичность – 
главное условие успешной адаптации. При таком 
сценарии развития, социальная адаптация плав-
но перетекает в интеграцию – процесс установ-
ления оптимальных отношений между самостоя-
тельными социальными объектами (государ-
ствами, группами, общностями, индивидами) с 
целью дальнейшего превращения их в единую 
взаимосвязанную систему на основе общих ин-
тересов. Успешная адаптация индивида, группы 
в условиях новой социальной среды – это инте-
грация, с сохранением собственной социальной 
и этнокультурной идентичности и обретение но-
вой социальной идентичности, адекватной сло-
жившимся условиям [2]. 

Различают следующие типы социальной инте-
грации: 

1. Культурную – проявляющуюся в согласован-
ности между культурными нормами, стандарта-
ми и образцами поведения; 

2. Нормативную – предполагающую координа-
цию культурных стандартов и поведения инди-
видов. Такое состояние, при котором основные 
нормы культуры «институализированы» в основ-
ных элементах социальной системы и действиях 
индивидов; 

3. Коммуникативную – предполагающую взаи-
мообмен информацией, культурными символа-
ми, демонстрирующую уровень охвата ими всего 
социума либо конкретной группы; 

4. Функциональную – основанную на обще-
ственном разделении труда, взаимозависимости 
и обмене услугами. Исходя из доминанты, опре-
деленных оснований, интеграционные процессы 
обретают характерные формы. 

Социальную интеграцию следует рассматривать 
в контексте складывающихся отношений между 
ее элементами. Жизнеспособная социальная 
интеграция возникает из целостности и единства 
элементов, целей, интересов [3]. Социальная 
интеграция, является результатом в разной сте-
пени адаптации, социализации, частичной ин-
культурации и ассимиляции. Современный соци-
ум не безразличен к культурным и этническим 
различиям, поэтому социальную адаптацию и 
интеграцию следует рассматривать в контексте 
индивидуального подхода, с позиции конкретно-
го человека, насколько его жизненный образ со-
относится с принципами и нормами принимаю-
щей среды. Определенная интеграционная мо-
дель, принятая обществом (точнее государ-
ством, так как например, европейская интегра-
ционная модель не находит понимания в обще-
ственном мнении, тем не менее, она принята и 
«продавливается» государственными структура-
ми) составляет основу процесса интеграции. 
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Ученые выделяют несколько интеграционных 
моделей: 

Мультикультурализм – предполагающий ком-
пактное проживание мигрантов на территории 
заселения с сохранением своего культурного 
комплекса (традиций, обычаев, норм) принесен-
ного с территории исхода, при признании норм 
принимающего общества; 

Сегрегация – предполагающая ограничение мест 
проживания мигрантов, хозяйственных сфер 
открытых для них принимающим обществом; 

Изоляция – предполагающая ограниченные ме-
ста расселения мигрантов, в условиях жесткого 
контроля любой мобильности и перемещений; 

Интеграция – предполагающая контроль и 
управление потоками миграции, создание селек-
тивных механизмов, деятельность по интеграции 
мигрантов в принимающее общество, по форми-
рованию толерантных отношений между мигран-
тами и принимающим населением [4]. 

Отсюда интерес к уровням среды адаптации, 
среди которых выделяются: макро, мезо, микро 
уровни. Приступая к их рассмотрению, следует 
отметить, что успешность адаптации зависит от 
происходящих во внешней среде изменений. 
Если эти изменения носят стабильный характер, 
вероятность успешной адаптации выше, отсут-
ствие же стабильности уменьшает возможности 
социальной адаптации. Важную роль во взаимо-
отношениях мигранта и внешней среды играет 
тип сложившейся между ними связи, основу ко-
торой составляет реакция мигранта, скорость 
реагирования на условия и вызовы внешней 
среды. 

Рассмотрим три основных типа реагирования: 
запаздывающий, синхронный и опережающий. 

Принимающая макросреда представляет собой 
совокупность ценностей, социальных норм, по-
вседневности, а также факторов (экономических, 
политических, информационных и т.д.) оказыва-
ющих воздействие на поведение мигранта. 

Мезосреда представляет совокупность внешних 
характеристик социальной общности (террито-
риальной, этнической, профессиональной и т.д.) 
утвердившихся в поле определенной культуры.  

Микросреду характеризует интегральная сово-
купность социальных институтов и групп, с кото-
рыми вступает во взаимодействие мигрант. Это 
взаимодействие предполагает ряд систематиче-
ских действий, основу которых составляет ожи-
дание ответной реакции, что порождает новые 
реакции. 

Запаздывающее реагирование характеризуется 
задержкой ввиду отсутствия времени на обра-
ботку информации, наличия адекватных стан-
дартов реагирования, а также желанием мигран-
та, выдержать «паузу».  

Готовность и способность синхронно реагиро-
вать, позволяет говорить о высоком потенциале 
мигранта к изменениям его опыте взаимодей-
ствия с окружающей социальной средой.  

Опережающее реагирование просматривается 
тогда, когда мигрант обладает интуицией или 
способностью анализировать и предвидеть бу-
дущее. При этом типе реагирования общее ко-
личество адаптивных ресурсов, потраченных 
мигрантом при приспособлении, пропорциональ-
но скорости и глубине изменений, происходящих 
в окружающем пространстве.  

Принятая ЕС модель мультикультурализма, 
направленная на интеграцию мигрантов (из 
бывших колоний, Африки и Азии) в единый об-
щеевропейский дом, привела к возникновению 
разного рода конфликтов между принимающим 
населением и мигрантами, что позволяет гово-
рить о провале данной модели интеграции. Воз-
никает вопрос, почему России обладающей 
огромным многовековым опытом политики муль-
тикультурализма удалось собрать в рамках еди-
ного государства более ста различных народов, 
которые длительное время сосуществуют и со-
существовали вместе, не смотря на все разли-
чия, а Европе нет. 

По мнению Леденевой В.Ю. главная причина 
провала политики мультикультурализма на За-
паде кроется в отличии культур принимающего 
населения и мигрантов. Автор пишет: «Если на 
территорию вселения массово пребывают ми-
гранты с более низкой культурой в сравнении с 
культурой принимающего общества, то между 
ними возникают непреодолимые социальные 
барьеры. Принимающий социум не воспринима-
ет культуры мигрантов и отгораживается от 
них… В свою очередь мигранты, ощущая это, и 
не видя перспектив сближения, обособляются, 
ведут клановый образ жизни, в котором видят 
свою защищенность от посягательств коренного 
населения. В такой обстановке взаимодейству-
ющие культуры не сближаются, а сегрегируются 
и процесс интеграции по мультикультурной мо-
дели «застыл» на многие десятилетия. Возника-
ет благоприятная среда для радикализации от-
ношений и разрушительной деятельности, как в 
среде мигрантов, так и принимающего населе-
ния» [5]. 

Иная ситуация по мысли автора, складывалась в 
России. В первом варианте, когда на территорию 
вселения прибывали мигранты более высокие в 
культурном отношении (например, немцы По-
волжья), а местное население к ним тянулось и 
стремилось к обогащению новой культурой. Вза-
имодействующие культуры постепенно сближа-
лись и взаимно обогащались, сохраняя соб-
ственную самобытность и культуру. Уровень 
конфликтогенности на такой территории суще-
ственно ниже.  

В России веками реализовывался второй вари-
ант политики мультикультурализма, при которой 
местное население постепенно включала в себя 
этносы и народы, обогащая их великой русской 
культурой. 

В миграционной политике России должен быть 
дифференцированный подход в выборе инте-
грационной модели. Если на территорию вселе-
ния ожидается приток мигрантов с более высо-
кой культурой, то целесообразна мультикультур-
ная модель интеграции, если же с более низкой 
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культурой – то более жесткая селективная инте-
грационная модель.  

Суждения автора на наш взгляд спорны, ввиду 
отсутствия критериев оценки высоты культуры, 
хотя без сомнения заслуживают внимания. До-
пустим, если разговор идет о малочисленных 
бесписьменных северных народах, существо-
вавших веками в рамках собственных традиций, 
то для них русская культура – это путь в боль-
шой мир. Что же касается армян, грузин, эстон-
цев, то тут все неоднозначно, можно ли эти 
народы в культурном отношении ставить ниже? 

Итак, в процессе социальной адаптации индивид 
включается в разветвленную и разно уровневую 
сеть внешних (микро, мезо и макро) сред; участ-
вует во множестве социальных взаимодействий, 
исполняет различные социальные роли. Каждый 
субъект испытывает на себе разнонаправленную 
адаптивную нагрузку различных внешних сред. 
Тип связи внешняя среда-субъект может клас-
сифицироваться по типу реагирования субъекта, 
уровню агрессивности и состояния среды. 

Возникновение новых связей, вживание в соци-
альные отношения предполагают реализацию 
определенной стратегии. В широком круге отно-
шений с принимающим населением, возникает 
позитивная идентичность – главное условие 
успешной адаптации. Более успешный сценарий 
адаптации – это интеграция определяющаяся 
стремлением индивида к самоуважению и само-
актуализации. Успешная адаптация индивида в 
условиях новой социальной среды – это инте-
грация, с сохранением собственной социальной 
и этнокультурной идентичности и обретение но-
вой социальной идентичности, адекватной сло-
жившимся условиям. 

Опираясь на эмпирические результаты исследо-
ваний в социологии [6], можно сказать, что осно-
ву анализа процесса адаптации должны состав-
лять: совмещение разных подходов; различные 
уровни анализа; нахождение факторов внешнего 
и внутреннего характера, определяющих пози-
тивную/негативную адаптацию личности в новых 
условиях. 
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равоохранительные органы реализуют 
важную защитную функцию общества, свя-

занную с недопущением правонарушений через 
пресечение и предупреждение преступной дея-
тельности. И в этом плане нет ничего удиви-
тельного в том, что одним из важных направле-
ний научных изысканий является поиск факто-
ров, которые могли бы способствовать повыше-
нию эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов, а также выявление социальных 
проблем, препятствующих эффективной реали-
зации социальной функции правоохранительной 
сферы. Общество активно меняется, возникают 
новые проблемы и вызовы, а привычные явле-
ния подлежат трансформации. Так, например, 
любой политический режим типологически (бо-
лее подробно вопрос типологизации политиче-
ских режимов рассматривается в исследовании 
Н.В. Нарыкова [1]) накладывает отпечаток, как 
на характер деятельности правоохранительных 
органов, так и на их оценку. То же самое отно-
сится и к институциональным аспектам, таким 
как экономика, право или религия. И потому да-
же те вопросы, которые ранее уже были рас-
смотрены и детально изучены (за исключением 
случаев, когда они носят универсальный, чисто 
теоретический характер), со временем приобре-
тают новое значение и требуют дополнительного 
изучения. 

В настоящей статье ставится вопрос о значении 
социального отношения населения к полиции, 

как фактора деятельности правоохранительных 
органов. Важность этой темы напрямую опреде-
ляется тем, что от способа социального воспри-
ятия полиции в целом и ее сотрудников, в част-
ности, сильно зависит способ взаимодействия 
населения с сотрудниками правоохранительной 
сферы, что уже сказывается на эффективности 
деятельности последних. Кроме того, заслужи-
вает внимания такой аспект, как предрасполо-
женность членов общества к принятию установок 
криминальной субкультуры, которая может раз-
виться на фоне негативного отношения к со-
трудникам правоохранительных органов. Нако-
нец, немаловажное значение имеет и то, что 
способ отношения к правоохранительным орга-
нам в гражданской среде – это, в том числе, кри-
терий профориентации. И потому, рассматривая 
данный вопрос на дальнюю перспективу, мы 
также видим существенный фактор повышения 
или снижения эффективности правоохранитель-
ных органов, связанный с кадровым аспектом. 

В рамках статьи ведущими методами являются 
сравнительный анализ, а также социально-
феноменологический и исторический подходы. В 
анализе отдельных аспектов работы задейство-
ваны элементы социально-конструктивистской 
теории. 

Основными источниками, на которые мы опира-
емся, являются социологические исследования, 
посвященные состоянию полиции в российском 

П 
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обществе и отношению к ней, а также работы, 
имеющие для настоящей темы теоретико-
методологическое значение. Также, в качестве 
теоретической основы исследования мы руко-
водствовались социокультурным подходом в 
рассмотрении соотношения объективного и цен-
ностного аспекта понимания смысла выполнения 
служебных задач сотрудниками правоохрани-
тельных органов [2]. 

Прежде всего, следует очертить предметную 
область исследования. Рассмотрение отноше-
ния к полиции предполагает анализ области ми-
ровоззрения и его отражения в культуре (коль 
скоро мы говорим об отношении к социальной 
группе в общем ключе). Одновременно с этим, 
анализ влияния отношения к полиции на эффек-
тивность последней уже предполагает отраже-
ние институционального аспекта деятельности 
правоохранительных органов. То есть, на выхо-
де мы имеем ориентацию исследования на со-
поставление двух различных аспектов суще-
ствования полиции в обществе, различающихся 
не только своей локализацией, но и социальной 
природой. Это – одна из причин того, что рас-
крытие значения отношения к полиции пред-
ставляет собой сложную исследовательскую 
задачу. Вместе с тем, коль скоро обозначенные 
аспекты связаны между собой (и, в том числе, 
существуют механизмы их взаимного влияния 
друг на друга, а также четко прослеживающиеся 
зависимости), поставленная задача не выглядит 
невыполнимой. Главным условием успешного ее 
разрешения является последовательность в 
изложении и анализе материала. Отправной 
точкой в данном случае является вопрос о том, 
каким образом отношение к сотрудникам право-
охранительных органов влияет на выполнение 
служебных обязанностей последних. 

Прежде всего, как уже было сказано выше, дея-
тельность сотрудников правоохранительных 
органов является социально-ориентированной, 
то есть предполагает активное взаимодействие 
сотрудников правоохранительных органов с 
населением. При этом следует отметить, что в 
данном случае идет речь как о функциональных 
контактах, инициируемых сотрудниками право-
охранительных органов в процессе выполнения 
служебных обязанностей, так и о взаимодей-
ствии населения с полицией, в рамках которого 
представители гражданской сферы сигнализи-
руют о фактах правонарушений (как уже свер-
шившихся, так и потенциальных), а также сооб-
щают о деталях происшествий, уже попавших в 
объектив рассмотрения сотрудников полиции. 
Тут стоит подчеркнуть, что, в большинстве слу-
чаев решение о возбуждении дела и проведении 
расследования принимается на основании об-
ращения граждан. Необращение граждан в пра-
воохранительные органы представляет собой 
одну из серьезных причин снижения эффектив-
ности последних, поскольку неосведомленность 
о факте совершения преступления не позволяет 
сотрудникам полиции как-либо на него отреаги-
ровать [3]. 

Анализируя первый аспект, хотелось бы акцен-
тировать внимание на том, что в область слу-

жебных обязанностей сотрудников полиции вхо-
дит не только оперативно-следственная дея-
тельность, но также и осуществление воспита-
тельной и разъяснительной работы с населени-
ем. И в данном случае, очень важное значение 
имеет то, насколько авторитетной для членов 
общества является позиция сотрудника полиции 
и насколько они готовы прислушаться к его сло-
вам.  

Что касается следственной работы, одним из 
серьезных факторов в данном случае является 
взаимодействие с населением с целью выясне-
ния обстоятельств расследуемого дела. Соот-
ветственно, от степени готовности членов обще-
ства к сотрудничеству во многом зависит то, 
насколько полной информацией будут распола-
гать работники полиции в ходе осуществления 
следственных мероприятий, а это напрямую 
определяет эффективность последних и, соот-
ветственно – раскрываемость преступлений. 
Здесь, как и в первом случае, мы наблюдаем 
взаимосвязь между отношением к сотрудникам 
полиции в гражданской среде и степенью эф-
фективности их деятельности. Отдельно следует 
отметить, что от уровня доверия к эффективно-
сти работы правоохранительных органов в от-
дельных случаях зависит то, готовы или не гото-
вы граждане к даче показаний. В данном случае 
вопрос оценки личной безопасности соотносится 
членами общества с оценкой профессионализма 
и добросовестности работников правоохрани-
тельной сферы. 

Как видим, существует серьезная связь между 
отношением населения к работникам полиции и 
степенью функциональной эффективности по-
следней. Также имеют большое значение кос-
венные факторы уровня криминогенной обста-
новки, связанные с характером отношения к по-
лиции, присутствующего в гражданской среде. 
Среди них ключевое значение имеют два факто-
ра: представления об эффективности право-
охранительных органов, как фактор принятия 
решения о совершении противоправных дей-
ствий; отношение к полиции, как фактор воспри-
ятия правовой сферы. 

Рассмотрим по порядку каждый из обозначенных 
аспектов. Прежде всего, обратимся к такому во-
просу, как соотношение социальных оценок эф-
фективности правоохранительных органов и 
уровня предрасположенности общества к осу-
ществлению криминальной деятельности. В 
данном случае ключевую роль играет то, что 
принятие решения о преступлении (или отказе от 
реализации преступной модели) опирается на 
два типа регуляторов – внутренние, связанные с 
моральными ограничениями или высоким уров-
нем правосознания, и внешние, связанные с ме-
ханизмами социального контроля и возможно-
стью санкций внешнего плана. 

Что касается внешних санкций, налагаемых на 
человека за нарушение закона, они возникают в 
том случае, если правоохранительные органы в 
конкретном случае эффективно реализуют свою 
функцию. То есть, оценка эффективности право-
охранительных органов – это одновременно 
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оценка вероятности наказания в случае совер-
шения правонарушения. В этом плане, высокий 
уровень оценки правоохранительной сферы 
представляет собой серьезный сдерживающий 
фактор на пути развития преступности. 

Интересно, что характер отношения к полиции в 
обществе влияет и на область внутренних регу-
ляторов правовых отношений. В данном случае 
ключевую роль играет то, что через отношение к 
полиции у некоторых членов общества происхо-
дит формирование отношения к закону. Причем 
речь может идти как о позитивных, так и о нега-
тивных примерах. Позитивные примеры, в це-
лом, понятны – если работник полиции обладает 
положительными личностными качествами и 
пользуется авторитетом среди своего окруже-
ния, это способно оказать существенное пози-
тивное влияние на характер их правосознания. 
Вместе с тем, существуют и обратные примеры 
– когда члены общества, руководствуясь прин-
ципом «Если правоохранители нарушают закон, 
то и мы можем», воспринимают отдельные нега-
тивные случаи как прецедент, дающий им мо-
ральное право на нарушение закона. 

Итак, как мы видим, отношение к полиции тесно 
связано с эффективностью последней. И в дан-
ном случае особую актуальность приобретают 
два основных вопроса: 

– каково актуальное отношение к правоохрани-
тельным органам? 

– какие факторы могут повлиять на улучшение 
отношения к полиции в гражданской среде? 

Что касается актуального отношения к право-
охранительным органам в гражданской среде, то 
следует констатировать наличие противоречи-
вых позиций. С одной стороны, часть населения 
сохраняет позитивные установки восприятия 
правоохранительных органов, связанные с при-
знанием важности той социальной функции, ко-
торую они реализуют. Вместе с тем, по данным 
социологических исследований, менее половины 
представителей гражданского населения поло-
жительно оценивают сотрудников полиции, а 
29% выражают негативную их оценку[4].  

В социальной среде присутствуют устойчивые 
стереотипы восприятия сотрудников правоохра-
нительной сферы, связанные с представления-
ми об осуществляемых ими (причем на уровне 
стабильной, распространенной практики) нару-
шениях, к числу которых относятся:  

– злоупотребление служебными полномочиями;  

– осуществление неправомерных насильствен-
ных действий в отношении представителей 
гражданского населения;  

– участие в коррупционной деятельности (вымо-
гательство, взяточничество и т.д.);  

– совершение должностных преступлений, свя-
занных с помощью злонамеренным преступным 
лицам (феномен «оборотней в погонах», активно 
воспринимаемый представителями гражданского 

населения благодаря новостному материалу, а 
также разнообразным криминальным фильмам и 
сериалам). 

Наличие подобного ряда стереотипных пред-
ставлений никак не может способствовать улуч-
шению социального восприятия работников пра-
воохранительной сферы. Особую опасность в 
данном случае представляет то, что члены об-
щества зачастую формируют недифференциро-
ванное отношение ко всей социальной группе на 
основании знания о частных случаев некоррект-
ной деятельности работников полиции [5]. То 
есть, исходные социальные ожидания, направ-
ленные в сторону работников правоохранитель-
ной сферы, во многом, оказываются негативны-
ми в силу приверженности конкретного человека 
описанным выше стереотипам отношения. 

Для того, чтобы иметь возможность как-то воз-
действовать на ситуацию, необходимо понимать 
причины, вызывающие ее. Мы намеренно в дан-
ном случае концентрируем свое внимание на той 
части населения, которая относится к полиции 
негативно, поскольку именно изменение соци-
ального восприятия полиции в этой группе лю-
дей может способствовать существенному 
улучшению характера отношения к полиции в 
обществе и, следовательно, опосредованно по-
влиять на уровень правопорядка. 

Прежде всего, следует отметить, что отношение 
к какой-либо социальной группе представляет 
собой составляющую индивидуального, либо 
массового мировоззрения. Соответственно, в 
гражданском отношении к полиции (и, в частно-
сти, наличии его негативных форм) могут иметь 
место как культурные факторы, связанные с вос-
приятием конкретным человеком модели отно-
шения извне, так и личный опыт взаимодействия 
с сотрудниками полиции (а также, последующее 
индивидуальное его осмысление). 

Рассматривая факторы формирования социаль-
ного мировоззрения, можно выделить следую-
щие их уровни: индивидуальный; локально-
групповой (формирование мировоззрения через 
контакт с ближайшим окружением) и культурно-
информационный (формирование мировоззре-
ния через восприятие основной культурной про-
дукции, транслируемой в коммуникативной сре-
де). 

Как уже было сказано выше, индивидуальный 
аспект формирования отношения к полиции – 
это, прежде всего, личный опыт взаимодействия 
с ее представителями. Соответственно, факты 
непрофессионализма, грубости, склонности к 
реализации коррупционных схем – все это, в 
совокупности, задает перспективы развития 
негативной модели восприятия сотрудников пра-
воохранительных органов. 

Локально-групповой уровень социального позна-
ния связан с восприятием окружающего мира 
посредством восприятия позиций и точек зрения, 
характерных для ближайшего окружения челове-
ка [6]. В данном случае реализуется момент 
преемственности и, в частности, проявляется 
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влияние исторически отдаленных факторов 
оценки полиции: родители могут делиться с ре-
бенком оценочными суждениями в отношении 
правоохранительных органов, опираясь на опыт 
их восприятия, имевший место на момент фор-
мирования их собственной позиции. По этой 
причине многие социальные стереотипы так 
устойчивы и могут сохраняться, практически, не 
будучи никак подтвержденными на уровне ре-
альной практики отношений. 

Что касается культурно-информационного уров-
ня, следует отметить, что в современном обще-
стве все более отчетливо прослеживается тен-
денция смещения социального восприятия в 
сторону обращения членов общества к каналам 
массовой коммуникации, через которые они чер-
пают информацию о наиболее актуальных сто-
ронах общественной жизни. Проблема в данном 
случае состоит в том, что, далеко не всегда, та-
кие источники являются репрезентативными, при 
этом, их влияние на общественное сознание 
весьма велико. 

Анализируя в данном контексте то, каким обра-
зом можно противодействовать негативным 
формам отношения к полиции и, напротив - спо-
собствовать улучшению отношения к ней, отме-
тим, что наиболее перспективными направлени-
ями, на наш взгляд, является воздействие на 
общественное мнение через первый и третий 
каналы социального познания, а именно - через 
индивидуальный опыт взаимодействия и через 
сферу массового отражения социальных харак-
теристик работников полиции в культурно-
информационном пространстве. Первое может 
быть реализовано при условии повышения об-
щей эффективности и корректности деятельно-
сти сотрудников полиции, что предполагает при-
нятие мер институционального плана. Второе 
может быть реализовано через создание куль-
турной продукции, освещающей позитивный об-
раз работника полиции, а также способствующей 
восприятию населением успехов правоохрани-
тельных органов и позитивных сдвигов в их дея-
тельности и организации. 
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спешная деятельность международных 
корпораций связана с такими факторами, 

как технологии, инновации и культура [1, с. 148], 
которые, соединяясь воедино, порождают фено-
мен комплексного корпоративного управления. 
По мере развития технологий и узкой специфи-
кации труда, контроль качества выполняемой 
работы требует всё больше производственных 
ресурсов, так как уровень проверяющих должен 
быть, как минимум сопоставим с уровнем ква-
лификации исполнителей.  

Перспективный выход из сложившейся ситуации – 
в развитии у всех категорий сотрудников способ-
ности и готовности к самоконтролю, который 
базируется не только на высоких профессио-
нальных качествах, но и на личном достоинстве, 
причастности к общему делу, гордости за отлич-
ное качество выполняемых работ [2, с. 47]. 
Именно корпоративная культура способна со-
здать условия для формирования и реализации 
таких качеств личности работника и сделать 
трудовую деятельность пространством личност-
ного роста, самовыражения и самореализации. 

В рамках данного исследования, корпоративная 
культура понимается как метод непрямого 
управления, основанный на представлении о 
коммерческой организации как о социальной 
организации, обладающей едиными ценностями, 

в рамках которой согласованы цели и ожидания 
компании и сотрудников.  

Культура организации включает в себя: 

– миссию, идеологию, деловое кредо;  

– ценности и ценностные ориентации;  

– социальные нормы и стандарты поведения;  

– символы и артефакты.  

Усвоение корпоративной культуры коммерческой 
организации новыми сотрудниками происходит 
посредством социальной адаптации – процесса 
взаимной встречной активности работника и ор-
ганизации, основанного на согласовании взаим-
ных требований и ожиданий, в результате кото-
рого новичок становится полноценным членом 
трудового коллектива, способным ориентиро-
ваться в социальной среде компании и самосто-
ятельно выполнять трудовые функции. 

Успешность адаптации зависит от степени усво-
ения, глубины интериоризации корпоративной 
культуры, в результате которой, нормы, стандар-
ты, ценности присущие новой социальной среде, 
из внешней доминанты, будучи приняты новым 
сотрудником, становятся его внутренними ори-
ентирами, частью его личности. Основными 

У 
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агентами адаптации для нового сотрудника яв-
ляются носители корпоративной культуры: его 
новые коллеги, другие новички, непосредствен-
ный начальник, наставник, заказчики и клиенты. 

Задача коммерческой организации при таком 
подходе заключается в создании условий для 
успешного встраивания новичка в систему соци-
альных связей, информационных потоков, про-
фессиональных и личностных ролей, всего того 
спектра возможностей, который поможет новому 
сотруднику в кратчайшие сроки стать высоко-
производительным работником. 

Социальная адаптация на предприятии включа-
ет в себя стадии: предварительную, столкнове-
ния и метаморфозы. 

Предварительная адаптация преследует цели 
отбора подходящих на должность кандидатов и 
их знакомства с корпоративной культурой. Дан-
ный этап начинается задолго до вступления но-
вого сотрудника в должность, и охватывает пе-
риод с момента выбора коммерческой организа-
ции до фактического выхода на работу. Н. Тичи и 
М. Деванна назвали данный процесс «культур-
ным отсевом», так как организации предстоит 
идентифицировать и набрать людей, не только 
обладающих определенными знаниями, навыка-
ми и способностями, но и потенциально совме-
стимых с культурой компании [3, с. 211].  

Стадия «столкновения» знакомит новичка с ра-
ботой организации и её корпоративной культу-
рой изнутри. Сотрудник сравнивает представле-
ния, полученные о компании на стадии предва-
рительной адаптации с тем, как функционирует 
организация в действительности. 

Если служба персонала качественно осуществи-
ла отбор, и стремление сотрудника было под-
креплено встречной активностью организации, 
то работник благополучно переходит на стадию 
«метаморфозы». Процесс социальной адапта-
ции, в целом, завершён, новички воспринимают 
социальную среду как комфортную, способны 
самостоятельно решать стоящие перед ними 
задачи, получают удовлетворение от работы, 
чувствуют уважение со стороны коллег. Таким 
образом, новый работник усвоил нормы корпо-
ративной культуры, чувствует уважительное от-
ношение коллег и ощущает себя частью компа-
нии.  

Оценить степень согласования интересов нового 
работника и организации можно с помощью по-
нятия «социальная эффективность адаптации 
новых сотрудников», которое – есть соответ-
ствие социальных результатов деятельности 
руководства по обеспечению условий адаптации, 
с одной стороны, и позитивная оценка сотрудни-
ками с другой [5, с.113]. 

Каждый успешно адаптированный новый со-
трудник укрепляет корпоративную культуру ком-
мерческой организации и способствует повыше-

нию её социальной эффективности, неудачная 
попытка адаптации снижает данный показатель 
и способна повысить текучесть персонала. 

Учитывая вышесказанное, понимание особенно-
стей прохождения различных стадий социальной 
адаптации способно помочь в выработке наибо-
лее эффективной системы «встраивания» пер-
сонала, а в перспективе – способствовать за-
креплению работников в организации.  

Для того, чтобы непосредственно оценить влия-
ние корпоративной культуры на социальную эф-
фективность адаптации новых сотрудников 
необходимо ответить на следующие вопросы:  

Какова корпоративная культура данной органи-
зации?  

Как она взаимосвязана с адаптацией новых со-
трудников?  

Какие особенности характеризуют кадровую по-
литику организации?  

Насколько сотрудники удовлетворены своей ра-
ботой в целом и её отдельными сторонами?  

Какие факторы оказывают наибольшее воздей-
ствие на социальную адаптацию персонала? 

Рассмотрение особенностей корпоративной 
культуры организации требует анализа матери-
алов из открытых источников, в том числе, кор-
поративных сайтов и порталов для поиска рабо-
ты, изучения корпоративных документов, полу-
чение обратной связи от сотрудников, руководи-
телей и сотрудников службы персонала.  

Изучение системы адаптации персонала пред-
полагает рассмотрение её структуры, целей и 
задач, степень формализации, определение от-
ветственных сотрудников, ограничение сроков 
проведения, и наконец, критерии эффективности 
такой системы. 

Оценка социальной эффективности адаптации 
новых сотрудников пересекается с уровнем 
адаптированности, но предполагает также поло-
жительную оценку сотрудниками самой системы 
адаптации и деятельности руководства по обес-
печению её условий. 

С целью выявления факторов, оказывающих 
основное влияние на эффективность социаль-
ной адаптации нового персонала, необходимо 
рассмотреть мотивы выбора места работы и 
причины, по которым новички пришли именно в 
эту коммерческую организацию. 

Таким образом, для того, чтобы корпоративная 
культура эффективно выполняла управленче-
ские задачи, в том числе, способствовала повы-
шению социальной эффективности адаптации 
новых сотрудников, необходимо систематиче-
ское изучение организационной культуры, и воз-
можно, проведение корректировки.  
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Аннотация. В данной статье анализируется специ-

фика реализации стратегии национальной безопас-

ности в сфере здравоохранения. Концентрация

внимания национальной безопасности на здраво-

охранении связана, в значительной степени, с мас-

совым распространением заболеваемости населе-

ния, повышением показателей инвалидности. 

Необходимость воздействия национальной без-

опасности, также, может быть связано с реализаци-

ей гарантий оказания медицинской помощи насе-

лению, несовершенством действующей системы

медицинского страхования, недостаточным финан-

сированием системы высокотехнологичной меди-

цинской помощи и низким уровень квалификации 

медицинских работников. Кроме того, необходимо 

повышать качество жизни, доступность и качество 

медицинской помощи, информированности граж-

дан в сфере здравоохранения. 
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ациональными интересами и приоритетами 
государства на долгосрочную перспективу 
является повышение качества жизни, 

укрепление здоровья населения, обеспечение 
стабильного демографического развития страны. 
Для реализации национальных приоритетов 

Н 
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тридцать первого декабря 2015 г. был подписан 
документ «Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации». В условиях рефор-
мирования страны основополагающее значение 
приобретает здоровье населения, напрямую 
зависящее от состояния здравоохранения в це-
лом, и выражается в активности, работоспособ-
ности, безопасности, доступности, включая каче-
ство лекарственного обеспечения и лечения, 
информированности. 

Здравоохранение является одним из основных 
направлений национальной безопасности в 
нашей стране, без которого невозможно решать 
проблемы социально-экономического развития 
страны, сохранять ее обороноспособность и ин-
теллектуальный потенциал. 

Национальную безопасность в Российской Фе-
дерации в своих трудах рассматривали Н.В. Ко-
лотова, Т.В. Закупень, Н.Н. Пономарева и др.                             
[1; 2]. Так, в доктрине национальной безопасно-
сти значимое внимание отводится здравоохра-
нению и привлекает внимание многих исследо-
вателей, например, Борисова Д.А., Нижегород-
цева Т.В., Мисюлина С.С., Пановой Т.В., Пепе-
ляевой А.А. [3; 4] и других авторов.  

Президент России регулярно обращается к во-
просам здравоохранения. Так, в 2016 году в по-
слании Федеральному Собранию он сосредото-
чивал свое внимание на человеческом капитале 
как главном богатстве России. В долгосрочном 
прогнозе социально-экономического развития 
РФ прослеживаются варианты развития проблем 
в сфере здоровья и организации здравоохране-
ния. Так, в консервативном сценарии развития 
РФ расходы на здравоохранение к 2020 году 
будут составлять до 5,6 % ВВП. 

Цель государственной политики в сфере «Здра-
воохранения» – это увеличение численности 
населения и продолжительности жизни, сниже-
ние смертности населения и уровня инвалидно-
сти, повышение доступности и качества меди-
цинской помощи, соблюдение прав граждан в 
сфере охраны здоровья.  

Здоровье населения – стратегический потенциал 
национальной безопасности, стабильности госу-
дарства. При этом социологическое исследова-
ние показало, что большинство опрошенных 
(40%) оценивают состояние своего здоровья, как 
«хорошее». Далее, ответы респондентов рас-
пределились поровну, так что около 30% счита-
ют себя «очень здоровыми», оставшиеся 30% 
оценивают, как «удовлетворительное». Удиви-
тельно, что никто из опрошенных не ответил, что 
у него плохое здоровье или же очень плохое. 
Ответы респондентов демонстрируют положи-
тельное оценивание своего здоровья. 

При обсуждении состояния здоровья россиян 
всех впечатляют широко распространенные 
данные о продолжительности жизни. Министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова до-
кладывает о достижении такого показателя как 
72,7 года. Однако, несмотря на положительную 
динамику представленных показателей, в Рос-
сийской Федерации он ниже, чем в зарубежных 
странах. Например, в Японии средняя продол-
жительность жизни достигает 83,6 года. На 
начало 2019 г. продолжительность жизни по 
данным Министерства здравоохранения РФ 73 
года и в ближайшее десятилетие наша страна 
должна войти в клуб стран 80+. Это можно до-
стичь, благодаря трансформации идеологии ор-
ганизации медицинской помощи. 

Для достижения поставленных задач необходи-
мо изменить медицинскую идеологию, изменить 
кардинально показатели продолжительности 
жизни в различных социально-демографических 
группах. 

Достичь такого показателя сложно. Министер-
ство здравоохранения РФ публикует следующие 
показатели смертности населения в трудоспо-
собном возрасте. За 2017 года по сравнению с 
2016 года смертность населения снизилась на 
8,5 % (с 517,6 до 473,4 на 100 тыс. человек).  

 

 
 

Рисунок 1 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности 
(число умерших на 1000 человек населения) 

 
Так, в 2018 г. умерших по данным органов госу-
дарственной статистики в Российской Федера-
ции зафиксировано около 12,5 на тысячу чело-
век, а родившихся − 10,9 на тысячу человек 

населения. Показатели смертности в стране 
превышает значения показателей рождаемости. 
Только за этот период естественный прирост 
населения составила – 1,6 на тысячу человек. 
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Динамика заболеваемости населения в Россий-
ской Федерации неуклонно растет. 

Так, заболеваемость населения по основным 
классам болезней, зарегистрированных у паци-
ентов с диагнозом впервые в жизни, увеличи-
лась за период с 2010 г. по 2017 г. на 2 954 тыс. 
чел. Например, по официальным данным Феде-
ральной службы государственной статистики, 
число пациентов, которым был поставлен диа-
гноз впервые, в 2017 г. составило 114382 тыс. 
человек (в 2010 г. – 111428 тыс. человек). Если 
говорить о социально значимых заболеваниях, 
то взор необходимо обратить на болезни сер-
дечно-сосудистой системы, органов дыхания, 
злокачественные новообразования, эндокринной 
системы. 

Серьезным индикатором заболеваемости явля-
ются показатели новообразований. Сравнивая 
эти показатели, прослеживается динамика в сто-
рону повышения. Если в Российской Федерации 
за 2010 г. цифра была на уровне 516,9 тыс. че-
ловек, то уже в 2016 г. − 599,39 тыс. человек. 
При существующем положении в стране, забо-
леваемость злокачественными новообразовани-
ями у женщин выше чем у мужчин. Только отме-
тим цифры за 2016 г. Так, заболеваемость среди 
мужчин составила 273,6 тыс. чел., а женщин − 
325,86 тыс. чел. В структуре заболеваемости 
женщин в 2016 г. преобладают заболевания мо-
лочной железы, шейки и тела матки, желудка. 

Социологическое исследование, проведенное 
ВЦИОМ в начале 2019 года, показало, что 75 % 
респондентов имели опыт с онкологическим за-
болеванием, были знакомые или родственники. 
Чуть больше половины опрошенных отметили, 
что не имеют возможности получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, о высокой сто-
имости лечения отметило 61 % респондентов. 
Данные свидетельствуют, что население все 
чаще сталкивается с проблемой онкологии. 

Статистическая информация по структуре забо-
леваний важна при определении основных прио-
ритетных направлений в здравоохранении, поз-
воляет рационально перераспределять денеж-
ные ресурсы, решать вопросы подготовки и пе-
реподготовки медицинских работников, осна-
щать медицинские учреждения как первичного 
звена, так и стационара. 

В частности, увеличение хронических заболева-
ний может быть связано с низким уровнем про-
филактической медицины. Для совершенствова-
ния профилактических мер со стороны государ-
ства в 2012 г. был подписан приказ Минздрава 
России «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения». Диспансеризация определяет про-
грамму здоровьесбережения населения, являет-
ся специфической мерой в снижении прежде-
временной смертности населения и выявлении 
основных характеристик состояния здоровья, 
ведения строгого учета. Так, по итогам прошед-
ших пяти лет, доля взрослого населения, про-
шедшего диспансеризацию, ежегодно увеличи-
вается. 

Результаты социологического исследования, 
проведенного ВЦИОМ в сентябре 2019 г. (было 
опрошено 1600 респондентов), показал, что каж-
дый пятый респондент готов пройти диспансери-
зацию в медицинском учреждении. 

Помимо общей заболеваемости населения в 
стране особую тревогу вызывают показатели 
инвалидности. По данным федеральной госу-
дарственной информационной системы «Феде-
ральный реестр инвалидов», на первое января 
2018 г. общая численность инвалидов составила 
12111 тыс. человек.  

Общее количество инвалидов свидетельствует 
об общем ухудшении здоровья населения. Не 
только физическое здоровье является залогом 
качественной жизнедеятельности, но и психиче-
ское здоровье человека. Численность пациентов 
с психическими расстройствами и расстройства-
ми поведения, состоящих на учете в лечебно-
профилактических организациях на 2016 г., со-
ставляет 1020,9 человек на 100 тыс. населения. 
Из-за увеличения психических заболеваний про-
исходит изменение в организации психиатриче-
ской службы. 

Заболеваемость населения зависит от образа 
жизни населения, наследственности, экологии и 
многих других факторов. Наиболее значимо 
наблюдаться или проходить курс лечения по 
профилю патологии. В условиях модернизации 
системы здравоохранения происходит реструк-
туризация лечебно-медицинских организаций, 
сокращение и рационализация использования 
коечного фонда, происходит стационарозаме-
щающие на дневные стационары всех типов, 
центры амбулаторной хирургии и другое. 

По сравнению с 2010 г., происходит повсемест-
ное уменьшение количества больничных органи-
заций. Если в 2017 г. их количество составляло                               
5357 больниц, что на 951 меньше чем в 2010 г. 
Укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, составляет 
80%, что говорит о нехватке врачебных кадров. 

Очевидно, что неукомплектованность медицин-
скими кадрами оказывает влияние на качество 
предоставления медицинских услуг. Согласно 
результатам опроса аналитического центра «Ле-
вада-Центр», 39 % респондентов ответило «ско-
рее нет» на вопрос: «Можете ли вы, другие чле-
ны вашей семьи при необходимости получить 
хорошее медицинское обслуживание?»,                                       
26 % – «определенно нет», лишь 25 % – «скорее 
да» и только 7 % опрошенных «определенно 
да». 

Интересным в контексте укомплектованности 
персоналом выступают результаты исследова-
ния. 20 % респондентов, отметили, что прийти к 
нужному узкому специалисту всегда легко. Одна-
ко вдвое больше людей (40 %) ответило, что 
попасть на прием к специалисту в определенной 
узкой сфере – дело случая. Столько же респон-
дентов (40 %) всегда испытывают трудности при 
посещении необходимых им специалистов. Дан-
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ные результаты можно объяснить нехваткой 
кадров. 

Анализ полученных данных показывает, что 
наиболее остро, по мнению респондентов, в 
учреждениях здравоохранения стоит проблема 
отсутствия нужных специалистов. Также, слиш-
ком длинные очереди на прием являются злобо-
дневной проблемой. В поисках решения своих 
проблем население обращается в частные кли-
ники или даже едут в другие города ради более 
качественного обслуживания. 

Необходимо обратить внимание на то, что для 
закрепления врачей на селе значительное вни-
мание уделяется программе «Земский доктор». 
В рамках данной программы, выразившие жела-
ние трудиться в сельской местности не менее 
пяти лет, могут получить миллион рублей. Госу-
дарственная программа, действующая с 2012 г., 
до сих пор не решила проблему кадрового де-
фицита.  

Принципиальный пересмотр государственной 
политики в системе здравоохранения произошел 
в 2019 г. с принятием национального проекта 
«Здравоохранение». Проект направлен на сни-
жение младенческой смертности, смертности 
населения трудоспособного возраста, смертно-
сти населения от сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, больничной летальности, 
укомплектованности врачами и медсестрами, 

внедрение «бережливых технологий» и профи-
лактических медосмотров. 

Структура приоритетного национального проекта 
«Здравоохранение» предполагает: 

– снижение показателей смертности населения, 
младенческой смертности; 

– устранение кадрового дефицита в медицинских 
организациях;  

– всеобщность профилактических осмотров;  

– борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями;  

– развитие детского здравоохранения;  

– доступности для населения медицинских орга-
низаций, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь и пр. 

Таким образом, можно отметить, что здраво-
охранение занимает центральное место в док-
трине национальной безопасности РФ. Данная 
проблема требует большего внимания со сторо-
ны государства. Можно предположить, что уве-
личение ресурсного обеспечения благотворно 
повлияет на развитие всей системы здравоохра-
нения. Российское здравоохранение должно 
выйти на новый качественный уровень, устра-
нить предрассудки у граждан, стать основой для 
социально-экономического развития. 
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Аннотация. Cоциальное предпринимательство от-

носится, частично, к третьему сектору и, частично -

к коммерческому сектору. Опираясь на междуна-

родные исследования, можно отметить, что соци-

альный бизнес во многом имеет характерные чер-

ты организации третьего сектора, так как в нем или 

в его деятельности большой упор делается на со-

циальную миссию и социальное воздействие.  

Важно также заметить, что понятие социальной

инновации всегда является неотъемлемой частью 

социального предпринимательства. К этому поня-

тию зачастую обращаются исследователи социаль-

ного предпринимательства. Кроме этого, в основе 

предмета лежат теоретические обоснования, 

сформированные в конце 20 века и в начале 

21 века. Рассмотрению одной из таких теорий и 

посвящена статья. 
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Annotation. Social entrepreneurship is partly in the 

third sector and partly in the commercial sector. Based 
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tures of the organization of the third sector, since 

much attention is paid to social mission and social 

impact in it or in its activities. 

It is also important to note that the concept of social 

innovation is always an integral part of social entre-

preneurship. Social entrepreneurship researchers of-
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Keywords: social entrepreneurship, institutionaliza-

tion, norms and rules of a social institution, public sec-

tor, non-profit sector, charity, commercial sector, so-

cial innovation, theoretical rationales. 

 

                                                                       

 
данной статье предлагается рассмотреть 
теоретическую рамку, которая на макро-

уровне позволяют сформировать понимание 
базы, на которой может быть основана деятель-
ность третьего сектора в связке с социальными 
инновациями, а, следовательно, и социальным 
предпринимательством. Мы ознакомимся с по-
пулярной в научном сообществе Теорией соци-
ального происхождения, авторами которой яв-
ляются Хельмут Анхаер и Лестер Саламон. 

Для того, чтобы получить первое представление 
о влиянии социального и экономического контек-
стов на вовлеченность третьего сектора в отно-
шении социальной инновации, рассмотрим 
«Теорию социального происхождения», которая 
описывает непосредственную связь этих явле-
ний. Для определения различий в сервисных 
функциях и представительских функциях неком-
мерческих организаций на международном 
уровне Л. Саламон и Х. Анхаер рассмотрели 
стандартные теории третьего сектора. Авторы 

теории обнаружили, что ни одна из ранее суще-
ствовавших теорий не объясняет различия в 
некоммерческих секторах разных стран. Причина 
отсутствия такого рода знания заключалась в 
том, что экономические подходы к вопросу были 
минимальными или очень упрощенными, а ос-
новной фокус в литературе по социальному 
обеспечению сосредоточивался на государстве 
(первый сектор) как гаранте социальной под-
держки граждан.  

С целью улучшения знания о роли третьего сек-
тора в разных государствах, Х. Анхаер и Л. Са-
ламон разработали «Теорию социального про-
исхождения». Таким образом, авторы продол-
жают дискуссию Эспинга-Андерсена о том, что 
такие сложные социальные явления, как соци-
альное государство, развиваются в историче-
ском процессе, который сильно зависит от соот-
ношений сил. В соотношениях сил роль играет 
не только, государство (как один из секторов), но 
и общественные силы в лице некоммерческих 

В 
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организаций. Поэтому Х. Анхаер и Л. Саламон 
модифицируют теорию режимов социальных 
государств путем включения некоммерческого 
сектора и увязывания размера третьего сектора 
с расходами государства на социальное обеспе-
чение. В результате они выделяют четыре вида 
«режимов» некоммерческого сектора: либераль-
ный, социал-демократический, корпоративист-
ский и этатистский [1]. 

Либеральный режим характеризуется малой до-
лей государственного вклада в социальную сфе-
ру и относительно большим третьим сектором. 
Некоммерческие организации берут на себя 
большую долю социальной поддержки, а из-за 
ограниченного государственного финансирова-
ния в основном зависят от других типов фанд-
райзинга (пожертвования, членские взносы).  

Социал-демократический режим характеризует-
ся большими расходами государства на соци-
альную сферу и относительно умеренным тре-
тьим сектором. Социальная поддержка предо-
ставляется в основном государством. Однако, 
существует большое количество ассоциаций, 
которые имеют более экспрессивную функцию 
(например, спортивные и культурные сообще-
ства).  

Корпоративистский режим характеризуется как 
развитой системой государственной социальной 
поддержкой, так и большим третьим сектором. 
Третий сектор рассматривается как «носитель 
социальной пользы», другими словами, им ока-
зываются социальные услуги (например, уход за 
пожилыми людьми), однако, в основном, он фи-
нансируется государством.  

Этатистский режим некоммерческого сектора 
делится на средиземноморский и посткоммуни-
стический. В обоих подвидах расходы государ-
ства на социальную сферу ограничены; однако, 

это не компенсируется развитым третьим секто-
ром. Преимущественно, в религиозных аграрных 
обществах (территория бывшего Древнего Рима) 
доминируют семейные структуры поддержки и 
не развиты ассоциативные формы благотвори-
тельности [2].  

Вышеизложенное позволяет предположить, что 
мы можем отображать основные эмпирические 
показатели (размер и объем, доходы, количе-
ство добровольцев) третьего сектора в разных 
странах. Более того, можно установить взаимо-
связь между размером сектора (показатели: ко-
личество организаций третьего сектора, их отно-
сительная доля в расходах государства на соци-
альное обеспечение, относительный вклад сек-
тора в ВВП или доля занятых рабочих в третьем 
секторе от общего количества занятых по 
стране) и государственными социальными рас-
ходами. На таблице 1 продемонстрируем то, как 
можно классифицировать третий сектор в любой 
стране согласно «Теории социального проис-
хождения».  

Ученые исследовали третий сектор через призму 
данной теории в разных странах Европы. Ими 
проводился глубокий анализ вышеперечислен-
ных показателей некоммерческого сектора (раз-
мер и объем, доходы, количество доброволь-
цев). В ходе исследований были сделаны выво-
ды, что организации третьего сектора лучше 
предрасположены к социальным инновациям, 
чем бизнес или государство. Социальные инно-
вации являются ключевым инструментом воз-
действия третьего сектора на социальное-
экономическое развитие страны. Также, ученые 
пришли к тому, что чем больше масштаб третье-
го сектора и чем выше уровень гражданской во-
влеченности, тем выше вероятность развития 
социальных инноваций. Эти выводы продемон-
стрированы в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Расходы государства – Размер третьего сектора 
 

 
Низкие социальные 
расходы государства 

Высокие социальные расходы государства 

Маленький масштаб третьего сектора Этатистский Социал-демократический 

Большой масштаб третьего сектора Либеральный Корпоративистский 

 
 

Таблица 2 

Связь гражданская вовлеченность – уровень социальных инноваций 
 

 Низкая гражданская вовлеченность Высокая гражданская вовлеченность 

Маленький масштаб  
третьего сектора 

Низкий уровень социальных инноваций Средний уровень социальных инноваций 

Большой масштаб  
третьего сектора 

Средний уровень социальных инноваций Высокий уровень социальных инноваций 

 
Опираясь на теорию социального происхожде-
ния, можно охарактеризовать Россию, как страну 
с небольшим некоммерческим сектором и со все 
еще зарождающимся уровнем гражданской во-
влеченности. Тем не менее, отмечается, что 

начался рост уровня гражданской сознательно-
сти и вовлеченности. Можно наблюдать расту-
щий интерес к социальному предприниматель-
ству, по крайней мере, на местном и региональ-
ном уровнях.  
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Аннотация. В статье представлены результаты со-

циологического исследования социально-психо-

логического климата у студентов первого курса в 

медицинском университете. По результатам анке-

тирования было отмечено, что характер социально-

образовательного климата у студентов первого 

курса медицинского университета зависит, в 

первую очередь, от социально-бытовых условий и 

объема учебной нагрузки. Необходимо отметить, 

что ведущим фактором низкого психологического 

комфорта для всех факультетов является «множе-

ство раздражителей». В целом, в вузе установлен 

средний уровень благоприятности социально-

психологического климата у первокурсников меди-

цинского вуза. 
 

Ключевые слова: медицинский вуз; социально-

психологический климат; социально-бытовые усло-

вия; эмоциональный подъём; объем учебной 

нагрузки; социальное окружение; студенты меди-

цинского вуза. 

 

   

Annotation. The article presents the results of a socio-

logical study of the diagnosis of the socio-psychological 

climate in first-year students at a medical university. 

Based on the results of the survey, it was noted that 

the nature of the socio-educational climate in first-year 

students of a medical university depends, first of all, on 

social conditions and the volume of the academic load. 

It should be noted that the leading factor in low psy-

chological comfort for all faculties is «a lot of irritants».

In general, the university has established an average 

level of favorable socio-psychological climate among 

freshmen in a medical university. 
 

 

 

 

Keywords: medical university; socio-psychological 

climate; social conditions; emotional upsurge; volume 

of study load; social environment; medical students. 

 

                                                                       

 
ведение. «Диагностика» (греч.) – «позна-
ние, определение». Под диагностикой по-

нимается механизм, позволяющий выявить ин-
дивидуальные особенности и перспективы [1]. В 
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Цель диагностики – получение оперативной ин-
формации о реальном состоянии и тенденциях 
изменения для процесса. В задачи диагностики 
входит: создание комплекса диагностических 
методик, отвечающих целевым установкам и 
программам; анализ процессов и результатов 
(объем и глубину); анализ процессов и достигну-
тых результатов; определение перспектив раз-
вития процесса [3]. Прогностическая диагностика 
(проводится при наборе или на начальном этапе 
формирования коллектива) – это изучение от-
ношения индивида к выбранной деятельности, 
его достижения в этой области, личностные ка-
чества [5]. В кратком психологическом словаре 
понятие «социально-психологический климат» 
приводится так: «климат социально-психоло-
гический (от греч. klima (klimatos) – наклон) – 
качественная сторона межличностных отноше-
ний, проявляющаяся в виде совокупности психо-
логических условий, способствующих или пре-
пятствующих продуктивной совместной деятель-
ности и всестороннему развитию личности в 
группе [2]. Климат студенческой группы находит-
ся под воздействием ряда технических, санитар-
но-гигиенических факторов: оснащение аудито-
рий, обеспеченность учебной и научной литера-
турой, разработанность программ обучения и 
т.д. [6]. Первый курс является первым этапом 
формирования студенческого коллектива [7]. 
Исследование социально-психологического кли-
мата в студенческих группах является актуаль-
ной проблемой в настоящее время, в результате 
этого было проведено данное исследование. 

Цель исследования заключалась в диагностике 
социально-психологического климата у перво-
курсников медицинского вуза.  

Материалы и методы. Исследование было про-
ведено в марте 2019 г. в Астраханском государ-
ственном медицинском университете. В иссле-
довании приняли участие студенты первого кур-
са лечебного, педиатрического, стоматологиче-
ского, фармацевтического, медико-профилак-
тического факультетов. Выборка составила 690 
человек в возрасте 17–19 лет. Для сбора данных 

был использован метод анкетирования, который 
является одним из самых распространенных 
видов опросов в социологических исследовани-
ях. Данный метод является главным источником 
информации существующих в реальности соци-
альных фактах и социальной действительности. 
Результаты социологического исследования бы-
ли подвергнуты качественному и количествен-
ному анализу. Результаты представлены в таб-
лицах 1 и 2. 

Результаты и обсуждение.  

Согласно результатам социологического иссле-
дования, проведенного в Астраханском государ-
ственном медицинском университете (табл. 1), 
главным фактором социально-образовательного 
климата у студентов первого курса стоматологи-
ческого факультета определяются: социально-
бытовые условия (89,1 %), объем учебной 
нагрузки (81,1 %) и престиж будущей профессии 
(78,8 %). У первокурсников лечебного, медико-
профилактического и педиатрического факуль-
тетов были зарегистрированы аналогичные фак-
торы. Следует отметить, что факторами, состав-
ляющими социально-образовательный климат у 
первокурсников фармацевтического факультета, 
были диагностированы: новая образовательная 
среда (68,0 %), престиж будущей профессии 
(75,2 %) и социально-бытовые условия (81,0 %). 

Стоит подчеркнуть, что характер социально-
образовательного климата у студентов первого 
курса медицинского университета зависит, в 
первую очередь, от социально-бытовых условий 
и объема учебной нагрузки, кардинально изме-
нившие привычные образ жизни, распорядок дня 
и специфику образовательной системы универ-
ситета.  

Результаты анкетирования первокурсников фак-
торов психологического климата показали                                    
(табл. 2), что для студентов первого курса сто-
матологического факультета показателями пси-
хологического климата являются множество 
раздражителей (89,1 %), «мозговой штурм»                                     
(81,2 %) и эмоциональный подъем (78,8 %).  

 
Таблица 1 

Показатели социально-образовательного климата 
у первокурсников медицинского университета 

 

 
Факторы социально-

образовательного климата 

Медико-биологические факультеты 

Стоматологи-
ческий 

Лечебный 
Педиатри-
ческий 

Медико-
профилакти-
ческий 

Фармацевти-
ческий 

1 Выбор учебного заведения 72,3 % 74,0 % 88,7 % 71,6 % 69,1 % 

2 Престиж будущей профессии 78,8 % 82,4 % 91,0 % 77,3 % 75,2 % 

3 Социальное окружение 62,0 % 71,5 % 79,6 % 61,2 % 55,6 % 

4 Новая образовательная среда 73,6 % 78,5 % 72,0 % 71,0 % 68,0 % 

5 Социально-бытовые условия 89,1 % 91,6 % 94,0 % 98,7 % 81,0 % 

6 Новейшая система обучения 61,0 % 66,4 % 51,0 % 61,0 % 45,0 % 

7 Объем учебной нагрузки 81,1 % 92,3 % 78,5 % 82,4 % 71,5 % 

8 Самостоятельная работа  51,2 % 51,3 % 61,2 % 41,1 % 40,0 % 

9 Поддержка деканата 61,5 % 71,5 % 81,8 % 61,2 % 51,4 % 

10 Режим работы университета 71,9 % 81,5 % 61,5 % 51,2 % 51,0 % 
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Таблица 2 

Показатели диагностирования психологического климата 
у первокурсников медицинского вуза 

 

№ Факторы психологического климата 

Медико-биологические факультеты 

Стоматологи-
ческий 

Лечебный 
Педиатри-
ческий 

Медико-
профилак-
тический 

Фармацевти-
ческий 

1 Новые впечатления 72,3 % 74,0 % 88,7 % 71,6 % 69,1 % 

2 Эмоциональный подъем  78,8 % 82,4 % 91,0 % 77,3 % 75,2 % 

3 Ощущение комфорта 52,0 % 51,5 % 59,6 % 51,2 % 55,6 % 

4 Интерес к обучению 53,6 % 68,5 % 62,0 % 61,0 % 58,0 % 

5 Множество раздражителей  89,1 % 91,6 % 94,0 % 98,7 % 81,0 % 

6 Неуверенность в себе 61,0 % 56,4 % 51,0 % 41,0 % 45,0 % 

7 Сниженная внимательность 71,1 % 62,3 % 58,5 % 62,4 % 51,5 % 

8 «Мозговой штурм» 81,2 % 71,3 % 71,2 % 81,1 % 80,0 % 

9 Состояние усталости 61,5 % 71,5 % 81,8 % 61,2 % 71,4 % 

10 Разочарование в образовании 71,9 % 81,5 % 61,5 % 71,2 % 61,0 % 

 
Для студентов первого курса перечисленных 
факультетов на последнем месте был опреде-
лен показатель «ощущение комфорта» (52,0 %). 
Первокурсники лечебного факультета испыты-
вают разочарование в образовании (81,5 %) и 
ощущают множество раздражителей (91,6 %). 
Необходимо отметить, что ведущим фактором 
низкого психологического комфорта для всех фа-
культетов является «множество раздражителей». 

В целом, результаты анкетирования показали 
средние значения благоприятности социально-
психологического климата у первокурсников, но 
студенты отмечают высокую учебную нагрузку. 

 

Заключение. На основании проведенного ис-
следования диагностики социально-психолог-
ического климата у первокурсников медицинско-
го университета, сделан вывод о том, что сту-
денты первого курса пяти ведущих факультетов 
в целом удовлетворены социально-психоло-
гическим климатом в учебных группах, но также 
имеются факты, кто выражает открытое недо-
вольство отношениями в группе. На основании 
обобщения результатов диагностики появляется 
необходимость в разработке и реализации про-
граммы формирования благоприятного социаль-
но-психологического климата первокурсников в 
вузе, т.к. неблагоприятный климат влияет на 
личностное развитие каждого студента, его 
адаптацию и выстраивание пирамиды роста 
профессионализма.  
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оциологическая наука, развиваясь и со-
вершенствуясь в познании социальной ре-

альности, вводит в научный оборот новые ин-
формационные источники, что приводит к ее 
дальнейшей внутренней дифференциации: к 
появлению новых отраслей социологии со спе-
цифическими объектно-предметными областя-
ми. В связи с началом использования в социоло-
гии разнообразных зрительно познаваемых ар-
тефактов в качестве эмпирических объектов ис-
следования возникает визуальная социология. 
Её становление приходится на конец XIX – нача-
ло XX веков. Именно тогда американские социо-
логи обратили пристальное внимание на фото-
графию как источник изучения социальной ре-
альности. 

С 1896 по 1916 гг. в «Американском социологи-
ческом журнале» (American Journal of Sociology) 
были опубликованы более 30 статей, сопровож-
даемые многочисленными фотографиями. Со 
временем журнал приобрёл позитивистский ха-
рактер, и мотивы визуальной социологии исчез-
ли из него. Однако она еще существенно заяв-
ляла о себе в американской социологии города и 
городской антропологии 30-х гг. XX века. Так, 
например, Ф. Трешер в исследовании делин-
квентности в качестве источника социологиче-
ской информации использовал четыре десятка 
фотографий молодежных банд [12, с. 4]. 

На формирование визуальной социологии суще-
ственно повлияла визуальная антропология – 
субдисциплина культурной (социальной) антро-
пологии, направленная на изучение культуры 
через этнографическую фотографию и кино                                      
[11, С. 1345].  

В 70-е гг. XX века в США визуальная социология 
институционализируется: вводятся курсы по ви-
зуальной социологии, в 1972 г. в Бостонском 
университете начинает издаваться журнал «Ви-
деосоциология», в 1979 г. учреждается «Между-
народная ассоциация визуальной социологии» 
(International Visual Sociology Association), в 1986 
г. возникает журнал «Визуальная социология» 
(Visual Sociology), в 1994 г. в Оксфордском 
«Словаре социологии и общественных наук» 
появляется термин «визуальная социология»                             
[6, с. 25].  

Один из основоположников визуальной социоло-
гии, американский социолог Г. Беккер, выдвинул 
идею интеграции искусства фотографии и со-
циологической науки в познании социальной 
реальности. При этом он отводил социологу 
роль модератора для профессионалов, фикси-
рующих общество на камеру. «Мы не фотогра-
фируем то, что для нас неинтересно или не име-
ет значения. То, что может иметь значение и 
быть интересным, является функцией теорий, 
которые мы принимаем в отношении того, что 

С 
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является предметом нашего исследования. 
Только тогда, когда наша теория учитывает 
непосредственно наблюдаемый слой социаль-
ной жизни, когда мир, о котором она говорит, 
является, по меньшей мере, миром визуальным, 
фотографический метод обретает смысл и при-
менение», – писал Беккер [8, с. 9]. 

О продуктивности взаимодействия социологии и 
фотографии при изучении социальной реально-
сти говорил И. Гофман. В работе «Гендерная 
реклама» он принципиально по-новому интер-
претировал рекламные фотоматериалы. По его 
наблюдениям, на фоторекламе женщина, как 
правило, представлена ниже и меньше мужчины, 
её прикосновение к одушевлённым и неодушев-
лённым объектам очень свободное и мягкое, она – 
позади мужчины, изображается в подчинённой 
мужчине позиции, подчёркивается её положение 
в семье как матери, сближающей её с дочерью, 
а мужчины, как отца, с сыном [10, с. 28–29]. 

П. Бурдье считал фотографию социальной прак-
тикой. По его мнению, фотография субъективна, 
она всегда связана с выбором, но социум изна-
чально приписывает фотоизображению объек-
тивность. Фотопрактика принадлежит к опреде-
ленным социальным группам, которые через 
фотографию выражают свои социальные пред-
ставления и нормы. В этом случае задача со-
циолога заключается в раскодировании визуаль-
ного источника, в раскрытии ситуации, в которой 
он был создан, в одномоментной фиксации 
представлений и норм социальной группы, отра-
жённых на фотоснимке [9, с. 13]. 

Для Ж. Деррида фотография - репродукция ре-
продукции, иллюзия реального мира, то, что со-
держит в себе иной мир. Реальный мир имеет 
существенные расхождения с фотографическим 
миром. Визуальные проявления образов рас-
сматриваются им не более чем образы, и лишь в 
негативе, выражаясь языком метафор, в них 
можно усмотреть признаки реализма [4, с. 60]. 

Р. Барт отводил визуальным материалам роль 
зеркала и приравнивал социальную реальность 
и её отражение в визуальном зеркале: «Я инте-
ресуюсь многими фотоснимками, потому что 
воспринимаю их как политические свидетель-
ства, ...дегустирую их как добротные историче-
ские полотна...» [1, с. 53]. Он возложил на фото-
графию функцию трансляции социальных знаков 
и выявил прямую связь между саморепрезента-
цией человека через фотографию и его внутрен-
ним миром, его системой ценностей [1, с. 55]. 
Исследовательское поле визуальной социологии 
Барт представляет двояко: во-первых, изучение 
социального посредством визуального и, во-
вторых, изучение самого визуального как соци-
ального конструкта [1, с. 56]. 

У. Эко исходил из того, что фотография не более 
чем похожа на реальность. По его мнению, по-
знающий субъект распознаёт объективную ре-
альность в фотографии (визуальном символе) 
лишь потому, что располагает закодированным 
набором ожиданий, который эквивалентен ей. 
«Визуальные символы не имеют никакого непо-

средственного отношения к кодифицированному 
языку, выступая самостоятельными единицами 
для изучения» [7, с. 128]. Он подчёркивал, что 
иконические знаки воспроизводят некоторые 
условные восприятия объекта, но только после 
процедуры отбора, осуществлённого на основе 
кода узнавания и последующего согласования их 
с имеющимся репертуаром графических конвен-
ций. Примечательно, что Эко связывал фото-
графию не с событием, а с определёнными ха-
рактеристиками визуального знака: оптическими 
(видимыми), онтологическими (предполагаемы-
ми), условными (временными) [7, с. 121]. 

М.М. Бахтина интересовал визуальный образ 
человека на фотоснимке, который он рассматри-
вал как оболочку внутреннего мира, открываемо-
го художником, скульптором, режиссёром, актё-
ром, музыкантом, учёным, но не фотографом. 
«Фотография даёт только материал для сличе-
ния, и здесь мы не видим себя, но лишь своё 
отражение без автора, правда, оно уже не отра-
жает отношение фиктивного другого, то есть 
более чисто, чем зеркальное отражение, но оно 
случайно, искусственно принято и не выражает 
нашей существенной эмоционально-волевой 
установки в событии бытия – это сырой матери-
ал, совершенно не включимый в единство моего 
жизненного опыта, ибо нет принципов для его 
включения», – писал М.М. Бахтин в «Эстетике 
словесного творчества» [2, с. 33]. 

С точки зрения Ж. Бодрийяра, фотографическое 
изображение не имитирует объективную реаль-
ность, а строго реалистично представляет её. 
«Фотография – извечная игра в «кошки-мышки», 
когда объектив пытается поймать нечто в наше 
отсутствие. При этом виртуальные свойства бу-
дут присущи не субъекту, который отражает мир 
в соответствии со своим видением, а объекту, 
использующему виртуальную среду объектива» 
[3, с. 84]. Бодрийяр придаёт визуальной культуре 
статус гиперреальности, некой надстройки над 
социальной реальностью [3, с. 224]. Фотография, 
по его оценке, не в меньшей степени (а может 
даже и в большей), чем кино, представляет со-
бой симулякр, порождающий определённые пат-
терны поведения: с одной стороны, человек вос-
производит реально существующие структуры, а 
с другой – «потребляет» эти структуры [3, с. 225]. 

С. Холл исследовал взаимосвязи процессов ре-
презентации и создания смыслов. По его мне-
нию, именно посредством репрезентаций соци-
альные субъекты используют любую систему 
знаков для производства значений. Одно из 
ключевых методологических положений теории 
Холла заключается в том, что реальные события 
не существуют в принципе до тех пор, пока они 
не опосредованы языком или другими знаковы-
ми системами [5, с. 946]. Современные средства 
массовой коммуникации перестали транслиро-
вать денотативные («вечные») значения культу-
ры, которая в свою очередь теряет своё универ-
сальное значение и перестаёт быть понятной 
для всех. Человеческое знание об окружающем 
мире превращается в дискурсивное, т.е. опосре-
дованное языком, звуком или изображением. 
Для Холла фотография, как и любой визуальный 
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объект, – это знаковая система, являющаяся 
посредником между субъектом познания и объ-
ективной реальностью. «В процессе создания 
знаковой системы грань между коннотацией и 
денотацией стирается: дело в том, что значения 
настолько закрепились в общественном созна-
нии, что уже не осознаются» [5, с. 946]. В связи с 
этим Холл предлагает «категорезировать подхо-
ды к рассмотрению процессов порождения зна-
ковых значений на основе трёх моделей интер-
претации: отражательной (миметической), ин-
тенциональной и конструктивистской» [5, с. 946]. 

Серьёзная методологическая проблема исполь-
зования фотографии как источника познания 
социальной реальности в поле визуальной со-
циологии состоит в соотношении объективного и 
субъективного: фотография субъективна (зави-
сит от фотографа, исследователя, от настрое-
ния, установок, желаний познающего) или фото-
графия – это зеркальный слепок объективный 
реальности, не зависящий от субъективных фак-
торов? 

Восприятие самой фотографии и транслируемой 
ею реальности затрудняется субъективной ин-
терпретацией фотографического изображения в 
широком смысле слова –собственно фотогра-
фии, кадра из кинофильма, скриншота из интер-
нета и т.п. При этом критериями анализа фото-
графического изображения выступают его общая 
композиция, цвет, расположение и размерность 
объектов, ракурс и время съёмки и т.д. 

Именно поэтому наиболее важным и основопо-
лагающим при интерпретации визуального счи-
тается контекст, от которого, в первую очередь, 
зависит исследовательское восприятие самого 
изображения и его месседжа. Владение контек-
стом фотографического изображения даёт воз-
можность делать выводы о его смыслах, латент-
ных посылах и на основе этого проводить кор-
ректную и репрезентативную аналитику, делать 
вероятные прогнозы, давать научно-обос-
нованные рекомендации, ставить социальные 
диагнозы. 
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тельными функциями. Установлены основные груп-
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еномен преступного поведения как объек-
том исследования представляет собой до-

вольно широкое и насыщенное многочисленны-
ми детерминантами проблемное поле, охваты-
вающее внешние (объективные) и внутренние 
(субъективные) факторы, влияющие на содер-
жание и динамику феномена преступности, т.е. 
комплекс взаимосвязанных явлений и процес-
сов, протекающих в различных сферах жизни 
общества, а также разнообразные характеристи-
ки и проявления биосоциальной природы чело-
века [1, c. 130–132]. Жертву преступления сле-
дует рассматривать как фактор, генетически и 
динамически влияющий на преступность. Дан-
ные виктимологического характера имеют значе-
ние не меньшее, чем информация о преступни-
ках. Роль жертв преступлений в их возникнове-
нии и развитии часто очень значительна, а, сле-
довательно, необходим анализ криминологиче-
ски значимых ролей жертв и учет всех виктимо-
логических обстоятельств [2, c. 15]. Таким обра-
зом, существенную роль в детерминации пре-
ступного поведения, а в некоторых случаях – 
ключевую, играют виктимологические факторы, в 
частности, обусловленная объективными и 
субъективными факторами виктимность отдель-
ных индивидов, социальных групп и населения, в 
целом. 

Виктимность традиционно определяют в широ-
ком смысле как потенциальную и реальную спо-

собность лица стать жертвой, а в узком смысле 
как социальное, психологическое и моральное 
отклонение от норм безопасного поведения, ко-
торое предопределяет потенциальную и реаль-
ную способность лица стать жертвой преступле-
ния [3, c. 80]. 

Виктимность, преимущественно, обусловлена 
поведением (в самом широком смысле), образом 
жизни человека. При этом каждый человек, в 
силу свободы воли, сам определяет свой жиз-
ненный путь, линию и формы своего поведения. 
Свобода воли является источником активности 
человека и определяет его поведение в соци-
ально обусловленных формах. Практическим 
выражением (реальным проявлением) свободы 
воли человека является свобода выбора. Хотя 
конкретная ситуация выбора – объективная, сам 
процесс выбора неизбежно субъективный, зави-
сит от возможностей человека, его интеллекта, 
знаний, умений и навыков, моральных и нрав-
ственных качеств и пр. Проблема в том, что 
наша свобода поведения часто и на массовом 
уровне приводит к нашей виктимизации [4].  

Сегодняшние условия социализации, развития и 
реализации личностного потенциала можно оха-
рактеризовать существенной дисфункцией си-
стемы обеспечения безопасности граждан в раз-
личных проявлениях и ситуациях жизнедеятель-
ности. И это касается не только и не столько 

Ф 
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организационной компоненты в структуре общей 
и специальной превенции преступности, сколько 
не сформированности прогностического (не го-
воря уже о криминологическом) типа мышления 
у большинства населения, а особенно у моло-
дежной его части [3, c. 79–85]. На уровне обще-
ства, т. е. массовая, виктимность определяется 
степенью уязвимости населения, реализующей-
ся в массе разнохарактерных индивидуальных 
виктимных проявлений, в различной степени 
детерминирующих совершение преступлений и 
причинение вреда [5, 6]. 

Параметры виктимизации сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД) при совершении в отно-
шении них различного рода преступлений имеют 
определенную специфику, обусловленную, 
прежде всего, их профессиональной виктимно-
стью. Последняя, в свою очередь, связана со 
статусом сотрудников ОВД и выполнением ими 
своих служебных функций. 

 Сотрудниками органов внутренних дел являют-
ся лица, осуществляющие профессиональную 
служебную деятельность граждан на должностях 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции, которые учреждаются в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутренних дел, его терри-
ториальных органах, подразделениях, организа-
циях и службах [7]. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации (МВД России) явля-
ется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, в сфере миграции, а также пра-
воприменительные функции по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере 
внутренних дел [8]. 

Специфика служебной деятельности, определя-
емая функциональными особенностями ОВД, 
обуславливает существование следующих групп 
факторов профессиональной виктимности со-
трудников ОВД: 

1. Виктимность сотрудников ОВД, обусловлен-
ная конфликтогенным характером их професси-
ональной деятельности. Профессиональная вик-
тимность сотрудников ОВД объективно обуслов-
лена их служебным статусом и выполняемыми 
правоохранительными функциями, реализация 
которых связана с преимущественно конфликт-
ным характером взаимоотношений с иными ли-
цами. Именно конфликтогенность сферы право-
охранительной деятельности во многом опреде-
ляет перманентное состояние сотрудников ОВД 
как потенциальной жертвы различных, но, преж-
де всего, насильственных посягательств со сто-
роны правонарушителей и иных лиц. 

Поведение сотрудника ОВД предопределено 
Присягой, законами, уставами, наставлениями, 
приказами, служебным долгом и, объективно 

требует от него инициативных действий, 
направленных на борьбу с различными формами 
проявления преступности, т.е. институционально 
формирует его объективно повышенную по 
сравнению с другими лицами иных профессий 
виктимность, независящую от него самого [9,                   
c. 157]. Сферы общения способствуют проявле-
нию личностью своей социально-позитивной или 
негативной направленности, ее социализации, 
формированию конкретные черт, определяющих 
ее поведение в обществе [10, c. 181]. Как отме-
чал И.И. Карпец, трагедией для сотрудников 
ОВД является то, что они испытывают на себе 
обратное влияние самого преступного мира [11, 
c. 371]. При этом выполнение функциональных 
служебных обязанностей сопряжено с повышен-
ной ответственностью сотрудника ОВД за свои 
действия, а также повышенным риском, прежде 
всего, для его жизни и здоровья. Несение служ-
бы нередко происходит в экстремальных ситуа-
циях с непредсказуемым исходом, психическими 
и физическими перегрузками, необходимостью 
постоянного общения с разнообразным контин-
гентом лиц, имеющих устойчивые антисоциаль-
ные установки, опыт преступной деятельности и 
повышенную агрессивность, и требует от со-
трудника решительных действий и способности 
пойти на риск [12, c. 113]. 

Такого рода специфичные особенности профес-
сиональной деятельности оказывают значитель-
ное влияние на личностные характеристики ее 
представителей и могут приводить, с одной сто-
роны, к развитию профессиональной деформа-
ции, а с другой стороны, обуславливать профес-
сиональную виктимность и повышенный риск 
виктимизации сотрудников ОВД. 

2. Виктимность сотрудников ОВД, обусловлен-
ная экстремальным и стрессогенным характером 
профессиональной деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД обуславливает, к сожалению, 
реальную опасность нежелательных изменений 
в мировоззрении сотрудника, в системе его 
нравственных ценностей, психическом и физи-
ческом состоянии. В экстремальных ситуациях 
психические и другие перегрузки достигают пре-
делов, за которыми могут наступить психологи-
ческая дезадаптация, нервное истощение, аф-
фективные реакции, патологическое состояние и 
полный срыв деятельности. 

Вполне очевидно и предсказуемо, что не все 
сотрудники ОВД способны преодолеть объек-
тивные трудности службы, обусловленные спе-
цификой профессиональной деятельности. Раз-
дражительность, агрессивность, нервозность, 
грубость и прочие негативные личностные ха-
рактеристики, их появление и развитие связано 
не только и не столько с культурным и интеллек-
туальным уровнем работника ОВД, а прежде 
всего, с его плохим физическим и психическим 
самочувствием [13, c. 200]. Деятельность боль-
шинства служб и подразделений ОВД характе-
ризуется психофизиологическими перегрузками 
сотрудников, обусловленными нестабильным 
графиком работы, работой в сверхурочное вре-
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мя, резкими колебаниями активности или моно-
тонностью деятельности, продолжительными 
дежурствами, высокой эмоциональной насы-
щенностью при дефиците позитивных впечатле-
ний. Отрицательные эмоции сотрудникам прихо-
дится подавлять, а эмоциональная разрядка, 
равно как и избавление от физической усталости 
и умственного переутомления, бывает отсрочена 
во времени на длительный период. Снижению 
психоэмоциональной устойчивости сотрудников 
ОВД также способствует повышенная ответ-
ственность за результаты их профессиональной 
деятельности, когда успехи могут оказываться 
незамеченными, но почти каждая ошибка стано-
вится объектом пристального внимания со сто-
роны общества и может быть наказуема законом 
[14, c. 38–39]. 

Одним из факторов, обуславливающих экстре-
мальность профессиональной деятельности со-
трудников ОВД, являются различные по природе 
и характеру стрессы. Среди основных стрессо-
генных факторов можно выделить:  

– гибель сослуживца при исполнении служебных 
обязанностей; 

– увечье или травма сослуживца; 

– ранение или лишение жизни человека при ис-
полнении служебных обязанностей; 

– самоубийство сослуживца; 

– гибель потерпевших от преступлений; 

– задержание преступника и участие в спецопе-
рациях; 

– ссора и конфликт с сослуживцами; 

– несправедливое отношение со стороны руко-
водства; 

– угроза увольнения; 

– семейные и личные неприятности, связанные с 
неудовлетворенностью (личной и близких лиц) 
социальным положением и профессиональной 
деятельностью сотрудника и пр. 

Состояние повышенной бдительности, тревож-
ного ожидания, наличие непростого в психоэмо-
циональном отношении опыта опасных ситуаций 
у сотрудников ОВД нацеливает работу интуиции 
на выделение из контекста именно таких ситуа-
ций, что может иметь важное значение при 
разыскной и оперативной работе в ситуациях с 
дефицитом информации и/или времени [15; 16]. 
Однако в условиях постоянных психофизиологи-
ческих перегрузок и стрессов сотрудник ОВД не 
только утрачивает интуитивные, но и иные адап-
тивные способности, необходимые как для эф-
фективного выполнения профессиональной дея-
тельности, так и для обеспечения собственной 
безопасности при ее осуществлении. 

В результате воздействия экстремальных усло-
вий профессиональной деятельности и постоян-
ных стрессов у сотрудников ОВД снижаются 

адаптивные возможности организма, трудоспо-
собность и продуктивность деятельности, ухуд-
шается координация действий, концентрация 
внимания, мускульная и рефлекторная реакции, 
понижается способность критического и опера-
тивного мышления, соответственно, принятия 
адекватных обстановке решений. Физическая, 
психосоматическая усталость и эмоциональное 
истощение и вызывают эмоциональную неустой-
чивость повышенную возбужденность, раздра-
жительность, нервозность, агрессивность. Как 
следствие, повышается вероятность травм, про-
исшествий и конфликтов с участием сотрудника, 
в том числе спровоцированных по его вине. 
Следовательно, повышается и уровень его про-
фессиональной виктимности, в том числе, от 
насильственных преступлений. 

3. Виктимность сотрудников ОВД, обусловлен-
ная недостатками организационно-управлен-
ческого и правового обеспечения их профессио-
нальной деятельности. Профессиональная дея-
тельность сотрудников ОВД осуществляется в 
рамках правого поля. При этом ряд аспектов 
данной деятельности отличается несовершен-
ством и противоречивостью правового регулиро-
вания, сложностью организационно-управлен-
ческого обеспечения. В частности, это связано 
со сложностями и недостатками правого регули-
рования применения сотрудниками ОВД силы и 
использования властных полномочий, а также 
проблемами квалификации насильственных пре-
ступлений в отношении сотрудников правоохра-
нительных органов. Отчасти, данные факторы 
связаны с несовершенством (противоречиво-
стью, пробельностью) современного законода-
тельства, вообще, его объективным отставанием 
от развития общества в целом и преступности, в 
частности, а также дискретностью деятельности 
сотрудников ОВД во многих сложных, неодно-
значных, с точки зрении возможной правовой 
оценки, ситуациях.  

Оказавшись в сложной, нетипичной служебной 
ситуации, недостаточно регламентированной 
(как в правовом, так и в организационном плане), 
с точки зрения поведения и полномочий, сотруд-
ник ОВД является потенциально виктимным, как 
в силу возможности принятия решений и совер-
шения действий ошибочных с позиции обеспе-
чения его безопасности, так и в силу возможной 
последующей ошибочной оценкой его действий 
(бездействия) как неправомерных и необосно-
ванным привлечением их к ответственности. 

4. Виктимность сотрудников ОВД, обусловлен-
ная самим фактом принадлежности лица к числу 
сотрудников ОВД как к специфической обособ-
ленной социальной группе. Специфика и уро-
вень виктимности сотрудников ОВД зависят от 
конкретной сферы правоохранительной дея-
тельности, принадлежности к той или иной 
службе и непосредственно выполняемых слу-
жебных функций. В то же время, сам факт при-
надлежности лица к социальной группе сотруд-
ников ОВД является виктимогенным и детерми-
нирует, вне зависимости от непосредственной 
профессиональной деятельности конкретных 
сотрудников, совершение в отношении них раз-
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личных, мотивированных ненавистью и враждой, 
насильственных и иных преступлений. 

Как отмечает А.Н. Игнатов, преступления на 
почве ненависти представляют собой крайние, 
наиболее опасные проявления нетерпимости и 
дискриминации. Общественная опасность дан-
ных обусловлена, прежде всего, тем, что данные 
преступления причиняют вред не только непо-
средственно потерпевшему, а и его семье, окру-
жающим, отдельным группам населения повы-
шают социальную напряженность и дестабили-
зирут обстановку в стране, препятствуя ее ста-
бильному демократическому развитию. Жертва 
данных преступлений избирается в связи с ее 
реальной или мнимой связью с определенной 
социальной группой. При этом под «группой» 
понимается группа (сообщество), которая осно-
вана на свойстве, характерном ее членам – ре-
альная или мнимая принадлежность к расе, 
национальности, этносу, речь, цвет кожи, рели-
гия, пол, возраст, физическая или умственная 
неполноценность, сексуальная ориентация или 
иные подобные признаки. Таким образом, можно 
говорить о групповой виктимности отдельных 
категорий населения [17, c. 151–156]. 

Как справедливо отмечает А.А. Глухова, с одной 
стороны, криминализация всех основных сфер 
социально-экономической жизни определяет всю 
конфронтацию преступников с их антагонистом – 
правоохранительной системой, в том числе, и 
органами внутренних дел. Как следствие – люд-
ские потери среди сотрудников в процессе служ-
бы. С другой стороны, равно как теория «стиг-
мы» объясняет преступное поведение, девиант-
ность как следствие наклеивания ярлыка, дава-
емого системой уголовной юстиции и обществом 
в целом, так и для ряда преступлений, соверша-
емых в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов, характерна просто-напросто 
стигматизация (клеймение) будущей жертвы. 
Здесь решающим является отождествление 
жертвы со всей системой органов внутренних 
дел [9, c. 156–157]. 

Следует отметить, что в некоторых случаях со-
вершению в отношении сотрудников ОВД пре-
ступлений, мотивированных ненавистью и враж-
дой к ним, как представителям обособленной 
социальной группы, т.е. их криминальной вик-
тимной стигматизации, могут способствовать 
различные негативные проявления поведения 
сотрудников в сфере профессиональной дея-
тельности. 

Одним из таких факторов может выступать 
наличие негативных проявлений «профессио-
нальной» субкультуры сотрудников ОВД, кото-
рая характеризуется:  

– существующей в некоторых коллективах со-
трудников органов ОВД отрицательной ради-
кальной установкой достижения цели любыми 
средствами; 

– гипертрофированной профессиональной кор-
поративностью; 

– негативными особенностями личности руково-
дителя коллектива и стилем управления;  

– злоупотреблением отдельными сотрудниками 
алкоголем, аддиктивными веществами;  

– использованием «профессионального» жарго-
на и нецензурной лексики; 

– предвзятым, с карательным уклоном, отноше-
нием к отдельным категориям населения (пра-
вонарушителям, мигрантам и др.) [18]. 

Таким образом, профессиональная виктимность 
сотрудников ОВД может быть обусловлена са-
мим фактом принадлежности лица к числу со-
трудников ОВД как к специфической обособлен-
ной социальной группе вне зависимости (как 
связанная, так и нет) от непосредственной про-
фессиональной деятельности конкретных со-
трудников. 

На основании вышеизложенного, можем сделать 
вывод о том, что параметры виктимизации со-
трудников ОВД при совершении в отношении них 
различного рода преступлений имеют опреде-
ленную специфику, обусловленную, прежде все-
го, их профессиональной виктимностью. По-
следняя, в свою очередь, связана со статусом 
сотрудников ОВД и выполнением ими своих 
служебных функций. Специфика служебной дея-
тельности, определяемая функциональными 
особенностями ОВД, обуславливает существо-
вание следующих групп факторов профессио-
нальной виктимности сотрудников ОВД: 

1) обусловленные конфликтогенным характе-
ром их профессиональной деятельности; 

2) обусловленные экстремальным и стрессо-
генным характером их профессиональной дея-
тельности; 

3) обусловленные недостатками организацион-
но-управленческого и правового обеспечения их 
профессиональной деятельности;  

4) обусловленные самим фактом принадлежно-
сти лица к числу сотрудников ОВД, как к специ-
фической обособленной социальной группе. 
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Аннотация. Муниципальные образования, распо-

ложенные в Арктической зоне, получили возмож-

ность оперативно приобретать товары и услуги, 

имеющие невысокую стоимость, но очень важное 

значение в условиях разбросанности поселений, 

слабого уровня развития транспортной инфраструк-

туры, высокой стоимости на товары первой необ-

ходимости в силу сложностей по доставке грузов на 

Север. Помимо внедрения налоговых льгот для 

жителей и хозяйствующих субъектов Севера, необ-

ходимо законодательно разрешить проводить за-

купки товаров и услуг у единственного поставщика.

Парламентом Республики Саха (Якутия) разработан

проект федерального закона «О внесении измене-

ния в статью 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» в целях 

совершенствования правового регулирования кон-

трактной системы для обеспечения муниципальных 

нужд для районов Крайнего Севера. Законопроект

внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ

в качестве законодательной инициативы. Он

направлен на предоставление дополнительных 

гарантий органам местного самоуправления, рас-

положенных в Арктической зоне. Законопроектом 

предлагается дополнить перечень случаев, в кото-

рых закупка может осуществляться у единственного 

поставщика. В случае принятия проекта федераль-

ного закона «О внесении изменения в статью 93 ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», предложенные изменения 

позволят существенно сократить срок реализации 

социальных программ, что благоприятным образом 

отразится на качестве жизни северян.  
 

Ключевые слова: муниципальные образования, 

институциональное развитие, налоговые льготы, 

закупки, транспортная инфраструктура, муници-

пальные нужды, контрактная система, законопро-

ект, поставщик, устойчивое развитие. 

 

   

Annotation. Municipalities located in the Russian Arc-

tic zone have received an opportunity to obtain certain 

goods and services in a much faster way. This has a

significant role for the North sustainability which still 

faces such challenges as dispersed settlements, not 

well-developed transportation infrastructure, high 

expenses on certain goods, cargo delivery difficulties. 

In order to achieve this service there is a need to im-

plement procurement considering the sole supplier.

The State Assembly (Il Tumen), the regional parliament 

of Republic of Sakha (Yakutia), has developed the draft 

of law adopting changes on article 93 of the federal Act 

which regulates state procurements on goods and 

services for the government and municipal needs. The 

draft was created in order to improve the contract 

system for the northern municipalities’ needs. This 

draft was submitted as a legislative initiative for the 

State Duma of the Russian Federation. 

The law draft is designed to reach additional guaran-

tees for municipalities located in the Arctic. According 

to the law draft, there will be a number of additional 

legal cases to accomplish state procurements from the 

sole supplier. 

In case if the federal law draft implementing changes 

on of the federal Act which regulates state procure-

ments of goods, works and services for the govern-

ment and municipal needs will be adopted, the social 

programs will run for much shorter periods. Indeed, 

this will play a great role in the northern regions sus-

tainability. 
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силу своего геополитического расположе-
ния, огромного ресурсного потенциала и 

экологического значения для всей Земли Аркти-
ка сегодня является регионом особых стратеги-
ческих интересов для многих стран мира, вклю-
чая Российскую Федерацию. 

В качестве приоритетных направлений деятель-
ности в Арктической зоне Российской Федерации 
можно определить:  

– комплексное социально-экономическое разви-
тие;  

– развитие науки и технологий;  

– создание современной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры;  

– обеспечение экологической безопасности;  

– международное сотрудничество в Арктике;  

– обеспечение военной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы. 

Указом Президента Российской Федерации от                        
2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных террито-
риях Арктической зоны Российской Федерации» 
(с изменениями от 13 мая 2019 года № 220) 
определен состав сухопутных территорий Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. Это: терри-
тория Мурманской области; территория Ненец-
кого автономного округа; территория Чукотского 
автономного округа; территория Ямало-
Ненецкого автономного округа; территории му-
ниципальных образований «Беломорский муни-
ципальный район», «Лоухский муниципальный 
район» и «Кемский муниципальный район» (Рес-
публика Карелия); территория муниципального 
округа «Воркута» (Республика Коми); территории 
Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса 
(района), Анабарского национального (долгано-
эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса 
(района), Верхнеколымского улуса (района), 
Верхоянского района, Жиганского национального 
эвенкийского района, Момского района, Нижне-
колымского района, Оленекского эвенкийского 
национального района, Среднеколымского улуса 
(района), Усть-Янского улуса (района) и Эвено-
Бытантайского национального улуса (района) 
(Республика Саха (Якутия); территории город-
ского округа города Норильска, Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района, Ту-
руханского района (Красноярский край); терри-
тории муниципальных образований «Город Ар-
хангельск», «Мезенский муниципальный район», 
«Новая Земля», «Город Новодвинск», «Онеж-
ский муниципальный район», «Приморский му-
ниципальный район», «Северодвинск» (Архан-
гельская область); земли и острова, располо-
женные в Северном Ледовитом океане, указан-
ные в Постановлении Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 
1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР 
земель и островов, расположенных в Северном 
Ледовитом океане» и других актах СССР. 

Вопросы стратегического развития Арктической 
зоны Российской Федерации отражены в целом 

ряде концептуальных и нормативных правовых 
документов. Они предусматривают значительное 
изменение институциональной системы север-
ных территорий.  

В частности, для развития российской Арктики 
необходимы льготы и налоговые каникулы. Так, 
жители арктической зоны Якутии с налогового 
периода 2018 года освобождены от уплаты 
транспортного налога. 

Пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что законами 
субъектов Российской Федерации могут быть 
установлены дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по 
региональным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам. Руководствуясь 
указанной нормой, для жителей Арктических 
районов предусматривается введение дополни-
тельного основания для признания безнадежной 
к взысканию и списания недоимки и задолженно-
сти по пеням по транспортному налогу.  

18 июня 2019 года в ходе восьмого (очередного) 
пленарного заседания парламента Республики 
Саха (Якутия) – Государственного Собрания (Ил 
Тумэн) – принят республиканский закон, которым 
вносятся изменения в налоговую политику реги-
она в части предоставления льгот на транспорт-
ный налог жителям арктических районов [4]. 

В целях создания условий для повышения ком-
фортности проживания и стабилизации числен-
ности населения в Арктической зоне Якутии 
предлагается, начиная с налогового периода 
2018 года и на бессрочный период, установить 
льготу в виде освобождения физических лиц от 
уплаты транспортного налога. Они будут рас-
пространяться на все транспортные средства, 
включая моторные катера и снегоходы. Также, 
во всех поселениях Арктических районов Якутии 
отменен земельный налог и налог на имущество 
физических лиц. 

Кроме того, сегодня сложилась ситуация, когда 
органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий самостоятельно решают про-
блемы обеспечения муниципального образова-
ния необходимыми товарами, услугами. Ключе-
вым инструментом в этом процессе выступает 
закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд.  

В северных широтах, где слабо развита транс-
портная инфраструктура, себестоимость строи-
тельства выше среднероссийской в разы, усло-
вия работы осложнены неблагоприятным север-
ным климатом; нормы федерального законода-
тельства о контрактной системе, которые ориен-
тированы на конкурентную среду, работают с 
большим трудом, в связи с чем, в муниципаль-
ных образованиях, расположенных в Арктиче-
ской зоне, возникают проблемы со строитель-
ством социально значимых объектов. Именно 
поэтому для северных регионов необходимы 
особые условия, учитывающие их специфику. 

В 
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Так, принятие специальных норм для проведе-
ния закупок для нужд Крайнего Севера, в том 
числе, Арктической зоны, помогло бы улучшить и 
оптимизировать этот процесс. 

Для решения проблемы с закупками для Крайне-
го Севера жители и ряд глав населенных пунк-
тов, расположенных на севере Якутии, вышли с 
ходатайством к народным депутатам Республики 
Саха (Якутия) о разработке федерального зако-
нопроекта и внесении изменения в ФЗ-44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Инициаторы считают, что 
действующие нормы о контрактной системе, 
ориентируясь на конкурентную среду, на аркти-
ческих территориях работают с большим трудом – 
для северных регионов необходимы особые 
условия, учитывающие их специфику. 

В мае 2019 года был проведен анализ объем 
подписанных и расторгнутых муниципальных 
контрактов с 2016 года по 2018 год. Результаты 
анализа закупок за последние 2 года показывают 
объективно сложившиеся особенности работы 
по Федеральному закону от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». Доля до-
срочно расторгнутых контрактов составила около 
30 %, при этом основными причинами стали не-
исполнение обязательств по контракту со сторо-
ны подрядчика и односторонний отказ заказчика. 

Также, определены проблемы в реализации фе-
дерального закона, а именно: отсутствие заявок 
на конкурентные закупки, просрочка исполнения 
обязательств из-за сложной транспортной ин-
фраструктуры и суровых погодных условий. 
Кроме того, подрядчики не имеют возможности 
участвовать в закупках из-за плохого доступа к 
сети Интернет и т.д. Автором статьи разработан 
проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 93 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который был поддержан 
депутатами парламента Якутии. 

Проект федерального закона разработан в целях 
совершенствования правового регулирования 
контрактной системы для обеспечения муници-
пальных нужд для районов Крайнего Севера. 
Законопроектом предлагается дополнить пере-
чень случаев, в которых закупка может осу-
ществляться у единственного поставщика. За-

купка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) относится к наиболее распростра-
ненным способам закупки. Благодаря этому спо-
собу, заказчики могут оперативно приобрести те 
или иные товары, работы, услуги, имеющие не-
высокую стоимость либо специфические харак-
теристики. 

19 июня 2019 года данный законопроект на пле-
нарном заседании Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Якутии был рассмотрен и поддержан 
депутатами. 

В соответствии со статьей 104 Конституции РФ, 
Государственное Собрание (Ил Тумэн) респуб-
лики внесло на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ в качестве 
законодательной инициативы проект федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

Законопроект направлен на предоставление до-
полнительных гарантий органам местного само-
управления, расположенных в Арктической зоне. 

В случае принятия проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 93 Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» пред-
ложенные изменения позволят существенно со-
кратить срок реализации социальных программ, 
что благоприятным образом отразится на каче-
стве жизни северян. Закон в отдельных случаях 
позволит исключить необходимость проведения 
конкурентных процедур при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя).  

Следует отметить, что мероприятия по совер-
шенствованию институциональных основ долж-
ны освещаться средствами массовой информа-
ции, с привлечением интернет ресурсов, соци-
альных медиа. Конечно, информационное со-
провождение должно осуществляться с учетом 
того, что интернет связь является все еще не 
полностью доступной в северных арктических 
районах.  

Таким образом, совершенствование институцио-
нальных основ – налоговой системы, системы 
проведения закупочных процедур – сможет ока-
зать значительное влияние на улучшение каче-
ства жизни населения Севера, создать предпо-
сылки для устойчивого развития Арктической 
зоны Российской Федерации.  
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Аннотация. В статье отмечается, что правовой мен-

талитет российского общества выполняет ряд важ-

ных функций, связанных с добровольным следова-

нием гражданами требованиям норм права. Под 

воздействием ряда объективных и субъективных 

факторов трансформирующегося социума XXI в. 

наблюдается динамика правового менталитета. В 

этой связи, весьма важны прогностические функции 

науки, направленные на диагностику возникающих 

проблем и вынесение рекомендаций государ-

ственным управленческим структурам. 
 

Ключевые слова: общество, государство, право, 

правовой менталитет, нормы права, социально-

правовая реальность, субъективные и объективные 

факторы. 

 

   

Annotation. Тhe article notes that the legal mentality 

of the Russian society performs a number of important 

functions related to the voluntary adherence of citi-

zens to the requirements of the law. Under the influ-

ence of a number of objective and subjective factors of 

the transforming society of the XXI century, the dy-

namics of the legal mentality is observed. In this re-

gard, the prognostic functions of science aimed at di-

agnosing emerging problems and making recommen-

dations to state management structures are very im-

portant. 
 

Keywords: society, state, law, legal mentality, legal 

norms, social and legal reality, subjective and objective 

factors. 

 

                                                                       

 
равовой менталитет – один из устойчивых 
элементов социокультурной регуляции по-

ведения людей. Наряду с правовой культурой, 
правовым сознанием, правовой идеологией, он 
обеспечивает глубокое осознание людьми важ-
ности основных регулятивов социума – государ-
ства, права, правового порядка и т.д. Правовой 

менталитет, в случае его полноценного функци-
онирования в системе духовной культуры, обес-
печивает добровольные, инициативные дей-
ствия граждан в сфере государства и права. 
Дисфункциональное состояние правового мен-
талитета, напротив, ослабляет позиции государ-
ства и усиливает криминальное мировоззрение у 

П 
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населения, создает условия для роста радика-
лизма и экстремизма. 

В научной литературе существует множество 
различных точек зрения относительно содержа-
ния понятия «правовой менталитет». Большин-
ство исследователей видят генетическую связь 
данной категории с более широкий – менталитет 
народа (национальный менталитет). 

С точки зрения И.А. Демидовой, «существуют 
следующие научные позиции в установлении 
сущности менталитета: 

1) отождествление с психикой или с сознанием;  

2) уподобление некоторым свойствам, элемен-
там, частям, сферам или уровням сознания, или 
психики;  

3) понимание как совокупности особенностей 
сознания или психики» [2, с. 14]. 

Очевидно, что научное понимание менталитета 
во многом связанно с иррациональной, психиче-
ской, эмоционально-чувственной стороной чело-
века. Данная конструкция отражает погранич-
ную, рационально-иррациональную категорию 
мышления народа, непосредственно связанную 
с его историческими традициями. В этой связи, 
вполне закономерно, что правовой менталитет, 
во многом, занял нишу именно «переживания» 
по поводу права, а затем уже – размышления о 
праве. 

Р.М. Овчиев отмечает, что «правовой ментали-
тет – это совокупность стереотипов правового 
мышления, юридической деятельности и право-
вого поведения, основывающихся на сформиро-
ванной в конкретном государственно-правовом 
пространстве системе правовых ценностей, тра-
диций и приоритетов» [7, с. 75–77]. 

По мнению В.А. Рыбакова, «правовой ментали-
тет представляет собой определенную направ-
ленность национального правового сознания, 
является психологической основой положитель-
ного национального права, выражает правовое 
сознание в историческом времени и географиче-
ском пространстве» [8, с. 12–18]. 

История конкретного народа (в данном случае – 
российского) и специфика его социально-
психологических особенностей предопределила 
облик правового менталитета россиян. Одна из 
атрибутивных характеристик правового ментали-
тета заключается не просто в выходе на первый 
план психологических особенностей субъектов 
правового менталитета, а – в акценте на ирра-
циональной, аффективной стороне сознания. 
При этом основной парадокс ситуации состоит в 
том, что право – предельно рациональный регу-
лятивный конструкт. Таким образом, здесь за-
кладываются основы системного противоречия, 
которое не имеет в настоящее время какого-
либо конкретного решения. 

По справедливому замечанию К.А. Сигачева, 
«существование менталитета предполагает 
наличие нерациональных механизмов жизненно-

го понимания права. Понимание законодателем 
и правоприменителем сущности правового мен-
талитета народа (нации) сделает их юридически 
значимые действия более обоснованными и 
поддерживаемы ми народным правовым духом» 
[9, с. 21–23]. 

Как полагают А.Ю. Мордовцев и А.Ю. Мамычев, 
«содержание правового менталитета определя-
ет совокупность готовностей и предрасположен-
ностей индивида действовать, мыслить, чув-
ствовать, воспринимать различные явления, 
оценивая их в качестве положительных или от-
рицательных, в государственно-правовой сфе-
ре» [6, с. 444–447]. 

Научное понимание правового менталитета кон-
струирует облик явления, находящегося на сты-
ке рационального и иррационального, мысли-
тельного и чувственного, специализированного и 
обыденного.  

Структура правового менталитета, также, отра-
жает его уникальный статус в социально-
правовой системе. С точки зрения О.В. Довлека-
евой, «правовой менталитет включает в себя 
следующие элементы: 

– осознанные и неосознанные представления о 
правовой реальности, выполняющие функцию 
когнитивного мотива правового поведения, 

– ценностные правовые ориентации, носящие 
как осознанный, так и неосознанный характер и 
выполняющие функцию ценностного мотива 
правового поведения, 

– правовые аттитюды и установки – осознанные 
готовности и неосознанные предрасположенно-
сти реагировать определенным образом на си-
туацию» [3, с. 15]. 

Следует заметить, что правовой менталитет – 
объективное явление социально-правовой дей-
ствительности современной России. В этом кон-
тексте, целесообразно принимать во внимание 
комплекс факторов, связанных как с внешней 
средой, в которой происходит актуализация пра-
вового менталитета, так и с внутренней, непо-
средственно связанной с субъективными осо-
бенностями того индивида, который является 
носителем правового менталитета.  

Объективные условия генезиса правового мен-
талитета связаны с состоянием общества, его 
основных институтов и подсистем. В данном ас-
пекте, следует обратить внимание на следую-
щие элементы социально-правовой действи-
тельности: 

1. Сложившаяся социально-правовая реаль-
ность, состояние правопорядка и законности, 
наличие или отсутствие серьезных позиций кри-
минальной культуры в обществе, состояние пра-
восознания (деформированное или стабильное). 
В процессе правовой социализации подрастаю-
щее поколение погружается в социально-
правовую реальность, приобретает позитивный 
или негативный опыт, связанный с функциони-
рованием государства и права. Учитывая ла-
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бильное сознание молодежи, ее неустойчивую 
психику, склонность к аффектам, любой нега-
тивный опыт, связанный с неэффективностью 
права, конкретным безнаказанным правонару-
шением, может способствовать деформации 
правового менталитета молодежи.  

2. Состояние институциональных структур, от-
ветственных за социализацию и воспитание, их 
дисфункции, негативно отражаются на правовом 
менталитете. Особенно опасна ситуация, когда 
агенты социализации демонстрируют противо-
правное поведение, придерживаются установок 
правового нигилизма. Такие примеры особенно 
серьезно воздействуют на правовую социализа-
цию людей, на участников социализационного 
процесса. 

3. Состояние духовной культуры общества, его 
основных элементов (искусства, морали, рели-
гии, науки и т.д.). Превалирование образцов 
массовой культуры в современном российском 
обществе, эксплуатирующих сцены насилия, 
убийств и т.п. наряду с деформацией морали, 
слабостью позиций религии (особенно в крупных 
городах), приводят к смещению системы социо-
культурных координат, понимания добра и зла, 
справедливости и несправедливости неизбежно 
отражается и на правовом менталитете. 

4. Исторические традиции взаимодействия рос-
сиян с правом, законами. В частности, в сере-
дине XIX в. глава Третьего отделения Собствен-
ной Его Императорского Величества канцелярии 
граф А.Х. Бенкендорф в письме издателю                    
А.А. Дельвигу сформулировал концептуальное 
понимание права, свойственное авторитарным и 
тоталитарным режима: «Законы пишутся для 
подчиненных, а не для начальства, и Вы не име-
ете права в объяснениях со мною на них ссы-
латься или ими оправдываться» [10]. 

Следует заметить, что в XIX – начале XX в. в 
научный оборот были введены весьма специфи-
ческие положения государственно-правовой 
теории, доказывающие относительность основ-
ных институциональных элементов государства 
и права. Классическим примером подобных по-
строений выступает марксизм. В представлениях 
марксистов (К. Маркс, Ф. Энгельс. В.И. Ленин и 
др.), государство посредством законотворческой 
деятельности осуществляет защиту богатых от 
бедных (угнетаемых, эксплуатируемых классов). 
Это социально-философское учение отражало 
точку зрения об относительном, временном, 
преходящем характере государства, что, соот-
ветственно, актуализировало идеи о революци-
онной смене государственной власти. 

В этой связи, справедливо замечание В.А. Рыба-
кова о том, что «правовой менталитет содержит 
«указание на историчность, устойчивость право-
вых взглядов, стереотипов мышления и поведе-
ния, передаваемых из поколения в поколения, 
которые во многом и определяют преемствен-
ность в развитии права» [8, с.12–18]. 

История развития государства и права оказыва-
ет воздействие на восприятие современной пра-

вовой реальности. Социально-исторические 
факты, проникая в искусство, мораль, систему 
образования и т.п., оказывают воздействие на 
процесс правовой социализации личности, 
именно поэтому важно учитывать, как происхо-
дил генезис правовой системы в нашей стране. 
В частности, каковы традиции правового госу-
дарства, демократии в России.  

Учитывая тот факт, что до 1906 г. в нашей 
стране существовали, в основном, диктаторские 
политические режимы в форме абсолютной мо-
нархии, начиная с раннефеодальных монархий 
Древней Руси (исключение составляли Новго-
родская и Псковская республики с элементами 
вечевой демократии, прекратившие существова-
ние в 1478 и 1510 годах, соответственно), инер-
ция этих событий сказывается до настоящего 
времени, будучи интегрированной в националь-
ный и правовой менталитет. Сказываются и тя-
желые последствия диктатуры большевиков, 
начиная с 1917 года, власть которых попирала 
право ради достижения политических целей, 
осуществляла внесудебные расправы над мил-
лионами людей, фактически уничтожила право-
судие. Данная трагическая эпоха оставила сле-
ды в произведениях искусства, доводится до 
населения системой образования. Соответству-
ющей законодательной оценки на государствен-
ном уровне тоталитарная советская эпоха не 
получила, более того – она героизируется, ми-
фологизируется, глубоко проникает в обще-
ственное сознание, оставляя следы в правовом 
менталитете современных россиян. 

В свою очередь, субъективными факторами ге-
незиса правового менталитета россиян высту-
пают: 

– социальный опыт, связанный, в том числе, с 
неоднозначными правовыми обстоятельствами в 
жизни конкретного человека; 

– наличие/отсутствие, а также – частота контак-
тов с криминальным окружением, лицами, харак-
теризующимися деформированным правосозна-
нием; 

– особенности психики конкретного человека; 

– индивидуальный уровень образования, интел-
лекта граждан; 

– последствия воспитательной деятельности, 
прежде всего, в семье и школе. 

Касательно тенденций изменений правового 
менталитета россиян, следует отметить, что ны-
нешнее его состояние выглядит весьма проти-
воречивым. С одной стороны, существенных 
угроз правопорядку, законности, какого-либо 
разгула преступности не наблюдается – об этом 
свидетельствуют объективные научные данные. 
Такая ситуация сложилась, в том числе, и в силу 
сформированного правового менталитета боль-
шинства российских граждан. Правовой мента-
литет осуществляет весьма важный сегмент ре-
гулятивной деятельности в российском обще-
стве.  
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С другой стороны, ситуация в социально-
правовой сфере, в том числе, и касательно пра-
вового менталитета, не является оптимальной. В 
каждой отдельно взятой сфере российского об-
щества: политической, экономической, социаль-
ной, духовной, периодически наблюдаются дис-
функции, связанные, в том числе, с проблемами 
правового менталитета. Люди, зачастую, следу-
ют требованиям норм права, лишь опасаясь 
угроз принуждения со стороны государства. Пе-
риодически появляются сообщения о том, что в 
той или иной сфере общества имеют место про-
тивоправные резонансные деяния:  

– массовые беспорядки в ходе митингов; 

– устойчиво высокий уровень коррупции, в том 
числе и на высоких властных уровнях; 

– сильные позиции теневой экономики; 

– агрессивное общение между гражданами, осо-
бенно в социальных сетях Интернета, на фору-
мах, в блогах.  

Практически безграничная свобода в виртуаль-
ной интернет-реальности приводит к росту про-
явлений радикализма и экстремизма – религиоз-
ного, политического, социального, информаци-
онного. Данный факт косвенно свидетельствует 
о наличии определенных проблем, связанных с 
правовым менталитетом. 

Касательно правового менталитета, серьезную 
опасность представляет его иррационально-
аффективная составляющая, связанная с эмо-
ционально-чувственной сферой социума. Это 
двойственное состояние правового менталитета 
вполне соответствует характеру данного явле-
ния. Опасные последствия для социума вызыва-
ет именно доминирование иррациональных эле-
ментов над рациональными в структуре правово-
го менталитета. Типичным примером здесь яв-
ляется правовой менталитет российской моло-

дежи. Однако данная социально-демогра-
фическая группа известна неустойчивостью сво-
его социального и социокультурного статуса – 
такое положение является вполне предсказуе-
мым. Применительно к взрослым членам обще-
ства, подобная ситуация становится опасной, так 
как именно взрослые люди в большей мере ра-
циональны, чем эмоциональны – в отличие от 
молодежи.  

Ряд факторов способен ухудшить состояние 
российского правового менталитета. Среди них 
целесообразно отметить: 

– социально-экономические проблемы, которые 
могут повлиять на состояние правопорядка и 
законности. Противостоять этому возможно 
лишь посредством стабильной системной духов-
но-правовой конструкции, важным элементом 
которой выступает правовой менталитет; 

– обострение политической борьбы, в ходе кото-
рой традиционно имеет место попрание норм 
права во имя обладания властью; 

– рост социокультурной, духовно-нравственной 
напряженности, возникающей вследствие соци-
ально-политического напряжения, противобор-
ства различных политических акторов.  

Таким образом, нынешнее состояние российско-
го правового менталитета продиктовано соци-
ально-историческими особенностями развития 
нашей страны, а также – уникальными социо-
культурными и социально-психологическими 
характеристиками россиян. Вместе с тем, 
трансформация социальной системы с неизбеж-
ностью приводит и к изменениям правового мен-
талитета, которые должны оперативно отслежи-
ваться научно-управленческой мыслью с целью 
поиска оптимальных социально-управленческих 
подходов к решению неизбежно возникающих 
противоречий. 
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роблема предотвращения и пресечения 
нарушений антикоррупционных обязанно-

стей, запретов, ограничений, нарушений правил 
служебного поведения на государственной 
службе является одной из наиболее острых на 
протяжении уже нескольких лет. 

Одним из действенных элементов, имеющих 
значительный антикоррупционный потенциал в 
системе мер по профилактике коррупционных 
правонарушений должностных лиц, является 
представление государственными служащими и 
иными лицами, перечень которых установлен 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, сведений о собственных доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также аналогичных 

сведений, касающихся их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Следует отметить, что нормативно-правовая 
база в данной сфере, в целом, уже сформирова-
на. Так, круг лиц, которые обязаны представлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
определен Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».  

Порядок осуществления проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
определен Указом Президента РФ от 21 сентяб-
ря 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и 

П 
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полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведе-
нию». Минтруд России разработал Методиче-
ские рекомендации по вопросам представления 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и 
заполнения соответствующей формы справки в 
2018 году (за отчетный 2017 год). 

Федеральными законами от 27 июля 2004 г.                         
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
закреплена ответственность за несоблюдение 
гражданским служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции данными законами. Так, в соот-
ветствии со статьей 59.1 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
гражданскому служащему за нарушение данных 
норм может быть сделано замечание, объявлен 
выговор или вынесено предупреждение о непол-
ном должностном соответствии. Кроме того, ста-
тьей 59.2 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» предусмотрена 
возможность увольнения за утрату доверия, ес-
ли гражданский служащий, например, не пред-
ставил сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера. 

Аналогичные правовые акты также приняты в 
субъектах Российской Федерации. 

Несмотря на достаточно обширное нормативное 
и методическое регулирование данной сферы, 
правоприменительная практика позволяет вы-
явить ряд проблем, связанных с представлением 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и с их анали-
зом. 

Вместе с тем, анализ правоприменительной 
практики в части представления и последующего 
анализа сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра позволил выявить следующие недостатки. 

Наиболее часто встречающейся проблемой в 
правоприменительной практике является пред-
ставление лицом неполных (недостоверных) 
сведений, что, в основном, обусловлено 
небрежным (формальным) отношением к запол-
нению сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
невнимательностью при заполнении справок, а 
также в связи с отсутствием должной разъясни-
тельной работы по заполнению соответствую-
щих справок. 

В большинстве случаев – это ошибки не корруп-
ционного характера и не связано с умыслом 

скрыть какие-либо сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Рассмотрим наиболее частые ошибки, допуска-
емые при представлении указанных сведений. 

В справке о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 
отчетный период отсутствуют сведения о недви-
жимости, транспортных средствах, которые были 
указаны в справках за предыдущий отчетный 
период. При этом в графе «Иные доходы» раз-
дела 1 «Сведения о доходах» не указываются 
доходы от реализации недвижимого и иного 
имущества.  

В разделе 3 «Сведения об имуществе» отража-
ются только те объекты недвижимости, на кото-
рый имеется документ о праве собственности.  

В разделе 4 «Сведения о счетах в банках и иных 
кредитных организациях» не указываются све-
дения о счете, открытом в банке, который ис-
пользовался в отчетном периоде только для со-
вершения сделки по приобретению объекта не-
движимого имущества, либо не отражаются сче-
та в банках, для зачисления заработной платы, 
либо некорректно указываются наименование, 
адрес банка, вид счета, дата его открытия.  

Не заполняется подраздел 6.1 «Объекты недви-
жимого имущества, находящиеся в пользова-
нии», при этом подраздел 3.1 «Недвижимое 
имущество» также не заполняется. 

При этом действующим законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено юридическая 
ответственность за указанные нарушения, что 
подтверждается практикой привлечения к дис-
циплинарной ответственности в субъектах РФ. 

Таким образом, видится необходимость на регу-
лярной основе обеспечивать ознакомление гос-
ударственных служащих с нормативными и ме-
тодическими актами, регулирующими порядок 
заполнения и представления указанных сведе-
ний, а также - проведения обучающих семинаров 
с гражданскими служащими по вопросам запол-
нения справок о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра. 

К другой проблеме организационного характера, 
которая препятствует эффективной работе по 
выявлению и пресечению коррупционных право-
нарушений, можно отнести отсутствие возмож-
ности оперативного доступа к информации при 
проверке сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также – соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции. 

Зачастую, запрос сведений и получение инфор-
мации от государственных органов, например, 
органов МВД России, занимает длительное вре-
мя, что препятствует эффективной работе по 
выявлению коррупционных правонарушений.  
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В связи с этим, следует обеспечить доступ 
должностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений в 
государственных органах, к информации, содер-
жащейся в различного рода единых государ-
ственных реестрах, например, к сведениям 
ЕГРИП и ЕГРЮЛ, а также – наладить более эф-
фективное межведомственное взаимодействие 
органов государственной власти путем заключе-
ния соответствующего соглашения с государ-
ственными органами, являющимися носителями 
необходимой информации, в части получения 
сведений из налоговых органов, органов мигра-
ционной службы, органов МВД России. Целесо-
образным видится создание единой информаци-
онно-коммуникационной системы для автомати-
зированного анализа сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.  

При этом для организации более эффективной 
работы в данном направлении немаловажное 
значение будет иметь изучение положительного 
опыта других субъектов РФ. Так, в Пермском 
крае для активизации и совершенствования ра-
боты по инициированию и проведению всесто-
ронней проверки достоверности и полноты пред-
ставляемых сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера администрацией губернатора разра-
ботана и пилотно апробирована карта анализа и 
проверки представляемых сведений о доходах, 
отражающая перечень позиций, подлежащих 
проверке. Карта анализа и проверки содержит 
перечень структурированных по разделам 
справки сведений и документов, которые необ-
ходимо проанализировать с целью устранения 
нарушений правил оформления сведений о до-
ходах, а также – ожидаемые результаты данного 
анализа. Также, исходя из анализируемых све-
дений обозначен перечень вопросов, ответы на 
которые стимулируют инициацию дальнейших 
проверочных мероприятий, в том числе, пере-
чень организаций, в которые необходимо напра-
вить запросы с целью проверки полноты и до-
стоверности представленных сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, фактически выяв-
ленные в ходе проверки расхождения. 

Другой проблемой организационного характера 
является наличие узкого перечня круга лиц, 
имеющих полномочия по сбору информации в 
целях осуществления анализа справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. С учетом действую-
щего законодательства перечень должностных 
лиц, наделенных на региональном уровне пол-
номочиями по направлению запросов в кредит-
ные организации, налоговые органы РФ и орга-
ны, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, при проведении проверок в целях 
противодействия коррупции ограничивается 
высшими должностными лицами [1, с. 146–153].  

Так, в Республике Дагестан запросы в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Фе-
дерации и органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, направляются Главой 
Республики Дагестан, Председателем Народно-
го Собрания Республики Дагестан либо специ-
ально уполномоченными ими должностными 
лицами. 

В соответствии со статьей 26 Федерального за-
кона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» справки по опера-
циям, счетам и вкладам физических лиц выда-
ются кредитной организацией высшим долж-
ностным лицам субъектов РФ (руководителям 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ) при наличии соответ-
ствующего запроса. Наличие такого узкого круга 
лиц, наделенного полномочиями по направле-
нию указанных запросов, препятствует осу-
ществлению оперативной проверки в части 
наличия у проверяемого лица счетов в банках и 
иных кредитных учреждениях, наличия ценных 
бумаг и т.д.  

Мы полагаем, что в целях оперативного и долж-
ного осуществления проверок для противодей-
ствия коррупции необходимо закрепить, как ми-
нимум, за руководителем государственного ор-
гана субъекта РФ полномочия по направлению 
запроса по операциям, счетам и вкладам физи-
ческих лиц в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Одним из возможных способов в борьбе с кор-
рупцией в государственных органах послужит 
расширения перечня лиц, о доходах которых 
должны уведомлять государственные служащие, 
то есть, помимо супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, в список следует включить со-
вершеннолетних детей и родителей государ-
ственных служащих. 

Требование о представлении членами семьи 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера опи-
рается на узкое понятие семьи, включающее 
помимо самого должностного лица его супругу 
(супруга) и несовершеннолетних детей. С одной 
стороны, основание для этого кроется в самом 
понимании семьи как нераздельного целого с 
характерными признаками ведения общего хо-
зяйства, общей «инфраструктурой» для жизни, 
общими жизненными интересами. Без угрозы 
утраты или публичной огласки коррупционные 
доходы должностного лица или приобретаемые 
на них вещи могут передаваться и перераспре-
деляться между членами семьи, оставаясь при 
этом в семейном бюджете [2, с. 37–46]. 

Безусловно, фактический состав семьи долж-
ностного лица, а значит, и каналы сокрытия и 
легализации коррупционных доходов могут быть 
гораздо шире. Сюда включаются совершенно-
летние дети, родители должностного лица либо 
родители его супруги (супруга). Для этих же це-
лей могут использоваться и связи с иными 
(близкими и дальними) родственниками.  
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Кроме того, зарегистрированный брак не являет-
ся ни единственной, ни обязательной предпо-
сылкой возникновения семьи как социального 
факта. Семейный союз, основанный на институ-
те гражданского брака, может быть заменен (а 
не только дополнен) семейным союзом, освя-
щенным по религиозным канонам, либо союзом, 
основанным на чувстве любви, отношениях до-
верия и взаимной ответственности, скрепляемом 
рождением общих детей (так называемое сожи-
тельство). В рамках семьи, основанной на цер-
ковном браке либо отношениях сожительства, 
возникают те же каналы легализации коррупци-
онных доходов, что и в рамках семьи, основан-
ной на гражданском браке. Однако в отсутствие 
формально определимых признаков понятия 
«семья» в указанных случаях требовать от чле-
нов семьи декларирования своих доходов ока-
зывается невозможно. 

Так, в 2013 году, когда в России был принят но-
вый антикоррупционный закон, обязывающий 
государственных служащих декларировать све-
дения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также – 
своих супругов и несовершеннолетних детей, по 
стране прошла волна многочисленных фиктив-
ных расторжений браков у депутатов, чиновни-
ков. 

Так, по словам В. Соловьева, заместителя пред-
седателя Комитета по конституционному законо-
дательству Государственной Думы Российской 
Федерации (VI созыв), с того момента, когда де-
путатов обязали подавать декларацию о дохо-
дах в Госдуме, 102 депутата развелись со свои-
ми женами. До этого разводов практически не 
было (в Госдуме V созыва – 7 разводов). Тен-
денцию фиктивных разводов чиновников, при-
способившихся, тем самым, к антикоррупцион-
ным требованиям, подтверждает К. Кабанов 
(председатель Национального антикоррупцион-
ного комитета) [3]. 

Возможным решением может быть внесение 
изменений в антикоррупционное законодатель-
ство, в части обвязывания должностных лиц 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера не только супругов, находящихся в 
официальном браке, но - и расторгнувших брак, 
но продолжающих совместное проживание и 
ведение хозяйства. 

Проведенный анализ показал, что для повыше-
ния эффективности реализуемых мер по профи-
лактике коррупции необходимо устранить выяв-
ленные недостатки правового и организационно-
го характера на законодательном уровне. 
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редставить современный мир без теле-
фонной связи сегодня вряд ли получится, в 

последнее десятилетие динамично набирающей 
обороты и внедряющейся абсолютно во все 
сферы жизнедеятельности человека. В таких 
условиях важным критерием эффективной борь-
бы с преступностью является применение пра-
воохранительными органами технических 
средств, предназначенных для получения ин-
формации, передаваемой, прежде всего, по ли-
ниям телефонной связи. И здесь, на наш взгляд, 
необходимо уделить пристальное внимание от-
носительно новому и довольно сложному след-
ственному действию – контроль и запись теле-
фонных переговоров.  

Наличие в отечественном уголовно-процес-
суальном законодательстве указанного след-
ственного действия до сих пор вызывает множе-
ство дискуссий о правовой природе его произ-
водства, целесообразности и обоснованности 

проведения, а также его соотношении с опера-
тивно-розыскным мероприятием «прослушива-
ние телефонных переговоров». Ряд российских 
правоведов, опровергающих принадлежность 
«контроля и записи переговоров» к следствен-
ным действиям, указывают на несоответствие 
процессуального порядка его проведения и су-
ществующего понятия следственного действия.  

Впервые возможность прослушивания телефон-
ных переговоров в ходе расследования уголов-
ного дела появилась 12 июня 1990 года в связи с 
принятием Закона СССР № 1556-1 «О внесении 
изменений и дополнений в Основы уголовного 
судопроизводства СССР и союзных республик». 
Согласно указанному нормативному правовому 
акту данная мера могла применяться в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого и иных лиц, 
причастных к совершению преступления, в слу-
чае наличия угрозы совершения насилия либо 
вымогательства, а также, иных противоправных 

П 
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действий в отношении потерпевшего или свиде-
теля. В качестве основания для производства 
контроля и записи переговоров требовалось за-
явление лица, в отношении которого осуществ-
лялись противоправные деяния, постановление 
органа дознания или следствия с санкцией про-
курора, либо определение суда. Процессуаль-
ный порядок прослушивания и звукозаписи 
определялся законодательством каждой из рес-
публик Союза ССР, в том числе РСФСР. Единый 
подход при этом был изложен в «Рекомендациях 
по применению средств видео и звукозаписи, 
кинофотоаппаратуры, телефонной связи и ис-
пользованию полученных результатов при рас-
крытии и расследовании преступлений», утвер-
жденных совместным законом Верховного Суда 
СССР, Министерства юстиции, Прокуратуры, 
МВД и КГБ от 30 июня 1990 года. Указанный за-
кон обязывал привести уголовно-процес-
суальное законодательство союзных республик 
в соответствии с общесоюзными рекомендация-
ми, при этом республиканским законодателям 
было дано право вносить поправки и дополнения 
по своему усмотрению. В Уголовно-процес-
суальном кодексе РСФСР подобные дополнения 
отсутствовали. При формулировании аналогич-
ной нормы в действующем УПК РФ были учтены 
закрепленные рекомендации с учетом конструк-
тивных замечаний.  

Исходя из определения, изложенного в соответ-
ствии 14.1 ст. 5 УПК РФ, под контролем и запи-
сью переговоров следует понимать следствен-
ное действие, заключающееся в контроле и фик-
сации на записывающие технические средства 
содержания переговоров подозреваемого, обви-
няемого и других лиц путем использования лю-
бых средств коммуникации, осмотр и прослуши-
вание фонограмм на основаниях и в порядке, 
предусмотренном уголовно-процессуальным 
законом. Особенностью рассматриваемого 
следственного действия является то, что непо-
средственные контроль и запись переговоров 
реализуются не лицом, производящим рассле-
дование (следователем или дознавателем), а 
соответствующими специалистами. После про-
изводства технических мероприятий следовате-
лю и дознавателю предоставляется фонограмма 
для осмотра и прослушивания. Таким образом, 
лишь часть действий, составляющих «контроль и 
запись переговоров» можно отнести к процессу-
альным. 

Соответственно, это основание позволяет мно-
гим отечественным правоведам говорить о сход-
стве рассматриваемого следственного действия 
и оперативно-розыскного мероприятия «Про-
слушивание телефонных переговоров», преду-
смотренное п. 10 ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08. 
1995. 

По мнению А.И. Бастрыкина [1], в качестве след-
ственного действия понимаются поисковые, по-
знавательные и удостоверительные действия 
уполномоченного лица, расследующего уголов-
ное дело, производимые в соответствии с тре-
бованиями уголовно-процессуального закона и 
нацеленные на собирание, проверку и оценку 

доказательств для установления обстоятельств, 
составляющих предмет доказывания по конкрет-
ному уголовному делу. В свою очередь, Р.Х. Ра-
химзодa [2] даёт следующее определение опе-
ративно-разыскному мероприятию: структурный 
элемент оперативно-разыскной деятельности, 
состоящий из совокупности взаимосвязанных 
действий, носящих разведывательно-поисковый 
характер и направленных на получение инфор-
мации о лицах, замышляющих, подготавливаю-
щих и совершающих преступления, скрываю-
щихся от следствия и суда и без вести пропав-
ших граждан, а также, о наличии материальных 
следов преступления.  

Проанализировав вышеуказанные определения, 
а также соответствующие нормы уголовно-
процессуального и оперативно-розыскного ха-
рактера, мы склонны рассматривать контроль и 
запись переговоров качестве следственного 
действия, обладающего рядом признаков, отли-
чающих его от аналогичного оперативно-
розыскного мероприятия. Так, в отличие от про-
слушивания телефонных переговоров, контроль 
и запись переговоров проводятся по инициативе 
лица, осуществляющего предварительное рас-
следование и производятся только после воз-
буждения уголовного дела. Иными отличитель-
ными особенностями являются обязательное 
предоставление результатов контроля и записи 
переговоров в виде фонограммы следователю 
или дознавателю, а также наличие у результатов 
контроля и записи переговоров статуса доказа-
тельств. Тем не менее, поскольку рассматрива-
емое следственное действие неразрывно связа-
но с ограничением конституционных прав чело-
века, оно требует исключительную правовую 
регламентацию. 

Помимо уже упомянутой статьи 186 УПК РФ, 
правовую основу контроля и записи переговоров 
составляет целый комплекс законов и подзакон-
ных нормативных актов. В соответствии со ста-
тьёй 64 Федерального закона от 07.07.2003                     
№ 126-ФЗ «О Связи» c 2016 года операторы 
связи, осуществляющие свою деятельность на 
территории Российской Федерации, обязаны 
сохранять текстовые сообщения, голосовую ин-
формацию, изображения, звуки, видео и иные 
сообщения абонентов на срок до шести месяцев 
с момента окончания их приёма, передачи, до-
ставки и обработки в строгом соответствии с 
правилами, установленными Постановлением 
Правительства РФ № 445 от 12.04.2018. Эта же 
статья обязывает операторов связи предостав-
лять вышеперечисленную информацию, а также 
сведения о лицах, пользующихся услугами свя-
зи, уполномоченным государственным органам, 
в целях выполнения возложенных на них задач.  

Непосредственно взаимодействие операторов 
связи и уполномоченных государственных орга-
нов регламентируются соответствующими пра-
вилами, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ № 538 от 27.08.2005. В частно-
сти, оно устанавливает ведущую роль органов 
федеральной службы безопасности при взаимо-
действии с операторами связи, также определяя 
проведение указанных мероприятий органами 



186 

внутренних дел при отсутствии у органов феде-
ральной службы соответствующих оперативно-
технических возможностей. При этом перечень 
применяемых для негласного получения инфор-
мации специальных технических средств зако-
нодательно ограничен десятью определёнными 
законом [3] наименованиями, включая специаль-
ные технические средства, предусмотренные 
для прослушивания телефонных переговоров 
негласного. Положение о ввозе в Российскую 
Федерацию и вывозе из Российской Федерации 
специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации, 
конкретизирует понятие «специальные техниче-
ские средства для негласного прослушивания 
переговоров» и относит к ним системы провод-
ной связи и радиоаппаратуру, предназначенные 
для негласного прослушивания телефонных пе-
реговоров. 

Детальную регламентацию действия, связанные 
с осуществлением контроля и записи перегово-
ров, получили в подзаконных актах таких ве-
домств, как Министерство связи и массовых 
коммуникаций, Федеральная служба безопасно-
сти, Министерство внутренних дел и некоторых 
других, в полномочия которых входит проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий. Так, 
например, в таких нормативных актах Минком-
связи РФ, как приказ № 6 от 16.01.2008, приказ 
№ 285 от 27.06.2016, закреплены требования к 
сетям электросвязи для проведения оперативно-
разыскных мероприятий. В частности, требуется 
исключить любую возможность передавать ин-
формацию от пункта управления оперативно-
разыскным мероприятием к конечным элемен-
там сети или абонентам, а также, влиять на 
функционирование узла связи и услуг связи. При 
проведении контроля и записи переговоров 
уполномоченными государственными органами 
должен соблюдаться план мероприятия по 
внедрению технических средств. Требования к 
плану устанавливаются совместным приказом 

Минкомсвязи России и ФСБ России № 391/437 
от 01.08.2017. 

Поскольку зачастую контроль и запись перегово-
ров производится путём негласных мероприятий 
с использованием сил и средств подразделений, 
осуществляющих оперативно-разыскную дея-
тель186ность, лицами, проводящими указанному 
мероприятия должны соблюдаться положения 
ФЗ «О государственной тайне», так как сведения 
в области оперативно-разыскной информации 
являются секретными и защищаются государ-
ством 

Тот факт, что проведение рассматриваемого 
следственного действия «контроль и запись пе-
реговоров» регламентируется большим количе-
ством нормативных правовых актов, регулирую-
щих проведение оперативно-разыскных меро-
приятий объясняется тем, что в соответствии со 
ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» результаты оперативно-разыскной дея-
тельности, и непосредственно оперативно-
разыскных мероприятий, могут использоваться 
как для подготовки, так и для проведения след-
ственных действий, к числу которых относится 
контроль и запись переговоров. 

Хочется отметить, что правовая основа контроля 
и записи переговоров не ограничивается пере-
численными правовыми актами. Этому способ-
ствует ряд факторов. Во-первых, оперативно-
техническое обеспечение, используемое при 
проведении рассматриваемого следственного 
действия, определяет закрытость некоторых 
источников, регулирующих проведение контроля 
и записи переговоров. Во-вторых, в настоящее 
время заметна тенденция расширения правовой 
базы указанного следственного действия. Осно-
ванием такой тенденции является повышение 
уровня легитимности и допустимости мероприя-
тий, связанных с ограничением права человека 
на частную жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматривается методологи-

ческий аспект возрождения естественного права в 

конце XIX – нач. XX вв. на примере философии пра-

ва Е.Н. Трубецкого и П.И. Новгородцева. Автор ста-

тьи акцентирует внимание на методологическом 

плюрализме, который становится основой эволю-

ционного развития идеи естественного права в 

работах Е.Н. Трубецкого и П.И. Новгородцева. Кри-

тический анализ естественно-правового наследия 

прошлых столетий показал его отстраненность от 

проблем новой исторической эпохи. Оставаясь на 

позиции методологического монизма, невозможно 

было преодолеть указанный недостаток. Е.Н. Тру-

бецкой и П.И. Новгородцев рационально-критичес-

ки подошли к выбору методологического основа-

ния идеи возрождения естественного права и спо-

собствовали ее содержательному наполнению, 

обратившись к методологическому плюрализму. 
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aspect of the revival of natural law in the late
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rodtsev. The author of the article focuses on 

the methodological pluralism, which becomes the ba-

sis of the evolutionary development of the idea of 

natural law in the works of E. N. Trubetskoy and 

P.I. Novgorodtsev. A critical analysis of the natural-

legal heritage of the past centuries showed its de-

tachment from the problems of the new historical era. 

Remaining on a position of methodological monism it 
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илософско-правовое наследие мыслителей 
прошлых столетий не утрачивает своей 

актуальности и в наши дни. Особый интерес 
представляет анализ их работ с точки зрения 
методологического поиска, так как вопросы ме-
тодологии познания права никогда не теряют 
своей актуальности, тем более, если имеет ме-
сто попытка рассмотреть феномен права как 
многоаспектное явление на основе принципа 
методологического плюрализма. 

Период конца XIX – начала XX вв. в истории 
естественного права в Западной Европе и Рос-

сии имеет особое значение, так как является 
переломным моментом с точки зрения новых 
импульсов для переосмысления мировоззренче-
ских и методологических проблем естественного 
правопонимания. Этот период характеризовался 
подведением итогов господства позитивистского 
подхода к праву, который, как казалось, основа-
тельно утвердился в правовой теории и практике 
XIX века, оттеснив «в тень» естественно-
правовую концепцию права. К тому же, истори-
ческий и социологический принципы, утвердив-
шиеся в качестве эффективных методологиче-
ских инструментов в объяснении правовых явле-

Ф 
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ний, не могли обеспечить целостный взгляд на 
право, и охватить помимо прошлого и настояще-
го, также – проблемы будущего развития право-
вой системы, раскрыть сущность правового иде-
ала. Не случайно, в это время стал подниматься 
вопрос о том, что юриспруденция из науки пре-
вратилась в служанку законодательства.  

Потребность в реформировании правовой науки 
ощущалась практически всеми юридическими 
школами, ведь, наряду с несомненными досто-
инствами исторического и социологического 
подходов к праву, открылась также их методоло-
гическая ограниченность. На этом фоне особую 
актуальность стала приобретать тема возрожде-
ния естественного права, которое рассматрива-
лось в качестве антипода по отношению к пози-
тивному праву. Однако это была непростая за-
дача, ведь, историческая школа права предло-
жила простой и понятный подход к праву, кото-
рый не нуждался в естественно-правовой кон-
цепции. Следовательно, возродить естественное 
право можно было, только критически осмыслив 
сложившуюся ситуацию и естественно-правовое 
наследие. В качестве неотложных вопросов, на 
которые необходимо было ответить сторонникам 
естественного правопонимания, были такие, как: 

– критическая оценка естественного права с точ-
ки зрения новых исторических условий и воз-
можностей; 

– поиск новых методологических оснований по-
знания права в целом и естественного права, в 
частности; взаимосвязь естественного и пози-
тивного права, фундаментальные основания 
естественного права;  

– диалектика формы и содержания, абсолютного 
и относительного в естественном праве ит.д.  

Все эти вопросы были актуальными не только 
для дальнейшей судьбы естественно-правовой 
школы, но и для сложившейся в конце XIX – нач. 
XX вв. ситуации, связанной с необходимостью 
реформирования правовой науки и поиском но-
вых методологических оснований в правовом 
познании.  

В числе представителей естественного типа 
правопонимания, внесших заметный вклад в его 
развитие на рубеже XIX – нач. XX вв. в России, 
были Е.Н. Трубецкой и П.И. Новгородцев. Фило-
софско-правовое творчество каждого из них от-
разило круг проблем одного и того же историче-
ского времени, а, следовательно, даёт возмож-
ность сравнительного анализа их взглядов, вы-
явления общих и особенных моментов в отно-
шении эволюционного развития естественного 
правопонимания в рассматриваемый период.  

Е.Н. Трубецкой (1863–1920) – правовед, фило-
соф и общественный деятель, сторонник разви-
тия естественно-правовой идеи в новых истори-
ческих условиях. При этом он не только критиче-
ски осмыслил естественно-правовое наследие 
прошлых столетий, но и обратился к методоло-
гическим проблемам правового познания, в том 
числе и применительно к естественному праву. 

Осознав ошибку старых теоретиков естественно-
го правопонимания, которые разделяли метафи-
зический подход, а потому утверждали вечный и 
неизменный характер содержания естественного 
права, Е.Н. Трубецкой, по существу, стал рас-
сматривать его с диалектической позиции. Он 
выделил в естественном праве, как неизменную 
составляющую, так и ту, которая испытывает 
воздействие исторических факторов. Это была 
не просто реакция на критику сторонников исто-
рической школы права, а эволюционное разви-
тие идей естественного права, сопряженное с 
развитием методологии. Важно подчеркнуть, что, 
обращаясь к методологическим проблемам 
естественного права, Е.Н. Трубецкой рассматри-
вал их в контексте кризисного состояния право-
вой науки конца XIX – нач. XX вв. и видел пути 
выхода из этого состояния в следовании мето-
дологическому плюрализму, который нашел от-
ражение в его творчестве.  

Е.Н. Трубецкой подчеркивал, что всякая право-
вая теория, наряду с определенными недостат-
ками также содержит долю истины, а следова-
тельно, является только частью правового зна-
ния и не может рассматриваться как завершен-
ное целое [1]. Преодоление методологического 
монизма старой школы представителей есте-
ственного правопонимания Е.Н. Трубецкой ви-
дел не в дальнейшем совершенствовании како-
го-либо одного метода, позволяющего раскрыть 
новые грани в познании естественного права, а 
обратился к методологическому арсеналу, сло-
жившемуся в то время в правовой науке и 
успешно использовал его, следуя методологиче-
скому плюрализму. Оставаясь верным исходно-
му тезису естественно-правовой школы о том, 
что естественное право отражает вечный закон 
добра, есть вечная идея права, в тоже время, 
Е.Н. Трубецкой, следуя диалектическому подхо-
ду и принципу историзма, выделяет в естествен-
ном праве исторически изменяющееся содержа-
ние, обусловленное решением задач конкретно-
го исторического периода. Такой взгляд на сущ-
ность естественного права определялся тем, что 
оно является нравственным правом, а нрав-
ственность, заключающая в себе вечный закон 
добра и блага, с одной стороны, существует че-
рез это вечно, а с другой стороны, изменяется, 
так как меняются конкретные задачи по дости-
жению добра и блага у различных народов и 
разных обществ.  

Методологический плюрализм, пришедший на 
смену методологическому монизму в отношении 
естественного права и нашедший выражение, на 
наш взгляд, в философско-правовом творчестве 
Е.Н. Трубецкого, позволил более чётко выявить 
диалектику личного и общественного блага. 
«Естественное право,– отмечал Е.Н. Трубецкой, – 
... предписывает, чтобы каждое отдельное лицо 
пользовалось внешней свободой в тех пределах, 
в каких это требуется добром. Требование это 
может быть формулировано еще и таким обра-
зом: отдельному лицу должен быть предостав-
лен максимум внешней свободы, совместимой с 
благом общества как целого» [2]. Признавая 
важность баланса личного и общественного ин-
тереса в правовом регулировании, Е.Н. Трубец-
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кой подчеркивал большое значение личностного 
начала для понимания права, а точнее – того 
обстоятельства, что каждое лицо обладает сво-
бодой – внутренней и внешней. И если внутрен-
няя свобода не поддается регулированию и 
ограничению, то внешняя свобода лица, связан-
ная с осуществлением тех или иных действий 
для достижения целей, может быть подавлена, 
ограничена или стеснена либо внутренней сво-
бодой, либо внешним средством – нормой пра-
ва. Имея ввиду данное обстоятельство,                      
Е.Н. Трубецкой определяет право как внешнюю 
свободу, предоставленную и ограниченною нор-
мой [3].  

Развивая концепцию естественного права в но-
вых исторических условиях, когда большинством 
правоведов разделялась позитивистская пара-
дигма, Е.Н. Трубецкой, стремясь к целостному 
восприятию права, признал необходимость 
властного авторитета для обеспечения действия 
нормы права, в том числе и естественного пра-
ва. В силу того, что естественное право не вы-
ражено в форме кодекса, конкретных правовых 
норм, возникает проблема его соблюдения и 
решить ее возможно, только призывая внешний 
авторитет. «Этим оправдывается существование 
такого внешнего авторитета, такой власти, кото-
рая бы имела полномочие установить права, 
обязательные для всех членов той или другой 
общественной группы, и решать споры о праве» 
[4], – подчеркивает Е.Н. Трубецкой. Развивая 
концепцию естественного права и дополняя ее 
элементами, созвучными новым историческим 
условиям и новым методологическим подходам к 
праву, Е.Н. Трубецкой остается верен главному – 
признанию неразрывной связи права и нрав-
ственности, а потому подчёркивает: «Разумеет-
ся, с точки зрения общественного права, может 
быть оправдан не всякий общественный автори-
тет, не всякая власть как таковая, а только тот 
авторитет и та только власть, которая действи-
тельно служит общему благу и в данное время, и 
при данных исторических условиях является 
наиболее пригодным орудием для осуществле-
ния правды в общественных отношениях»[5]. 

Содержательный анализ кризисного состояния 
естественно-правовой школы, недостатков пози-
тивистского подхода к праву, ограниченных воз-
можностей исторического и социологического 
методов познания права нашли отражение в 
работах видного представителя естественно-
правовой школы П.И. Новгородцева (1866–1924). 
Несмотря на то, что взгляды П.И. Новгородцева 
на проблему реформирования науки права от-
ражают особенности вполне определенного ис-
торического времени, они и сегодня не потеряли 
своей актуальности в принципиальных моментах 
и обретают особое значение в свете современ-
ных методологических исканий теоретиков и фи-
лософов права, обращающихся к методологиче-
скому плюрализму и вопросам интегративного 
подхода к праву с целью преодоления односто-
ронности и неполноты знания о нем. 

Свою работу«Нравственный идеализм в фило-
софии права» П.И. Новгородцев всецело посвя-
щает вопросу возрождения естественного права. 

Но на самом деле, в этой работе он не только 
отстаивает объективную необходимость присут-
ствия естественного права в жизни людей, но и 
поднимает серьезные методологические вопро-
сы, в том числе, и проблему методологического 
плюрализма. Подобного рода утверждения ста-
новятся возможны в силу анализа методологи-
ческой позиции П.И. Новгородцева, который, 
признавая необходимыми исторический и со-
циологический подходы, в тоже время, отмечает 
их ограниченные возможности в раскрытии сущ-
ности права. Так, согласно историческому прин-
ципу в познании права, становится возможным 
рассматривать его с точки зрения особенностей 
конкретной исторической среды и эпохи. Но дру-
гие важные вопросы, например, связанные с 
должным в праве и соответствующим ему целе-
полаганием, исторический метод решить не спо-
собен, так как ограничен выявлением естествен-
ных (эмпирических) причин правовых явлений и 
позитивных норм. Он не поднимается до вопроса 
о должном в праве, так как имеет дело только с 
конкретным историческим результатом.  

Однако позитивная наука о праве не могла удо-
влетвориться только конкретным уровнем его 
постижения и потому, наряду с историческим 
методом стал активно использоваться социоло-
гический, который рассматривал право в нераз-
рывной связи с общественным строем, но не 
усматривал в нравственности закон личной жиз-
ни и внутреннюю абсолютную ценность, которой 
нельзя пренебрегать безнаказанно. Таким обра-
зом, выявляя недостатки известных методов 
познания права, П.И. Новгородцев соотносил их 
с вопросом о границах познания, которые уста-
навливаются методом. Эти границы определяют 
не только результат научного познания, но и со-
ответствующий понятийно-категориальный ап-
парат. 

Для того, чтобы постичь иные важные аспекты 
права, считал П.И. Новгородцев, необходимо 
обратиться к другим терминам и понятиям, а 
также, к иным методам познания. В качестве 
таких терминов, описывающих право и открыва-
ющих объективно необходимые явления, высту-
пают «естественное право», «нравственный за-
кон», «правовой идеал» и т.п. Их «изъятие» из 
правовой науки в условиях торжества позити-
вистского типа правопонимания не могло отме-
нить эти явления де факто. Естественное право – 
это всегда проблема должного в праве, соответ-
ствия нравственной норме, критическая оценка 
позитивного права. 

Отстаивая мысль об объективно необходимом 
присутствии естественного права в жизни людей, 
П.И. Новгородцев отмечал: «Мысль человече-
ская имеет это свойство жить не только в насто-
ящем, но и в будущем, переносить в него свои 
идеалы и стремления, и, в этом смысле, есте-
ственно-правовые построения являются неотъ-
емлемым свойством нашего духа и свидетель-
ством его высшего призвания» [6]. 

Естественное право, согласно П.И. Новгородце-
ву, выступает живой потребностью, необходи-
мым законом научного развития и звеном в из-
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вестной системе понятий, так как оно отвечает 
нравственной сущности человека. В силу абсо-
лютного характера нравственного начала, имма-
нентного для человека как разумного существа, 
только он обладает способностью выносить свой 
суд над историей и изменчивым позитивным 
правом. Иными словами, истоки естественно-
правовых взглядов находятся в личности, ее 
потребности в нравственной оценке правовых 
явлений и стремлении к правовому идеалу, от-
вечающему нравственной норме. 

Как видно, идейная позиция П.И. Новгородцева 
не была простым созвучием и продолжением 
теорий XVII–XVIII вв., в которых естественное 
право понималось только как первоначальные 
нормы, закрепленные в результате обществен-
ного договора и образования государства.                     
П.И. Новгородцев истолковывал естественное 
право в качестве вечного неотъемлемого права 
человеческой личности, имеющего нравствен-
ную природу и характер абсолютной ценности и 
определял его как совокупность моральных 
(нравственных) представлений о праве (не по-
ложительном, а долженствующем быть), как 
идеальное построение будущего и нравственный 
критерий для оценки, существующей независимо 
от фактических условий правообразования. Та-
кое представление о естественном праве стано-
вилось возможным, благодаря философскому 
анализу, который позволял выявить идеальные 
первоосновы права и их неразрывную связь с 
личностью. «Формулу философского изучения 
права мы уже установили выше: это изучение 
берет право не как историческое и обществен-
ное явление – эта точка зрения вполне уместна, 
а как явление и закон личной жизни, как внут-
реннюю абсолютную ценность» [7]. Иными сло-
вами, развивая естественно-правовую концеп-
цию, П.И. Новгородцев в качестве метода адек-
ватного предмету исследования и дополняюще-
го уже известные методы познании права назы-
вает идеалистическую философию, а точнее –  
нравственный идеализм. Такой подход отвечал 
не только идее возрождения естественного пра-
ва, восстановления его авторитета после «атак» 
позитивистов, но соответствовал целям и зада-
чам реформирования юриспруденции. С точки 
зрения П.И. Новгородцева, крупной и знамена-
тельной работа юриспруденции может быть 
только тогда, когда она основывается на иде-
альных началах и вдохновляется ими. Квинтэс-
сенция реформаторского взгляда П.И. Новго-

родцева на юриспруденцию заключается в об-
ращении к правовому идеалу, нравственному 
идеалистическому основанию права, неразрыв-
но связанного с естественным правом. 

 На первый взгляд, возвращение к правовому 
идеалу – это возвращение к истокам юриспру-
денции и, следовательно, оно должно быть гар-
монично принято юридической общественно-
стью. Однако отмечал П.И. Новгородцев, для 
этого необходим не только призыв возвращения 
к идеальным началам права, но и сама готов-
ность юристов выступить субъектами реформи-
рования юриспруденции.  

Развивая идеи естественного права, П.И. Новго-
родцев не противопоставлял методологическую 
базу естественно-правового подхода к праву 
позитивистским методам, а напротив, подходил к 
методологическим вопросам с позиции призна-
ния плюрализма методов познания права. Так, в 
частности, он отмечал, необходимость исполь-
зования исторического и социологического ме-
тодов познания, раскрывающих общественную и 
изменчивую природу права. Необходимым при 
изучении права является и нормативный подход, 
который, однако, он, также, дает неполное зна-
ние о праве, ограничиваясь лишь эмпирическим 
уровнем его проявления. Если же нормативный 
подход развить далее в направлении философ-
ского осмысления, то «...нормативное рассмот-
рение, философски поставленное, должно про-
должить свои линии в ту глубину человеческого 
сознания, из которой черпают свою силу все 
нормы» [8]. Таким образом, П.И. Новгородцев 
показал системный и неслучайный характер вза-
имосвязи методов познания права, каждый из 
которых позволяет познать в праве какие-либо 
свойства, в совокупности, составляющие его 
единую сущность.  

Рассмотрев особенности подходов к анализу 
концепции естественного права, которые имели 
место в философско-правовом наследии                      
Е.Н. Трубецкого и П.И. Новгородцева, можно 
говорить о том, что предпринятое ими возрожде-
ние естественного права, выразившееся в даль-
нейшем развитии этой идеи, происходило на 
основе методологического плюрализма, что поз-
волило дополнить естественное правопонима-
ние аспектами, отражающими особенности этого 
типа правопонимания в новых исторических ре-
алиях XIX–XX веков.  
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Аннотация. В статье отмечается, что формирование 

правовой культуры играет важную роль в становле-

нии гражданина демократического государства. 

Особое значение процесс формирования правовой 

культуры имеет в молодежном возрасте, в актив-

ной фазе социализации. В современном информа-

ционном обществе генезис правовой культуры 

осуществляется не только системными, но и сти-

хийными инструментами, к числу которых относят-

ся Интернет, информационно-компьютерные тех-

нологии и электронные СМИ, активной аудиторией 

которых является молодежь. 
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Annotation. Тhe article notes that the formation of 

legal culture plays an important role in the formation 

of a citizen of a democratic state. Of particular im-

portance is the process of formation of legal culture in 

youth, in the active phase of socialization. In the mod-

ern information society, the Genesis of legal culture is 

carried out not only by systemic, but also by spontane-

ous tools, which include the Internet, information and 

computer technologies and electronic media, the ac-

tive audience of which is young people. 
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равовая культура – один из ключевых эле-
ментов социокультурной системы, обеспе-

чивающей стабильное функционирование госу-
дарства и его системы права. Правопорядок и 
законность достигаются институтом государства 
не только применением насильственного при-
нуждения (или угрозой такового). Важное значе-
ние имеет именно осознание большинством 
граждан необходимости и важности права, со-
блюдения законов, уважения прав и свобод дру-
гих людей. Убежденность в утилитарности (не 
только в общественном, но и личностном аспек-
тах) государства, государственной власти про-
дуцирует правомерное поведение, позволяет 
преодолевать риски криминализации, радика-
лизма, экстремизма в масштабах государства. 
Одним из таких элементов социокультурной ре-
гуляции поведением людей является правовая 
культура.  

В.П. Сальников определяет правовую культуру 
как «особое социальное явление, которое может 
быть воспринято как качественное правовое со-
стояние и личности, и общества, подлежащее 
структурированию по различным основаниям» 
[6, с. 29]. 

По мнению В.Н. Гуляихина, правовая культура – 
это «духовная и материальная система право-
вой жизни социума, детерминируемая обще-
ственно-экономическим строем, и оцениваемая 
исходя из достигнутого уровня развития право-
сознания, правовой деятельности, юридической 
техники и эволюции человека как субъекта пра-
ва» [2, с. 135–158]. 

С точки зрения Т.В. Синюковой, правовая куль-
тура является сферой практики людей, прояв-

П 
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ляющейся как «совокупность норм, ценностей, 
юридических институтов, процессов и форм, вы-
полняющих функцию социоправовой ориентации 
людей в конкретном обществе (цивилизации)» 
[7, с. 17]. 

Е.К. Кибизова акцентирует внимание на соци-
ально-исторических факторах генезиса и разви-
тия правовой культуры, так как право неразрыв-
но связано с динамикой института государства и 
государственной власти в стране. Автор отмеча-
ет, что «правовая культура – это исторически 
сложившаяся разновидность общей культуры, 
которая находит выражение в формировании, 
сохранении и передаче правовых ценностей, 
служащих критериями юридически значимого 
поведения» [3, с. 83–88]. 

Правовая культура характеризуется сложной 
структурой. Как полагают Л.А. Петручак и                       
А.В. Корнев, речь идет о «многоуровневом обра-
зовании, «включающем в себя правовую культу-
ру общества, классов, социальных групп, от-
дельной личности» [5, с. 203–217]. 

Очевидно, что формирование конструктов пра-
вовой культуры личности предполагает не толь-
ко получение необходимого объема знаний о 
праве, что также представляет собой проблему в 
современной системе среднего образования – у 
молодежи нередко эти знания носят отрывоч-
ный, фрагментарный и неполный характер. Речь 
идет о формировании отношения социализиру-
ющейся личности к праву, «размещения» права 
в системе индивидуальных социокультурных 
координат – мировоззрения, ценностей, идеалов 
и т.п. Подобный результат достигается не только 
усилиями личности (этого зачастую бывает не-
достаточно для успешного формирования пра-
вовой культуры), но и институциональных струк-
тур, агентов правовой социализации. В условиях 
общества XXI в. с кардинальными изменениями 
в процессах передачи социального опыта и 
культурного наследия (с возрастанием роли 
масс-медиа и Интернет) на первый план выходит 
проблема самостоятельного усвоения правовой 
культуры и соответствующего формирования 
правового облика личности. В этой связи право-
мерен вопрос о том, какие последствия такая 
ситуация будет иметь как в правовой сфере, так 
и в государстве в целом. 

С точки зрения А.А. Курносенко, «процесс усвое-
ния молодежью стандартов и установок право-
вой культуры на сегодняшний день не мыслим 
без интернет-среды, которая во многом замеща-
ет инструменты формальной коммуникации не-
формальными. Вследствие этого имеет место 
нарушение процесса передачи знаний, социаль-
ного опыта от старших поколений к молодежи, 
что неизбежно негативно сказывается на состо-
янии правовой культуры и динамике ее разви-
тия» [4, с. 10–12]. Автор справедливо отмечает, 
что симуляционная виртуальная интернет-среда 
не обладает возможностями в полной мере за-
менить традиционные инструменты передачи 
социального и культурного опыта. В значитель-
ной степени это относится и к генезису правовой 
культуры в современных условиях. Практически 

безграничная свобода коммуникаторов в Интер-
нете, возможность удаленного размещения со-
общений, в том числе и из-за пределов России, 
предоставляет экстремистам, радикалам, раз-
личным асоциальным и антисоциальным лично-
стям отрицательно воздействовать на правовую 
социализацию молодежи, подростков, таким об-
разом, деформируя правовую культуру, разру-
шая основы, на которых она базируется. 

Острота проблемы стихийного, а не целена-
правленного, системного формирования право-
вой культуры в условиях современного россий-
ского социума видится нам в том, что структура 
полноценной правовой культуры подразумевает 
наличие не только знаний о праве (что теорети-
чески можно достичь даже посредством самооб-
разования, в том числе и в Интернете), но и пре-
вращение правовой информации в правовые 
убеждения, идеологии, мировоззренческие ком-
плексы. Эффективность таких самостоятельных 
действий социализирующихся личностей можно 
поставить под серьезное сомнение. Еще боль-
шую сложность предполагают алгоритмы право-
мерных практик, которые формируются на осно-
ве правовой информации и правовых убежде-
ний. В данном аспекте серьезное негативное 
влияние оказывает сложившаяся на сегодняш-
ний день правая реальность российского обще-
ства с достаточно высоким уровнем коррупции, 
организованной преступности. Едва ли не самой 
большой проблемой выступает глубокая крими-
нализация обыденного сознания россиян, репре-
зентирующаяся в интернет-пространстве. 

В качестве примера проанализируем реакцию 
пользователей глобальной сети на сообщение 
об умышленном поджоге машины в Краснодаре 
от 19.12.2019. Реакцию большинства пользова-
телей социальной сети «В Контакте» сообще-
ства «Типичный Краснодар» олицетворил ком-
ментарий: «Просто так авто не подожгут, как по 
мне» набрал 106 лайков, противоположный по 
смыслу комментарий собрал лишь 62 лайка – по 
данным на 20.12. 2019 [9]. Большинство коммен-
тариев интернет-пользователей и реакции на 
данный комментарий – оправдывают правона-
рушителя. При этом транслируется криминаль-
ная идеология и мировоззрение, связанные с 
тем, что лиц, нарушающих «криминальные поня-
тия», необходимо самовольно наказывать, исхо-
дя из криминальных мотивов, вопреки праву и 
законам. Подобное распределение мнений сре-
ди пользователей обычного провинциального 
интернет-ресурса демонстрирует актуальный на 
данный момент тренд виртуальной реальности, 
связанный с фактической пропагандой идей и 
устоев криминального мира. В результате, соци-
ализирующаяся личность, сталкиваясь с подоб-
ной информацией, рискует также деформиро-
вать свое отношение к праву, в том числе и пра-
вовую культуру. 

Однако именно такие и подобные им интернет-
ресурсы осуществляют стихийную правовую со-
циализацию подрастающего поколения россиян. 
«Втягиваясь» в обсуждение криминальной по-
вестки дня, повергаясь манипулированию фак-
тами, «передергиванием» социально-правовой 
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информации, сознание подростков и молодежи 
оказывается просто не в состоянии сформиро-
вать объективную картину правовой реальности, 
валидную нынешней российской действительно-
сти. 

Как справедливо отмечает В.М. Фатьянов, «вме-
сте с развитием интернет-технологий обостряет-
ся проблема формирования правовой культуры 
современной молодежи. В условиях глобального 
социокультурного кризиса происходит деструк-
ция традиционных механизмов передачи основ 
правовой культуры, опыта старшего поколения 
молодым гражданам. Ключевой проблемой яв-
ляется хаотичный, стихийный характер социали-
зации, вследствие чего происходит деформация 
правовой культуры молодежи» [8, с. 58–60]. 

Формирование правовой культуры активно про-
исходит именно в молодежной среде. В этом 
аспекте необходимо учитывать особенности ре-
ципиентов важной социально-правовой инфор-
мации. Молодежь, в отличие от других групп, 
общностей, слоев, классов российского обще-
ства XXI в. отличаемся рядом уникальных харак-
теристик. Как отмечает В.Н. Гуляихин, «кроме 
неопределенности своего общественного стату-
са, другой отличительной чертой российской 
молодежи является ее слабая социальная инте-
грация и, соответственно, слишком высокий уро-
вень дифференциации, в основе которой лежат 
разнообразные экономические, географические, 
этнические, религиозные и культурные причины 
и факторы» [1, с. 88–104]. 

Работа по формированию различных социокуль-
турных конструктов в сознании российской мо-
лодежи весьма сложна и требует привлечения 
наработок различных наук об обществе – социо-
логии, психологии и др. Воздействие на генезис 
правовой культуры молодежи со стороны госу-
дарства должно быт взвешенным, весьма 
острожным и, главное, не ангажированным. В 
противном случае, молодые люди, отличающие-
ся серьезным контркультурным потенциалом, 
могут начать демонстрировать антисоциальные 
и антиправовые стратегии поведения в качестве 
своеобразной «защитной реакции» на предпола-
гаемое «внешнее вторжение» в их жизненный 
мир. 

Ключевую роль в формировании правовой куль-
туры российской молодежи должно играть госу-
дарство. Это объясняется тем, что одним из 
наиболее значимых регуляторов правовой куль-
туры является государственная власть. Государ-
ство играет особую роль в становлении и разви-
тии правовой культуры, формулирует правовые 
нормы как важнейшие компоненты соционорма-
тивной системы общества в качестве общеобя-
зательных для всех людей. Инструменты соци-
ального контроля в значительной мере находят-
ся под влиянием субъектов власти. 

Управление процессом генезиса и развития пра-
вовой культуры российской молодежи представ-
ляется не оптимальным. В настоящее время 
слабо используется потенциал эмпирической 
науки, которая могла бы, в опоре на первичную 

информацию, вырабатывать рекомендации для 
государственных управленческих структур по 
оптимизации ситуации с генезисом и развитием 
правовой культуры. Сейчас интернет-среда об-
ладает очевидными преимуществами в аспекте 
трансляции идей, которые внедряются в созна-
ние молодежи, оказывает воздействие на ее 
правовое поведение. 

Таким образом, объективными атрибутами гло-
бального информационного общества XXI в. яв-
ляются доминирующие каналы и инструменты 
стихийной социализации, осуществляющиеся 
посредством интернет-коммуникации. Традици-
онные агенты социализации – семья и образова-
тельные учреждения, утрачивают свои позиции 
под воздействием тотального проникновения 
информационно-компьютерных технологий в 
жизнь общества. Подобные тенденции оказыва-
ют существенное влияние на правовую социали-
зацию российской молодежи, на ее приобщение 
к правовой информации, а шире – правовой ре-
альности. 

Вместе с тем, приобщение молодежи к правовой 
реальности, усвоение подрастающим поколени-
ем правовой информации с целью формирова-
ния отношения к правовым явлениям, предпола-
гают весьма сложные инструменты, обычно, 
свойственные для системы образования и вос-
питания. Однако интернет-среда не обладает 
подобным потенциалом. Ее сила проявляется в 
использовании потенциала межличностной и 
групповой коммуникации социальными сетями, 
форумами, блогами Интернета. Именно поэтому 
такие сообщения вызывают доверие молодых 
людей. Качество транслируемой правовой ин-
формации не позволяет сформировать в полной 
мере полноценную правовую культуру, особенно 
ее общетеоретические конструкты. Слабость 
теоретической основы правовой культуры неиз-
бежно низводит ее до уровня обыденного, не-
специализированного сознания, которое зача-
стую оказывается не в состоянии рефлексиро-
вать по поводу сложных, неоднозначных соци-
ально-правовых явлений, процессов, феноме-
нов. 

Описанное противоречие осложняется социаль-
но-психологическими, социокультурными и соци-
ально-возрастными характеристиками молоде-
жи. Именно поэтому данная особая социально-
возрастная группа российского общества весьма 
сложно осваивает и усваивает правовую инфор-
мацию, предполагающую рационально-логичес-
кое, а не эмоционально-чувственное реагирова-
ние. В силу возрастного положения и социально-
го статуса молодежи сложно воспринимать пра-
вовые конструкты, а тем более – рефлексиро-
вать по их поводу, формировать собственное 
отношение к праву. Именно поэтому молодые 
пользователи Интернета с готовностью воспри-
нимают чужое мнение о праве, зачастую на эмо-
циональном, нерассудочном уровне. Этим поль-
зуются опытные интернет-коммуникаторы, пре-
следующие свои цели, далеко не всегда право-
мерные. Так, в Интернете формируются весьма 
опасные стереотипные (не вытекающие из соб-
ственного жизненного опыта молодых людей) 
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суждения о несправедливости права, законов в 
России, в связи с чем, сознание молодежи «под-
водится» к тезису о том, что антиправовое пове-
дение – это некая форма протеста против сло-
жившейся объективной реальности. 

Данная проблема, вместе с тем, недооценивает-
ся современной системой государственного 
управления – это подтверждает незначительное 
число научных публикаций по данной тематике. 
Последствия отрицательного воздействия сти-
хийных факторов формирования правовой куль-
туры российской молодежи посредством, прежде 

всего, глобальной сети Интернет могут быть 
весьма серьезными, так как именно молодежь – 
стратегический ресурс развития государства в 
ближайшей временной перспективе. В настоя-
щее время государство должно оптимизировать 
подходы к правовой социализации молодежи, в 
том числе и к формированию правовой культу-
ры, так как «передоверие» вещательной инициа-
тивы интернет-коммуникаторам в этом вопросе 
несет в себе неоднозначные последствия – как 
на макро-, так и на микроуровне социальной ре-
альности. 
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Аннотация. Публичность призыва означает его от-

крытый характер, обнародование в присутствии 

публики, адресованное к широкой аудитории. До-

статочно спорным является вопрос относительно 

количества адресатов призывов. В настоящей ста-

тье понимаются проблемы квалификации состава 

публичных призывов к осуществлению экстремист-

ской деятельности. Некоторые признаки публичных

призывов к осуществлению экстремистской дея-

тельности подвергаются сомнению, предлагается 

иное их видение. 
 

Ключевые слова: публичные призывы, экстремист-

ская деятельность, экстремизм, экстремистские 

материалы. 

 

   

Annotation. The publicity of the appeal means its open

character, publicity in the presence of the public, ad-

dressed to a wide audience. The question of the num-

ber of call recipients is quite controversial. Тhis article 

deals the problems of qualification of the composition 

of public appeals to extremist activities. Some signs of 

public calls to extremist activity are questioned, 
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ермин «экстремизм» (от лат. extremus – 
крайний) определяется как «привержен-

ность к крайним взглядам и радикальным мерам, 
а также реализация этих мер» [2, с. 122]. Акту-
альность темы исследования подтверждают 
данные официальной статистики. Всего за 2018 
год судами Алтайского края было рассмотрено 
14 уголовных дел экстремистской направленно-
сти в отношении 15 лиц (в 2017 году – 17 дел в 
отношении 19 лиц). При этом за преступления 
экстремистской направленности, совершенные с 
использованием сети «Интернет», осуждено                   
9 лиц. 

Принятие Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее – ФЗ № 114) [3] ознамено-
вало серьезные изменения и дополнения в                      
УК РФ. В частности, в этот период термин «экс-
тремизм» получил уголовно-правовое закрепле-
ние и одновременно сформировалась группа 

преступлений, получившая наименование «пре-
ступления экстремистской направленности». 
Сюда же примыкают так называемые «экстре-
мистские материалы». 

В ч.3 ст.1 ФЗ № 114 дано определение экстре-
мистских материалов. Цель признания материа-
лов экстремистскими заключается в недопусти-
мости дальнейшего распространения на терри-
тории РФ данных материалов.  

Согласно п. 4 постановления Пленума ВС РФ от 
28.06.2011 г. №11 под публичными призывами 
понимаются выраженные в любой форме обра-
щения к другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению экстремистской деятельности 
[4]. Публичные призывы носят общий характер и 
обращены к неопределенному (неограниченно-
му) кругу лиц. В противном случае, это будет 
подстрекательством к конкретному преступле-
нию экстремистского характера.  

Т 
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В п. 2 примечания к ст. 282.1 УК РФ дано поня-
тие «преступление экстремистского характера». 
Считаем необходимым подробнее рассмотреть 
вопрос о мотивах преступлений экстремистского 
характера, в частности, публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности. 
По нашему мнению, формулировка «по моти-
вам» в указанном выше примечании не совсем 
корректна, так как экстремист может руковод-
ствоваться и одним мотивом. Следовательно, 
необходимо изменить формулировку нормы, 
закрепив в ней: «по одному, либо нескольким 
мотивам». 

Верховный Суд Российской Федерации в п. 2 
Постановления Пленума от 28.06.2011 г. № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направленности» 
признает, что к преступлениям экстремистской 
направленности может быть отнесено любое 
преступление, если оно было совершено по од-
ному из шести экстремистских мотивов. На наш 
взгляд, верно утверждение на этот счет С.В. Бо-
рисова и А.В. Жеребченко, которые считают, что 
такая широкая трактовка размывает уголовно-
правовые рамки экстремизма [1, c. 58]. 

Публичность призыва означает его открытый 
характер, обнародование в присутствии публики, 
адресованное к широкой аудитории. Достаточно 
спорным является вопрос относительно количе-
ства адресатов призывов. По нашему мнению, в 
каждом конкретном случае наличие или отсут-
ствие в деянии признака публичности необходи-
мо устанавливать в зависимости не от количе-
ства присутствующих во время совершения дея-
ния человек, а от того, какие отношения связы-
вают этих людей с человеком призывающим, как 
их воспринимает исполнитель и т.п. Считаем, 
что обсуждение подобных проблем в узком кругу 
единомышленников не образует состава данного 
преступления. 

Публичные призывы составляют объективную 
сторону состава преступления, предусмотренно-
го ст. 280 УК РФ. В этом контексте, по нашему 
мнению, они представляют собой специальный 
случай подстрекательства. Это такие ситуации, 
когда подстрекатель склоняет к преступной дея-
тельности неопределенный круг лиц, склонение 
же конкретного лица квалифицируется по ч. 4                        
ст. 33 и по статье Особенной части УК РФ, 
предусматривающей преступление, к которому 
подстрекал виновный. Исключение будут со-
ставлять деяния, предусмотренные в ч. 1                    
ст. 205.1 УК РФ, подстрекательство к ним ква-
лифицируется без ссылки на ст. 33 УК РФ, а пуб-
личный призыв охватывается ч. 1 ст. 205.2 УК РФ. 

При анализе судебной практики можно заметить, 
что нередко допускаются ошибки при разграни-
чении подстрекательства к преступлению и дея-
ния, предусмотренного ст. 280 УК РФ. Так, Вор-
кутинский городской суд Республики Коми осу-
дил по ч. 1 ст. 280 УК РФ гражданина К. Из мате-
риалов дела следует, что каждый раз группа 
лиц, которых К. и N пытались вовлечь в созда-

ние экстремистского сообщества, была одной и 
той же. К. и N разработали тщательный план 
создания экстремистского сообщества и его по-
следующей деятельности и пытались склонить 
перечисленных выше граждан к соучастию в 
этом преступлении [5]. 

По нашему мнению, данное деяние нельзя ква-
лифицировать по ст. 280 УК РФ. Из материалов 
уголовного дела видно, что граждане К. и N. бы-
ли заинтересованы именно в этих людях, у них 
имелся четкий план создания экстремистского 
сообщества и при каждой встрече они пытались 
склонить одних и тех же граждан, с которыми 
они были знакомы, к соучастию. Таким образом, 
основными признаками, отличающими деяние, 
предусмотренное ст. 280 УК РФ, от подстрека-
тельства к конкретному преступлению является 
признак адресности призывов конкретным лицам 
и индивидуальная определенность общественно 
опасных действий.  

Мы склонны полагать, что публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности, 
квалифицируемые по ст. 280 УК РФ, возможны 
только по мотивам политической или нацио-
нальной ненависти или вражды, так как осталь-
ные экстремистские мотивы охватываются                               
ст. 282 УК РФ.  

Необходимо отметить, что публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности 
содержатся и в КоАП РФ (ст. 20.3 и 20.29 КоАП 
РФ). Ст. 20.3 КоАП РФ устанавливает ответ-
ственность за пропаганду либо публичное де-
монстрирование атрибутики и символики запре-
щенных законом организаций, в частности 
нацистских.  

Примером практики по ст. 20.3. КоАП РФ может 
служить решение Алтайского краевого суда от 
01.11.2017 года. Гражданка г. Рубцовска публич-
но демонстрировала фотографии с нацистской 
свастикой на своей Интернет-странице в соци-
альной сети «В Контакте» в свободном доступе 
для просмотра других лиц. Дело прекратили в 
связи с истекшим сроком давности привлечения 
к административной ответственности [6]. 

В феврале 2018 года член Совета Федерации 
Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о 
внесении изменений в статью 20.3 КоАП РФ. 
Предлагалось изменить название и формули-
ровку статьи так, чтобы в ней шла речь только о 
таком публичном демонстрировании символики, 
которое направлено на пропаганду, запрещен-
ную федеральными законами. Одним из приме-
ров необходимости данных изменений может 
послужить решение Архангельского областного 
суда от 15.02.2018 года. Гражданин г. Архан-
гельска перед 9 мая опубликовал на своей стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте» фотогра-
фию, на которой советские солдаты держат 
опущенные немецкие знамена. 19.01.2018 года 
Исакогорским районным судом города Архан-
гельска он был оштрафован на 1 тысячу рублей 
за публикацию этого фотоснимка. Архангельский 
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областной суд данное решение отменил, отме-
тив, что фотография представляет собой исто-
рическую ценность [7]. 

Согласно статистике Судебного департамента 
Верховного суда, только в первой половине 2017 
года к ответственности по ст. 20.3 КоАП было 
привлечено 910 лиц. За 2018 год только нами 
посредством постоянного мониторинга отмечено 
46 эпизодов привлечения к ответственности за 
публичную демонстрацию нацистской символики 
или символики запрещенных организаций, явно 
не нацеленную на опасную пропаганду, что при-
близительно в два с половиной раза больше, 
чем годом ранее.  

Приведем в качестве иллюстрации практику в 
Краснодарском крае. В июне 2017 года сторон-
ница Вячеслава Мальцева, координатор про-
тестных прогулок движения «Артподготовка» в 
Краснодаре Наталья Кудеева получила 14 суток 
ареста по ст. 20.3 КоАП РФ за публикацию во 
«ВКонтакте» коллажа со свастикой и портретом 
Путина [8]. 

По ст. 20.3 наказывают также за публикацию 
изображений исторических объектов. Так, в но-
ябре 2017 года Красноармейский районный суд 
г. Волгограда оштрафовал на тысячу рублей 
старшего аппаратчика завода «Каустик» Сергея 
Демидова за то, что он разместил на странице 
во «ВКонтакте» изображение флага Третьего 
рейха, а также атрибутов униформы военных 
структур нацистской Германии [9]. Из материа-
лов дела можно установить, что Демидов участ-
вовал в раскопках на местах боев в Волгоград-
ской области и публиковал в соцсети фотогра-
фии находок; пропаганда нацизма в его намере-
ния явно не входила. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
основные признаки публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности пред-
ставляют собой публичность (открытость), адре-
сованность неопределенному кругу лиц. Ответ-
ственность за публичные призывы содержится 
так же в КоАП РФ, причем прослеживается тен-
денция к ее снижению. 
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Аннотация. В статье исследуется экстремизм как 

социально-политический феномен, представляю-

щий в современных условиях небывалую опас-
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мизма, в частности, в зависимости от степени об-

щественной опасности, выделяется насильствен-

ный и ненасильственный экстремизм (информаци-

онный). Подробно рассматривается специфика 

насильственного и ненасильственного экстремизма 

в молодежной среде Алтайского края, предлагают-

ся пути решения обозначенной проблемы. 
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остановка вопроса об опасности такого 
социально-политического феномена, как 

экстремизм в последние десятилетия приобрела 
небывалую популярность. Причин, в силу кото-
рых он возведен в ранг острейшей проблемы, 
затрагивающей интересы всего мирового сооб-
щества, множество. Понимая и оценивая их, все 
страны ищут способы повышения эффективно-
сти противодействия экстремизму. 

Происхождение слова «экстремизм» связано с 
латинским «extremus» (буквально – «крайний»), 
что имеет смысл понимать как нечто, выходящее 
за определенные нормы, очерченные рамки. 
Относительно определения экстремизма, в юри-

дической литературе существуют различные 
точки зрения. Наиболее распространены подхо-
ды к экстремизму как противоправной деятель-
ности, осуществление которой причиняет или 
может причинить существенный вред основам 
конституционного строя или основам межлич-
ностных отношений или же как к идеологии, про-
пагандирующей крайние, насильственные меры 
отстаивания взглядов, непримиримость и агрес-
сию в отношении инакомыслящих [1, с. 59; 2,                                        
с. 22]. Вместе с тем, находятся желающие обра-
тить смысловое наполнение понятия в позитив-
ную плоскость и рассмотреть экстремизм как 
проявление катарсиса, очищения посредством 
страха и страдания [3]. Все это указывает на 

П 
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объективную сложность рассматриваемого фе-
номена и его субъективную многозначность. 

Тот факт, что экстремизм сегодня невероятно 
разнообразен по видам своего выражения не 
подвергается сомнению. В отечественной науч-
ной литературе он классифицируется по различ-
ным основаниям. Наиболее распространены 
следующие классификации. По направленности 
экстремизм делится на политический, религиоз-
ный, экономический, экологический и др. [4,                        
с. 37]. Особое место в этой системе занимает 
молодежный экстремизм как объективация пре-
небрежения к действующим в обществе прави-
лам, устоям, нормам поведения. В зависимости 
от целей экстремизм можно разделить на спла-
чивающий, демонстрационный, конфронтацион-
ный и провокационный [5, с. 37–45]. По мас-
штабности действий бывает внутригосудар-
ственный (репрессии против собственного наро-
да) и межгосударственный (утверждение соб-
ственных норм и принципов в мировом масшта-
бе). 

В рамках данного исследования предлагаем, в 
зависимости от степени общественной опасно-
сти (количественного критерия, связанного с 
размером причиненного или потенциального 
ущерба и более низкой или более высокой опас-
ностью конкретного способа посягательства), 
выделять насильственный и ненасильственный 
экстремизм (информационный).  

Насильственный экстремизм осуществляется 
общественно опасным способом, проявляющем-
ся в причинении имущественного ущерба, при-
чинении телесных повреждений вплоть до убий-
ства и т.д. Насильственный экстремизм, как и 
экстремизм в целом, осуществляется на почве 
ненависти и вражды. На почве ненависти и 
вражды экстремизм может осуществляться и 
посредством информационного пространства: 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», средств массовой информации и 
т.д. В частности, может иметь место размещение 
в социальных сетях постов, текстов, изображе-
ний, аудио- и видеозаписей из Федерального 
списка экстремистских материалов, а также 
форм нацистской символики или сходных с ней 
до степени смешения знаков и т.д. Такого рода 
экстремизм является противоправным деянием, 
причиняет вред общественным отношением, 
однако, степень его общественной опасности, по 
сравнению с насильственным, значительно ни-
же. В рамках предложенной классификации опи-
санный вид экстремизма именуется ненасиль-
ственным. 

В целом, разделение экстремизма на насиль-
ственный и ненасильственный не подразумевает 
жесткой привязки к виду ответственности (уго-
ловной или административной). Вместе с тем, 
анализ современной правоприменительной 
практики совершения преступлений и правона-
рушений экстремистского характера позволяет 
проследить некоторые закономерности. Так, ча-
ще всего, административная часть антиэкстре-
мистского законодательства применяется в ре-
зультате мониторинга публикаций и перепостов 

в социальных сетях, следовательно, связана с 
проявлениями ненасильственного экстремизма. 
Наиболее тесная связь уголовной составляющей 
законодательства о противодействии экстре-
мизму, бесспорно, прослеживается с проявлени-
ями насильственного экстремизма. Уголовная 
ответственность эффективно применяется в 
отношении организаций и группировок, в значи-
тельной степени сориентирована на борьбу с 
радикальным исламистским движением в Рос-
сии. 

Рассмотрим подробнее специфику насильствен-
ного и ненасильственного экстремизма в моло-
дежной среде Алтайского края. 

Согласно данным информационно-аналитичес-
кого центра «Сова», в Российской Федерации 
число насильственных преступлений, совершен-
ных по мотиву ненависти с 2007 по 2018 год со-
ставляет 3546. На протяжении ряда лет число 
преступлений экстремистской направленности, 
осуществляемых насильственным путем, непре-
клонно снижается: в 2007 году имело место 695 
преступлений, в 2018 эта цифра уменьшилась в 
15 раз – 44 преступления. В Алтайском крае с 
2007 по 2019 год зафиксировано всего 10 по-
страдавших от насильственных преступлений, 
совершенных по мотиву ненависти [6]. Динамика 
положительная, однако, при этом непреклонно 
увеличивается число преступлений, совершае-
мых в информационном пространстве. 

Большое влияние на активность экстремисткой 
деятельности имеют особенности региона, в 
частности, наиболее привлекательными для со-
вершения экстремистских актов были и остаются 
города-миллионеры. Тем не менее, Алтайский 
край – часть общего геополитического простран-
ства, а потому население края подвержено ин-
формационному, политическому влиянию, испы-
тывает влияние миграционных потоков. По 
оснащенности транспортными магистралями 
Алтайский край превосходит среднероссийские и 
среднесибирские показатели [7]. Такое геогра-
фическое положение региона позиционируется 
как выгодное с точки зрения возможности уста-
новления экономических связей, однако откры-
вает широкие возможности для осуществления 
экстремистской деятельности. 

В основе проявлений экстремизма в молодежной 
среде лежат различные мотивы. Зачастую пре-
ступления экстремистской направленности в 
молодежной среде совершаются из чувства 
лжепатриотизма организаций. Участники счита-
ют, что своими действиями защищают Россию, 
ее суверенитет, считая фактически противо-
правную деятельность благой. Также имеет ме-
сто провокационная деятельность в средствах 
массовой информации, сети «Интернет». Серь-
езный фактор – неконтролируемая агрессия мо-
лодых людей, связанная с возрастными особен-
ностями, бытовыми и социальными условиями 
жизни, что при умелой внешней манипуляции 
преобразуется в чувство тотальной ненависти, а 
впоследствии выливается в экстремистское по-
ведение. 
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Отсюда население Алтайского края в возрасте 
от 14 до 35 лет является объектом воздействия 
экстремистских настроений. В настоящее время 
действующих организаций экстремистской 
направленности на территории Алтайского края 
нет, но отдельные случаи проявления крими-
нального экстремизма, совершенного организо-
ванными группами, имели место быть. 

Подводя итог, зафиксируем, что в рамках иссле-
дования была предложена классификация экс-
тремизма в зависимости от степени обществен-
ной опасности на насильственный и ненасиль-
ственный экстремизм. Выявлена закономер-
ность, касающаяся уменьшения удельного веса 

насильственного экстремизма в молодежной 
среде Алтайского края и непреклонного распро-
странения информационного. Возможен прогноз: 
с учетом современной геополитической ситуа-
ции, напряженности в отношениях между Рос-
сийской Федерацией и некоторыми зарубежными 
странами, другими обстоятельствами проявле-
ния экстремизма в молодежной среде не удастся 
искоренить в ближайшее время. Однако грамот-
ная государственная политика, подкрепленная 
неукоснительным следованием намеченным 
установлениям, окажет неоценимую помощь в 
вопросе о противодействии экстремизму (в осо-
бенности противодействию ненасильственному 
экстремизму в информационном пространстве). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вза-

имоотношения в гражданско-правовом поле РФ, в 

контексте которых выявляются принципиальные 

различия между фундаментальными понятиями 

Гражданского Кодекса РФ, как «правонарушение» и 

«недействительная сделка». Очень часто, в граж-

данско-правовой практике многим свойственно 

приравнивать эти два понятия, в силу того факта, 

что обе эти категории предусматривают нарушение 

закона. Для опровержения подобного утвержде-

ния, анализируются различные примеры с приве-

дением аргументов «за» и «против» признания 

правомерности в качестве конститутивного призна-

ка в гражданско-правовом поле РФ, в частности, в 

вопросе заключения сделок, и признания их недей-

ствительности. 
 

Ключевые слова: недействительная сделка, нару-

шение прав, право, противоправные действия,

гражданское право. 

 

   

Annotation. This article discusses the relationship in 

the civil field of the Russian Federation, in the context 

of which the fundamental differences between 

the fundamental concepts of the Civil Code of the Rus-

sian Federation, as an «offense» and «invalid transac-

tion» are revealed. Very often, in civil law practice, 

many tend to equate these two concepts, due to the 

fact that both of these categories provide for a viola-

tion of the law. To refute such a statement, various 

examples are analyzed, with the arguments «for» and 

«against» the recognition of legitimacy as a constitu-

tive feature in the civil law field of the Russian Federa-

tion, in particular in the issue of concluding transac-

tions, and the recognition of their invalidity. 
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ынешнее законодательство РФ по граж-
данскому праву имеет в своем содержании 

положения, которые напрямую связаны с вопро-
сом ведения, заключения и прекращения взаи-
моотношений между сторонами. В частности, 
здесь же затрагивается тема о признании сделок 
«недействительными» и не имеющими юридиче-
ской силы. Большая часть правовых норм по 
регулированию сферы заключения сделок отра-
жена в Гражданском Кодексе РФ.  

Интересным обстоятельством до сих пор остает-
ся тот факт, что нет такого закона в Гражданском 
Кодексе РФ, который ясно и четко давал бы 
определения термину «недействительная сдел-
ка». Лишь поверхностно данный вопрос затраги-
вается в пункте 1, статьи 166 Гражданского Ко-
декса РФ. Хотя из истории советского законода-
тельства известно, Гражданский Кодекс РСФСР 
в 1960-е годы и вовсе не содержал никаких по-
ложений, относительно признания сделки «не-
действительной». 

В стремительно развивающемся мире, и граж-
данского общества в нем, большую значимость 
имеет актуализация темы, связанной с призна-
нием сделки «недействительной». Так как боль-
шинство предпринимателей все чаще заключают 

сделки и когда сталкиваются с проблемами, 
юридически не знают, как быть в той или иной 
ситуации. Не знают, к каким источникам и нор-
мам в Гражданском Кодексе РФ они могут апел-
лировать [4]. 

Относительно отнесения «недействительных» 
сделок к правонарушению, существует немало 
теорий и точек зрений среди экспертов и юри-
стов. Однако, вначале стоит дать определение 
термину «сделка». Согласно статье 153 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, сдел-
ками являются определенные действия граждан 
РФ, а также юридических лиц, которые устанав-
ливают между сторонами особые взаимоотно-
шения, связанные с изменением и прекращени-
ем гражданских прав и обязанностей. При про-
ведении сравнительного анализа советского 
Гражданского Кодекса с современным Граждан-
ским Кодексом РФ, обнаруживается, что выше-
приведенное определение термина «сделка» 
заимствовано из статьи 41 Гражданского Кодек-
са 1960-х годов. Очевидно, что с тех времен 
данное понятие и вовсе не подвергалось никакой 
«трансформации».  

«Сделкой», в юридическом понимании, принято 
называть «проявление воли граждан РФ, кото-

Н 
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рая направлена на достижение определенной 
цели, согласно законодательству РФ» [10, с. 67]. 
На протяжении многих лет, на тему более кон-
кретного определения «сделки», велись много-
численные дискуссии. По сей день, научное со-
общество не пришло к «единому» согласован-
ному определению, которое подпадало бы в 
корректное определение согласно законода-
тельству РФ. 

Стоит также заметить, что, согласно многим 
мнениям экспертов, отталкивающих от цивили-
стических источников, правомерность и вовсе не 
относится к отличительным признакам данного 
понятия [2, с. 49]. С критикой к подобным пози-
циям, выступали многие исследователи. Напри-
мер, О.А. Красавчиков привел следующие дово-
ды: «Отмечая правомерность термина «сделка», 
стоит заметить, что автоматически снимается 
сама идейная направленность акта» [7].                    
О.А. Красавчиков также отмечает, что стоит 
«сделку» определить – как действие юридиче-
ского , которое никоим образом не следует отно-
сить к самой этой направленности. Очевидно, 
что таким утверждением происходит «приравни-
вание» термина «сделка» с деликтом.  

Аналогичной точки зрения придерживался и                         
И.Б. Новицкий. Автор отмечал, что важным и 
основополагающим признаком сделки является 
его правомерное действие. То есть, правомер-
ность – это неотъемлемая составная часть «сдел-
ки», оцениваемая лишь государством [8, с. 13]. 
Сторонников отнесения «недействительной 
сделки» к особому виду правонарушения доста-
точное количество в современном гражданском 
обществе РФ. Одним из таких сторонников счи-
тается А.Б. Венгеров. Он в своих замечаниях 
отмечает, что «недействительная сделка» явля-
ется частью ответственности, относимой к граж-
данско-правовой сфере [1, с. 472]. Интересными 
по своему содержанию считаются неординарные 
точки зрения о «недействительных» заключени-
ях сделок в правовой системе РФ. Например, 
согласно Н.В. Рабинович, «недействительная 
сделка», заключенная между двумя или несколь-
кими сторонами, никак не отменяет своего фор-
мального значения «сделки» по определению. 
Этот вид сделки, согласно автору, необходимо 
отнести к правонарушению особо вида. «Недей-
ствительность» данного вида заключения кон-
тракта кроется в наличии некоторых существен-
ных недостатков. Благодаря этому признаку, 
Гражданский Кодекс РФ и относит данный вид 
определению «сделки», а не деликта [9, с. 6]. 

В нынешнее время большая часть исследовате-
лей данной тематики гражданско-правовых от-
ношений, настаивают на включении правомер-
ности «сделки» в список признаков конститутив-
ного характера. Однако все это никоим образом 
не отменяет теоретическую структуру сложив-
шихся проблем в поле правомерности действий.  

В таком случае, будет прослеживаться диффе-
ренцирование между «недействительными сдел-
ками» и «действительными». При этом осново-
полагающим признаком будет выступать приро-
да правового состояния, призывающая анализи-

ровать эти термины отдельно друг от друга, в 
качестве юридических фактов. 

Своеобразность и специфичность приверженцев 
подобного подхода к рассмотрению сложившей-
ся проблемы, наглядно всем показывает, что 
отсутствуют «согласованность» между юриста-
ми. Согласно Ф.С. Хейфецу, большинство из 
«недействительных сделок», в свою очередь, 
относятся и к правонарушениям в гражданско-
правовом поле вне зависимости признания вины 
участников сделок. Автор утверждает, что по-
добное заключение сделок содержит в своем 
составе специфическую правовую природу                             
[12, с. 46]. 

Исходя из всех вышеприведенных точек зрения 
многих экспертов и юристов, стоит отметить, при 
характеристике «действительных» и «недей-
ствительных» сделок, стоит учитывать следую-
щие положения: 

Также, автоматически снимается с рассмотрения 
вопрос о «неправомерности» сделки, так как сам 
законодательный орган не поднимает данный 
вопрос на обсуждение. Действие лиц, заключа-
ющих сделку, которые по закону РФ имеют свою 
направленность, теряют смысл содержания уже 
в самом определении.  

Поведение может считаться правомерным, то 
если оно подпадает под силу действующего за-
конодательства. Данное положение, также необ-
ходимо рассмотреть и проанализировать. Оче-
видно, что это положение нуждается в доработ-
ке. Многие деяния распределяются по правам 
субъектов на неправомерные и неправомерные 
[5, с. 266], то есть, на поощряемые и порицае-
мые законодательством РФ.  

Вред наносимый «недействительными сделка-
ми» велик и очевиден. Большей частью, от тако-
го заключения сделок страдают отношения иму-
щественного характера. Согласно С.А. Комаро-
ву, поведение субъекта состоит из следующих 
составляющих [6, с. 341]:  

– правомерное поведение субъекта; 

– юридически нейтральное поведение субъекта; 

– неправомерное (или противоправное) поведе-
ние субъекта. 

Одним из заинтриговывающих, и вызывающих 
дополнительные вопросы из перечисленных ва-
риантов является юридически нейтральное по-
ведение субъекта. Опираясь на Гражданский 
Кодекс РФ, очень трудно его как-то квалифици-
ровать. Такой вид поведения субъекта не влечет 
за собой никаких противоправных действий, в 
силу того, что это разрешено самим положением 
закона. 

Многие исследователи полагают, что стоит обо-
значать 3 способа поведения субъекта, не при-
дающих при этом особой значимости правомер-
ности действий, и предполагающих равнознач-
ность социального поведения. Обосновывают 
они свое утверждение тем, что некоторые дей-
ствия правомерного типа – необходимая часть 
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должного функционирования социальных взаи-
моотношений. Есть также такие, которые иссле-
дователи относят к допустимым действиям                    
[11, с. 403].  

Наличие перечисленных вариантов наглядно 
показывает, что есть необходимость различать 
сами подходы к рассмотрению правомерности 
действий, при этом, учитывая не только обще-
ственные и правовые нюансы, но и экономиче-
скую сторону данного вопроса. Согласно                     
В.П. Грибанову, нарушение положений права – 
есть упущения из вида обязанностей юридиче-
ского характера, вне зависимости, откуда они 
вытекают [3, с. 325]. 

Приравнивание целокупности «недействитель-
ных сделок» к видам правонарушений граждан-
ского типа, накладывает дополнительную 
нагрузку на стороны, заключающих сделку. При 
этом, предъявляемые требования также распро-
страняются на состав правонарушения. При 
наличии вины, соответственно, присутствует 
состав правонарушения, а если вины нет, то 
привлекать не из-за чего. По этой причине, нель-
зя не отметить, что, при присутствии состава 
нарушения права, после совершения опреде-
ленных деяний, стоит относить к Гражданскому 
Кодексу РФ. 

Особенность «недействительной сделки» состо-
ит и в том, что подобный вид деятельности – 
есть «сделка» по определению. Также, это акт 
воли субъекта, которая совершается равноправ-
ными (с юридической точки зрения) субъектами. 
Кроме всего, сделка «включает» субъект и объ-
ект сделки в особые правоотношения. 

Однако есть правовые особенности, при несо-
блюдении которых возможно отметить, что сдел-
ка не состоялась. В первую очередь, не соблю-
дение условий сделки. Затем, не достижение 
желаемых (указанных в контракте, договоре) 
результатов одной из сторон.  

В заключении отметим, что после анализа со-
временного законодательства, а также соответ-
ствующей литературы, очевидно, что проблема с 
«недействительной сделкой» актуальна и мало 
изучена. При более детальном рассмотрении 
структурных компонентов термина «сделка», не 
стоит делить ее на «действительную» и «недей-
ствительную», потому что судить дальше о том, 
есть ли это действие со стороны субъекта или 
нет невозможно. При объективном рассмотрении 
данной проблемы, трудно даже представить се-
бе, категорию «недействительности» сделки.  
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Аннотация. В статье проведен анализ термина «за-

конность» с соответствующей правовой оценкой в 

Российской Федерации. Также исследуются совре-

менные методы по его усовершенствованию, от-

талкиваясь от моральных и правовых установок. 

Уделяется внимание недавно внесенным измене-

ниям в различных законах, относительно судебной

ветви власти РФ. Подчеркивается необходимость,

тщательного и соответствующего отношения к мо-

ральным и правовым ценностям гражданско-

правового поля страны. Также анализируется дея-

тельность и специфичность органов государствен-

ной власти в РФ, которые призваны защищать пра-
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равовая оценка законотворческой деятель-
ности РФ – является важной задачей, вы-

полнение которой консолидирует все граждан-
ское общество. Российский основной закон был 
принят в тяжелые и кризисные времена для всей 
страны. После многочисленных дискуссий, в 
1993 году, данный законопроект был утвержден 
на референдуме. В истории России, этот доку-
мент был первым, который был принят, опираясь 
на мнение самого гражданского общества стра-
ны. В итоге, за всю историю российской государ-
ственности, многие принципы, а также важности 
соблюдения законов, просуществовали долгое 
время без всяких корректировок. Это действи-
тельно было одно из великих достояний всех 
народов, проживающих на территории России.  

В ранние годы своего существования, соблюде-
ние законности в стране благотворно влияло на 
судьбы России, так как во многом, он защищал и 
охранял их права и свободы. Каждый гражданин 
России, был уверен в соблюдении законов каж-
дым человеком. На то время, было очень трудно 
переоценить всю значимость данного факта, так 
как сами законы вселяли уверенность своей про-
зрачностью. 

Есть такие категории, упомянутые и в самом тек-
сте как «патриотизм» и «национальные ценно-
сти». Хотя, кажется многие о них и совсем поза-
были. Однако не стоит забывать, что соблюде-
ние законов, также представляет собой цен-
ность. И эта ценность не одного человека или 

одного региона, а ценность всех граждан РФ [2]. 
Отсюда следует то, что каждый человек, обязан 
заново «переосмыслить» понятие ценности и 
уяснить для себя, что соблюдение законов – это 
гарантия стабильности и уверенность в зав-
трашнем дне. Кроме того, законы РФ, заботятся 
о правах граждан, и позволяют гражданам быть 
идеологически «свободными» и равными между 
собой. 

Благодаря законам, в сохранности остается и 
суверенность всего государства. Это стоит учи-
тывать тем, кто стремится всячески побудить у 
всех анархический режим власти. Необходима 
крайняя осторожность при каких-либо корректи-
ровках в законопроектах. Так как последствия 
могут быть тотальными, и скажутся на жизни 
каждого человека. 

Исходя из сложившейся традиции, находятся 
некоторые лица, обычно из политических и 
научных кругов, жаждущих всяческих перемен и 
переворотов. В основном, причиной этому явля-
ется стремление простого народа защищать 
свои права и свободы, в соответствии со сло-
жившейся обстановкой в мире [3].  

Именно благодаря «законности» власти в РФ, 
существует возможность регулировать социаль-
ные взаимоотношения. Из признанных всем об-
ществом ценностей в сфере благополучного 
развития общества, стоит выделить: соблюде-
ние прав и свобод граждан страны; благополуч-
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ное процветание всех народов на обширной 
территории, где каждый считает себя ценным и 
важным гражданином своей Родины. 

Стоит отметить и волевые качества гаранта за-
конности РФ – Президента В.В. Путина. Благо-
даря его стойкости, Россия действительно «рас-
правила плечи». Благодаря инициативе Главе 
государства, были внесены некоторые корректи-
ровки. В научной среде, да и многие политики (в 
основном представители Запада и Соединенные 
Штаты Америки) сильно критиковали подобные 
«выходки» со стороны российской государствен-
ной «верхушки». Большая часть критиков, оттал-
кивалась от того положения, что власть и пол-
номочия первого лица государства, не соответ-
ствуют таким органам государственной власти – 
как Парламент и Правительство (члены прави-
тельства). Хотя, что интересно, именно В.В. пу-
тин и внес предложение по укрепление функци-
ональных обязанностей членов Федерального 
Собрания РФ. 

Президент РФ внес поправку, согласно которой 
был увеличен срок президентства и членов Ду-
мы (срок президентства – увеличен до шести 
лет, а срок действия полномочий народных из-
бранников – до пяти лет) [4]. Нельзя не отметит 
и поправку, которая вызвала шквал критики со 
стороны многих экспертов, политологов и юри-
стов. 

Подобные перемены коснулись и государствен-
ных обвинителей (прокуратуры). Была внесена 
поправка в статью сто двадцать девять Основно-
го закона РФ, согласно которой деятельность 
государственных обвинителей стали контроли-
роваться федеральным законом РФ. При всем 
этом, законов РФ, не коснулась темы конститу-
ционного строя государства, и не изменила ос-
новополагающие принципы суверенного госу-
дарства. Все подобные коррективы, продемон-
стрировали стержневую мощь страны, и показа-
ли всему обществу, как гражданам РФ, так всему 
иностранному сообщу, что данные коррективы 
только усилили мощь государства.  

Президент РФ, Федеральное собрание и прави-
тельство – относятся к основополагающим фе-
деральным органам. Однако, стоит не забывать, 
что Россия занимает большую территорию, со-
ответственно, немалая ответственность возла-
гается на органы местного самоуправления. 
Лишь этот институт в состоянии решать насущ-
ные проблемные вопросы населения на местах. 

При необходимости и возможности перейти к 
модифицированному пути политического разви-
тия, очень важно учесть и специфические черты 
различных политических институтов власти, 
найти к каждому из них необходимый подход, и 

постараться их защитить всяческого негативного 
воздействия, как со стороны, так и изнутри госу-
дарства. Подобная необходимость становится 
актуальной, если уже ветхая система политиче-
ской составляющей государства становится ма-
ло функционирующей «машиной», с недостаточ-
но развитыми органами ведения государствен-
ной деятельности.  

Конечно, многим (как «Запад») все это не понра-
вилось. Так как Россия с каждым годом прочно 
становилась на ноги, и заявляла о себе на рав-
ных. Оберегание законности в стране – является 
задачей каждого гражданина, истинного патрио-
та своего отечества. Подорвать авторитет зако-
нов РФ всячески старается и такое направление 
как нигилизм, которому свойственно ставить все 
моральные и сложившиеся ценности под сомне-
ние, с целью в будущем сокрушить их. Нигили-
стический настрой среди россиян на сегодняш-
ний день также актуален. Связано это с тем, что 
как только в жизни происходит что-то плохое, 
или наступают трудные времена (в основном 
связанные с финансовым и материальным со-
стоянием), человек начинает винить во всем 
правительство и власть [5].  

Основным состоянием данного направления – 
является патернализм. Гражданин вдруг начина-
ет интересоваться своими правами, и в боль-
шинстве случаев, начинает полагать, что его 
права всячески и всесторонне ущемляются. 
Наконец, самым большим «врагом» современно-
го гражданского общества, да и всего государ-
ства, является коррупционная деятельность. В 
большинстве случаев, многие случаи коррупции 
остаются «скрытыми» и незамеченными. Учиты-
вая такое положение дел, это зло прогрессивно 
набирает все большие обороты [8, с. 76].  

 Сохранность ценностей конституционного по-
рядка, в частности стойкости фундамента и ос-
нов конституционного устройства, непоколеби-
мое правосудие, сохранность свобод и прав 
граждан страны, равенство граждан РФ перед 
законом – есть истинное проявление патриотиз-
ма. Именно в этих вышеперечисленных каче-
ствах и заключается великое и светлое будущее 
всего многонационального народа РФ. 

При желании модифицировать уже давно сло-
жившиеся положения и устои законов страны, 
каждому стоит помнить, что он, прежде всего, 
меняет «исторически» сложившиеся традиции 
своих предков. Поэтому, наилучшим будет 
стремление к сохранности законности, нежели 
его преобразования. Именно в постоянстве и 
заключается стабильность. Это стоит помнить и 
учитывать каждому, кому вздумается посягнуть 
на самое святое, что унаследовали граждане 
России.  
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условиях современной действительности, 
характеризующейся, в том числе и ростом 

уровня интеграции экономики отдельных госу-
дарств в мировую, и как следствие объединени-
ем рынков, повышается актуальность вопросов 
индивидуализации товаров, услуг и работ, про-
изводимых и выполняемых различными компа-
ниями и индивидуальными предпринимателями, 
а также проблематика защиты таких средств 
индивидуализации. Как в экономике – с ростом 
спроса растёт и предложение, так и в сфере 
охраны и защиты товарных знаков (знаков об-
служивания) – с ростом необходимости защи-
тить исключительные права добросовестных 
правообладателей на товарные знаки от недоб-
росовестных пользователей, растут и прогрес-
сируют способы нарушения исключительных 
прав на такие средства индивидуализации. 

Нарушители прогрессируют и развиваются. Ви-
ды нарушений становятся менее очевидными, то 
есть дело не ограничивается просто грубым 
производством контрафактной продукции, где 
факт нарушения очевиден и легко доказывается, 
а приобретает более необычные и трудно дока-
зываемые формы злоупотребления правом, по-
строить линию защиты от которых становится 
труднее.  

В частности, в статье «Недобросовестная конку-
ренция или злоупотребление правом при реги-

страции товарного знака: проблемы квалифика-
ции и способы защиты» Ворожевич А.С. и Козло-
ва Н.В. выделили следующие недобросовестные 
стратегии, связанные с приобретением и осу-
ществлением исключительных прав на товарные 
знаки, а именно:  

– регистрация известного товарного знака в от-
ношении иного класса товаров с целью парази-
тирования на репутации популярного бренда;  

– регистрация в качестве товарного знака обо-
значения, широко используемого, но ранее не 
зарегистрированного конкурентами;  

– аккумулирование товарных знаков для после-
дующего предъявления исков о нарушении ис-
ключительных прав и др. [1]. 

Данная классификация не является исчерпыва-
ющей. 

В дополнение к приведённой выше классифика-
ции следует добавить такой вид злоупотребле-
ния правом, как подача заявки на регистрацию 
(без получения правовой охраны заявленного на 
регистрацию обозначения) тождественного или 
сходного до степени смешения обозначения с 
уже зарегистрированным и используемым обо-
значением, для блокировки регистрации добро-
совестным правообладателем новых товарных 
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знаков (знаков обслуживания); подобное злоупо-
требление правом является отдельным видом 
патентного троллинга и, как следствие, специа-
лизацией отдельных недобросовестных юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, подающих такие заявки исключительно в 
целях получения денежных средств с правооб-
ладателей, или для получения иных ресурсов, 
которые они смогут использовать в последую-
щем.  

Природа данного вида злоупотребления правом 
заключается в недобросовестном использовании 
подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (части четвёр-
той) (далее – ГК РФ), согласно которому не могут 
быть зарегистрированы в качестве товарных 
знаков обозначения, тождественные или сход-
ные до степени смешения с товарными знаками 
других лиц, заявленными на регистрацию (ины-
ми словами, с заявками на регистрацию товар-
ных знаков (знаков обслуживания)), в отношении 
однородных товаров и имеющими более ранний 
приоритет, если заявка на государственную ре-
гистрацию товарного знака не отозвана, не при-
знана отозванной или по ней принято решение 
об отказе в государственной регистрации товар-
ного знака [2]. 

Ввиду динамичного и перманентного развития 
международного рынка товаров и услуг, у произ-
водителей товаров и поставщиков услуг (работ) 
постоянно возникает необходимость введения 
на рынок новых продуктов, которые маркируются 
новыми обозначениями, включающими в том 
числе, ранее зарегистрированные в качестве 
товарных знаков (знаков обслуживания) обозна-
чения или базирующиеся на них. Производите-
лям товаров и поставщикам услуг, ввиду изме-
нения рыночной конъюнктуры, приходится мо-
дернизировать их продукты, менять их упаковки, 
как следствие, возникает необходимость и в мо-
дернизации товарных знаков (знаков обслужива-
ния), используемых для маркировки этих продук-
тов. Следовательно, наличие недобросовестной 
«висячей» заявки сделает невозможным реги-
страцию нового обозначения.  

При этом, ввиду наличия положений подпункта 2 
пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому 
не могут быть зарегистрированы в качестве то-
варных знаков обозначения, сходные до степени 
смешения или тождественные с ранее зареги-
стрированным товарным знакам других лиц [2], 
подобные недобросовестные заявки никогда не 
будут зарегистрированы в качестве товарных 
знаков. Более того, лицам, которые выбирают 
такую стратегию злоупотребления правом и не 
нужна регистрация этих спорных обозначений – 
нарушителей вполне устраивает нахождение 
такой заявки в «висячем» положении (на стадии 
формальной экспертизы с неуплаченными по-
шлинами), так как российское законодательство 
допускает длительное нахождение подобных 
заявок на стадии формальной экспертизы, когда 
даже уплата пошлин за регистрацию заявки и 
проведение экспертизы заявленного обозначе-
ния по существу не требуется.  

Следовательно, в качестве отличительных черт 
(особенностей) данного вида злоупотребления 
можно выделить такие: 

– целью подачи такой заявки не является полу-
чение исключительного права на заявленное 
обозначение, обозначение подаётся на реги-
страцию для получения, так называемой, «вися-
чей» заявки, предназначенной для блокировки 
новых заявок добросовестных правообладате-
лей; 

– дешевизна данного способа блокировки – зло-
употребляющее правом лицо может вообще не 
платить пошлины за регистрацию заявки на то-
варный знак (знак обслуживания) и проведение 
экспертизы заявленного обозначения, ограничи-
ваясь периодической подачей аналогичных «ви-
сячих» заявок, создавая, тем самым, перманент-
ную блокировку обозначений. 

В качестве примера таких «висячих» заявок 
можно привести группу обозначений, которые 
были поданы на регистрацию 27.04.2018 г. Об-
ществом с ограниченной ответственностью Ли-
керо-водочный завод «Стрижамент», например:  

1) Заявка на регистрацию товарного знака                             
№ 2018717533 [3], в которой заявлено на реги-

страцию обозначение « » [3], полно-

стью копирующее принадлежащие иностранной 
компании – производителю алкогольных напит-
ков «Diageo Brands B.V.» обозначения «JOHNNIE 
WALKER» (Свидетельство Российской Федера-
ции о государственной регистрации товарного 
знака (знака обслуживания) № 20326) [3] и                 

« » Свидетельство Российской Федерации 

о государственной регистрации товарного знака 
(знака обслуживания) № 288030) [3].  

2) Заявка на регистрацию товарного знака                    
№ 2018717532 [3], в которой заявлено на реги-

страцию обозначение « » [3], полно-

стью копирующее принадлежащие иностранной 
компании – производителю алкогольных напит-
ков «Diageo Brands B.V.» обозначения «WHITE 
HORSE» (Свидетельство Российской Федерации 
о государственной регистрации товарного знака 

(знака обслуживания) № 31694) [3] и « » 

Свидетельство Российской Федерации о госу-
дарственной регистрации товарного знака (знака 
обслуживания) № 151648) [3]. 

3) Заявка на регистрацию товарного знака                    
№  2018719913 [3], в которой заявлено на реги-

страцию обозначение « » [3]. Часть 

данного обозначения копирует общеизвестный в 
Российской Федерации словесный товарный 
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знак «ABSOLUT», зарегистрированный по свиде-
тельству о регистрации общеизвестного в Рос-
сийской Федерации товарного знака № 75  [3], 
принадлежащего иностранному производителю 
алкогольных напитков – компании «The Absolut 
Company Aktiebolag»; вторая же часть обозначе-
ния сходна до степени смешения с названным 
общеизвестным в Российской Федерации товар-
ным знаком до степени смешения. 

Приведённый список заявок не является исчер-
пывающим. Ликеро-водочный завод «Стрижа-
мент» подавал и другие заявки, полностью копи-
рующие чужие известные обозначения (напри-
мер, заявки на регистрацию товарного знака об-
служивания) №№ 2018717531, 2018717529, 
2018719507, 2018719913) [3]. Все указанные вы-
ше заявки были поданы для товаров 33 класса 
МКТУ, то есть для тех товаров, являющихся од-
нородным тем товарам, для которых зарегистри-
рованы указанные выше товарные знаки добро-
совестных правообладателей. 

Названные заявки были признаны отозванными 
только 30.01.2019г., и, следовательно, в период 
с 27.04.2018 г. по 30.01.2019 г. блокировали воз-
можность регистрации обозначения любой из 
указанных выше компаний – добросовестных 
правообладателей при подаче этих обозначений 
на регистрацию в период с 27.04.2019 г. по 
30.01.2019 г. 

Учитывая динамичность развития современного 
рынка, характеризующегося, в том числе и быст-
рым исчезновением интереса к продуктам, ука-
занного срока может быть вполне достаточно, 
чтобы добросовестный правообладатель понёс 
убытки. 

Также, подобные недобросовестные заявки мо-
гут подаваться на регулярной основе с перио-
дичностью, не допускающей наличие свободного 
от «висячей» заявки периода, в связи с чем доб-
росовестный правообладатель может в течение 
очень длительного времени не зарегистрировать 
нужное ему обозначение. 

В большинстве случаев, лица, которые подают 
на регистрацию такие, так называемые, «вися-
чие» заявки знают, что в силу действующего за-
конодательства, правовая охрана заявленным в 
них обозначениям никогда не будет предостав-
лена – отчасти, именно по этой причине они 
оставляют данные заявки на стадии формальной 
экспертизы с неуплаченными пошлинами. 

При этом, данный вид злоупотребления правом 
упускает как учебная литература, так и судебная 
практика, сложившаяся на текущий момент.  

Говоря об учебной литературе, следует отме-
тить, что ряд учебников в принципе упускает 
проблемы, связанные со злоупотреблением пра-
вом при регистрации товарных знаков, проработ-
ка данного вопроса стала появляться только в 
самых новых учебниках и учебных пособиях.  

Более того, при подготовке к написанию данной 
статьи, удалось найти маленькое количество 

источников, которые прямо затрагивают пробле-
матику злоупотребления правом при регистра-
ции товарных знаков. В качестве примера таких 
источников хотелось бы отметить следующие, а 
именно:  

1) «Учебник Право интеллектуальной собствен-
ности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь,                                     
В.А. Корнеев и др.; Под общ. ред. Л.А. Новосе-
ловой. М. : Статут, 2018. Т. 3 : Средства индиви-
дуализации. 432 с. (Документ взят из системы 
«КонсультантПлюс») [4] (далее – Учебник). 

2) Ворожевич А.С. Недобросовестная конкурен-
ция или злоупотребление правом при регистра-
ции товарного знака: проблемы квалификации и 
способы защиты / А.С. Ворожевич, Н.В. Козлова // 
Lex russica. 2017. № 5. С. 70–82. (Документ взят 
из системы «КонсультантПлюс») [1].  

В большинстве своём, публикации и учебники 
либо затрагивали данную проблему косвенно, 
либо исключительно со ссылками на подпункт 6 
пункта 2 статьи 1512 ГК РФ [2]. 

Рассматривая проблематику вопроса злоупо-
требления правом при регистрации товарных 
знаков, освещённую авторским коллективом ука-
занного Учебника, то в нём приводится следую-
щая классификация злоупотребления правом на 
товарный знак, в частности авторский коллектив 
названного Учебника выделяет следующие виды 
«чистого» злоупотребления правом» [4] при ре-
гистрации товарного знака, а именно:  

«…1. Регистрация в качестве товарного знака в 
отношении одних классов товаров, обозначения, 
которое стало известно в отношении других 
классов товаров (может быть даже зарегистри-
ровано в качестве товарного знака по данным 
классам) в целях паразитирования на репутации 
такого обозначения. 

2. Регистрация в качестве товарного знака, ис-
пользуемого иным субъектом обозначения при 
условии, что оно обладает положительной репу-
тацией, известностью среди определенной груп-
пы потребителей. При условии, что средним по-
требителям оно неизвестно...» [4]. 

Резюмируя параграф шесть «Злоупотребление 
правом при регистрации товарного знака» Учеб-
ника, исходя из его положений можно выделить 
следующие два основных вида злоупотребления 
правом, а именно: 

– регистрация в качестве товарных знаков обо-
значений, используемых иными лицами для экс-
плуатации чужой деловой репутации;  

– регистрации товарного знака в целях блокиро-
вания бизнеса иных лиц [4].  

Оба приведённых вида злоупотребления права 
говорят уже о зарегистрированном – то есть об 
обладающем правовой защитой недобросовест-
ном обозначении. 

Рассматривая судебную практику, посвящённую 
данным вопросам, следует отметить, что суды 
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рассматривают вопросы, связанные со злоупо-
треблением правом при подаче заявки на реги-
страцию товарного знака достаточно однобоко.  

Например, в Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [5], отражены аспекты возмож-
ного отказа правообладателю в защите исклю-
чительных прав на товарный знак, если такие 
действия будут признаны злоупотреблением, 
однако положения Постановления не отражают 
описанную выше ситуацию с «висячими» заяв-
ками (например, см. п. 154 названного Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ) [5].  

В качестве примера практики по злоупотребле-
нию правом при регистрации товарных знаков 
можно привести и Постановление Суда по ин-
теллектуальным правам от 15 февраля 2018 г. 
№ С01-555/2017 по делу № А41-75281/2016 [6]. 
Указанным Постановлением, Суд по интеллекту-
альным правам оставил в силе принятые ранее 
судебные акты об отказе в удовлетворении тре-
бования о защите исключительного права на 
товарный знак, Суд по интеллектуальным пра-
вам исходил из наличия в действиях правообла-
дателя, связанных с регистрацией спорного то-
варного знака и последующим запретом реали-
зации товаров под спорным наименованием, 
признаков недобросовестной конкуренции и зло-
употребления правом [6]. 

Также можно привести в качестве примера По-
становление Суда по интеллектуальным правам 
от 27 сентября 2018 г. № С01-730/2018 по делу 
№ А52-3475/2017 [7], которым Суд оставил без 
изменения судебные акты об обязании прекра-
тить неправомерное использование товарного 
знака и взыскании денежной компенсации за 
нарушение исключительного права на товарный 
знак, поскольку недобросовестность либо зло-
употребление правом со стороны истца не уста-
новлены, признаков недобросовестной конку-
ренции в его действиях также не выявлено [7]. 

Говоря о судебной практике, отсутствие в ней 
ссылок на описанную ситуацию с «висячими» 
заявками выглядит очевидным, так как, согласно 
разъяснениям пункта 155 Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 
«О применении части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» [5], по смыслу 
положений пункта 1 статьи 1477, статьи 1481, 
пункта 1 статьи 1484 ГК РФ, обозначение, кото-
рое заявлено на государственную регистрацию и 
проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его 
регистрации в Государственном реестре товар-
ных знаков товарным знаком не является [5]. 

То есть, находящееся в процессе рассмотрения 
Роспатентом обозначение, заявленное на реги-
страцию добросовестным правообладателем, не 
будет являться товарным знаком до даты его 
регистрации, а, следовательно, не может поль-
зоваться способами защиты, предназначенными 

для товарных знаков. И, исходя из описанных 
норм, возникает замкнутый круг: добросовест-
ный правообладатель не может зарегистриро-
вать своё обозначение, чтобы пользоваться 
предусмотренными для товарных знаков спосо-
бами защиты в полной мере (ранее зарегистри-
рованный на имя добросовестного правооблада-
теля товарный знак включает в себя только эле-
менты нового обозначения), и, ввиду отсутствия 
возможных к применению способов защиты, 
сделать что-либо с «висячей» на стадии фор-
мальной экспертизы заявкой практически невоз-
можно – заявка просто «висит» и блокирует ре-
гистрацию всех сходных обозначений. 

Тот факт, что заявленное добросовестным пра-
вообладателем обозначение не является товар-
ным знаком, не умаляет проблемы с «висячими» 
заявками, которые блокируют регистрацию доб-
росовестных обозначений, а, следовательно, 
необходимо разработать систему мер для 
успешного решения данной проблемы. 

Суммируя изложенное, выше хотелось бы отме-
тить следующие основные моменты, а именно: 

1. «Висячая» заявка – это заявка на регистра-
цию товарного знака (знака обслуживания), по-
данная в Роспатент и находящаяся на стадии 
формальной экспертизы, в которой в качестве 
обозначения, для которого испрашивается пра-
вовая охрана, указано обозначение, полностью 
тождественное уже зарегистрированному и ис-
пользуемому другим лицом (добросовестным 
правообладателем) товарному знаку (знаку об-
служивания) или состоящее из нескольких таких 
обозначений, заявленная для однородных това-
ров или услуг.  

2. Проблема «висячих» заявок существует и 
мешает добросовестным правообладателям 
вести свою экономическую деятельность в пол-
ном объёме в условиях динамично меняющейся 
рыночной конъюнктуры, когда интерес к товарам 
и услугам быстро пропадает. 

3. На данный момент, ни учебная литература, 
не судебная практика не рассматривают вопрос 
злоупотребления правом, возникающий именно 
в связи с подачей «висячих» заявок, а, следова-
тельно, работа по решению данной проблемы не 
ведётся.  

4. Тот факт, что данная проблема лежит, как бы 
на грани (то есть новый товарный знак добросо-
вестного правообладателя ещё не зарегистри-
рован, но был бы зарегистрирован, если бы «ви-
сячей» заявки не было), усложняет механизмы 
её решения. Поэтому для решения проблемы 
необходимо разработать взвешенную систему со 
сбалансированными пошлинами, при которой ни 
«висячие» заявки не будут блокировать добро-
совестные заявки, ни, при этом, не будет утяже-
ления делопроизводства и бюрократии при реги-
страции товарных знаков добросовестными за-
явителями – правообладателями. 
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Аннотация. Проблемы юридической науки крими-

нального цикла являются важным направлением 

деятельности по изысканиям в различных областях. 

Законотворчество представляется как процесс пре-

образования от конкретного к абстрактному. Чем 

глубже познана природа образования конкретного 

и соответствующих ему интересов, тем глубже и 

обоснованней будет приниматься правовая норма, 

и тем эффективнее она будет служить охране об-

щественных отношений. По мере разрешения мно-

жества проблем, их, к глубокому сожалению, не 

становится меньше. Движение вперед в экономи-

ческом и социально-политическом развитии стра-

ны, изменение приоритетов развития, порождает 

новые и новые вопросы, для которых нужно искать 

обоснованные ответы. 
 

Ключевые слова: закон, уголовное право, кодекс 

изменения, поправки, проблемы. 

 

   

Annotation. The problems of legal science of the crim-

inal cycle are an important area of research in various 

fields. Legislation is presented as a process of trans-

formation from concrete to abstract. The more 

the nature of the education of a particular and rele-

vant interests is known, the more well-founded 

the rule of law will be, and the more effective it will be 

to protect public relations. As the resolution of many 

problems, they, unfortunately, does not become less. 

Moving forward in the economic and socio-political 

development of the country, changing development 

priorities, generates new and new questions for which 

it is necessary to look for reasonable answers. 
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юбые изменения в законодательства явля-
ются важным событием: меняется целый 

ряд общественных отношений. Когда же выходит 

целый ряд изменений в каком-либо кодексе, то 
это и вовсе изменяет условия, в которых нахо-
дится население государства. Отличительной 

Л 
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чертой любого законодательства является то, 
что оно всегда трансформируется: появляются 
новые законы, изменяется и дополняется ста-
рые, устраняются пробелы и коллизии.  

Законотворчество представляется как процесс 
преобразования от конкретного к абстрактному. 
Чем глубже познана природа образования кон-
кретного и соответствующих ему интересов, тем 
глубже и обоснованней будет приниматься пра-
вовая норма, и тем эффективнее она будет слу-
жить охране общественных отношений. 

Для полного и всестороннего развития и суще-
ствования законотворческого процесса необхо-
димо использовать результаты научных фунда-
ментальных исследований и изысканий, при-
кладных разработок, имеющихся по определен-
ной тематике. Результаты фундаментальных 
исследований и изысканий должны иметь огром-
ное значение в прикладном применении, а ре-
зультаты прикладного применения должны да-
вать устойчивую почву для новых фундамен-
тальных исследований и рекомендаций.  

Фундаментальные исследования в юридической 
науке криминального цикла имеют своей целью 
изучение норм уголовного права, практики их 
применения, результатов, полученных в период 
применения данных норм, а также иных факти-
ческих обстоятельств, складывающихся на осно-
ве применения действующего законодательства. 
Одной из основных задач является исследова-
ние нормы на ее эффективность, достижение 
поставленной цели, простоты реализации, исхо-
дя из сегодняшней российской действительно-
сти. 

Прикладное применение может иметь место 
лишь в случае принятия фундаментальных 
изысканий в ранг закона. В этом случае будет 
иметь место точное усвоение и четкое практиче-
ское применение данных законов, их отдельных 
норм и положений, а также достижение постав-
ленных целей. 

На сегодняшний день можно отметить низких 
уровень применения фундаментальных и при-
кладных наук в принятии новых правовых норм и 
подзаконных актов.  

Нарушение принципа системности и отступление 
от первоначальной концепции Уголовного кодек-
са РФ, касающееся Общей и Особенной части 
отрицательно сказалась на российском уголов-
ном законодательстве. Анализ развития уголов-
ного законодательства позволяет утверждать, 
что российская уголовно-правовая политика 
имеет существенные недостатки и нуждается в 
совершенствовании. За более чем 20 лет, про-
шедших с момента принятия действующего                 
УК РФ, Федеральными законами было внесено 
порядка 2000 поправок. Мы полностью разделя-
ем мнение ученых-криминалистов (Коробеева 
А.И., Лопашенко Н.А., Рарога А.И.), считающих, 
что действующий уголовный кодекс утратил ту 
целостность, то единство положений, характер-
ных первоначальной редакции УК РФ, превра-
тившись в «лоскутное одеяло», «тришкин каф-

тан» и т.п. Все чаще звучат призывы о необхо-
димости реформирования УК РФ, вплоть до из-
дания нового УК. Ныне действующий УК РФ пре-
вратился в сборник не работающих, порой аб-
сурдных норм, которые никоим образом не могут 
повлиять на перелом криминальной ситуации в 
стране.  

Ярким примером необоснованности, непроду-
манности уголовно-правовой политики является 
не соответствие уголовного законодательства 
криминологической реальности. В последние 
десятилетия в России были отмечены неблаго-
приятные тенденции во многих видах преступно-
сти: в групповой, насильственной, несовершен-
нолетних и других. Так, по первоначальной кон-
цепции УК РФ, как условное осуждение, так и 
условно-досрочное освобождение от наказания 
применялись при назначении наказания в виде 
исправительных работ, ограничения по военной 
службе, ограничения свободы, содержании в 
дисциплинарной воинской части и лишении сво-
боды. Лица, осужденные условно, и лица, услов-
но-досрочно освобожденные от отбывания нака-
зания, имели практически одинаковое положе-
ние. После внесения в 2003 г. изменений в ст. 79 
УК РФ была нарушена координация между ст. 73 
и ст. 79 УК РФ. В соответствии с изменениями, 
условно могут назначаться 5 видов наказания, а 
условно досрочное освобождение от отбывания 
исправительных работ, ограничения по военной 
службе и ограничения свободы не предусмотре-
но, что неосновательно сужает сферу примене-
ния альтернативных мер уголовно-правового 
воздействия. 

Социально-политические изменения, провоз-
глашенные в 2010 г. Президентом России                                                    
Д.А. Медведевым, коренным образом влияют на 
изменения в уголовном законодательстве, кото-
рые предусматривали мораторий на аресты за 
экономические преступления. Понятие «пре-
ступления небольшой тяжести» расширилось: 
это деяния, за которые лишают свободы на срок 
до трех лет, а не до двух, как было прежде [2]. 

Воплощена идея наказывать за экономические 
преступления не лишением свободы, а штра-
фом. В случае уклонения от уплаты налогов (ст. 
ст. 198,199 УК РФ) уголовной ответственности 
можно избежать, полностью возместив ущерб 
бюджету. А если возместить ущерб пострадав-
шему и заплатить в пятикратном размере 
штраф, то уголовного наказания можно избежать 
за более чем половину из 40 экономических пре-
ступлений, входящих в главу 22 УК РФ [3].  

В 2019 году вступили в силу существенные из-
менения в Уголовный кодекс РФ. По ряду соста-
вов были предусмотрены послабления. В част-
ности, это касается статей, предусматривающих 
ответственность за покупку шпионских устройств 
и следящей техники. Верховный суд указал на 
то, что в этих ситуациях должна уточняться цель 
их приобретения: если это личная безопасность 
или безопасность семьи, охрана имущества или 
контроль за домашним питомцем, то, в данных 
ситуациях, уголовного преследования быть не 
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может, так как речь не идёт о нарушении прав 
других граждан. Смартфоны, диктофоны и ви-
деорегистраторы могут быть признаны шпион-
ской техникой только после технических дорабо-
ток, внесённых в конструкцию. 

За противоправные репосты и лайки, а также, за 
нарушающие закон публичные высказывания в 
СМИ и интернете, прозвучавшие первый раз в 
году, наказание будет предусматриваться в виде 
штрафа (ч. 1 ст. 282 УК РФ), за повторное нару-
шение – в виде уголовного преследования. Уго-
ловное дело будет заведено сразу, если призы-
вы к вражде и унижение достоинства гражданина 
будет сопровождаться насилием или его угро-
зой, а также исходить от организованной группы 
или лица, пользующегося служебным положени-
ем (ч. 2 ст. 282 УК РФ). 

Кроме этого, Верховный суд ввел в судебную 
практику понятие «уголовный проступок». Им 
считается нарушение закона, по своей опасности 
не достаточное для того, чтобы считать просту-
пок настоящим преступлением. Главная цель 
нововведения – избавить от судимости граждан 
за деяния, не обладающие повышенной опасно-

стью. Под данное определение могут попасть 
более 80 составов преступлений, за которые в 
настоящее время не лишают свободы. 

Подводя итог, отметим, что современное состо-
яние преступности в Российской Федерации тре-
бует качественного переосмысления подходов к 
стратегии и тактике борьбы с нею. Важнейшим и 
приоритетным направлением государственной 
политики по борьбе с преступностью выступает 
уголовно-правовая политика, которая представ-
ляет целенаправленную деятельность государ-
ства по обеспечению воздействия на преступ-
ность арсеналом уголовно-правового характера.  

Законодатель долгие годы приучал нас к тому, 
что, либо принимал законы, которые снижали 
уровень правовых гарантий лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, либо занимался, так 
называемой, косметической и реально, ни на что 
не влияющей правкой законодательства. Про-
цесс уголовного нормотворчества требует вни-
мательного отношения к сложившимся обще-
ственным отношениям и учету криминологиче-
ских реалий при конструкции уголовно-правовых 
норм.  
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Аннотация. Электронные технологии прочно вошли 

во все сферы жизни общества. Они сопровождают 

нас как в бытовой сфере, так и в сфере защиты прав 

граждан: в уголовном, гражданском, администра-

тивном производствах, а также при обращениях в 

различные министерства и ведомства. В статье 

освещаются вопросы эффективности введения в

уголовное судопроизводство на стадии предвари-

тельного расследования электронного уголовного 

дела. Сформулировано авторское определение 

электронного уголовного дела. Выделены основ-
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лектронные технологии прочно вошли во 
все сферы жизни общества. Они сопровож-

дают нас как в быту, так и в сфере защиты прав 
граждан: в уголовном, гражданском, админи-
стративном производствах, а также при обраще-
ниях в различные министерства и ведомства. 
Что касается уголовного судопроизводства, 
электронные технологии применяются на всех 
его стадиях. 

В действующей [1] редакции уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации со-
держится порядка 30 статей, в которых речь 
идет о технических средствах, которые приме-
няются в уголовном судопроизводстве. Как пра-
вило, это нормы о применении технических 
средств, систем видео-конференц связи. Также, 
локальными нормативными актами МВД России 
также предусмотрены электронные системы для 
приема заявлений о преступлении. Так, в насто-
ящее время очень активно используются элек-
тронные приемные министерств и ведомств. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством, практически все нормы прямо закрепля-

ют, письменную форму фиксации хода рассле-
дования уголовного дела. 

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос 
целесообразности и эффективности ведения 
электронных уголовных дел при производстве 
предварительного расследования. 

Вопрос возможности использования электрон-
ных уголовных дел в уголовном судопроизвод-
стве в науке обсуждается учеными-процес-
суалистами не первый год. 

По мнению Ю.Н. Познанского, электронное уго-
ловное дело представляет собой инструмент 
решения проблемы разумного срока уголовного 
судопроизводства[2]. 

Абдулвалиев А.Ф. считает необходимым усо-
вершенствовать стадию предварительного рас-
следования в направлении внедрения в доку-
ментооборот электронного уголовного дела. Од-
нако для применения данной электронной тех-
нологии необходимо внесения изменений нор-

Э 
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мативные акты с целью законодательного регу-
лирования возможности применения рассматри-
ваемой технологии [3]. 

Следует отметить, что иностранными учены так-
же были высказаны мнения о ведении электрон-
ного вида уголовного судопроизводства, мнения 
носили преимущественно положительную окрас-
ку [4]. 

Электронный документооборот на стадии пред-
варительного расследования также был поддер-
жан и Генеральным прокурором Российской Фе-
дерации Ю.Я. Чайка, который 14 сентября 2017 
года утвердил Концепцию цифровой трансфор-
мации органов и организаций прокуратуры Рос-
сийской Федерации до 2025 года [5]. 

По нашему мнению, под электронным уголовным 
делом следует понимать созданную онлайн-
платформу на которой будут в онлайн-режиме 
создаваться и храниться процессуальные доку-
менты, отражающие движение предварительно-
го расследования. 

Хотелось бы выделить основные преимущества 
введения электронного уголовного дела в «обо-
рот»: 

– случаи утери материалов дела или самого де-
ла будут исключены; 

– уйдет необходимость в восстановлении уго-
ловного дела (ст. 158.1 УПК РФ); 

– органы предварительного расследования смо-
гут незамедлительно передавать уголовные де-
ла или материалы проверки сообщения о пре-
ступлении от одного органа предварительного 
расследования другому в порядке ст. 151                        
УПК РФ; 

– прокуроры смогут изымать любое уголовное 
дело или любые материалы проверки сообще-
ния о преступлении у органа предварительного 
расследования федерального органа исполни-
тельной власти и передавать его (их) следова-
телю Следственного комитета РФ с обязатель-
ным указанием оснований такой передачи; 

– следователь (дознаватель) незамедлительно 
будет передавать уголовное дело вместе с об-
винительным заключением (обвинительным ак-
том, обвинительным постановлением); 

– в случае возвращения прокурором уголовного 
дела для пересоставления обвинительного за-
ключения (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ), обвинитель-
ного акта (п. 2 ч. 1 ст. 226 УПК РФ) или обвини-
тельного постановления (п. 2 ч. 1 ст. 226.8                          
УПК РФ) следователю или дознавателю не по-
надобится перепечатывать данные документы, 
их можно будет пересоставить в электронном 
виде.  

Указанные выше обстоятельства будут способ-
ствовать соблюдению законности на всех стади-
ях уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что введение электронного 
уголовного дела в «оборот» упростит и надзор-
ную деятельность органов прокуратуры. 

Переход к единому электронному делу позволит 
прокурорам проводить проверку законности и 
обоснованности принятых процессуальных ре-
шений в режиме «реального времени», автома-
тически отслеживая ход производства. 

Наравне с этим, лица, осуществляющие предва-
рительное расследование, смогут автоматизи-
ровано выполнить требования прокурора о 
направлении копии процессуальных решений, 
которые призваны обеспечить доступ к правосу-
дию. Среди таких решений можно назвать:  

– постановление о возбуждении уголовного дела; 

– постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела и т.д.); 

– а также иные процессуальные документы, 
направление которых предусмотрено нормами 
УПК РФ. 

Работая с единым электронным делом, у проку-
роров не будет необходимости запрашивать ма-
териалы уголовного дела с целью проверки 
обоснованности принятия того или иного про-
цессуального решения, что позволит сэкономить 
время как надзирающего прокурора, так и лица, 
ведущего предварительное расследование. На 
практике, запросы о предоставлении материалов 
уголовного дела или материалов проверки со-
общения о преступлении приводят к длительной 
переписке прокурора и руководителей след-
ственных органов, так как материалы могут 
находиться у руководителя в рамках процессу-
ального контроля. 

Считаем, что внедрение единого электронного 
дела упростит обмен информацией между про-
курорами и органами расследования, а также 
обеспечит разумный срок уголовного судопроиз-
водства, проблемы осуществлений которого так 
часто обсуждаются в научной литературе. 

Наряду с положительными моментами внедре-
ния в практическую деятельность органов пред-
варительного расследования электронных уго-
ловных дел, существуют и сложности, связанные 
с их применением. Так, электронный документ 
должен обладать юридической силой, в связи с 
чем, можно было бы использовать электронную 
цифровую подпись. Но и здесь встречается ряд 
сложностей. Например, в соответствии с законо-
дательством, протокол следственного действия 
подписывается всеми участниками следственно-
го действия, но не все участники обладают этой 
цифровой подписью. Выходом из такой ситуации 
могут быть как видео фиксация следственного 
действия, так и составление протокола на бу-
мажном носителе с последующим переводом 
бумажного носителя на электронный и приобще-
нием к материалам электронного уголовного 
дела [6].  

В настоящее время, в век высоких информаци-
онных технологий, нельзя быть уверенным в 
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том, что сфера уголовного судопроизводства, в 
части электронных уголовных дел не будет под-
вергнута хакерскому нападению. Поэтому необ-
ходим такой режим хранения электронных уго-

ловных дел, который бы исключал несанкциони-
рованные доступы посторонних лиц и обеспечи-
вал сохранность файлов. 
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дится противоречивая судебная практика, при ана-
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случаев, перекладывают бремя доказывания неви-

новности на сами организации, что противоречит 

действующему законодательству. В связи с этим,

авторами предлагается решение сложившейся 

проблемы посредством добавления Примечания в

ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и внесения в ст. 2.2 

части 3. 
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а сегодняшний день понимание вины юри-
дического лица в административном праве 

является предметом множества дискуссий. Дан-
ная проблема возникла с момента введения За-
кона Российской Федерации от 17 декабря 1992 г. 
«Об административной ответственности пред-
приятий, учреждений, организаций и объедине-
ний за правонарушения в области строитель-

ства». Процедура привлечения была прописана 
в Положении о порядке наложения штрафов за 
правонарушения в области строительства, 
утвержденном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июля 1993 г. С тех 
пор административная наука признает организа-
ции надлежащим субъектом административной 
ответственности. 

Н 
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Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
отразил данную категорию в ч. 2 ст. 2.1 КоАП 
РФ, согласно которой юридическое лицо призна-
ется виновным в совершении административно-
го правонарушения в случае, если будет уста-
новлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения всех норм и правил, за нарушение 
которых предусмотрена административная от-
ветственность, однако данным лицом не были 
предприняты все меры по их соблюдению [1].  

На сегодняшний день в теории административ-
ного права по проблеме вины юридического ли-
ца наиболее распространены следующие подхо-
ды: классический, субъективный, объективный. 
Чтобы разобраться в сущности этого признака 
субъективной стороны, охарактеризуем каждую 
из этих концепций. 

Классическое понимание вины исходит из того, 
что использование вины применительно к юри-
дическим лицам невозможно, поскольку она в 
данном подходе понимается как психическое 
отношение лица к совершенному противоправ-
ному деянию. Юридическое лицо – это правовая 
фикция, которая не обладает ни волей, ни со-
знанием, а значит, использование вины по отно-
шению к юридическим лицам является внедре-
нием посторонней категории в институт админи-
стративной ответственности [2]. Соответственно, 
вина юридического лица рассматривается через 
конструкцию Гражданского кодекса РФ, а именно 
через презумпцию вины юридического лица. 
Необходимо отметить, что законодательство об 
административных правонарушениях содержит 
нормы, отвечающие этой концепции. Так, приме-
чание ст. 1.5 КоАП РФ указывает, что презумп-
ция невиновности не распространяется на пра-
вонарушения в области дорожного движения, 
зафиксированные в автоматическом режиме, а 
примечание ч. 7 ст. 2.10 КоАП РФ предписывает 
применять данную презумпцию к юридическим 
лицам, образовавшимся в результате реоргани-
зации. Необходимо отметить, что эти нормы яв-
ляются исключением из принципа презумпции 
невиновности юридического лица, предусмот-
ренного ст. 1.5 КоАП РФ и в качестве общего 
правила использоваться не могут.  

Мы полагаем, что одним из главных недостатков 
классической концепции является противоречие 
ст. 1.5 КоАП РФ, в которой отражается презумп-
ция невиновности, а также содержится указание 
на то, что бремя доказывания возлагается на 
органы государственной власти. 

Субъективная концепция понимания вины юри-
дического лица, представителями которой явля-
ются Л.Л. Попов, Ю.Ю. Колесниченко, отражает 
следующую идею: виной юридического лица в 
совершении административного правонаруше-
ния является вина его коллектива, а именно её 
полномочных должностных лиц, а также иных 
лиц, имеющих право давать обязательные ука-
зания в пределах структуры юридического лица 
[3. с. 43].  

В публично-правовых отношениях, регламенти-
рующих ответственность юридических лиц, дан-
ная концепция нашла отражение лишь в нормах 
финансового законодательства, а именно в ч. 4 
ст. 110 НК РФ, в которой указывается, что вина 
организации в совершении правонарушения 
определяется в зависимости от вины ее долж-
ностных лиц [4]. 

При изучении данного подхода, применительно к 
вине юридического лица при совершении адми-
нистративного правонарушения, можно выде-
лить следующие проблемные аспекты. Во-
первых, достаточно сложно определить структу-
ру организации и установить ответственного со-
трудника за совершение юридическим лицом 
административного правонарушения. Во-вторых, 
при таком подходе юридическое лицо будет 
нести ответственность за совершение админи-
стративного правонарушения физическом лицом 
независимо от того, выполняло ли это лицо 
должностные инструкции или действовало в 
своих интересах.  

Антиподом предыдущего понимания вины явля-
ется поведенческая концепция. Она характери-
зуется тем, что вина рассматривается не через 
психическое отношение лица к содеянному, а как 
непринятие им объективно возможных мер по 
устранению или недопущению отрицательных 
результатов своих действий, диктуемых обстоя-
тельствами конкретной ситуации [5]. В результа-
те знакомства с действующим законодатель-
ством, можно заметить, что КоАП РФ, фактиче-
ски, воспринял «поведенческую концепцию» 
определения вины юридических лиц. Рядом ав-
торов критикуется данная точка зрения. Они ука-
зывают на то, что определение вины с помощью 
«поведенческой» концепции не может охватить 
умысел правонарушителя – юридического лица 
(можно определить лишь неосторожность) [6.                   
с. 24–25].  

Говоря об умысле юридического лица в рамках 
поведенческого подхода, нельзя не задаться 
вопросом, стоит ли выделять формы вины юри-
дических лиц? Ведь некоторые статьи особенной 
части КоАП РФ предполагают ответственность 
юридических лиц только при наличии умысла. 
Например, ст.17.7 КоАП РФ предусматривает 
ответственность за умышленное (выделено 
нами – Авт.) невыполнение требований прокуро-
ра и некоторых других должностных лиц. Неяс-
ность в данном вопросе устранил Высший Ар-
битражный Суд РФ. Так, в одном из актов Пле-
нум ВАС РФ отметил, что при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях арбит-
ражным судам следует учитывать, что понятие 
вины юридических лиц раскрывается в части 2 
статьи 2.1 КоАП РФ. При этом, в отличие от фи-
зических лиц, в отношении юридических лиц Ко-
АП РФ формы вины не выделяет [7]. Такого рода 
выводы можно объяснить лишь особенностями 
самого субъекта. Форма вины – это сочетание 
интеллектуальных и волевых признаков субъек-
та при совершении им правонарушения. У юри-
дического лица, как у фикции, некой неодушев-



223 

ленной сущности, отсутствует интеллект и воля, 
в связи с чем, нельзя говорить об умысле или 
неосторожности с его стороны.  

На сегодняшний день проблемы понимания ви-
ны юридического лица связаны не только с тео-
ретическими дискуссиями. В практике зачастую 
встречается пренебрежение установлением ви-
ны юридического лица, различия в трактовке 
положений законодательства, а также перекла-
дывание бремя доказывания. 

Конституционный Суд РФ в 2008 г. отметил, что 
ст. 2.1 КоАП РФ направлена на обеспечение 
действия презумпции невиновности и на исклю-
чение безвиновного привлечения к ответствен-
ности юридических лиц [8]. Однако арбитражные 
суды и суды общей юрисдикции, как ранее отме-
чалось, зачастую игнорируют данные положе-
ния. 

Так, в некоторых случаях, вина юридического 
лица определяется через субъективную сторону 
правонарушения, то есть анализируется психи-
ческое отношение коллективного субъекта к со-
деянному и определяются формы вины в виде 
умысла и неосторожности. Например, Седьмой 
Арбитражный Апелляционный суд в 2008 г. от-
метил, что вина юридического лица может быть 
представлена в виде умысла или неосторожно-
сти [9]. 

Противоречивая практика встречается касатель-
но соприкосновения субъективного и объектив-
ного понимания вины юридического лица. Так, 
тот же Седьмой Арбитражный Апелляционный 
суд в 2008 г. посчитал верным определять вину 
юридического лица через вину его работника 
(продавца) [10]. 

Однако намного позднее Верховный Суд РФ в 
одном из своих решений указал, что ненадле-
жащее исполнение работником общества своих 
трудовых обязанностей не является обстоятель-
ством, освобождающим само юридическое лицо 
от административной ответственности, а свиде-
тельствует об отсутствии надлежащего контроля 
со стороны общества за действиями своих ра-
ботников [11]. 

Наиболее важной проблемой, на наш взгляд, 
является пренебрежение судами правилом, 
установленным ч.3 ст. 1.5 КоАП РФ, в котором 
предусмотрено, что лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, не обязано дока-
зывать свою невиновность. В рамках исследова-
ния было проанализировано 20 судебных реше-
ний о привлечении юридического лица к админи-
стративной ответственности. Приведём некото-
рые примеры судейского пренебрежения прави-
лами КоАП РФ о бремени доказывания вины.  

Так, в 2019 г. Арбитражный суд Челябинской 
области указал: «Поскольку ответчиком не пред-
ставлено суду пояснений и доказательств, под-
тверждающих своевременное принятие им необ-
ходимых мер по соблюдению вышеуказанных 
требований законодательства, суд полагает 
наличие вины ответчика в совершении админи-

стративного правонарушения установленным» 
[12]. Аналогичная позиция содержится и в дру-
гом решении этого же суда: «ООО «Феникс» не 
представило суду пояснений и доказательств, 
подтверждающих своевременное принятие им 
каких-либо мер по соблюдению вышеуказанных 
требований действующего законодательства. 
Факт наличия в действиях (бездействии) ООО 
«Феникс» вины в рассматриваемом администра-
тивном правонарушении Управлением установ-
лен» [13]. 

Некоторые суды при изучении виновности юри-
дического лица указывают на то, что в материа-
лах дела каких-либо объективно непреодоли-
мых, либо непредвиденных препятствий, нахо-
дящихся вне контроля юридического лица, ис-
ключающих возможность соблюдения требова-
ний действующего законодательства нет [14; 15]. 

Единственное встретившиеся дело, в котором 
бремя доказывания невиновности не было пере-
ложено на юридическое лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, отразилось 
в решении одного из районных судов Белгород-
ской области. Суд в этом случае установил осо-
бый статус привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица – бюджето-
получателя и далее выяснил, информировало ли 
данное лицо об отсутствии денежных средств 
для создания условий, непротиворечащих тре-
бований противопожарного законодательства 
[16]. 

Представители научного сообщества делают 
предположение, что практика исходит из того, 
что презумпция невиновности субъекта опровер-
гается путем доказывания факта совершения им 
административного правонарушения [17. с. 23]. 

На основе всего вышесказанного можно прийти к 
следующему заключению. 

Во-первых, исследование теоретических кон-
цепций понимания вины юридического лица при-
водят к выводу о том, что в законодательстве об 
административном правонарушении использует-
ся объективное (поведенческое) понимание ви-
ны юридического лица (ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ). 
Вина определяется, не исходя из «желаний» 
юридического лица, а, исходя из сопоставления 
объективных факторов: «имевшихся возможно-
стей» и «принятых мер». Это обусловлено тем, 
что юридическое лицо является фикцией, в ко-
торой отсутствует интеллект и воля, в связи с 
чем, нельзя говорить о субъективном отношении 
к содеянному правонарушению. 

Во-вторых, форма вины – понятие, относящееся 
сугубо к психической деятельности субъекта. 
Это применимо к физическим лицам, но исклю-
чено для организаций. Предложения о суще-
ствовании таковой относительно юридических 
лиц выглядят логичными разве что в рамках 
субъективного подхода, признанного нами несо-
стоявшимся. 

В связи с этим, предлагаем добавить в статью 
2.2 КоАП РФ часть 3, изложив ее в следующей 
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редакции: «Вина юридического лица при произ-
водстве по делу об административном правона-
рушении формами не осложнена» 

В-третьих, при формальном господстве объек-
тивного понимания вины юридического лица в 
судебной практике зачастую имеет место игно-
рирование принципа презумпции невиновности. 
Можно говорить о том, что в правоприменитель-
ной практике имеются случаи безвиновного при-
влечения юридического лица к административ-
ной ответственности, когда считается достаточ-
ным установление факта административного 
правонарушения. Хотя и нередки позитивные 
тенденции, направленные на изучение судами 
вины юридического лица в ч. 4 ст. 24.5, однако, 
это относится лишь к определенным субъектам – 
бюджетополучателям.  

Таким образом, необходимо разрешение сло-
жившихся противоречий между нормами законо-
дательства и судебной практикой. Решение дан-
ной проблемы возможно посредством изменения 
норм административного законодательства, а 
именно, введением Примечания к ст. 2.1 КоАП 
РФ в следующей редакции: «При привлечении 
юридического лица к административной ответ-
ственности органам, ведущим производство по 
делу об административном правонарушении в 
отношении юридических лиц, необходимо уста-
новить отсутствие объективных, чрезвычайных и 
непреодолимых обстоятельств, а также возмож-
ность соблюдения данным лицом всех мер по 
соблюдения норм и правил, за нарушение кото-
рых настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность». 
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Аннотация. Впервые понятие «сиротское произве-

дение» официально было использовано в законо-

дательстве Европейского сообщества только лишь в 

2012 году.  

В статье предлагается рассмотреть ситуацию с 

охраной сиротских произведений в Европейском 

Союзе и Российской Федерации. Учитывая, что пра-

вовое регулирование сиротских произведений от-

сутствует в законодательстве РФ, автор предлагает 

с учетом норм действующего законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности формули-

ровку понятия «сиротское произведение» и право-

вой режим его использования. 
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to consider the situation with the protection of orphan 

works in the European Union and the Russian Federa-

tion. Considering that the legal regulation of orphan 

works is absent in the legislation of the Russian Feder-

ation, the author suggests taking into account 

the norms of the current legislation in the field of intel-

lectual property the wording of the concept «orphan 

work» and the legal regime for its use. 
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екоторое время назад наследники извест-
ного советского писателя столкнулись с 

тем, что широко известное литературное произ-
ведение их отца, охраняемое авторским правом 
еще как минимум 20 лет, вдруг стало «сиротским 
произведением».  

Строчка из известнейшего произведения их от-
ца, фронтовика, лауреата многочисленных пре-
мий, была использована кинокомпанией для ре-
кламы фильма о войне. Кинокомпания не смогла 
самостоятельно найти наследников писателя и 
была вынуждена использовать часть произведе-
ния в рекламе фильма без их согласия, что вы-
лилось в соответствующие претензии наследни-
ков к кинокомпании.  

Юристы кинокомпании построили свою защиту 
на том, что кинокомпания считала данное произ-
ведение «сиротским», поскольку информация о 
правообладателях отсутствовала в открытом 
доступе, соответственно, кинокомпания была 
вправе его использовать без согласия наследни-
ков и без выплаты им авторского вознагражде-
ния.  

Вопрос между кинокомпанией и наследниками 
был урегулирован в досудебном порядке, одна-

ко, эта правовая ситуация заставила специали-
стов в сфере интеллектуальной собственности и 
правообладателей возобновить утихшую в по-
следние несколько лет дискуссию относительно 
«сиротских произведений». 

Что же такое «сиротское произведение», и какое 
место оно занимает в правом поле? 

Впервые понятие «сиротское произведение» 
официально было использовано в законода-
тельстве Европейского сообщества только лишь 
в 2012 году.  

Согласно статье 2 Директивы Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза от                                          
25 октября 2012 года 2012/28/EС об определен-
ном разрешенном использовании сиротских про-
изведений (Directive 2012/28/EU of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 on 
certain permitted uses of orphan works) (далее – Ди-
ректива), произведение или фонограмма счита-
ются «сиротским произведением» («orphan 
work»), если ни один из правообладателей та-
кого произведения или фонограммы неизве-
стен или не обнаружено местонахождение ни 
одного из известных правообладателей в ре-
зультате добросовестного поиска, проведен-

Н 
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ного и зафиксированного по правилам Дирек-
тивы [1]. В том случае, когда у произведения 
или фонограммы два или более правообладате-
лей и не все из них установлены или же если 
местонахождение установленных правооблада-
телей не обнаружено в результате добросовест-
ного поиска, проведенного и зафиксированного 
по правилам Директивы, произведение или фо-
нограмма могут быть использованы в соответ-
ствии с Директивой при условии, что установ-
ленные правообладатели, местонахождение 
которых известно, дали в отношении своих прав 
соответствующее разрешение. 

Нужно отметить, что в некоторых российских 
источниках термин «orphan work» переводится 
на русский язык как «произведение, не опреде-
ляемое по субъекту авторского права» [2]. 

Согласно статье 1 Директивы, действие Дирек-
тивы распространяется на произведения или 
фонограммы, которые находятся под охраной 
авторского и смежного права и впервые были 
опубликованы/транслированы по каналам теле- 
и радиовещания на территории государства-
члена ЕС.  

К указанным в статье 1 Директивы произведени-
ям относятся:  

– произведения, опубликованные в книгах, жур-
налах, газетах или в другом письменном виде, 
которые находятся в коллекциях публичных биб-
лиотек, образовательных учреждениях или му-
зеях, а также в архивах или институтах кино- и 
аудионаследия; 

– кинематографические и аудиовизуальные про-
изведения и фонограммы, которые находятся в 
коллекциях публичных библиотек, образова-
тельных учреждениях или музеях, а также в ар-
хивах или институтах кино- и аудионаследия;  

– кинематографические и аудиовизуальные про-
изведения и фонограммы, произведенные орга-
низациями публичного телерадиовещания до 31 
декабря 2002 года включительно, которые нахо-
дятся в их архивах;  

– произведения и иные охраняемые объекты, 
которые являются составной частью произведе-
ний или фонограмм, указанных в Директиве. 

Европейский законодатель не обошел своим 
вниманием и необнародованные произведения 
или фонограммы, распространив действие доку-
мента на перечисленные в Директиве произве-
дения или фонограммы, которые никогда не 
были обнародованы (опубликованы или транс-
лированы), но при соблюдении указанных в Ди-
рективе условий. 

После того, как произведение или фонограмма, в 
соответствии с Директивой, признаны «сирот-
скими», их использование возможно без согла-
сия правообладателя и без выплаты ему воз-
награждения, но только предусмотренными Ди-
рективой способами (опубликование и воспроиз-
ведение) и в указанных в Директиве целях (до-

стижение общественно-полезных целей, в 
частности, в целях сохранения, восстановле-
ния, обеспечения доступа в культурных и обра-
зовательных целях). 
Директива предусматривает, что использование 
«сиротских произведений» способами и в целях, 
предусмотренных Директивой, имеет право не 
любое лицо, а только перечисленные в статье 1 
Директивы организации (бенефициары), кото-
рые располагаются в государствах-членах ЕС и 
деятельность которых преследует публичные 
интересы: публичные библиотеки, образова-
тельные учреждения, архивы, институты кино- и 
аудионаследия, организации публичного теле-
радиовещания. 
Указанные бенефициары при использовании 
«сиротских произведений» обязаны указывать 
имя авторов (правообладателей), если они из-
вестны. Такое указание требуется при каждом 
использовании «сиротского произведения» (п. 3 
ст. 6 Директивы). 

В соответствии с преамбулой Директивы, преду-
сматривается создание единой базы данных для 
Европейского Союза, которая должна содержать 
информацию о «сиротских произведениях», в 
том числе об их пользователях, способах ис-
пользования и изменениях их статуса. 

Указанная база данных (Онлайновая база дан-
ных о сиротских произведениях для ЕС (Online 
EU-wide database for Orphan Works)) была созда-
на Ведомством по гармонизации внутреннего 
рынка (OHIM) (с 2016 г. переименовано в Ведом-
ство интеллектуальной собственности ЕС 
(EUIPO)), которое и продолжает ее администри-
ровать. 

На 2016 год в Онлайновой базе данных о сирот-
ских произведениях для ЕС (Online EU-wide 
database for Orphan Works) в качестве «сирот-
ских» было указано: 251 литературное произве-
дение, 829 аудиовизуальных произведений,                     
39 кинематографических произведений, 341 фо-
нограмма, 3 иллюстрации, 3 фотографии и 1 
произведение изобразительного искусства [3,                
с. 35]. Очевидно, что этим не исчерпывается 
реальное количество «сиротских произведений», 
существующих в Европейском союзе в настоя-
щее время. 

На национальном уровне, в России, четвертая 
часть Гражданского Кодекса РФ не содержит 
такого понятия как «сиротское произведение», 
однако, определение содержания данного тер-
мина, на наш взгляд, возможно с позиции дей-
ствующего нормативного регулирования и сло-
жившихся доктринальных взглядов в российской 
цивилистике.  

Четвертая часть Гражданского Кодекса РФ в 
статье 1265 закрепляет за автором право на 
имя. Право автора на имя – это право использо-
вать или разрешать использование результата 
интеллектуальной деятельности под своим име-
нем, под псевдонимом или анонимно.  

Таким образом, существуют три способа обозна-
чения имени автора при обнародовании и ис-
пользовании произведения: под настоящим 
именем автора (ст. 19 Гражданского Кодекса 
РФ), под псевдонимом, т.е. вымышленным име-



228 

нем, или без указания имени (анонимно). При 
этом в качестве псевдонима может выступать не 
только фамилия, имя, отчество или фамилия и 
имя, но даже ни к ней [4].  

При опубликовании произведения анонимно или 
под псевдонимом (за исключением случая, когда 
псевдоним автора не оставляет сомнения в его 
личности) издатель (пункт 1 статья 1287), имя 
или наименование которого указано на произве-
дении, при отсутствии доказательств иного, счи-
тается представителем автора и в этом качестве 
имеет право защищать права автора и обеспе-
чивать их осуществление. Это положение дей-
ствует до тех пор, пока автор такого произведе-
ния не раскроет свою личность и не заявит о 
своем авторстве. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 1281 Граж-
данского Кодекса РФ [5], на произведение, обна-
родованное анонимно или под псевдонимом, 
срок действия исключительного права истекает 
через семьдесят лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом его правомерного обнаро-
дования. Если в течение указанного срока автор 
произведения, обнародованного анонимно или 
под псевдонимом, раскроет свою личность или 
его личность не будет далее оставлять сомне-
ний, исключительное право будет действовать в 
течение срока, установленного пунктом 1 статьи 
1281 Гражданского Кодекса РФ, т.е., действовать 
в течение всей жизни автора и семидесяти лет, 
считая с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. 

Исходя из указанного в статье 1265 Гражданско-
го Кодекса РФ правомочия автора, нам пред-
ставляется, что «сиротским произведением» 
является произведение: 

1) опубликованное анонимно, т.е. без указания 
имени, но при условии, что на произведении не 
указан издатель, который в соответствии с Ко-
дексом имеет право защищать права автора и 
обеспечивать их осуществление; 

2) опубликовано под псевдонимом автора, но 
при условии, что на произведении не указан из-
датель, который в соответствии с Кодексом име-
ет право защищать права автора и обеспечивать 
их осуществление, а также при условии, что 
псевдоним не позволяет установить личность 
автора. 

3) если автор произведения раскроет свою лич-
ность или его личность не будет далее остав-
лять сомнение, произведение утрачивает статус 
сиротского произведения и продолжает охра-
няться в соответствии с Гражданским Кодексом 
РФ. 

Учитывая статью 1281 Гражданского Кодекса 
РФ, по аналогии закона, нам кажется допусти-
мым распространение на «сиротские произве-
дения» ограничения исключительного права по 
временному критерию: на сиротское произведе-

ние срок действия исключительного права исте-
кает через семьдесят лет, считая с 1 января го-
да, следующего за годом его правомерного об-
народования. Если в течение указанного срока 
автор сиротского произведения раскроет свою 
личность или его личность не будет далее 
оставлять сомнений, исключительное право бу-
дет действовать в течение срока, установленно-
го пунктом 1 статьи 1281 Гражданского Кодекса 
РФ, т.е. действовать в течение всей жизни авто-
ра и семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автор. 

Предложенные формулировка понятия «сирот-
ского произведения» и ограничения исключи-
тельного права по временному критерию на «си-
ротские произведения» не противоречат концеп-
ции «трехшагового теста», изложенной в статье 
9(2) Бернской конвенции по охране литератур-
ных и художественных произведений и практи-
чески дословно воспроизведенной в пункте 5 
статье 1229 Гражданского Кодекса РФ. Данная 
норма предусматривает, что ограничения исклю-
чительных прав на произведения науки, литера-
туры и искусства либо на объекты смежных прав 
устанавливаются в определенных особых случа-
ях при условии, что такое ограничение не про-
тиворечит обычному использованию произве-
дений либо объектов смежных прав и не ущем-
ляют необоснованным образом законные инте-
ресы правообладателей. Иные ограничения 
исключительного права на «сиротские произве-
дения» (использование без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения при 
определенных обстоятельствах/в определенных 
случаях и т.д.) могут противоречить пункту 5 ста-
тьи 1229 Гражданского Кодекса РФ, поскольку 
безусловно будут ущемлять интересы авторов 
«сиротских произведений», которые столкнутся с 
тем, что их имущественные права, по сравнению 
с авторами иных произведений, будут ограниче-
ны. 

Отнесение к «сиротским произведениям» произ-
ведений, не имеющих конкретных авторов, 
представляется недопустимым, поскольку, если 
применять аналогию закона (статья 1259 Граж-
данского Кодекса РФ), произведения, не имею-
щие конкретных авторов, не могут являться 
объектами авторского права.  

Ситуации, связанные с произведениями, автор 
которых известен, но местонахождение его или 
его наследников неизвестно/или невозможно 
установить, с моей точки зрения, должны разре-
шаться не путем ограничения исключительного 
права автора/иных правообладателей, а с ис-
пользованием иных правовых институтов, име-
ющихся в распоряжении гражданского права и 
иных отраслей права.  
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асилие присуще любому обществу, разным 
социально-экономическим формациям, 

хотя формы проявления и уровень «насыщения 
насилием» не совпадают. Современные иссле-
дователи отмечают, что за последние 5,5 тысяч 
лет истории человечества произошло свыше                                
15 тысяч войн и вооруженных конфликтов, в ко-
торых погибло, по ряду оценок, несколько мил-
лиардов человек [1].  

Между тем, сталкиваясь с насилием в различных 
сферах общественных отношений, человек под-
вергается насильственным действиям и в семье, 
которая априори должна быть опорой и защитой 
человека, обеспечивать безопасность подрас-
тающего поколения. По мнению многих специа-
листов, чтобы снизить (локализовать) уровень 
внутрисемейного насилия; необходимо принятие 
соответствующего закона, который, в отличие от 
России, существует в большинстве развитых 
стран мира.  

21 октября 2019 г. в Госдуме прошло обсужде-
ние законопроекта «Об основах профилактики 
семейно-бытового насилия в Российской Феде-
рации». Сложно припомнить еще какой-нибудь 

другой документ, который находился в таком 
длительном «круговороте» (по некоторым оцен-
кам, за последние 10 лет законопроекты о до-
машнем насилии вносились 40 раз), вызывая 
бурную реакцию в обществе и разделяя пред-
ставителей гражданского населения, юристов, 
общественных деятелей на тех, кто за его при-
нятие и кто против. При этом, как у сторонников, 
так и противников принятия данного закона 
находятся свои убедительные (по их мнению) 
доводы и аргументы, «характерные» примеры из 
судебно-следственной практики, статистические 
«пассажи», результаты социологических опросов 
и даже собственный опыт разрешения проблем 
внутрисемейного насилия.  

Такая бурная реакция общества неудивительна 
и вполне адекватна криминологической ситуа-
ции, складывающейся в сфере семейных отно-
шений, впрочем, как и реакция на любые другие 
проблемы, поднимаемые в этой сфере. Ведь 
именно семья является той ячейкой общества, 
где объединяются зачастую разные по своим 
взглядам, социальному опыту, целям и потреб-
ностям люди. По образному выражению М. Ве-
бера (1864–1920 гг.), немецкого социолога, фи-

Н 
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лософа, историка и экономиста, семья пред-
ставляет собой кипящий котел смеси теплых 
чувств и гнева, где за желанием подавить и до-
минировать, можно обнаружить все формы 
борьбы между людьми: от неприкрытого насилия 
до тонких манипуляций [2].  

Соглашаясь с тем, что указанный законопроект, 
в целом, носит однобокий характер (крен в сто-
рону защиты женщин) и включает меры, нару-
шающие конституционные права человека [3] 
отметим, что его текст лишен даже элементар-
ной юридической техники и содержит ряд оце-
ночных понятий, субъективное толкование кото-
рых приведет к неоднозначной практике приме-
нения. Так, среди мер, устанавливаемых судеб-
ным защитным предписанием, запрещено «пре-
следование пострадавшего». Диапазон действий 
(и даже бездействий), подходящих под данное 
словосочетание, настолько широк, насколько 
широки субъективные представления человека 
(пострадавшего от семейного насилия, право-
применителя) об этом. 

В связи с этим, подчеркнем, что принятие выше-
указанного законопроекта «Об основах профи-
лактики семейно-бытового насилия в Российской 
Федерации» в представленной редакции лишь 
усугубит и обострит криминологическую ситуа-
цию (и не только) в сфере семейных отношений.  

Между тем, следует признать, что сегодня ни 
государство, ни общество не владеют достовер-
ной информацией о реальных масштабах и тен-
денциях насилия в сфере семейно-бытовых от-
ношений, поскольку при домашних конфликтах 
жертвы не склонны подключать к их разрешению 
правоохранительные органы. Разумеется, суще-
ствует статистика (МВД РФ, Росстата России), 
однако, она не в состоянии отразить все соци-
ально-негативные последствия внутрисемейного 
насилия. 

Хотя, справедливости ради, следует заметить, 
что охватить весь спектр социально-негативных 
последствий семейно-бытового насилия просто 
невозможно. Наряду с лишением жизни челове-
ка, причинением ущерба здоровью людей, нрав-
ственно-психологическим ущербом, многие чле-
ны семьи на почве конфликтных ситуаций при-
обретают тяжелые неизлечимые заболевания, 
связанные с психическими расстройствами и т.п. 
Эти последствия нельзя выразить ни в каких 
числовых эквивалентах, тем более, с уголовно-
правовых позиций отнести их к вреду или ущер-
бу, причиняемому преступлениями. Многие та-
кие последствия не попадают в сферу «семейно-
бытового насилия», поскольку по учетно-
статистическим параметрам они напрямую не 
связаны с этой сферой.  

В качестве разъяснения своей позиции, приве-
дем пример из судебно-следственной практики. 
17 декабря 2017 г. житель г. Дивногорска Крас-
ноярского края в ходе конфликта со своей женой 
на почве ревности, из принадлежащего ему 
охотничьего ружья произвел выстрел в голову 
женщины. В результате огнестрельного ранения 
потерпевшая скончалась на месте. В процессе 

задержания мужчина убил одного из сотрудников 
полиции, а другого ранил. Было возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа), ч. 1 ст. 105 УКРФ (убийство) [4]. 
Разумеется, что данные особо тяжкие преступ-
ления (за исключением убийства женщины) не 
были отнесены к сфере семейных отношений.  

Другими словами, от внутрисемейного насилия, 
как от брошенного в воду камня, «круги» насилия 
и жестокости проникают во все сферы жизнедея-
тельности людей. Эти «круги» наносят вред об-
ществу, отрицательно сказываются на обще-
ственных отношениях. 

Здесь же можно привести и другие последствия 
внутрисемейного насилия, часто проявляющиеся 
в процессе конфликтов, возникающих в связи с 
определением места проживания детей после 
развода супругов. Как показывает судебно-
следственная практика, во время такого «проти-
востояния» совершаются различные насиль-
ственные преступления: причинение вреда здо-
ровью различной степени тяжести и даже так 
называемые похищения детей, формально не 
подпадающие под действие УК РФ. Однако все 
насильственные действия между бывшими су-
пругами, квалифицируемые как преступления, 
статистически не относятся к сфере семейно-
бытовых отношений. 

Между тем, подобные действия в любом случае 
наносят психологические травмы детям. Часто, 
при таких ситуациях, скрывая ребенка и любую 
информацию о нем, родители лишают детей 
возможности посещать детские учреждения и 
даже предпочитают не обращаться в поликлини-
ки и больницы в необходимых случаях. От этого 
страдает и вся семья, членам которой наносится 
психологический, моральный ущерб.  

Причем, такие ситуации возникают не только в 
«простых» семьях, но и в так называемых звезд-
ных и известных на всю страну семействах, о 
чем периодически сообщается в средствах мас-
совой информации и говорится на телевидении. 
Возможно, подобные «громкие дела» стали, сво-
его рода, сигналом для общества: периодически 
появляются предложения представителей депу-
татского корпуса об установлении уголовной 
ответственность за «родительские похищения» 
собственных детей.  

Другой проблемой, сужающей представления о 
масштабах и последствиях насилия в сфере се-
мейно-бытовых отношений, является и то обсто-
ятельство, что из статистических учетов, харак-
теризующих состояние криминального насилия в 
этой сфере, «выпадает» значительное число 
преступлений, совершаемых в социально-быто-
вых ячейках общества, где супруги проживают 
без регистрации брака. Хотя в, так называемом 
гражданском браке, или «сожительстве» также 
ведется совместное хозяйство, рождаются об-
щие дети и т.д., факты внутрисемейного наси-
лия, в большинстве случаев, не учитываются 
статистикой, как совершенные в отношении чле-
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на семьи. При этом количество особо тяжких 
насильственных преступлений, совершаемых 
среди лиц, состоящих в незарегистрированных 
отношениях, достаточно высоко. Так, например, 
анализ материалов судебно-следственной прак-
тики, представленных на официальном сайте СК 
РФ по Краснодарскому краю за октябрь 2019 г. 
показал, что из восьми сообщений о совершении 
особо тяжких преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений, три деяния совершены в 
семейных ячейках с официально неоформлен-
ным браком. В двух случаях сожительницам был 
причинен тяжкий вред здоровью, повлекший 
смерть потерпевшей (ч .4 ст. 111 УК РФ), и в од-
ном – мужчина убил мать свой сожительницы                            
(ч. 1 ст. 105 УК РФ).  

О высоком уровне насилия в семьях сожителей 
говорят и результаты проведенного нами анке-
тирования, согласно которому, среди обратив-
шихся в Краснодарский краевой кризисный 
центр помощи женщинам, 31,7 % ответили, что 
стали жертвами насилия со стороны своих сожи-
телей.  

Однако это только одна сторона «медали». Про-
блемы внутрисемейного насилия в семьях с не-
зарегистрированным браком не ограничиваются 
лишь супружеским насилием, но, главным обра-
зом, связаны с несовершеннолетними членами 
семьи. Речь идет о насильственных преступле-
ниях, совершаемых с особой жестокостью и да-
же «зверством»», когда, например, малолетние 
дети и младенцы попросту выкидываются с 
верхних этажей своих домов или их избивают до 
смерти, насилуют. Жертвами такого насилия 
становятся падчерицы и пасынки, страдающие 
от действий сожителей своих матерей.  

Так, в августе 2019 г. был вынесен приговор                      
30-летнему гражданину Республики Азербай-
джан, который бы признан виновным в соверше-
нии насильственных действий сексуального ха-
рактера в отношении малолетней девочки                     
(п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и ее убийстве (п. «в»                        
ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Следствием и судом было установлено, что в 
ночь на 13 марта 2018 года обвиняемый нахо-
дился дома вместе с 5-летней дочерью своей 
сожительницы в с. Бестужево Адлерского района 
города Сочи. Мать девочки в это время находи-
лась на излечении в больнице. Мужчина вос-
пользовался беспомощным состоянием мало-
летней, совершил в отношении нее насиль-
ственные действия сексуального характера. По-
сле этого он нанес ребенку не менее трех уда-
ров руками в грудную клетку и живот. Впослед-
ствии мужчина обнаружил, что девочка не пода-
ет признаков жизни, уложил ее тело в сумку и 
вынес на берег реки, где засыпал камнями [5]. 

В июле 2019 г. в Забайкальском крае по п. «в»                           
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 1 
ст. 117 УК РФ был осужден В. Пауков. Как уста-
новлено следствием и судом, 6 сентября 2018 г. 
он избил до смерти пятилетнего пасынка. Пре-
ступление было совершено в то время, когда 
мать ребенка ушла из дома. В. Пауков, выпив 

бутылку водки, решил научить ребенка читать, а 
когда тот отказался учиться, Пауков не менее 
четырех раз ударил мальчика рукой по груди и 
лицу. После этого он поднял мальчика над голо-
вой и бросил на пол. Ребенок от полученных 
травм скончался. Кроме того, было установлено, 
что Пауков в течение 2017–2018 гг. истязал свою 
сожительницу, систематически избивая ее [6].  

Приведенные случаи, как показывают материа-
лы судебно-следственной практики, к сожале-
нию, не единичны. Однако такие преступления 
(включая убийство несовершеннолетних, сожи-
телей), статистически не попадают в сферу се-
мейно-бытового насилия, поскольку не относятся 
к числу преступлений, сопряженных с насиль-
ственными действиями в отношении члена се-
мьи, в том числе: супруга, сына, дочери [7]. Это 
не позволяет более объективно оценивать мас-
штабы семейного насилия и его социально-
негативных последствий. Между тем, у внутри-
семейных насильственных преступлений, со-
вершаемых как в семьях с официально зареги-
стрированными браками, так и в таких семейных 
формах, как сожительство, наблюдается общ-
ность криминологической детерминации, а также 
определенное сходство социальных и нрав-
ственно-психологических свойств лиц, их совер-
шающих. 

Не относя себя к сторонникам, «сгущающим 
краски», приводя «катастрофические» цифры 
внутрисемейного насилия, заметим, что и успо-
каиваться, ориентируясь лишь на относительно 
невысокие показатели статистики, характеризу-
ющие состояние насильственной преступности в 
сфере семейно-бытовых отношений (33378 пре-
ступлений в 2018 г.), нельзя. Любые статистиче-
ские цифры преступности в целях их адекватной 
интерпретации нуждаются в криминологическом 
анализе. 

В связи с этим, следует отметить, что на фоне 
значительного сокращения заключения браков 
[8] и сохранения стабильно высокого количества 
разводов, следует ожидать, что статистически 
будут снижаться и абсолютные показатели 
насильственных преступлений в сфере семейно-
бытовых отношений. Однако такое уменьшение 
масштабов внутрисемейного насилия не приве-
дет к снижению уровня насилия в обществе в 
целом. Просто насильственные преступления из 
семейно-бытовой сферы «перекочуют» в другие 
«учетные категории». В этом случае, от переме-
ны мест слагаемых сумма не изменится.  

Между тем, несмотря на существующую стати-
стику, свидетельствующую даже о снижении ко-
личества пострадавших от внутрисемейного 
насилия, нельзя забывать, что семейно-бытовое 
насилие – это та социально-психологическая и, 
конечно же, криминологическая проблема, кото-
рая переходит из поколения в поколение. Часто, 
дети, пережившие внутрисемейное насилие, 
начинают во взрослой жизни транслировать 
именно насильственный тип поведения [9]. Со-
гласно имеющимся исследованиям, более 80 % 
женщин, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы за деяния, совершенные путем приме-
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нения насилия, в детстве и юности сами явля-
лись жертвами насилия со стороны родителей и 
заменяющих их родственников [10]. 

А.И. Приставкин, с 1992 по 2001 г. возглавляв-
ший Комиссию по помилованию при Президенте 
РФ, писал: «Когда погружаешься в мир насилия 
и жестокости, воочию видишь то, что все начи-
нается с семьи и быта...» [11].  

Подводя итоги своих размышлений, отметим, 
что внутрисемейное насилие (особенно в отно-
шении несовершеннолетних) является, своего 
рода, концентратом, который при определенных 
условиях становится фактическим регулятором 

насильственной преступности во всех ее прояв-
лениях. При этом следует заключить, что крими-
нологическая сущность семейно-бытового наси-
лия и его статистическое отражение, к сожале-
нию, так и остаются параллелями, которые не 
пересекаются. 

Не являясь приверженцами получения все 
бóльших возможностей для государства вмеши-
ваться в семейные отношения, все же заметим, 
что, сами по себе, проблемы внутрисемейного 
насилия не исчезают, поэтому требуют широкого 
общественного обсуждения и выработки адек-
ватных мер противодействия.  
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рава каждого человека на свободу, а также 
на личную неприкосновенность, являясь 

неотчуждаемыми и относящимися к числу 
наиболее значимых, гарантируются Конституци-
ей Российской Федерации, содержащей нормы 
об охране и защите достоинства личности, за-
прете применения пыток, насилия, жестокого или 
унижающего человеческое достоинство обраще-

ния или наказания (статьи 17, 21 и 22 Конститу-
ции Российской Федерации). 

Общественная опасность преступления, преду-
смотренного ст. 128 УК, заключается в ограниче-
нии личной (физической) свободы человека. При 
этом предусмотренное ч. 1 ст. 128 УК преступ-
ление способно также причинить вред дополни-

П 



235 

тельным объектам: чести и достоинству лично-
сти, телесной неприкосновенности в случае 
применения «мер физического стеснения», а 
также создавать угрозу здоровью потерпевшего 
при необоснованном применении лекарственных 
средств.  

Потерпевшим от преступления может выступать 
любое физическое лицо, как психически здоро-
вое, так и нуждающееся в психиатрическом ле-
чении (например, лицо, страдающее психиче-
ским расстройством, однако не нуждающееся в 
госпитализации). Помещение в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, с отступлени-
ями от установленного порядка психически не-
здорового лица, нуждающегося в госпитализа-
ции, формально содержит признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 128 УК. Однако 
нам представляется, что вопрос об уголовной 
ответственности лиц, совершивших такое дея-
ние, должен решаться с учетом положений ч. 2 
ст. 14 (малозначительность содеянного) либо                               
ст. 39 (крайняя необходимость) УК. 

Незаконное помещение в медицинскую органи-
зацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, означает неправомер-
ную принудительную госпитализацию в специ-
альное психиатрическое лечебное учреждение 
именно в качестве пациента. Данное преступле-
ние следует отличать от иных преступлений, 
обладающих внешне сходными признаками 
(например, от похищения человека либо захвата 
заложника с последующим удержанием потер-
певшего в здании психиатрической лечебницы 
без придания ему статуса пациента). 

С учетом изменений в законодательстве, в т.ч. 
принятия Федерального закона от 21.11.2011                       
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», использовавший-
ся ранее в ст. 128 УК РФ для определения места 
совершения преступления термин «психиатри-
ческий стационар» заменен понятием «медицин-
ская организация, оказывающая психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях». В силу 
п. 11 ст. 2 ФЗ № 323, медицинской организацией 
признается юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, осуществля-
ющее в качестве основного (уставного) вида де-
ятельности медицинскую деятельность на осно-
вании лицензии, выданной в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции о лицензировании отдельных видов дея-
тельности. В силу прямого указания названного 
закона, положения, регулирующие деятельность 
медицинских организаций, распространяются и 
на иные юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, осуществляющие 
наряду с основной (уставной) деятельностью 
медицинскую деятельность, и применяются к 
таким организациям в части, касающейся меди-
цинской деятельности. 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 
31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации» тем же термином – «медицинской орга-

низацией, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях» – названы ор-
ганизации либо их структурные подразделения, 
относящиеся лишь к государственной системе 
здравоохранения (ст. 9). При этом названной же 
статьей судебно-психиатрическая экспертная 
медицинская организация определена как меди-
цинская организация, оказывающая психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях и спе-
циально предназначенная для производства 
судебно-психиатрической экспертизы, т.е., без-
относительно к принадлежности государствен-
ной системе здравоохранения. 

Исходя из того, что лишение человека физиче-
ской свободы путем его незаконной госпитали-
зации в медицинское учреждение является об-
щественно опасным вне зависимости от принад-
лежности учреждения к государственной либо 
негосударственной системе здравоохранения, 
для целей применения ст. 128 УК РФ, мы пола-
гаем, что под медицинской организацией, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, надлежит понимать юридическое 
лицо любой организационно-правовой формы, 
осуществляющее медицинскую деятельность по 
оказанию психиатрической помощи на основании 
лицензии, как в качестве основной, так и наряду 
с таковой в условиях, обеспечивающих круглосу-
точное медицинское наблюдение. 

Незаконность помещения лица в психиатриче-
ское лечебное учреждение означает госпитали-
зацию лица в названное учреждение при отсут-
ствии к тому оснований и (или) с нарушением 
установленного порядка.  

Уголовно-правовая характеристика возможных 
способов незаконной госпитализации в психиат-
рическое лечебное учреждение предполагает 
понимание вариантов легитимной госпитализа-
ции в названные учреждения, однако такое по-
нимание, в свою очередь осложняется регла-
ментацией оснований и порядка такой процеду-
ры множественными законодательными актами 
различной отраслевой принадлежности.  

Так, основания, порядок помещения и дальней-
шего содержания лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, определяются Законом 
РФ № 3185-1 от 02 июля 1992 г. «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (далее – Закон о психиатрической 
помощи), Федеральным законом № 73 от 31 мая 
2001 г. «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (далее – 
ФЗ о государственной судебно-экспертной дея-
тельности) УК, УПК, Кодексом об администра-
тивном судопроизводстве РФ, ГПК РФ, УИК РФ 
(например, ст. 173), Федеральным законом от 15 
июля 1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (ст. 10, 24). 

Общими основаниями для госпитализации в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, в 
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соответствии со ст. 28 Закона о психиатрической 
помощи, являются наличие у лица психического 
расстройства и решение врача-психиатра о про-
ведении психиатрического обследования или 
лечения в стационарных условиях либо поста-
новление судьи. Кроме того, в случаях и в по-
рядке, установленных законами РФ, основанием 
для помещения в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, может служить необходи-
мость проведения психиатрической экспертизы 
(судебной, военной, трудовой). 

В силу ст. 4 Закона о психиатрической помощи, 
госпитализация в психиатрический стационар 
осуществляется, преимущественно доброволь-
но. Информированное добровольное согласие 
пациента на медицинское вмешательство полу-
чается в письменном виде свободно, без угроз 
или неоправданного принуждения после надле-
жащего предоставления пациенту в форме и на 
языке, понятном ему, достаточной и ясной ин-
формации о характере психического расстрой-
ства, целях, методах, включая альтернативные, 
и продолжительности рекомендуемого лечения, 
а также о болевых ощущениях, возможном рис-
ке, побочных эффектах и ожидаемых результа-
тах (ст. 11 Закона о психиатрической помощи). 

Если госпитализация в медицинское учреждение 
указанного профиля при заведомом отсутствии 
оснований осуществлена без согласия госпита-
лизированного, а также, если согласие получено 
путем обмана, угроз или шантажа, помещение 
лица в стационар следует признавать незакон-
ным, влекущим ответственность по ст. 128 УК, 
даже в случае оформления такой госпитализа-
ции в качестве добровольной. Помещение лица 
в психиатрический стационар, осуществленное 
при отсутствии к тому оснований, однако, с со-
гласия лица (например, для проведения лечеб-
ных процедур, обеспечения ухода) и с предо-
ставлением ему возможности покинуть лечебное 
учреждение, не должно влечь уголовной ответ-
ственности, поскольку в таком случае отсутству-
ет посягательство на физическую свободу дан-
ного лица. 

Госпитализация лица в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в недобровольном по-
рядке (без его согласия либо без согласия одно-
го из родителей или иного законного представи-
теля) до постановления судьи возможна по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 29 Закона о 
психиатрической помощи. При этом требуется 
установление совокупности следующих обстоя-
тельств: 

– во-первых, обследование или лечение этого 
лица возможно только в стационарных условиях;  

– во-вторых, психическое расстройство, которым 
страдает лицо, должно быть тяжелым и обу-
словливать: либо непосредственную опасность 
этого лица для себя или окружающих; либо его 
беспомощность, то есть неспособность самосто-
ятельно удовлетворять основные жизненные 
потребности; либо возможность причинения су-

щественного вреда здоровью этого лица вслед-
ствие ухудшения психического состояния, если 
лицо будет оставлено без психиатрической по-
мощи. 

Судебная практика признает незаконными ре-
шения об оказании психиатрической помощи 
лицу при отсутствии письменного мотивирован-
ного заключения врача-психиатра, а также дан-
ных, свидетельствующих о неспособности само-
го лица в силу его психического состояния осу-
ществлять жизненные потребности, либо об 
опасности его для окружающих или для самого 
себя [1]. 

Недобровольная госпитализация в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, регламенти-
руется нормами ст. 32–36 Закона о психиатриче-
ской помощи и в любом случае требует судебно-
го решения, принимаемого в порядке админи-
стративного, уголовного либо гражданского су-
допроизводства. Так, несмотря на признание 
утратившими силу норм главы 35 ГПК РФ, во-
просы принудительного направления граждани-
на на судебно-психиатрическую экспертизу при 
рассмотрении дела о признании гражданина не-
дееспособным по-прежнему регулируются нор-
мами ГПК РФ (ст. 283).  

Высказанное в литературе мнение о том, что при 
недобровольной госпитализации помещение 
лица в стационарные условия для проведения 
психиатрической экспертизы осуществляется 
лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором или судом [2], мы находим не осно-
ванным на положениях действующего уголовно-
процессуального законодательства (см. ч. 2                                       
ст. 203 УПК (в ред. Федерального закона от 
25.11.2013 № 317-ФЗ)). 

В порядке, установленном нормами главы 30 
КАС РФ, рассматриваются административные 
дела:  

– о госпитализации гражданина в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобро-
вольном порядке или о продлении срока госпи-
тализации гражданина в недобровольном поряд-
ке;  

– о психиатрическом освидетельствовании граж-
данина в недобровольном порядке.  

В соответствии со ст. 32–36 Закона о психиатри-
ческой помощи, нормами гл. 30 КАС РФ, лицо, 
помещенное в недобровольном порядке в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, под-
лежит обязательному освидетельствованию в 
течение 48 часов комиссией врачей-психиатров 
психиатрического учреждения, которая принима-
ет решение об обоснованности либо необосно-
ванности госпитализации. Если госпитализация 
признается обоснованной, то заключение комис-
сии врачей-психиатров в течение 24 часов 
направляется в суд по месту нахождения психи-
атрического учреждения для решения вопроса о 
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дальнейшем пребывании лица в нем. Админи-
стративное исковое заявление о госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о 
продлении срока госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке, подается медицинской 
организацией, в которую помещен гражданин, 
либо прокурором (ст. 274 КАС РФ). 

Судья незамедлительно решает вопрос о приня-
тии к производству суда указанного администра-
тивного искового заявления, а в случае принятия 
заявления также незамедлительно решает во-
прос о продлении пребывания гражданина в ме-
дицинской организации, оказывающей психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, на 
срок, необходимый для рассмотрения админи-
стративного дела. 

Дело по административному исковому заявле-
нию о госпитализации гражданина в недобро-
вольном порядке или о продлении срока госпи-
тализации гражданина в недобровольном поряд-
ке подлежит рассмотрению в течение пяти дней 
со дня принятия административного искового 
заявления к производству суда. 

Постановление судьи об удовлетворении заяв-
ления является основанием для госпитализации 
и дальнейшего содержания лица в психиатриче-
ском стационаре. 

Нормами УК РФ, УПК РФ определяется порядок 
разрешения требований, связанных с примене-
нием принудительных мер медицинского харак-
тера в отношении лиц, страдающих психически-
ми расстройствами и совершивших общественно 
опасные деяния, и с продлением применения 
указанных мер. 

Основания назначения, продления, изменения и 
прекращения принудительных мер медицинского 
характера определяются ст. 97, 101, 102 УК. По-
рядок принятия судебных решений в этих случа-
ях устанавливается нормами гл. 51 «Производ-
ство о применении принудительных мер меди-
цинского характера» УПК. Медицинские органи-
зации, оказывающие психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, в зависимости от интен-
сивности контроля за пациентами, подразделя-
ются на: 

– стационары общего, специализированного ти-
пов, а также специализированного типа с интен-
сивным наблюдением (ст. 101 УК;  

– действующее на настоящий момент и носящее 
рекомендательный характер Положение об 
учреждениях, оказывающих внебольничную и 
стационарную психиатрическую помощь, а так 
же Положение о психиатрической больнице, 
Временное положение о психиатрической боль-
нице со строгим наблюдением, Временное по-
ложение об отделении с усиленным наблюдени-
ем психиатрической больницы, Временная ин-
струкция о порядке применения принудительных 
мер и иных мер медицинского характера в отно-
шении лиц с психическими расстройствами, со-
вершивших общественно опасные деяния). 

Основания и порядок разрешения требований, 
связанных с проведением судебно-психиат-
рических экспертиз, в том числе, с помещением 
гражданина в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, для производства экспертизы ре-
гламентируется нормами ФЗ о государственной 
судебно-экспертной деятельности, а также соот-
ветствующим процессуальным законодатель-
ством (например, ст. 203 УПК РФ, ст. 283 ГПК РФ). 

Так, в силу положений ст. 28, 29 ФЗ о государ-
ственной судебно-экспертной деятельности су-
дебная экспертиза в отношении живых лиц мо-
жет производиться в добровольном или прину-
дительном порядке. В первом случае в государ-
ственное судебно-экспертное учреждение долж-
но быть представлено письменное согласие ли-
ца подвергнуться судебной экспертизе. Для про-
изводства судебно-психиатрической экспертизы 
лицо помещается в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, только на основании опреде-
ления суда или постановления судьи. В соответ-
ствии со ст. 30 ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности», лицо может быть 
помещено в медицинский стационар для произ-
водства судебно-психиатрической экспертизы на 
срок до 30 дней. В случае необходимости, срок 
пребывания лица в стационаре может быть про-
длен постановлением судьи районного суда по 
месту нахождения указанного стационара еще 
на 30 дней. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
при общности оснований помещения лица в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях, кон-
кретные процедуры такой госпитализации весь-
ма разнообразны. Это объясняется достаточно 
большим количеством законодательных актов, 
регламентирующих данные процедуры, и, к со-
жалению, не всегда продуманно.  

В контексте приведенного вывода стоит упомя-
нуть положения ФЗ-103 от 15.07.1995 «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений», согласно                             
ст. 10 которого, подозреваемые и обвиняемые, в 
отношении которых в качестве меры пресечения 
избрано заключение под стражу, в случае назна-
чения экспертизы по основаниям, предусмот-
ренным Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, а также в случае оказа-
ния им медицинской помощи помещаются в ме-
дицинские организации в порядке, предусмот-
ренном частью второй статьи 24 названного за-
кона. Часть же 2 ст. 24 законодательно опреде-
ленных правил не содержит, однако указывает 
на порядок оказания медицинской, в том числе 
психиатрической, помощи подозреваемым и об-
виняемым, а также порядок их содержания в 
медицинских организациях определяемый фе-
деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, фе-
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деральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере исполне-
ния уголовных наказаний, федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности и федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. Попытка же отыскать 
первичные нормативные предписания приводит к:  

– Постановлению Правительства РФ от 
16.04.2012 № 301 «Об утверждении Положения 
об условиях содержания, нормах питания и по-
рядке медицинского обслуживания задержанных 
лиц в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации»;  

– Приказу Минюста России от 28.12.2017 № 285 
«Об утверждении Порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, заключенным под 
стражу или отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы»;  

– Приказу МВД России от 22.11.2005 № 950 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних дел»;  

– Приказу ФСБ РФ от 24.03.2010 № 140 «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка в 
изоляторах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых пограничных органов»; 

– Приказу МВД РФ № 1115, Минздрава РФ                            
№ 475 от 31.12.1999 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке медико-санитарного обеспечения 
лиц, содержащихся в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел». 

Учитывая множественность нормативных актов, 
затрагивающих процедуру госпитализации в ме-
дицинские организации, оказывающие психиат-
рическую помощь, пытаясь обобщить вышеиз-
ложенное и сформулировать практически полез-
ные выводы, предложим следующие ориентиры 
для квалификации противоправной госпитализа-
ции лица: 

– при отсутствии оснований для госпитализации, 
предусмотренных законом, водворение лица 
против его воли в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, практически всегда будет 
общественно опасным деянием;  

– при реальном же наличии действительных ос-
нований для госпитализации отступление от 
процедур помещения в названные учреждения 
должно оцениваться с обязательным учетом 
степени общественной опасности такого деяния 
(его значительности либо малозначительности в 
смысле ст. 14 УК РФ). 

Рассматриваемое преступление имеет фор-
мальный состав и является оконченным с мо-
мента незаконного помещения потерпевшего в 
медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях. 

В научной литературе и ранее, и в настоящий 
период выражаются мнения о том, что удержа-
ние в психиатрическом стационаре лица, изле-
чившегося от психического расстройства, долж-
но квалифицироваться как незаконное лишение 
свободы (ст. 127 УК) либо злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК) [3, 4]. 
Причиной тому является недостаточная точность 
законодателя при изложении диспозиции ст. 128 
УК [5]. Авторы настоящей статьи продолжают 
придерживаться позиции, ранее неоднократно 
выражавшейся С.В. Кузьминым [6; 7], о том, что 
подобное решение не позволяет адекватно оце-
нить специфику такого лишения свободы, а по-
тому незаконное оставление в соответствующем 
стационаре в качестве пациента психически здо-
рового человека следует расценивать как неза-
конную госпитализацию лица в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях [8]. 

Приготовление к совершению преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 128 УК, ответственно-
сти не влечет (ч. 2 ст. 30 УК). 

В завершение анализа объективных признаков 
основного состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 128 УК, нельзя оставить без внимания, 
предусмотренные отечественным законодатель-
ством, иные варианты госпитализации лиц в ме-
дицинские учреждения против их воли: 

– глава 31 КАС РФ регламентирует производство 
по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую противотуберкулез-
ную организацию в недобровольном порядке; 

– ст. 51 Закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» уполномочи-
вает главных государственных санитарных вра-
чей и их заместителей при угрозе возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, 
выносить мотивированные постановления о гос-
питализации для обследования или об изоляции 
больных инфекционными заболеваниями, пред-
ставляющими опасность для окружающих, и лиц 
с подозрением на такие заболевания, проведе-
нии обязательного медицинского осмотра, гос-
питализации или об изоляции граждан, нахо-
дившихся в контакте с больными инфекционны-
ми заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих. 

Мы полагаем, что незаконность госпитализаций 
в вышеназванных случаях содержит не меньшую 
общественную опасность, нежели деяние, 
предусмотренное ст. 128 УК РФ. Решением же 
названной проблемы может являться исключе-
ние из диспозиции ч. 1 ст. 128 УК слова «психи-
атрическую». 
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Аннотация. В статье рассматриваются судебно-

следственные функции губернской полиции Рос-

сийской империи во второй половине XIX века. 

Формы и методы реализации судебных функций 
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олиция на всех этапах своего существова-
ния является одним из основных звеньев 

государственного аппарата. Участвуя в осу-
ществлении правоохранительной функции госу-

дарства полицейские органы неизбежно взаимо-
действуют с органами правосудия и прокурату-
ры. Поэтому вопросы функционального разгра-
ничения между полномочиями правоохрани-

П 
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тельных органов всегда находились в России 
под пристальным вниманием представителей 
публичной власти. 

С момента своего появления, в начале XVIII в. и 
на протяжении всего XIX в. полиция нашего гос-
ударства постоянно реформировалась. Измене-
ния проводились по определенной схеме: пере-
сматривалась правовая основа, корректирова-
лись функции полиции, определялась штатная 
структура, устанавливались новые источники 
финансирования и т.д. Неизменной оставалась 
проблема осуществления полицейским аппара-
том судебных функций при одновременной дея-
тельности судебных органов.  

Губернская полиция долгое время имела широ-
кие судебно-следственные полномочия. Об этом 
говорит и терминология нормативно-правовых 
актов, регулирующих деятельность полиций 
Российской империи. Так, еще в «Учреждении 
для управления губерний» одним из звеньев 
сельской полиции являлся нижний земский суд. 
По мнению некоторых исследователей, это был 
в первую очередь, административно-полицейс-
кий, а не судебный государственный орган. 
Например, Артамонова Г.К. и Мухортов А.А. в 
своей статье «Создание сельской полиции и ее 
организационно-правовые формы в Российской 
империи» утверждают, что роль земских судов в 
судопроизводстве определялась противоречиво, 
их судебные полномочия не были конкретно 
определены. А административно-полицейские 
функции напротив формулировались четко и с 
подробными инструкциями [1, с. 40]. 

Тем не менее, необходимо признать, что некото-
рые судебные функции за нижними земскими 
судами сохранились, но они занимали в иерар-
хии компетенций незначительное место [15,                     
с. 218, п. 231, 232], и по мнению исследователя 
Красильникова С.В. были фактически невыпол-
нимы [5, с. 23]. 

На протяжении первой половины XIX в. Мини-
стерство Внутренних Дел постоянно стремилось 
отделить от полиции судебные функции. Но по 
предложению Государственного совета, члены 
которого в декабре 1821 года очередной раз об-
суждали вопрос об эффективности уездной по-
лиции в Империи, ей было дано право межве-
домственного взаимодействия с судебными ор-
ганами «не только равными себе, но и высшими 
учреждениями других уездов и губерний, минуя 
губернское правление [8, п. 4]». 

8 июня 1860 года вступил в действие Указ пра-
вительствующему Сенату «Об отделении произ-
водства следствий по преступлениям и проступ-
кам, подлежащим рассмотрению судебных мест 
от полиции» [9]. В одном из приложений к указу, 
который назывался «Наказ полиции о производ-
стве дознания по происшествиям, могущим за-
ключить в себе преступление или проступок» 
указывалось, что необходимо отделить судебно-
следственную часть от полиции в 44 губерниях, 
а для производства следствий учредить судеб-
ных следователей.... «Оставить за полицией 
расследование по маловажным преступлениям и 

проступкам, которые представлены разбору и 
суждению самих полицейских властей, а также и 
первоначальное дознание о происшествиях, кои 
могут, по связи с преступлением более важным, 
подлежать рассмотрению мест судебных» [10,                                    
п. 8].  

Большинство исследователей высоко оценивают 
значение этих нормативно-правовых актов, счи-
тая, что появление института судебных следова-
телей представлял собой один из первых этапов 
судебной реформы Александра II. Так, исследо-
ватели Герасенков В.М. и Герасенкова О.А. 
утверждают, что именно с изданием Указа от 
08.06.1860 г. впервые в истории развития отече-
ственного уголовного процесса произошло раз-
деление предварительного следствия и дозна-
ния [2, с. 68]. Данный законодательный акт ре-
гламентировал процессуальные полномочия 
судебных органов, следователей и полиции, а 
также их взаимоотношения между собой. Поли-
ция стала осуществлять деятельность, которая 
представляла собой сбор сведений для установ-
ления события преступления и признаков его 
совершения. Производство следственных дей-
ствий органам полиции по общему правилу не 
разрешалось, за исключением случаев, когда их 
своевременное не производство могло повлечь 
за собой невосполнимую утрату доказатель-
ственной базы. 

Таким образом, с появлением в России институ-
та судебных следователей полиция была почти 
полностью отстранена от судебного расследова-
ния, а после издания Судебных уставов 1864 
года судебные функции перешли в разряд не 
основных полномочий полиции. Так исследова-
тель Тараканова Н.Г. утверждает, что участие 
полиции в делах судебного ведомства продол-
жалось и после 1864 года, но ограничивалось 
теми обязанностями, которые «могли быть воз-
ложены на полицию в качестве вспомогательных 
для судебной власти» [12, с. 193]. Эти обязанно-
сти сводились к извещению судебных властей о 
правонарушениях и проведению предваритель-
ного следствия, в том числе производство до-
знаний, которые выполнялись частными и стано-
выми приставами [6, с. 94]. 

Еще в «Уставе благочиния» подробно регламен-
тируется производство дознаний по преступле-
ниям против личности и имущества. В этих слу-
чаях полицейские обязаны выяснить: «... 1) о особе 
над кем учинено? 2) о действии что учинено?                                          
3) о способе или орудие чем учинено? 4) о вре-
мени когда учинено? 5) о месте где учинено?                                      
6) о околичностях объявляющих с намерением 
или без намерения, и утверждающих или обли-
чающих как учинено? и 7) преступника как учи-
нено?» [13, с. 343, п. 105].  

В статьях 70 и 72 впервые полномочия полиции 
и судебных органов дифференцируются по от-
ношению к преступлениям. В ст. 70 устанавли-
вается, что по уголовным делам полиции необ-
ходимо проводить «словесное исследование» 
т.е. устное расследование [13, с. 341–342].  
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Статья 42 предусматривает направление обви-
няемого в суд вместе с его делом [13, с. 335]. 
Значит, результаты «словесных исследований» 
в полиции необходимо документально зафикси-
ровать. Тем более, что о необходимости состав-
лении протоколов при устном расследовании 
частным приставом прямо говорится в ст. 99 и 
ст. 103 [13, с. 347–348]. А ст. 45 предписывает 
при рассмотрении дела выяснять, с умыслом 
или без умысла совершено преступление или 
проступок [13, с. 335]. Это было необходимо для 
определения меры наказания, которое по дей-
ствовавшему в то время законодательству, за-
висело от формы вины – умышленно, по неосто-
рожности или случайно совершено преступле-
ние. 

В июне 1837 года в структуре губернской поли-
ции России появились новые должности – ста-
новые приставы [6, с. 100], одной из обязанно-
стей которых было проведение некоторых дей-
ствий предварительного расследования в общем 
порядке по основной массе уголовных дел, со-
вершаемых на вверенной территории. По мне-
нию исследователя Мамонтова А.Г. именно они 
«составляли ядро уездного следственного аппа-
рата» [7, с. 464]. 

Но Положение о земской полиции лишь разгра-
ничивало полномочия и действия по производ-
ству следствий между уездной полицией и су-
дебными учреждениями, не снабжая первых по-
дробной инструкцией и методикой проведения 
предварительного расследования. Так было ука-
зано лишь то, что становой пристав мог осу-
ществлять судебно-следственные действия по 
делам ущерб которых был не выше 10 руб., а 
суд не сумму от 11 до 20 руб. [11, п. 5–6]. 

Наибольшую определенность в отношении алго-
ритма действий проведения предварительного 
следствия представляют различные постанов-
ления о производстве дознания и следственных 
действий по общим преступлениям, которые 
упоминаются в Судебных уставах 1864 г. А 
именно, в «Уставе уголовного судопроизвод-
ства» от 20.11.1864 года, где целый отдел по-
священ деятельности полиции в проведении 
предварительного расследования [14, с. 145-
146]. 

Взаимодействие полиции с судебными органами 
в рамках производства предварительного след-
ствия осуществлялось в следующих формах: 

1) дознание; 

2) совершение разрешенных следственных 
действий 

3) выполнение розыскных поручений следова-
теля. 

В опубликованных Государственной канцеляри-
ей «законодательных мотивах» к уставу, отме-
чалось, что «полиция должна предоставить 
только производство предварительных дознаний 
и действия ее ограничить самыми необходимы-
ми изысканиями» [3, с. 113]. А само дознание 

происшествий определялось как «первоначаль-
ные изыскания, производимые полицией для 
обнаружения справедливости или несправедли-
вости дошедших до нее слухов и сведений о 
преступлении, а также происшествиях, о которых 
без разысканий нельзя определить, заключается 
или не заключается в них преступление»                        
[3, с. 115].  

Следовательно, составители судебных уставов 
видели необходимость в разграничении дозна-
ния и следствия, полагая при этом, что такой 
порядок расследования приведет к более эф-
фективному результату. Этому должны были 
содействовать два важных условия сотрудниче-
ства полиции и суда: 

– полиция, чтобы не сообщать следователю не-
верных сведений должна будет сначала сама 
удостовериться в правдивости того, о чем сооб-
щает; 

– судебный следователь, не участвуя в первона-
чальном следствии, не будет склонен к быстрым, 
«иногда ошибочным заключениям и догадкам о 
предполагаемом виновном, может беспри-
страстно, без всяких предубеждений, судить о 
вероятности возможного на кого-либо подозре-
ния» [3, с. 112–113]. 

Традиционно дознанием занимались полицей-
ские. Но не стоит забывать, что наряду с поли-
цией дознание проводилось: 

1) по преступлениям, совершаемым военнослу-
жащими – военным начальством; 

2) по должностным преступлениям и проступ-
кам – гражданским начальством; 

3) по религиозным проступкам – духовенством; 

4) по преступлениям против казенной собствен-
ности – чиновниками определенных ведомств; 

5) по политическим преступлениям – жандар-
мерией [14, с. 146]. 

Как следует из указанных статей, дознание 
начиналось полицией не по всем сообщениям о 
происшествиях, а только тогда, когда ни проку-
рора, ни следователя нет на месте (ст. 252) или 
нет уверенности в том, что имело место именно 
преступление, а не иное происшествие (ст. 258). 
Надзор и общее руководство дознания осу-
ществляла прокуратура, и только у нее было 
право прекратить дознание. В нормативно-
правовом акте не указывалось, какой конкретно 
полицейский служитель может отправлять ре-
зультаты дознания в прокуратуру, но на практике 
установился обычай отправлять их сначала при-
ставу, который передавал документы по принад-
лежности следователю или прокурору [2, с. 67]. 

Розыск по Уставу уголовного судопроизводства, 
выступал как составная часть дознания и возла-
гался в равной степени и на органы дознания, и 
на органы следствия. Различные комиссии, со-
здаваемые во второй половине XIX в., часто от-
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мечали что этой функцией «тяготились и счита-
ли ее второстепенной как следователи, так и 
полиция» [14, с. 287]. 

Еще одной формой дознания были «словесные 
расспросы». Они различались с формальными 
допросами, к которым полиция могла приступить 
только в самом крайнем случае [14, с. 146,                          
п. 258]. Вследствие этого запрета полиция не 
получила право на вызов, и тем более на привод 
не только свидетелей, но и подозреваемых.  

Кроме того, полиция не имела права на состав-
ление протоколов, в которых показания могли 
быть засвидетельствованы подписью иным ли-
цом, кроме дознавателя. Но, тем не менее, ин-
струкции для прокуроров предписывали: «сведе-
ния, собранные полицией при дознании, вносят-
ся с указанием источника, из которого они полу-
чены, в один общий акт, за подписью только од-
ного должностного лица, производившего дозна-
ние» [14, с. 288]. Однако на практике протокол 
дознания был довольно распространенным яв-

лением, так как полиция стремилась к составле-
нию протоколов, подписанными свидетелями 
или другими лицами, «для того, чтобы оградить 
себя от нареканий или обвинений в неправиль-
ности действий» [4, л. 45]. 

К числу действий полиции, предусмотренных 
дознанием, относилось и вскрытие трупа в слу-
чае, когда причины смерти не ясны и существу-
ют подозрения в «постороннем насильственном 
действии» [14, с. 287]. 

Таким образом, судебно-следственные функции 
губернской полиции во второй половине XIX века 
заключались в проведении предварительного 
следствия, которое регламентировалось норма-
тивно-правовыми актами, относящимися к уго-
ловному судопроизводству 1864 года. В основ-
ном, компетенции полицейских сводились к про-
изводству розыска, словесному расспросу и дру-
гих незначительных следственных действий. В 
ряде случаев полиции даже запрещалось вести 
протоколы дознания. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмот-

рению наиболее особенностей реорганизации ак-

ционерных обществ в современных правовых усло-

виях российской действительности и обусловлен-

ных такой реорганизацией проблемных аспектов, 

несущих потенциальные риски для учредителей 

(акционеров). 

Любой субъект экономики представляет собой жи-

вой организм, вынужденный в процессе своего 

функционирования и развития постоянно адапти-

роваться к внешним, постоянно изменяющимся 

экономическим, социально-политическим, адми-

нистративно-юридическим и иным условиям. Ак-

ционерные общества, как динамичный экономиче-

ский субъект не являются в данном случае исклю-

чением, при этом необходимость такой адаптации, 

ради сохранения эффективности и повышения кон-

курентоспособности может приводить в ряде слу-

чаев к необходимости изменять организационно-

правовой формы. 
 

Ключевые слова: акционерные общества, реорга-
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огласно действующей на сегодняшний день 
в Российской Федерации системе, акцио-

нерные общества могут быть публичными и не-
публичными. В первом случае акционерное об-
щество вправе проводить размещение акций и 
эмиссионных ценных бумаг, посредством откры-
той подписки, акции же непубличного общества 
и его эмиссионные бумаги, не могут предлагать-
ся для приобретения неограниченному кругу лиц 
[1]. 

До 01.09.2014 г. акционерные общества в Рос-
сийской Федерации по аналогичному признаку 
подразделялись на Открытые акционерные об-
щества (ОАО) и закрытые акционерные обще-
ства (ЗАО), а вступившие с указанной даты из-
менения в закон «Об акционерных обществах» 
предоставили акционерам закрытых акционер-
ных обществ преимущественное правом приоб-

ретать акции ЗАО, устав которого по состоянию 
на 01.09.2014 г не предусматривал такого права. 

Владельцы и (или) учредители акционерного 
общества формируют уставный капитал соот-
ветствующего общества посредством внесения 
денег, ценных бумаг, иных вещей, имуществен-
ных прав, либо иных прав, которые могут быть 
выражены в денежном эквиваленте, при этом 
основной естественной целью деятельности лю-
бого акционерного общества, как субъекта пред-
принимательской деятельности, является извле-
чение наибольшей прибыли [2]. 

В соответствии с Российским законодательством 
акционерное общество, как юридическое лицо, 
обретает свою правоспособность с момента гос-
ударственной регистрации такого общества [1], и 
формирует в момент создания как юридическое 

С 
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лицо, обособленный имущественный комплекс, 
которым и отвечает по своим обязательствам 
перед контрагентами. 

Необходимо отметить, что в качестве юридиче-
ского лица акционерное общество, реализует 
концепцию ограниченной ответственности по 
обязательствам, при этом данный принцип мож-
но выделить в качестве основного при создании 
корпораций, к которым, согласно части 1 ст. 65.1, 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
относятся и акционерные общества; соответ-
ственно, каждый акционер общества несет риск 
убытков исключительно в пределах своего вкла-
да, эквивалентного стоимости акций, находя-
щихся в собственности акционера. 

Поскольку акционерное общество – это коммер-
ческая организация, ее абсолютно естественным 
устремлением является постоянное увеличение 
получаемой прибыли или дохода, в связи с чем, 
любое акционерное общество стремиться к но-
вым источникам денежных поступлений, которые 
могут быть обеспечены посредством диверси-
фикации деятельности, вследствие чего акцио-
неры, как правило, стараются закрепить за об-
ществом максимально широкий объем право-
способности. 

С другой стороны акционерное общество, как 
публичное, так и не публичное, оказавшись в 
неблагоприятной экономической, или юридиче-
ской ситуации, не менее естественным образом 
постарается в перспективе оптимизировать сте-
пень своей ответственности и обязательств пе-
ред партнерами, клиентами, кредиторами и пуб-
лично-правовыми образованиями.  

В обоих случаях, для достижения поставленных 
целей акционерное общество может прибегнуть 
к изменению своего правового статуса, формы, 
или структуры, для чего потребуется процедура 
реорганизации или преобразования, в результа-
те чего юридическое лицо может изменить 
спектр своих прав и обязанностей. Безусловно, 
обойти в данном случае положения ст. 58 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, обес-
печивающей сохранение текущих обязательств 
акционерной компании, имевшихся на момент 
проведения реорганизации, законным путем не 
получится, однако в результате реорганизации и 
изменения организационно-правовой формы 
компании можно изменить характер обяза-
тельств при совершении будущих коммерческих 
операций. 

Из положений ст. 57 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации следует, что, содержание 
понятия «реорганизация», в том числе в отно-
шении акционерных обществ раскрывается пе-
речислением ее форм, а именно: слияние, вы-
деление, разделение, присоединение, преобра-
зование. 

Итогом реорганизации, всегда является образо-
вание нового юридического лица, а сама реорга-
низация производится по решению учредителей 
или органа юридического лица, уполномоченного 
учредительными документами [3]. 

Норма статьи 104 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусматривают возможность 
преобразования акционерного общества в об-
щество с ограниченной ответственностью (т.е. с 
01.09.2014 – в непубличное акционерное обще-
ство, согласно изменениям в федеральном за-
коне № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), 
хозяйственное товарищество или производ-
ственный кооператив [3]. При этом преобразова-
ние публичного акционерного общества в непуб-
личное и наоборот, считать реорганизацией 
нельзя, так как реорганизация, всегда связана 
именно со сменой организационно-правовой 
формы, что в случае изменения статуса публич-
ности акционерного общества не происходит, т.к. 
организационно-правовая форма все равно 
остается прежней – акционерное общество. 
Юридический же смысл процедуры реорганиза-
ции акционерного общества заключается в со-
здании новых юридических лиц и прекращении 
существования юридических лиц, зарегистриро-
ванных на момент принятия решения о реорга-
низации.  

Реорганизация акционерного общества может 
быть либо добровольной, либо принудительной. 
Основанием для начала добровольной реорга-
низации является решение учредителей акцио-
нерного общества или всех организаций, прини-
мающих участие в той или иной форме реорга-
низации. Соответствующее решение может быть 
принято либо каждым субъектом самостоятель-
но, либо решение может быть принято в каче-
стве общего решения учредителей всех реорга-
низуемых юридических лиц; 

Принудительная же реорганизация АО может 
быть проведена по решению уполномоченных 
государственных органов, либо по решению су-
да. Для целей настоящей статьи рассматривать 
случаи принудительной реорганизации не явля-
ется целесообразным – как правило, принуди-
тельна реорганизация акционерного общества 
априори несет в себе целый спектр малоприят-
ных осложнений для учредителей и акционеров, 
почти всегда связанный с утратой права, или 
части права собственности. В случае принуди-
тельной реорганизации правильнее говорить о 
юридических и правовых рисках существования 
акционерной компании, в форме и на условиях, 
способных спровоцировать принудительную ре-
организацию. 

В современной юридической литературе принято 
выделять пять основных стадий реорганизации: 
предварительную, оформления инициативы, 
организационную, утверждения и стадию реги-
страции изменений. В то же время анализ дей-
ствующего российского законодательства позво-
ляет выделить следующие основные этапы ре-
организации акционерного общества: 

1. Принятие решения полномочным органом о 
начале процедуры реорганизации; 

2. Инвентаризация активов и обязательств; 

3. Подготовка документов для реорганизации, в 
т.ч. проекта передаточного акта, и проекта устава; 
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4. Проведение общего собрания акционеров по 
вопросу о реорганизации и оформление прото-
кола собрания с фиксацией принятого решения о 
преобразовании; 

5. Предъявление акционерами требований о 
выкупе принадлежащих им акций в случае при-
нятия общим собранием акционеров решения о 
реорганизации АО в форме преобразования 

6. Направление уведомления о начале проце-
дуры реорганизации в орган государственной 
регистрации и кредиторам; 

7. Сверка по платежам с налоговым органом; 

8. Направление сведений в органы пенсионного 
страхования; 

9. Предъявление требований кредиторами; 

10. выкуп акций, принадлежащих акционерам, в 
случае принятия решения о реорганизации АО в 
форме преобразования; 

11. Направление документов в орган государ-
ственной регистрации; 

12. Постановка вновь образованного юридиче-
ского лица на учет во внебюджетные фонды, и в 
орган статистики. 

13. Передача документов правопреемнику реор-
ганизованного общества; 

14. Уведомление Банка России об изменении 
сведений, связанных с выпуском ценных бумаг. 

Таким образом, процесс реорганизации акцио-
нерного общества представляет собой сложную, 
многоступенчатую процедуру, грамотное 
оформление которой во многом является осно-
вой успешного функционирования вновь образо-

ванных в результате реорганизации юридиче-
ских лиц. 

Очевидно, что предусмотреть на этапе реорга-
низации акционерного общества все подводные 
камни, которые могут проявить себя в будущем 
довольно, проблематично, однако можно конста-
тировать, что наиболее вероятные проблемы, 
которые могут ожидать учредителей реорганизу-
емых акционерных обществ заключаются в сле-
дующем. 

Как уже было отмечено, реорганизация акцио-
нерного общества – это всегда организационно-
правовое и (или) структурное изменение состоя-
ния. Поскольку из п. 3 ст. 10 федерального зако-
на «Об акционерных обществах» следует, что 
учредители акционерного общества несут соли-
дарную ответственность по обязательствам, 
связанным с его созданием и возникающим до 
государственной регистрации данного общества, 
очевидным является тот факт, что после госу-
дарственной регистрации, риски учредителей 
преобразуются в риски акционеров, а следова-
тельно в случае инициирования процедуры ре-
организации акционерного общества могут вы-
ражаться прежде всего в полной, или частичной 
утрате прав на имущество, или финансы, изна-
чально вносившиеся учредителями на этапе 
создания реорганизуемого общества. Кроме то-
го, реорганизация акционерного общества тре-
бует тщательного соблюдения множества техни-
ческих процедур, оспаривание которых в буду-
щем также может нести риск имущественным 
правам учредителей реорганизуемого акционер-
ного общества. Соответственно минимизация 
рисков учредителей в процессе реорганизации 
акционерного общества, учитывающая перечис-
ленные факторы, является вопросом, требую-
щим детальной проработки в случае принятия 
решения о такой реорганизации. 
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Аннотация. В статье на основе концепции обеспе-

чения криминологической безопасности предлага-

ется стратегия обеспечения такой безопасности, 

которая призвана сосредоточить усилия государ-

ства, общества не только, а может быть, и не столь-

ко на воздействии на саму преступность и факторы, 

ее детерминирующие, сколько на защиту личности, 

общества, государства от преступных посягательств. 

Такая стратегия будет предусматривать стратегию 

обеспечения безопасности личности, общества, 

государства от всех внутренних криминальных 

угроз, а также предусматривать стратегии обеспе-

чения такой безопасности от криминальных угроз, 

возникающих в других сферах общественной без-

опасности. 
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Annotation. Оn the basis of the concept of criminolog-

ical security, the article proposes a strategy to ensure 

such security, which is designed to focus the efforts of 

the state, society not only, and maybe not so much on 

the impact on the crime itself and the factors that de-

termine it, but on the protection of the individual, 

society and the state from criminal attacks. Such a 

strategy will provide for a strategy to ensure the secu-

rity of the individual, society and the state from all 

internal criminal threats, as well as provide for strate-

gies to ensure such security from criminal threats aris-

ing in other areas of public security. 
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ассмотрение понятий «криминологическая 
безопасность» и «ее обеспечение» на тео-

ретическом уровне дало возможность опреде-
лить, какие новые подходы предполагается 
предпринять для реализации этой концепции 
противостояния преступности и явлениям, с ней 
связанным. Концептуально, введение этих поня-
тий было связано с необходимостью смещения 
центра тяжести в борьбе с преступностью с воз-
действия на саму преступность, личность пре-
ступника и порождающие ее причины на обеспе-
чение защиты личности, общества, государства 
от преступных посягательств, когда целью всей 
этой деятельности является обеспечение соци-

ально приемлемого уровня криминологической 
безопасности. То есть, когда государство, обще-
ство способно контролировать преступность, 
минимизировать последствия ее проявлений, а 
преступность «адекватно» реагирует на, оказы-
ваемые на нее, антикриминогенные воздействия. 
Этот социально-приемлемый уровень определя-
ет для себя общество, государство в зависимо-
сти от исторического периода развития, полити-
ческого и социально-экономического состояния, 
наличия кризисных ситуаций (война, действие 
стихийных сил природы, экологическая, техно-
генная катастрофа, террористические акты и 
т.п.), социально-культурного уровня, возможно-

Р 
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стей контролировать и сдерживать действие 
криминогенных факторов и т.д. 

Для реализации такой сущности нужна соответ-
ствующая стратегия. Стратегия (в переводе с 
греческого) – искусство ведения крупных опера-
ций, кампаний и войн, а в переносном смысле – 
это искусство руководства (управления), осно-
ванное на научно обоснованных прогнозах раз-
вития ситуации в перспективе. Безусловно, такой 
прогноз без знания реальной ситуации невозмо-
жен.  

Академик В.Н.Кудрявцев все стратегии борьбы с 
преступностью распределял исходя из пред-
ставлений о механизме преступлений. Он выде-
лил девять основных стратегий. За основу их 
классификации были взяты три основания:  

а) историческая последовательность их прояв-
ления и использования;  

б) процессуальная последовательность в ос-
новном числе случаев: пресечение, уголовное 
преследование, различные виды наказания и 
исправления преступника;  

в) гуманитарная составляющая всей системы 
борьбы с преступностью, которая характеризу-
ется постепенным отходом от жестокостей и пе-
реходом к мягким мерам [1]. 

При этом в числе стратегий борьбы с преступно-
стью особо выделил стратегию безопасности, 
меры которой он определяет как «предпринима-
емые в целях защиты людей, промышленных, 
военных, научных и иных объектов от преступ-
ных посягательств неустановленных (неопреде-
ленных) лиц. При этом центр тяжести переме-
щается с превентивной и потому незаконной 
репрессии в отношении «подозрительных» или 
«неблагонадежных» элементов на осуществле-
ние мер по охране и защите государственных и 
общественных объектов, а также граждан от 
возможных преступных посягательств» [2].  

В рамках данной стратегии рассматривается 
ситуационное предупреждение, задача которого 
«состоит в том, чтобы опасную, провоцирующую 
или иным образом содействующую совершению 
преступления ситуацию превратить в нейтраль-
ную» [3]. Рассматривая тенденции и перспекти-
вы различных стратегий борьбы с преступностью 
В.Н. Кудрявцев выделяет два пути их реализа-
ции: эволюционный и реформаторский. При этом 
эволюционный путь, связанный с планомерным, 
последовательным и, по-видимому, достаточно 
медленным совершенствованием той громозд-
кой и неповоротливой системы уголовной юсти-
ции, пройденный многими странами, не дал су-
щественных результатов и поэтому в западных 
странах и США, столкнувшись с наиболее тяж-
кими проявлениями преступности, несколько 
раньше нас, стали разрабатывать более ради-
кальные меры [4]. К такому направлению можно 
отнести и стратегию обеспечения криминологи-
ческой безопасности.  

Стратегия обеспечения криминологической без-
опасности в отличие ранее действовавших стра-

тегий борьбы с преступностью призвана сосре-
доточить усилия государства, общества не толь-
ко, а может быть и не столько на воздействие на 
саму преступность и факторы, ее детерминиру-
ющие, сколько на защиту личности, общества, 
государства от преступных посягательств. При 
этом необходимо различать стратегию обеспе-
чения криминологической безопасности и стра-
тегию криминологической безопасности.  

Стратегия криминологической безопасности 
должна быть направлена на определение основ-
ных критериев криминологической безопасности, 
то есть тех показателей, объективно характери-
зующих складывающуюся криминологическую 
ситуацию, которая является социально прием-
лемой. При этом должны учитываться не только 
показатели, характеризующие криминальную 
обстановку в тот или иной период времени, на 
той или иной территории, но и, самое главное, 
показатели, отражающие общественное мнение 
об этой ситуации, показывающие насколько 
население ощущает свою криминологическую 
безопасность, показывающие степень доверия 
граждан правоохранительным органам.  

Стратегия обеспечения криминологической без-
опасности, в свою очередь, должна наметить 
основные направления достижения критериев 
криминологической безопасности. Для установ-
ления основной сущности стратегии обеспече-
ния криминологической безопасности необходи-
мо определить цели, задачи, принципы такой 
стратегии, а также тактику ее реализации и си-
стему субъектов.  

Целью стратегии обеспечения криминологиче-
ской безопасности является создание и поддер-
жание социально приемлемого уровня кримино-
логической безопасности. 

Достижение указанной цели осуществляется в 
результате применения целого комплекса согла-
сованных мер, обусловленных задачами страте-
гии обеспечения криминологической безопасно-
сти. 

К основным задачам стратегии обеспечения 
криминологической безопасности относятся: 

– обеспечение необходимого уровня криминоло-
гической защиты личности, общества и государ-
ства от преступных посягательств с тем, чтобы 
криминальное воздействие преступности и всех 
ее проявлений не создавало серьезных помех 
для реализации основных жизненно важных ин-
тересов; 

– снижение уязвимости объектов криминологи-
ческой безопасности к преступным посягатель-
ствам; 

– создание и организация эффективного функ-
ционирования государственной системы обеспе-
чения криминологической безопасности; 

– повышение результативности воздействия на 
источники угроз криминологической безопасно-
сти – преступность во всех ее проявлениях, лич-
ность преступника и криминогенные факторы; 
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– активизация предупреждения (профилактики, 
предотвращения, пресечения) преступных про-
явлений. 

Стратегия обеспечения криминологической без-
опасности является составной частью более 

глобальных стратегий, таких как стратегия обес-
печения национальной безопасности, стратегия 
обеспечения государственной безопасности и 
стратегия обеспечения общественной безопас-
ности. Соотношение их представлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 

 
Рассматриваемый нами вид стратегии тесно 
связан как со стратегией обеспечения государ-
ственной безопасности, так и со стратегией 
обеспечения общественной безопасности. В 
стратегии государственной безопасности место 
стратегии криминологической безопасности 
определяется кругом задач противодействия 
внутренним угрозам, связанным с преступлени-
ями в сфере политической, территориальной и 
военной безопасности.  

Поскольку, криминологическая безопасность 
является одним из видов общественной без-
опасности, то и стратегия обеспечения кримино-
логической безопасности структурно входит в 
стратегию обеспечения общественной безопас-
ности. Беря за основу классификацию видов 
безопасности, предложенную А.Б. Антоновым и 
В.Г. Балашовым, а также, учитывая подобную 
классификацию в книге Е.А. Олейникова, рас-
смотрим, какое место занимает стратегия обес-
печения криминологическая безопасность в си-
стеме стратегий обеспечения общественной 
безопасности [5]. 

По характеру источника угроз систему обще-
ственной безопасности составляют подсистема 
безопасности от угроз, исходящих от природной 
среды, и подсистема безопасности, источником 
угроз которой являются действия отдельных 
людей и социальных сообществ. Подсистема 
безопасности от угроз, исходящих от природной 
среды, призвана обеспечивать защиту от дей-
ствий стихийных сил природы, как независимых 
от человека, так и провоцирующих их путем не-
разумных, халатных или преступных деяний че-
ловека.  

Таким образом, в общем виде подсистема без-
опасности от природных угроз включает в себя:  

– безопасность от стихийных сил природы;  

– безопасность от техногенных угроз;  

– безопасность от экологических угроз.  

Однако последние два вида безопасности непо-
средственно могут быть связаны с криминологи-
ческой безопасностью, поскольку как техноген-
ная, так и экологическая угрозы могут быть 
спровоцированы преступными деяниями челове-
ка. Комплексным аргументом этого может быть 
авария на Чернобыльской АЭС, когда преступ-
ная халатность персонала станции стала причи-
ной как техногенной, так и экологической ката-
строфы. Подобные угрозы могут исходить и от 
террористической деятельности. Поэтому в эту 
подсистему безопасности также входит и крими-
нологическая безопасность, предусматриваю-
щая защиту от преступных покушений на прово-
цирование техногенных и экологических угроз. 
Поскольку, криминологическая безопасность в 
данной подсистеме имеет свои особенности, то 
ее так можно и назвать криминологическая без-
опасность провоцирования техногенных и эколо-
гических угроз. В этой связи стратегия обеспече-
ния криминологической безопасности в данной 
сфере будет направлена на криминологическое 
противодействие криминальным угрозам, 
направленным на провоцирование техногенных 
и экологических катастроф. 

Подсистема безопасности от социальных источ-
ников угроз включает в себя: экономическую 
безопасность, социокультурную безопасность, 
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научно-техническую безопасность, информаци-
онную безопасность, противопожарную безопас-
ность, продовольственную безопасность и кри-
минологическую безопасность.  

В данной подсистеме криминологическая без-
опасность выполняет как бы двойную роль: 

– во-первых, основную, когда обеспечивает без-
опасность личности, общества и государства от 
любых преступных покушений; 

– во-вторых, обслуживающую, когда реализует 
свои функции в сфере других видов безопасно-
сти в случае возникновения угрозы преступного 
покушения на защищаемые ими объекты.  

Исходя из сущности видов безопасности, входя-
щих в структуру общественной безопасности, 
соответственно и стратегия обеспечения крими-
нологической безопасности в системе стратегий 
общественной безопасности будет предусмат-
ривать стратегию обеспечения безопасности 
личности, общества, государства от всех внут-
ренних криминальных угроз, а также предусмат-
ривать стратегии обеспечения такой безопасно-
сти от криминальных угроз, возникающих в дру-
гих сферах общественной безопасности.  

Стратегию обеспечения общественной безопас-
ности, таким образом, можно представить в виде 
схемы, показанной на рисунок 2.  

Наличие реальной постоянной угрозы дальней-
шего распространения преступности, особенно 
организованного ее вида в экономической, поли-
тической, социальной и других сферах обще-
ства, криминализации многих государственных 
структур, распространение коррупции и мздоим-
ства диктует необходимость разработки страте-
гии обеспечения криминологической безопасно-
сти. В основу такой стратегии должна быть по-
ложена адекватная данным угрозам система 
обеспечения криминологической безопасности 
личности, общества и государства. 

Для создания такой адекватной современному 
состоянию преступности системы криминологи-
ческой безопасности потребуется выявить дей-
ствительное состояние преступности и ее про-
явлений без идеологических, статистических и 
других приукрашиваний, чтобы определить ре-
альные и потенциальные угрозы на всех уровнях 
государственной власти, для всех слоев населе-
ния, во всех сферах общественных отношений и 
для каждой территории. 

Выявление реальных и потенциальных крими-
нальных угроз должно производиться с учетом 
конкретных исторических условий жизнедея-
тельности личности, существования общества и 
государства, от внутреннего и международного 
положения страны, от уровня экономического 
развития государства, научно-технических воз-
можностей, материального и культурного уровня 
населения, развития соответствующей законо-
дательной базы и правовой культуры в целом. 

Система обеспечения криминологической без-
опасности – совокупность субъектов обеспече-

ния криминологической безопасности, мер поли-
тического, правового, организационного, эконо-
мического, научного и иного характера, направ-
ленных на поддержание социально приемлемой 
криминологической безопасности, финансовое, 
ресурсное и иное обеспечение реализации этих 
мер. Основными целями и задачами системы 
обеспечения криминологической безопасности 
являются своевременное выявление появив-
шихся и прогнозирование возможных негативных 
тенденций в состоянии преступности и ее прояв-
лениях, которые могут угрожать жизненно важ-
ным интересам объектов криминологической 
безопасности, выработка и осуществление ком-
плекса мер по предупреждению, пресечению и 
локализации действия этих угроз. 

Решение задач обеспечения криминологической 
безопасности личности, общества и государства 
требует участия многочисленных органов и ор-
ганизаций, применения различных форм вовле-
чения в эту деятельность населения, а поэтому 
совместная деятельность этих субъектов крими-
нологической безопасности должна быть систе-
матизирована, то есть, в данном случае должна 
быть выстроена система субъектов изучаемого 
вида безопасности. Эта система субъектов 
должна быть построена по определенной иерар-
хии, поскольку каждый уровень субъектов дол-
жен решать круг задач обеспечения криминоло-
гической безопасности, определяемый его ком-
петенцией.  

Таким образом, мы можем выделить несколько 
уровней, образующих систему государственных 
органов, ведомств, организаций, занятых в пре-
делах своей компетенции проблемами обеспе-
чения криминологической безопасности. Первый 
уровень: органы законодательной власти, опре-
деляющие политику и стратегию обеспечения 
криминологической безопасности личности, об-
щества, государства и законодательный меха-
низм реализации этой политики и стратегии.  

Второй уровень: органы исполнительной власти, 
реализующие законодательно–утвержденную 
политику и стратегию обеспечения криминологи-
ческой безопасности путем определения основ-
ных направлений и мер этой деятельности, круга 
ответственных субъектов, выделения необходи-
мых сил и средств.  

Третий уровень: судебные органы, органы про-
куратуры, обеспечивающие соблюдение зако-
нов, регулирующих отношения в этом виде без-
опасности, осуществляющие правосудие, реали-
зующие политику обеспечения безопасности 
личности общества и государства от лиц, со-
вершивших преступления. 

Четвертый уровень: правоохранительные орга-
ны, призванные оказывать необходимое опера-
тивно – предупредительное воздействие на ис-
точники криминальных угроз и максимально 
снижать степень опасности угроз криминологи-
ческой безопасности, обеспечивать своевремен-
ную криминологическую защиту объектов от 
преступных посягательств.  
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Рисунок 2 

 
Пятый уровень: органы, осуществляющие адми-
нистративно-правовые, финансовые и другие 
режимы. 

Шестой уровень: система государственных науч-
ных центров, разрабатывающих криминологиче-
ски безопасные технологии, операции, процеду-
ры, осуществляющие криминологическую экс-
пертизу на предмет безопасности разрабатыва-
емых программ, проектов, планов. 

Седьмой уровень: негосударственные службы 
безопасности (службы безопасности различных 
фирм, банков, корпораций, частные охранные и 
детективные организации и т.п.), общественные 
организации и граждане, участвующие в обеспе-
чении криминологической безопасности. 

Главной целью создания системы субъектов 
криминологической безопасности является реа-
лизация стратегии обеспечения этого вида без-
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опасности, которая предусматривает комплекс, 
систему мер политического, правового, экономи-
ческого, административно-режимного, матери-
ально-технического, организационно-управлен-
ческого, финансового, кадрового, пропагандист-
ского и специального характера, объединенных 
единым стратегическим замыслом. Не раскры-
вая подробного содержания этого комплекса 
мер, остановимся лишь на некоторых принципи-
альных положениях. 

В основу классификации рассматриваемой си-
стемы мер могут быть положены основные стра-
тегические направления обеспечения кримино-
логической безопасности. В этом случае система 
мер обеспечения криминологической безопасно-
сти может включать в себя три основных подси-
стемы:  

– меры воздействия на угрозы и их источники 
(преступность и ее проявления, личность пре-
ступника, криминогенные факторы); 

– меры по криминологической защите, которые, 
в свою очередь, разделяются на меры по охране 
объектов от преступных посягательств и меры 
по созданию трудностей в реализации крими-
нальных угроз; 

– меры виктимологической профилактики. 

Меры воздействия на угрозы и их источники - это 
практические меры борьбы с преступностью. 
Они включают в себя:  

– меры по раскрытию преступлений и розыску 
преступников, расследованию преступлений, 
назначению и исполнению наказания; 

– меры по предупреждению преступлений. 

Меры по предупреждению преступлений явля-
ются ведущими в этой подсистеме мер безопас-
ности, поскольку они непосредственно нацелены 
на профилактику, предотвращение и пресечение 
преступных деяний, то есть на недопущение или 
своевременное пресечение реализации угрозы 
преступного посягательства, минимизацию по-
следствий ее воздействия. 

Меры криминологической защиты объектов от 
преступных посягательств выполняют хотя и 
пассивную по отношению к криминальным угро-
зам роль, но, в условиях расширения крими-
нальной дестабилизации многих процессов в 
обществе, усиления влияния криминогенных 
факторов, выходят на ведущие позиции. Подси-
стема мер криминологической защиты, как было 
указано выше, включает в себя меры по охране 
объектов от преступных посягательств и меры 

по созданию трудностей в реализации крими-
нальных угроз. 

В первую группу мер криминологической защиты 
входят меры технического, биологического и 
гуманитарного характера, которые создают пре-
граду, препятствие на пути реализации крими-
нальной угрозы. 

Вторую группу этих мер составляют меры огра-
ничительного, режимного характера, меры защи-
ты предметов возможного преступного посяга-
тельства и меры интеллектуально-научного 
обеспечения развития системы криминологиче-
ской безопасности. Основной целью использо-
вания таких мер является оказание информаци-
онного, интеллектуального, физического влияния 
на процесс замышления, подготовки и реализа-
ции преступного замысла, с тем, чтобы его 
предотвратить, создать дополнительные трудно-
сти, сделать невыгодным и опасным для потен-
циального преступника. 

Меры виктимологической профилактики направ-
лены на устранение криминальных или кримино-
генных ситуаций, провоцирующих или способ-
ствующих совершению преступлений, а также 
меры по обеспечению личной безопасности по-
тенциальной жертвы преступления. 

В целом же, стратегия обеспечения криминоло-
гической безопасности личности, общества и 
государства направлена на: 

– защиту общества, государства, конституцион-
ных прав, свобод, неприкосновенности личности, 
имущества от преступных посягательств; 

– обеспечение эффективной деятельности си-
стемы субъектов обеспечения криминологиче-
ской безопасности; 

– предупреждение угроз социально приемлемо-
му состоянию криминологической безопасности; 

– адекватную реакцию на возникновение угроз 
преступного посягательства и нарушение соци-
ально приемлемого состояния криминологиче-
ской безопасности; 

– ликвидацию и минимизацию последствий пре-
ступных посягательств. 

Предложенные нами основы стратегии обеспе-
чения криминологической безопасности позво-
лят, возможно, по-другому подойти к разработке 
стратегии и тактики противодействия преступно-
сти, ориентируясь в этом, главным образом, на 
достижение основной цели – обеспечение соци-
ально-приемлемого уровня криминологической 
безопасности личности, общества, государства. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу введенной в 

2010 году в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции статьи 286.1 УК РФ «Неисполнение сотрудни-

ком органа внутренних дел приказа». Авторы по-

старались изучить причины, послужившие включе-

нию в УК РФ данной нормы, мнения ученых, поли-

тических деятелей о целесообразности введения 

такой нормы в действующее уголовное законода-

тельство. Также, в статье предпринята попытка 

разобраться, почему данная статья практически не 

применяется. Авторами рассмотрены проблемы, 

возникающие при применении данной уголовно-

правовой нормы, и предложены варианты выхода 

из сложившейся ситуации, вплоть до исключения

данной статьи из УК РФ. 
 

Ключевые слова: приказ, сотрудник органа внут-

ренних дел, уголовная ответственность, статистика, 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of 

article 286.1 of the criminal code of the Russian Feder-

ation «non-execution of an order by an employee of 

the internal Affairs body» introduced in 2010 into

the criminal code of the Russian Federation. The au-

thors tried to study the reasons for the inclusion of this 

rule in the criminal code of the Russian Federation, 

the opinions of scientists and politicians on the advisa-

bility of introducing such a rule into the current crimi-

nal legislation. Also, the article attempts to understand 

why this article is practically not applied. The authors 

consider the problems arising in the application of this 

criminal law, and proposed options out of this situa-

tion, up to the exclusion of this article from the crimi-

nal code. 
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октябре 2018 года Генеральная прокурату-
ра России обнародовала данные о пре-

ступлениях, совершенных сотрудниками право-
охранительных органов страны в 2017 году. Это 
12 тысяч преступлений из более 1 млн 117 тысяч 
преступлений, расследованных в минувшем го-
ду, то есть, около 1,07 %. Больше всего преступ-
лений в 2017 году (28,8 %) совершили сотрудни-
ки МВД. Также, в тройку лидеров вошли сотруд-
ники ФСИН (8,3 %) и службы судебных приста-
вов (6,9 %). По итогам первых шести месяцев 
2018 года количество преступлений, совершен-
ных силовиками, упало на 4,5 %. При этом в 
первом полугодии 2017 года оно, напротив, вы-
росло на пятьдесят процентов в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года. Од-

нако даже с учетом таких колебаний, по словам 
официального представителя Генпрокуратуры, 
общая статистика преступлений, совершенных 
силовиками, не выглядит удручающей, так как 
ситуация в этом плане остается стабильной уже 
несколько лет, а количество таких преступлений 
обычно не превышает 1 % от общего числа со-

вершенных в стране [1].  

Учитывая статистические данные за тот период, 
показывавшие рост числа преступлений, совер-
шаемых сотрудниками органов внутренних дел, 
18 февраля 2010 г. в Госдуму был внесен зако-
нопроект № 331365-5 «О внесении изменений в 
УК РФ и в УПК РФ», п. 2 которого предусматри-
вал дополнить УК РФ статьей 286.1 [4]. Инициа-
тором введения данной статьи был от Президент 
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РФ (в то время – Д.А. Медведев). В пояснитель-
ной записке к проекту было сказано, он «направ-
лен на усиление защиты прав и законных инте-
ресов граждан и организаций от неправомерных 
действий сотрудников органов внутренних дел.» 
[5]. Этот документ не был отклонен, и были по-
лучены положительные отзывы различных коми-
тетов и ведомств, хотя стоит отметить, что один 
отрицательный отзыв был, в последнем абзаце 
которого, однако, было сказано, что, в целом 
концепция, предложенная Президентом РФ, ав-
торами данного заключения поддерживается. 
Этот документ был подготовлен Комитетом Гос-
ударственной Думы по безопасности и в нем, в 
частности, было сказано: «…Необходимо также 
иметь в виду, что в соответствии с пунктом 3 
части второй статьи 38 и пунктом 1 части треть-
ей статьи 41 УПК РФ дознаватели и следовате-
ли, в том числе являющиеся сотрудниками орга-
нов внутренних дел, обладают процессуальной 
самостоятельностью и, следовательно, в первую 
очередь, обязаны руководствоваться законода-
тельными нормами, а не приказами начальни-
ка... [6]. Также, в проект было внесено большое 
количество предложений депутатами ГД ФС РФ 
о доработке этого законопроекта, но почти все 
они были отклонены (так, например, предлага-
лось дополнить список субъектов данного пре-
ступления работниками прокуратуры, военно-
служащими тех органов власти, которые зани-
маются вопросами безопасности и государ-
ственной охраны, или указать, что субъект – со-
трудник правоохранительного органа) [7]. А вот 
какие критические замечания при обсуждении 
данного законопроекта звучали от депутатов 
Государственной Думы РФ о ненужности ст. 
286.1 УК РФ и критериях отграничения ее от 
смежных составов. Депутат от КПРФ В.И.Илюхин 
в своем выступлении заявил, что, касаясь пра-
вовой стороны обсуждаемого вопроса, следует 
отметить, что диспозиция вновь вводимой статьи 
практически ничем не будет отличаться от дис-
позиций статей 285 и 286 УК РФ. По сути, пре-
вышение полномочий полностью охватывает 
объективную сторону предлагаемого преступле-
ния (неисполнение сотрудником органа внутрен-
них дел приказа), а поэтому и применяться не 
будет. Данный депутат в своей речи также вы-
сказал мнение о том, что принятие такого закона 
может иметь отрицательные последствия, нель-
зя принадлежность к государственной службе 
считать отягчающим вину обстоятельством. По 
сути, этот законопроект, по мнению Илюхина В.И., 
заведомо и заранее объявляет МВД органом 
повышенной опасности, а это – его дискредита-
ция. И не опаснее ли, по мнению выступавшего, 
преступления, совершаемые судьями или ра-
ботниками прокуратуры или других силовых 
структур [8].  

Вместе с тем, 09 июля 2010 года несколько из-
мененный законопроект был принят в 3 чтении 
Государственной Думой и получил уже статус 

закона. 22 июля 2010 года он стал ФЗ-155 и в                                             
УК РФ появилась ст. 286.1. То есть, несмотря на 
все высказанные замечания (и как нам кажется, 
весьма убедительные и состоятельные), закон 
был принят практически в первоначальной ре-
дакции, а депутат В.И.Илюхин оказался абсо-
лютно прав. Прошло девять лет, но по данной 
статье, согласно данным Судебного Департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции, осуждено всего два человека – по одному 
по части первой в 2017 и 2018 годам. Данная 
норма практически не действует. И основные 
причины этого были обозначены указанным де-
путатом еще в 2010 году. Это: 

Наказание в санкции ч.1 ст. 286.1 УК РФ уста-
новлено максимально 2 года лишения свободы, 
а в ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ – четыре. То 
есть, анализируемая нами статья, не может быть 
специальной по отношению к ст. 285 и 286                                     
УК РФ, ведь, если применять без совокупности, 
то получится снижение уголовной ответственно-
сти для субъекта статьи 286 1. УК РФ, а если 
вменять ее в совокупности с данными статьями – 
ужесточим ее. 

В ст. 63 УК РФ появилось новое обстоятельство - 
«совершение умышленного преступления со-
трудником органа внутренних дел». В результа-
те, если имеют место признаки статей 286 или 
285 УК РФ в поведении сотрудника, то при 
назначении наказания появляется указанное 
отягчающее обстоятельство, если статьи 286.1 
УК РФ, то такого обстоятельства уже нет, так как 
существует запрет их двойного учета. Учитывая 
пункт первый, это опять несправедливо. 

В отличие от ст.ст. 285 и 286 УК РФ, где исполь-
зуется термин «существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организации 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства», в ст. 286.1 УК законодатель 
упоминает последствия в виде причинения су-
щественного вреда правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества или государства. 
Нетрудно увидеть разницу в используемой тер-
минологии. Вместе с тем, понятие, даваемое в 
ст. 286.1 УК РФ нигде не раскрывается (в отли-
чие от последствий, указанных в ст. ст. 285, 286 
УК РФ – они раскрыты в соответствующем По-
становлении Пленума Верховного Суда). Пред-
лагается дать соответствующее определение в 
примечании к ст. 286.1 УК РФ. Также в примеча-
нии предлагается раскрыть критерии разграни-
чения смежных с данной статьей составов пре-
ступлений. Вот неполный перечень проблем, 
связанных с применением данной уголовно-
правовой нормы. А правильнее, на наш взгляд, 
рассмотреть вопрос об исключении данной ста-
тьи из УК РФ. 
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беспечение криминологической безопасно-
сти личности, общества, государства от 

угроз преступных посягательств, особенно со 
стороны организованной преступности выдвига-
ется в число наиболее приоритетных задач всех 
институтов законодательной и исполнительной 
власти России. По смыслу данного нами ранее 
определения криминологической безопасности 
[1], основная сущность ее (безопасности) заклю-
чается: 

– во-первых, в состоянии защищенности жизнен-
но важных и иных интересов личности, общества 
и государства от преступных посягательств, 

– во-вторых, в состоянии защищенности от угроз 
таких посягательств, порождаемых различного 
рода криминогенными факторами и,  

– в-третьих, осознание людьми такой своей за-
щищенности.  

Разберемся в каждом из этих сущностных поня-
тий определения криминологической безопасно-
сти. 

Состояние защищенности интересов личности, 
общества и государства означает такое состоя-
ние объектов криминологической безопасности, 
при котором они могут реализовать свои потреб-
ности, интересы без помех, создаваемых пре-
ступными посягательствами. Однако при совре-
менном уровне развития общества нереально 
добиться такой степени криминологической без-
опасности. Поэтому в данном случае имеется в 
виду то состояние защищенности, при котором 
преступность, ее проявления хотя и оказывают 
негативное воздействие на реализацию интере-
сов личности, общества и государства, но уро-
вень этого воздействия является социально-
приемлемым. То есть, государство, общество 
способно контролировать преступность, миними-
зировать последствия ее проявлений, а преступ-

О 



259 

ность «адекватно» реагирует на, оказываемые 
на нее, антикриминогенные воздействия. Этот 
социально-приемлемый уровень определяет для 
себя общество, государство в зависимости от 
исторического периода развития, политического 
и социально-экономического состояния, наличия 
кризисных ситуаций (война, действие стихийных 
сил природы, экологическая, техногенная ката-
строфа, террористические акты и т.п.), социаль-
но-культурного уровня, возможностей контроли-
ровать и сдерживать действие криминогенных 
факторов и т.д. 

Для того, чтобы обеспечить социально-прием-
лемый уровень влияния преступности, ее прояв-
лений на реализацию интересов личности, об-
щества и государства необходимо своевременно 
выявлять и устранять, нейтрализовывать угрозы 
преступных посягательств, порождаемых крими-
ногенными факторами. 

Понятие угрозы не раз давалось в различных 
литературных источниках, упоминается об этом 
и в законе «О безопасности», однако, не везде 
оно, на наш взгляд, адекватно отражает сущ-
ность этого понятия. Например, в работе                     
А.В. Антонова и В.Г. Балашова определяется 
угроза «как процесс наступления таких измене-
ний в состоянии личности, общества и государ-
ства, которые оцениваются ими как создающие 
помеху или делающие невозможным реализа-
цию их национальных интересов» [2]. Вместе с 
тем, само слово «угроза» по словарю С.И. Оже-
гова [3] означает возможную опасность, т.е. еще 
не реализованную. Поэтому понятие угроза 
предполагает не процесс наступления измене-
ний, а опасность этого, реальная или потенци-
альная. Поэтому понятие «угроза криминологи-
ческой безопасности» или « криминальная угро-
за» можно сформулировать следующим обра-
зом: это преступность во всех ее проявлениях, 
совокупность криминогенных факторов, создаю-
щих реальную или потенциальную опасность 
преступного посягательства на объекты крими-
нологической безопасности. Здесь имеется в 
виду, что сама преступность, как явление, ее 
проявления за счет способности к самовоспро-
изводству создают потенциальную угрозу пося-
гательства на объекты криминологической без-
опасности, реализация которой возможна при 
способствующем действии криминогенных фак-
торов.  

Своевременное обнаружение криминальных 
угроз и принятие мер по их нейтрализации и от-
ражению системой криминологической безопас-
ности – основная задача обеспечения кримино-
логической безопасности личности, общества и 
государства. Вид и характер угроз определяет 
основные направления сосредоточения усилий 
по их предупреждению, нейтрализации и устра-
нению, как на стратегическом, так и на тактиче-
ском уровне. 

 Своевременное выявление угрозы позволяет 
выделить объекты, на которые необходимо ока-
зать воздействие, а также объекты, нуждающие-
ся в защите. Четкое представление об источни-
ках и носителях угрозы дает возможность нахо-

дить наиболее эффективные методы воздей-
ствия и защиты, формы организации работы, а 
также выбирать те средства решения задачи 
обеспечения криминологической безопасности, 
которые по своим свойствам и качествам позво-
ляют достичь максимального результата при 
минимальном использовании ресурсов. Только в 
этом случае будет реализован основной принцип 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства – обеспечение безопасности долж-
но соответствовать характеру и направленности 
угроз. 

Сами угрозы возникают из источников угроз кри-
минологической безопасности. Поскольку про-
цесс реализации угрозы в самом общем виде 
проходит два этапа:  

Первый – процесс формирования угрозы, спо-
собной нанести вред;  

Второй – процесс непосредственной реализации 
угрозы, то есть нанесения вреда, то и источники 
угрозы мы можем разделить на следующие два 
вида: источники формирования угрозы и источ-
ники, из которых исходит непосредственная 
угроза. 

К первому виду источников угроз криминологи-
ческой безопасности относятся причины и усло-
вия, способствующие совершению преступле-
ний, ко второму – преступность, как явление, 
продуцирующее саму себя, а потому создающее 
условия для своего существования и развития, 
сохраняющее в себе постоянную криминальную 
угрозу для любого объекта, а также носители 
этой криминальной угрозы-преступники, кото-
рые, имея соответствующую социально-психоло-
гическую установку на совершение преступле-
ния, обладая криминальным опытом и профес-
сионализмом при способствовании криминоген-
ных факторов готовы реализовать потенциаль-
ную угрозу криминологической безопасности. 

Дифференциация угроз на различные виды пре-
следует цель определения масштабов, обще-
ственной опасности, возможных объектов пре-
ступных посягательств и как следствие – способ-
ствует конкретизации мер по обеспечению кри-
минологической безопасности, координации их 
принятия различными органами и организаци-
ями. 

В зависимости от степени распространенности 
можно выделить следующие виды угроз: 

Общенациональная угроза криминологической 
безопасности, когда преступность и ее проявле-
ния создают серьезные помехи в реализации 
интересов общества, государства, затрудняют 
проведение позитивных процессов, проникают и 
дестабилизируют ситуацию во многих основных 
сферах жизнедеятельности. Чтобы понять мас-
штабы этой угрозы, следует остановиться на 
некоторых политических, социальных, экономи-
ческих и нравственно-политических последстви-
ях проявлений преступности. 

1. Современное состояние преступности за-
ставляет оценивать ее не только как социально-
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правовой, но и все более значимый политиче-
ский феномен. Она пронизывает все самые важ-
ные сферы жизнедеятельности государства и 
общества. Она связана со всеми глобальными 
проблемами, вызывающими в обществе 
наивысшую напряженность: экономика, экология, 
национальные отношения, внутриполитические 
преобразования и т.д., – любая из этих сфер 
испытывает на себе деструктивную силу крими-
нальных процессов. 

2. Стремление лидеров организованной пре-
ступности, накопивших огромные капиталы, 
вторгнуться в политику, лоббируя свои интересы 
во властных структурах всех уровней, подкупая 
представителей власти и должностных лиц, 
влияя на ход выборов и продвигая «своих» депу-
татов, непосредственно пытаясь войти в пред-
ставительные политические органы, может при-
вести к серьезным политическим последствиям, 
вплоть до контроля над деятельностью властных 
органов, принятия политических решений под 
диктовку криминальных структур. 

3. Распространение уголовного террора, имею-
щего и политическую «окраску», когда преступ-
ному воздействию подвергаются представители 
исполнительной власти, несговорчивые банки-
ры, руководители крупнейших предприятий, 
предпринимательских структур и т.д., способен 
разрушить нормальные процессы перехода к 
рынку, стать препятствием в нормальной дея-
тельности управленческих, банковских и пред-
принимательских структур. 

4. Активно идущая консолидация преступных 
группировок в рамках отдельных территорий, а 
также в межрегиональных масштабах приводит к 
установлению прочных связей между крупными 
криминальными формированиями. Происходит 
раздел территории страны и «отраслей» пре-
ступного бизнеса на сферы влияния. В результа-
те организованные преступные формирования 
устанавливают контроль за целыми отраслями 
торговли, производства, транспорта, малого, 
среднего и крупного предпринимательства, фи-
нансовыми операциями. 

5. Криминальному террору подвергаются и су-
дебные органы: не только судьи, но в первую 
очередь потерпевшие и свидетели по уголовным 
делам. Их силой и страхом смерти заставляют 
менять показания, отказываться от обвинения. В 
итоге от уголовной ответственности и наказания 
уклоняются наиболее опасные преступники. Это 
может привести к невозможности нормального 
отправления правосудия. 

6. Коррупция в системе госаппарата, который 
непомерно раздут и продолжает угрожающе 
разрастаться, по данным исследований, порази-
ла в той или иной мере от 50 до 80% должност-
ных лиц. Реальная борьба с этим, разлагающим 
власть, явлением подменяется словесной. 
Опасность ситуации состоит в возможности пре-
вращения системы государственной службы в 
систему самообслуживания, совершенно не спо-
собную выполнять предписанные законом функ-
ции. 

7. В стране, где разрушена старая и не постро-
ена новая система воспитания малолетних 
граждан, вырастает и входит в жизнь уже не од-
но поколение подростков, которые с рождения 
лишены нормального позитивного воздействия 
государственной и общественной системы фор-
мирования личности. Тем более, что многие из 
них не имеют нормального попечения родите-
лей, а также находятся в зоне криминогенного 
влияния внутри семьи или ближайшего окруже-
ния. Здесь таится огромный негативный потен-
циал, грозящий в ближайшем будущем резким 
ростом преступности в самых тяжких ее формах, 
и иными неблагоприятными социальными по-
следствиями. 

8. Российская преступность уже отпугивает де-
ловых людей из-за рубежа от поездок в нашу 
страну. Криминальная опасность грозит разру-
шить большинство контактов отечественных 
бизнесменов с иностранцами, прервать нор-
мальный инвестиционный процесс, стать тормо-
зом для цивилизованного вхождения России в 
мировое сообщество. 

9. Серьезнейшие пороки присущи ныне склады-
вающейся системе противодействия преступно-
сти, борьбе с ее наиболее опасными проявлени-
ями, деятельности по предупреждению преступ-
лений. Страдает недостатками комплекс ее за-
конодательного, материального (ресурсного), 
финансового, кадрового обеспечения. Не разра-
ботана до конца сама идеология противодей-
ствия преступности. 

Региональная угроза криминологической без-
опасности – это распространение описанных 
выше последствий преступности, а фактически 
криминальных угроз на определенной террито-
рии (село, деревня, город, район, область, край). 
Надо отметить, что процесс криминализации 
сфер, где сконцентрированы объекты наиболее 
доходных отраслей экономики, крупные финан-
совые структуры, транспортные узлы и т.п., то 
есть где есть возможность получения сверхпри-
былей, там криминальная угроза проявляется 
наиболее остро. До недавнего времени счита-
лось, что в традиционно спокойных территориях, 
где и изменения заключаются в постепенном 
снижении всех показателей производства, вяло-
текущем процессе развития предприниматель-
ской деятельности, снижении уровня жизни 
населения (сельские районы, отдаленные не-
большие города, и т.п.) эта угроза так не прояв-
ляется, но выявленные факты диктата организо-
ванных преступных формирований в Кущевской, 
Гусь-Хрустальном и других «тихих» уголках, 
опровергает такие утверждения и доказывает 
всепроникновение преступности. 

И индивидуальная угроза криминологической 
безопасности касается отдельных граждан. 
Снижение уровня жизни многих слоев населе-
ния, беззащитность перед преступными посяга-
тельствами, правовая, организационная и мате-
риальная неурегулированность обеспечения 
криминологической безопасности граждан по-
рождает неверие в возможность правоохрани-
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тельных органов защитить их от преступных по-
сягательств, и, как следствие, снижение автори-
тета и доверия органам власти и управления, 
отчуждение человека от государства, которое в 
их лице может потерять надежную опору и под-
держку. 

Кроме того, угрозы можно рассматривать в соот-
ветствии с их проявлением в определенных 
сферах общественных отношений. 

Сфера политики: 

– принятие ошибочных либо заведомо противо-
речащих Конституции Российской Федерации 
законов, Указов, иных нормативных актов, затра-
гивающих жизненно важные интересы населе-
ния, что способно активизировать преступность, 
иные формы противоправного поведения, вы-
звать вооруженные конфликты, межнациональ-
ную рознь, массовое недовольство граждан, 
спровоцировать широкомасштабные выступле-
ния, митинги, забастовки, в том числе с острыми 
политическими требованиями, которые могут 
дестабилизировать обстановку в отдельном ре-
гионе или в стране в целом; 

– существенные изъяны в работе органов вла-
сти, крупные злоупотребления властью со сто-
роны отдельных должностных лиц, создающие 
серьезные трудности обеспечения социально 
приемлемого состояния криминологической без-
опасности; 

– незаконная деятельность политических партий, 
общественных организаций, религиозных и иных 
объединений и движений, в том числе: полити-
ческий экстремизм и терроризм; издание лите-
ратуры подстрекательского характера; создание 
предпосылок для массовых, групповых наруше-
ний общественного порядка, вооруженных кон-
фликтов и государственных переворотов; 

– ошибки и искажения национальной политики, 
следствием которых являются: насаждение идей 
агрессивного шовинизма, национализма и сепа-
ратизма; нарушение прав, свобод и законных 
интересов некоренных народов; провоцирование 
и поддержание межэтнических и межконфесси-
онных конфликтов; создание предпосылки для 
распада Российской Федерации. 

Сфера экономики: 

– правовая неурегулированность многих сторон 
новых рыночных экономических отношений, от-
сутствие (неполнота) базовых кодифицирован-
ных и иных правовых документов, регулирующих 
ключевые вопросы экономики, создают предпо-
сылки для крупномасштабных злоупотреблений 
и хозяйственных преступлений в жизненно важ-
ных для общества областях экономики, могут 
привести к дестабилизации экономики отдельно-
го региона или даже страны в целом (преступле-
ния, связанные с приватизацией; созданием 
фиктивных акционерных обществ, фондов, бан-
ков; ложным банкротством; незаконным перево-
дом валюты и вывозом культурных и ценностей 

за границу; выпуском и сбытом поддельных цен-
ных бумаг и т.п.); 

– значительное расширение масштабов крими-
нализации экономики; 

– разрушение производственной сферы; 

– незаконная выдача лицензий на поставку за 
рубеж сырьевых ресурсов; безлицензионный 
экспорт и импорт; экономическая контрабанда; 
занижение цен на экспортируемые товары; со-
крытие валютной выручки и размещение ее в 
зарубежных банках; 

– снижение уровня жизни значительной части 
граждан, что несет потенциальную возможность 
наступления тяжких социальных последствий 
(забастовки, акции массового протеста, группо-
вые антиобщественные действия, преступления 
на почве обнищания и т.п.). 

Сфера защиты конституционных прав, свобод, 
неприкосновенности личности, имущества от 
преступных посягательств: 

– социальная незащищенность значительной 
части населения, особенно наиболее нуждаю-
щихся в помощи (инвалиды, беженцы и вынуж-
денные мигранты и т.п.); ущемление, ограниче-
ние или неурегулированность естественных прав 
человека и гражданина (право собственности, 
материального обеспечения старости, прав на 
свободу передвижения, на безопасные условия 
жизни, на благоустроенное жилье и др.), что де-
лает их уязвимыми к преступлениям, связанным 
с мошенническими действиями с жильем, соб-
ственностью, насилием; 

– нарушения законности в деятельности право-
охранительных органов; 

– бюрократизм, коррупция части государственно-
го аппарата; 

– рост хронического алкоголизма и наркомании 
среди самых широких слоев населения; 

– массовые стрессовые расстройства, рост суи-
цидных проявлений, разрушение нравственных 
устоев и деградация значительной части насе-
ления; 

– ухудшение условий труда, быта, отдыха, пита-
ния, обучения и воспитания детей и подростков, 
способствующие криминализации их образа 
жизни; 

– неупорядоченные миграционные процессы, 
состоящие в растущей иммиграции в Россию из 
стран дальнего и ближнего зарубежья; несовер-
шенство системы приема, размещения и оказа-
ния помощи иммигрантам; хаотичность и недо-
статочная регулируемость внутренней миграции, 
приводит к бытовой и социальной неустроенно-
сти мигрантов, создает в их среде криминоген-
ную обстановку; 

– незащищенность многих технологий производ-
ства дефицитной и ценной продукции от хищений; 
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– слабая проработанность программ развития 
экономики в плане защиты (разработки меха-
низма) государственных средств от хищений, 
незаконных финансовых операций, приносящих 
«теневую» прибыль расхитителям государствен-
ной собственности; 

– отсутствие криминологической экспертизы 
проектов развития отраслей народного хозяй-
ства (транспорт, связь, добывающие, перераба-
тывающие и т.п.), социальных программ (строи-
тельство, создание инфраструктуры населенных 
пунктов, микрорайонов), требующих разработки 
мер криминологической защиты; 

– расширение масштабов и повышение степени 
общественной опасности преступных деяний; 
появление новых квалифицированных видов 
преступлений; эскалация насилия, жестокости, 
агрессивности преступных проявлений; усили-
вающаяся вооруженность и техническая осна-
щенность преступников; 

– тотальная криминальная пораженность эконо-
мики, что приводит к крупным практически без-
наказанным хищениям народного имущества, 
позволяет извлекать сверхкрупные и трудно вы-
являемые криминальные доходы; 

– активная консолидация преступных группиро-
вок на территориальном и межрегиональном 
уровне; 

– возрастание тяжести и масштабов социальных, 
в том числе экономических последствий пре-
ступности (значительное число жертв преступ-
ных посягательств, а также неосторожных пре-
ступлений; сопоставимость совокупного ущерба 
от противоправного поведения в сфере экономи-
ки с доходной частью национального бюджета); 

– все чаще отмечающиеся факты криминального 
террора в отношении представителей органов 
государственной власти и управления, судебных 
органов, потерпевших и свидетелей по уголов-
ным делам, а также в отношении предпринима-
телей и финансистов; 

Сфера предупреждения преступлений: 

– криминализация наиболее важных сфер жиз-
недеятельности государства и общества, вызы-
вающая повышение уровня социальной напря-
женности, в том числе в сферах политики, эко-

номики, экологии, национальных отношений и 
т.д., серьезно затрудняет, а порой и исключает 
возможности реального предупреждения пре-
ступлений; 

– крупные ошибки в формировании стратегии и 
тактики противодействия преступности, ресурс-
ном и финансовом обеспечении борьбы с нею 
вследствие недооценки масштабов развития 
преступности (проблема латентности), ограни-
ченных ресурсных возможностей практически 
дезорганизовали систему предупреждения пре-
ступлений; 

– недостаточная эффективность предупреди-
тельной деятельности правоохранительных ор-
ганов в силу их разобщенности, нерешенности 
проблем правового, материально-технического, 
финансового, кадрового и социального обеспе-
чения, не разработанность стимулирующих к 
предупредительной работе критериев оценки; 

– значительное снижение воспитательного и 
профилактического потенциала учебных заведе-
ний, других учреждений, ведущих работу с раз-
личными контингентами несовершеннолетних; 

– коммерциализация досуговых форм воспита-
ния несовершеннолетних привела к фактическо-
му развалу этой работы по месту жительства и 
ликвидации одного из важнейших субъектов 
предупреждения преступлений подростков; 

– существенное влияние криминала на несовер-
шеннолетних; 

– проявление, с одной стороны, «взрослой кри-
минальности» в преступности несовершенно-
летних, усиление организованности, сплоченно-
сти, агрессивности и жестокости, а, с другой, - ее 
все большее омоложение, в том числе и за счет 
лиц, не достигших возраста уголовной ответ-
ственности. 

Итак, угрозы криминологической безопасности 
включают в себя преступность во всех ее прояв-
лениях, а также совокупность криминогенных 
факторов, создающих реальную или потенци-
альную опасность преступного посягательства 
на объекты криминологической безопасности. 
Реализация этих угроз происходит на общена-
циональном, региональном и индивидуальном 
уровнях в различных сферах социальной жизни. 

 
Литература: 

1. Плешаков В.А. Понятие и содержание крии-
минологической безопасности // Наука и ее роль
в современном мире: Материалы международ-
ной научно-практической конференции. Караган-
ды : «Болашак – Баспа», 2010. Т. 1. С. 42–47. 

2. Антонов А.Б. Основы обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства : учеб-
ное пособие / А.Б. Антонов, В.Г. Балашов. М.,
1996. С. 55. 

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М. : 
Рус. яз., 1988. С. 673. 

 Literature: 

1. Pleshakov V.A. Concept and Content of Cryom-
inological Security // Science and its Role in the 
Modern World: Materials of the International Scien-
tific and Practical Conference. Karaganda : Bo-
lashak – Baspa, 2010. Vol. 1. P. 42–47. 

2. Antonov A.B. Basics of ensuring the security of 
the individual, society and the state : manual / 
A.B. Antonov, V.G. Balashov. M., 1996. P. 55. 

 
3. Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian Lan-
guage. M. : Rus. language, 1988. P. 673. 



263 

 

УДК 343 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.43753 
 
Малокостова Полина Равилевна 
соискатель кафедры криминологии,  
Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя 
milena.555@mail.ru 
 

О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОБОСНОВАННОСТИ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ОБ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

   
 
 
Polina R. Malokostova  
Applicant for the Department of Criminology, 
Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia name V.Ya. Kikotya 
milena.555@mail.ru 
 

ON THE CRIMINOLOGICAL  

VALIDITY OF CRIMINAL LAW  

ON LIABILITY FOR CRIMES 

IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITIES 
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менителем фундаментальных криминологических 
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уголовно-правовой защиты общественных отноше-

ний в сфере экономической деятельности. 
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фера экономической деятельности всегда 
занимала и занимает особое место в жизни 

любого народа, поскольку в широком смысле 
представляет собой систему не только обеспе-
чивающую жизнедеятельность человека и обще-
ства, но и органически связанную с законотвор-
чеством. Как писал Ш. Монтескье: «Законы очень 
тесно связаны с теми способами, которыми раз-
личные народы добывают себе средства к жиз-
ни» [1]. Законодатель во все времена стремился 
защитить экономические отношения от преступ-
ных посягательств. 

Сегодня сфера экономической деятельности, 
являясь одной из самых динамичных и развива-
ющихся систем, определяющих настоящее и 
будущее развитие страны, испытывает нараста-
ние негативных трансформаций, связанных с 
«давлением» со стороны криминала, от которого 
исходят реальные угрозы экономической без-
опасности. Появляются новые виды преступле-
ний, образующие целые индустрии криминаль-
ного промысла в сфере экономической деятель-

ности. Это требует адекватной реакции со сто-
роны государства, его правовой системы, в кото-
рой одну из ведущих ролей играет уголовно-
правовое противодействие преступности. Успеш-
ность такой деятельности во многом связана с 
совершенствованием уголовного законодатель-
ства, охраняющего общественные отношения в 
сфере экономической деятельности.  

Между тем, проведенный анализ правопримени-
тельной практики показывает, что лишь около                                  
30 % составов преступлений, входящих в 22 гла-
ву УК РФ, применяются с различной степенью 
активности. Остальные нормы мало востребова-
ны и количество лиц, ежегодно по ним осуждае-
мых, в среднем, составляет от 3-х до 10-ти чело-
век.  

При этом существует ряд норм, по которым, не-
смотря на то, что по ним ни разу не выносились 
судебные приговоры (по крайней мере, с 2009 г.) 
[2], постоянно трансформируются, дополняются 
новеллами.  

С 
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Примером может служить ст. 184 УК РФ, преду-
сматривающая ответственность за оказание 
противоправного влияния на результат офици-
ального спортивного соревнования или зрелищ-
ного коммерческого конкурса. На протяжении 
последних 10-ти лет по данной статье не было 
осуждено ни одного человека. Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ данный со-
став был дополнен частью 5, устанавливающей 
уголовную ответственность за посредничество в 
оказании противоправного влияния на результа-
ты указанных мероприятий.  

Чем руководствовался законодатель, постоянно 
«оттачивая», модернизируя эту уголовно-право-
вую норму, не совсем понятно. 

Вызывают сомнения и оценки некоторых ученых 
относительно данной криминализации. Так,                           
И.В. Жуковская и В.Д. Ларичев пишут: «Пред-
ставляется верной уголовно-правовая политика 
государства в противодействии коррупции, как в 
сфере экономики, так и в сфере государственно-
го управления в целом…», в качестве примера, 
приводя установление уголовной ответственно-
сти за вышеуказанное посредничество. Здесь же 
авторы отмечают, что одним из криминообразу-
ющих признаков составов преступлений в сфере 
экономической деятельности выступают их по-
следствия [3]. В данном случае, речь может идти 
только о гипотетических последствиях, не говоря 
уже о таком принципе криминализации, как отно-
сительная распространенность деяния.  

В качестве другой такой «мертвой» нормы мож-
но привести ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование 
рынком». По словам председателя СК РФ Баст-
рыкина А.И., законодательство об уголовной 
ответственности за манипулирование рынком 
нуждается в совершенствовании. В своем вы-
ступлении 11 февраля 2016 г. на заседании 
круглого стола на тему: «Актуальные проблемы 
науки уголовного права и правоприменительной 
практики стран СНГ» он отметил, что, – «…за 
три года действия статей 185.3 и 185.6 УК РФ, 
предусматривающих ответственность за мани-
пулирование рынком и незаконное использова-
ние инсайдерской информации, по ним возбуж-
дено всего три дела. И связано это не только с 
объективными трудностями и отсутствием навы-
ков выявления подобного рода преступлений. 
Сами эти статьи, по сути, являются нормами, 
применение которых практически невозможно» 
(курсив наш – П.М.). Наряду с этим, по мнению 
главы СК РФ, в законе множество так называе-
мых мертвых норм, создающих лишь видимость 
уголовно-правовой защищенности соответству-
ющих общественных отношений [4]. В первую 
очередь, это относится к преступлениям, входя-
щим в 22 главу УК РФ. 

Между тем, еще в конце XX века профессор                         
И.И. Карпец писал: «Наиболее совершенным 
является уголовный закон, «выстраданный» по-
сле тщательного криминологического анализа 
той группы общественных отношений, которую 
этот закон должен защищать…Законы нельзя 
«выдумывать»… их надо формулировать на ос-
нове изучения и глубокого осмысления ситуации, 

требующей принятия нового уголовного закона 
(либо отказа от него)». По его мнению, выдуман-
ный закон, как правило, мертв [5]. 

По оценкам Н.А. Лопашенко, из всей сферы кри-
минализации в России именно в 22 главе УК РФ 
она самая спорная, самая широкая и по основа-
ниям – самая неубедительная [6].  

Об этом же пишет В.И. Гладких. Проанализиро-
вав судебно-следственную практику по делам 
экономической направленности, он выявил ряд 
проблем правоприменения уголовно-правовых 
норм, принятие которых, по его мнению, не все-
гда было научно обоснованно и нередко носило 
конъюнктурно-идеологический характер [7]. Как 
отмечается в литературе, криминализация пре-
вратилась в любимый способ законодателя по 
решению любой проблемы в государстве. Тем 
более, если руководство страны вдруг иниции-
ровало какой-то законопроект, то он, скорее все-
го, обязательно будет принят, каким бы абсурд-
ным он ни был. Примеров тому немало [8].  

2 июля 2019 г. Премьер-министр России Д. Мед-
ведев, выступая на заседании президиума Сове-
та при Президенте по стратегическому развитию 
и национальным проектам, предложил ввести 
уголовное наказание за умышленный срыв тор-
гов по нацпроектам из-за многомиллиардных 
убытков, которые такие нарушения могут прине-
сти. При этом, по мнению главы Правительства, 
вину в таких случаях будет сложно доказать, но 
это уже – вопрос правоохранительных органов и 
суда [9].  

Пока такой нормы нет. Но не исключается, что 
она будет принята, а потом уже правоохрани-
тельные органы и суд буду «ломать голову», как 
ее применять на практике.  

Между тем, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, выступая в декабре 2016 г. на                                                    
IX Всероссийском съезде судей, говоря о много-
численных изменениях, которые в последнее 
время были внесены в уголовное законодатель-
ство, отметил, что « …жизнь, развитие страны 
требуют корректировки, настройки нашей право-
вой системы и законодательства. Но вместе с 
тем нужно признать, что наше правовое поле 
меняется очень быстро, может быть, слишком 
быстро и порой не системно, что создает немало 
угроз в процессе правоприменения. Стабиль-
ность и предсказуемость законов – общая для 
всех цель, гарантия качества национальной 
юрисдикции» [10]. 

Нам представляется, что такой гарантией каче-
ства юрисдикции, в общем, и ее отрасли в сфере 
экономической деятельности, в частности, долж-
на стать криминологическая обоснованность 
уголовного законодательства и практики его 
применения, поскольку, именно криминология, 
имеющая в своем распоряжении систему науч-
ных знаний о тенденциях и закономерностях 
преступности, ее детерминации, свойствах и 
качествах личности преступника, виктимологиче-
ских особенностях личности потерпевших, спо-
собна всесторонне оценить степень пораженно-
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сти общественных отношений криминалом и 
предложить адекватные и оптимальные соци-
ально-правовые рецепты ее нейтрализации [11].  

Однако законодатель, к сожалению, во многих 
случаях игнорирует выводы криминологических 
исследований. Несмотря на то, что социальные 
заказы на криминологию велики, отмечает                        
Ю.М. Антонян, официальные запросы от законо-
дательных и правительственных учреждений 
делаются редко [12]. 

Между тем, уже достаточно давно в привычный 
обиход специалистов вошло такое понятие, как 
«криминологическая обоснованность» уголовно-
го закона, которая становилась тем более важ-
ной и востребованной, когда в обществе расши-
рялись криминальные процессы [13].  

По мнению ученых, криминализация обществен-
но опасных деяний может рассматриваться как 
исходная точка уголовно-правовых и финальный 
вывод криминологических исследований. Эта та 
область интеграции знания, которая касается 
законотворческой практики и самым тесным об-
разом связана с качеством процедур создания 
новых уголовных законов [14]. Как пишут                     
М.М. Бабаев и Ю.Е. Пудовочкин: «Можно ответ-
ственно заявлять, чем дальше уголовное право 
и криминология расходились друг от друга, а 
вместе - от законодателя, тем менее обоснован-
ным с научной точки зрения становился Уголов-
ный кодекс». По их суждению, в целях обеспече-
ния связи криминологии и уголовного права, не-
обходимой для создания уголовно-правовых 
норм, адекватных криминологической реально-
сти, есть потребность: 

– в возвращении к вопросу о разработке концеп-
ции криминологически обоснованной уголовной 
политики и создании при Президенте РФ совета 
по развитию уголовного законодательства; 

– в реализации идеи «закона о законах» и учре-
ждении обязательной криминологической экс-
пертизы законопроектов, внесении изменений в 
уголовное законодательство, прогнозировании 
эффективности и последствиях принятия зако-
нов [15]. 

С этим трудно не согласиться. Необходимость 
воплощения вышеуказанных предложений в 
процессы «производства» новых уголовных за-
конов очевидна. Особенно ярко об этом свиде-
тельствует правоприменительная практика в 
отношении преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности.  

В заключение, вновь зададимся вопросом, по-
ставленным в названии статьи: нужна ли крими-
нологическая обоснованность уголовному зако-
ну? И ответим словами профессоров М.М. Баба-
ева и Ю.Е. Пудовочкина: «Выстраданная» и мно-
гострадальная отечественная криминология за-
служила уважительное отношение и право быть 
услышанной, тем более ей есть что сказать» [16].  

Хочется верить, что позиция криминологов будет 
услышана законодателем, и процедура крими-
нологической обоснованности уголовного закона 
прочно войдет в законотворческий процесс. Это 
должно коснуться всех без исключения крими-
нальных объектов уголовно-правового воздей-
ствия, в том числе, преступности в сфере эконо-
мической деятельности. 
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Аннотация. Убийства, совершаемые по мотиву 

кровной мести, связаны, как правило, с традицией 

отмщения определенной народности, нации, этно-

са в случае совершения посягательства на лицо или 

его близких. Они тщательно планируются, носят 

резонансный характер, и характеризуются опреде-
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на протяжении длительного времени. В статье вы-

деляются и рассматриваются современные про-
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мотиву кровной мести. Авторы обращают внима-
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бийства, совершаемые по мотиву кровной 
мести, связаны, как правило, с традицией 

отмщения определенной народности, нации, 
этноса в случае совершения посягательства на 
лицо или его близких. Они тщательно планиру-
ются, носят резонансный характер, и характери-
зуются определенным механизмом их соверше-
ния, сложившимся на протяжении длительного 
времени. С другой стороны, обычай кровной ме-
сти выступает в качестве определенной превен-
тивной меры, поскольку лицо, планирующее со-
вершить некоторые виды правонарушений, и, в 
том числе, преступлений, понимает, что в отно-
шении него или его близких могут наступить не-
благоприятные последствия (вплоть до лишения 
жизни), вытекающие из этого обычая. 

Трудности, возникающие на практике при ква-
лификации такого вида убийств, обусловлены 
неоднозначностью в уголовно-правовой оценке 
действий фигурантов дела и требуют правильно-
го разграничения исследуемого вида преступно-
го деяния от других. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблем 
квалификации преступлений, предусмотренных 
п. «е. 1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо опреде-
лить основания отграничения подобного деяния 
от убийств, совершенных по мотивам мести, не 
относящейся к кровной. 

Так, кровная месть отличается от иных видов 
(личной мести) по следующим признакам: 

У 
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1. Источником возникновения кровной мести 
служит обида, за причинение которой обидчик 
подвергается наказанию в соответствии с обы-
чаями и традициями того или иного народа. В 
качестве обиды могут быть: похищение женщи-
ны, осквернение памяти родных, оскорбления, 
причинение вреда здоровью и т.д. 

2. Кровной мести подвергается весь род, в то 
время как личная месть носит сугубо персони-
фицированный характер и направлена на опре-
деленного человека. То есть, количество лиц, 
которые могут выступать в качестве потерпев-
ших от убийств, совершенных по мотиву кровной 
мести, намного больше. 

3. При убийстве из побуждений кровной мести 
важны конечная цель преступления и ее дости-
жение. По мотиву личной мести главную роль 
играет сам мотив – отомстить. 

4. Состав убийств, совершаемых по мотиву 
кровной и личной мести, значительно отличает-
ся. Как правило, убийство, совершаемое по мо-
тиву личной мести, квалифицируется по ч. 1                           
ст. 105 УК РФ, в то время как аналогичное дея-
ние лица под воздействием побуждения кровной 
мести относится к квалифицированному составу 
преступления. 

На сегодняшний день достаточно сложно опре-
делить, было ли совершено убийство по мотиву 
кровной мести или – из личной неприязни, тем 
не менее, в обоих случаях месть исходит от лич-
ности, движимой идеей совершить ответное 
действие.  

Н.И. Загородников полагает, что «убийство при-
знается совершенным по мотивам кровной мести 
в тех случаях, когда виновный по собственному 
побуждению испытывал лично враждебные чув-
ства к потерпевшему и в силу обычая кровной 
мести лишил его жизни». В подобных ситуациях, 
по мнению ученого, «мотив мести обусловлен 
чувством личной неприязни к потерпевшему и 
желанием расправиться с ним. Это, чаще всего, 
может быть тогда, когда потерпевший лично 
нанес обиду виновному и своими действиями 
создал повод для кровной мести». «Умышленное 
убийство», – отмечает автор далее, – «может 
быть признано совершенным по мотивам кров-
ной мести и в том случае, когда виновный, не 
будучи лично обиженным, совершает убийство 

за брата, отца и т.д.» [2, с. 245]. 

М. Задворнов и А. Даубеков полагают, что мотив 
кровной мести не имеет самостоятельного 
назначения, поскольку по содержанию не отли-
чим от личной мести. С данной точкой зрения 
согласиться сложно, поскольку кровная месть 
является сохранившейся до наших дней устояв-
шейся традицией, беспрекословной к выполне-
нию после того, как было совершено правонару-
шение в отношении члена рода (тейпа, семьи), в 
то время, как личная месть может возникнуть 
даже и при отсутствии правонарушения со сто-
роны потерпевшего, например, антипатия, карь-
еризм, измена и др. 

Необходимо отметить, что сложившаяся практи-
ка относительно субъекта убийства, совершен-
ного по мотиву кровной мести, представляется 
весьма дискуссионной. 

В уголовно-правовой литературе получило ши-
рокое распространение мнение о том, что со-
вершение убийства по мотиву кровной мести 
возможно лишь лицом, принадлежащим к той 
или иной народности, этнической группе, где 
подобные акты возмездия сохранились и пропа-
гандируются. 

В последнее время нередко встречаются случаи, 
когда меняют вероисповедание. Необходимо 
отметить, что обычай кровной мести воспроиз-
водится не только на этнической, но и на рели-
гиозной основе, проникая в культуру и быт 
наций, для которых ранее он не был характерен. 

Следует согласиться с точкой зрения Д.Б. Лап-
тева, Я.В. Танасейчук, согласно которой позиция 
о том, что данный состав уголовно наказуемого 
деяния будет иметь место только в случае уста-
новления принадлежности виновного к какой-
либо социальной группе населения, которая 
признает кровную месть, представляет собой 
ограничительное толкование содержания                       
п.                             «е. 1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по-
скольку ставит на первое место относимость 
виновного к какому-либо этносу, а не исходит из 
характеристики мотива, как признака субъектив-
ной стороны [4, с. 44–47]. 

Н.Г. Борзенков отмечает, что для решения во-
проса о наличии в действиях лица признаков 
преступления, предусмотренного п. «е.1» ч. 2                                     
ст. 105 УК РФ, решающее значение приобретает 
не установление принадлежности к той или иной 
национальности, а факт того, признает ли ви-
новный обычай кровной мести и руководствуется 
ли он им при совершении убийства [1, с. 38–40]. 

Кроме того, необходимо учитывать, что еже-
дневно происходит иммиграция и ассимиляция 
населения, данные процессы не прошли мимо и 
нашего государства – России. Лица, относящие-
ся к той или иной народности, на протяжении 
долгих лет могут проживать на территории Рос-
сийской Федерации, отказываясь при этом от 
соблюдения своих обычаев, традиций и даже 
языка. Соответственно, соблюдение принципа 
кровной мести в подобных случаях лицом также 
исключается. 

Необходимо обратить внимание, что убийство по 
мотиву кровной мести, как правило, побуждает 
родственников второго потерпевшего к мести, а, 
следовательно, приводит к убийству нескольких 
человек, в том числе одним и тем же «кровни-
ком» [6, с. 111–114]. 

В настоящее время в теории уголовного права 
нет единого мнения относительно целесообраз-
ности выделения признака субъективной сторо-
ны убийства – «мотива кровной мести», однако, 
учитывая повышенную степень общественной 
опасности рассматриваемого деяния, основания 
для его декриминализации в настоящее время 
отсутствуют по следующим причинам: 
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– круг потенциальных потерпевших от актов 
кровной мести значительно шире, нежели при 
простом убийстве. В данном случае преступле-
ние может быть направлено не только в отноше-
нии непосредственного причинителя вреда, но и 
членов его семьи и других родственников безот-
носительно к их отношению и причастности к 
содеянному; 

– право совершения акта кровной мести остает-
ся не только за пострадавшим лицом, но и за его 
кровными родственниками, что значительно 
расширяет круг субъектов преступления; 

– кровная месть не ограничена какими-либо сро-
ками давности; 

– совершение деяния по мотиву кровной мести 
может послужить своеобразной «цепной реакци-
ей» и привести к затяжной вражде между родами 
и, как следствие, к большому количеству жертв.  

– нарушаются положения ч. 1 ст. 117 Конститу-
ции России, согласно которым правосудие в 
нашей стране осуществляется только судами; 

Следует согласиться с позицией М. Задворнова 
и А. Даубекова, согласно которой, сам по себе, 
обычай кровной мести, при безусловном нали-
чии отрицательных сторон, несет в себе и пози-
тивную социальную роль, поскольку выступает в 
качестве фактора превенции отдельных пре-
ступлений против личности и нередко выступает 
ингибитором при разрешении конфликтов, в том 
числе и насильственным путем [3, с. 24–28]. 

С учетом изложенного можно прийти к следую-
щим выводам. 

Убийство, совершаемое по мотиву кровной ме-
сти, представляет собой умышленное, обще-
ственно опасное деяние в виде причинения 
смерти за нанесение кровной обиды, которая 
обязательно карается смертью. 

Убийство, совершаемое по мотиву кровной ме-
сти, несет повышенный уровень социальной 
опасности, поскольку характеризуется не только 
количеством возможных жертв, но и количе-
ством субъектов преступления. Указанные об-
стоятельства предопределяют вредоносность 
для общества таких видов преступлений, по-
скольку, в случае не достижения целей наказа-
ния может увеличиться социальная опасность со 
стороны осужденных. 

Современное законодательство Российской Фе-
дерации признает мотив кровной мести квали-
фицирующим признаком преступления, преду-
сматривает меру наказания с учетом всех обсто-
ятельств – смягчающих и отягчающих, и обязы-
вает правоприменителя выявлять все обстоя-
тельства совершенного деяния, в том числе: 
истинные убеждения и побуждения субъекта 
рассматриваемого преступления (действовал он 
самостоятельно, осознавая мотив кровной мести 
и желая ее наступления, либо по решению главы 
той или иной национальной или этнической 
группы, в соответствии с обычаями и традиция-
ми и пр.). 

Действующее уголовное законодательство 
весьма динамично и постоянно совершенствует-
ся. В теории уголовного права исследуются но-
вые проблемы, связанные с убийствами, совер-
шаемыми по мотивам кровной мести.  

Тем не менее, в настоящее время существует 
необходимость в дополнительных разъяснениях 
со стороны Пленума Верховного Суда России 
относительно особенностей квалификации 
убийств по мотиву кровной мести, направленных 
на устранение имеющихся проблем при рас-
смотрении уголовных дел по фактам соверше-
ния преступления, предусмотренного п. «е.1»                              
ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Аннотация. Лизинг – является одним из наиболее 

эффективных способов осуществления инвестици-

онной деятельности. Вместе с тем современное 

законодательство о лизинге, регулирующее 

оформление договорных отношений участников 

лизинговых отношений, не соответствует совре-

менным экономическим потребностям. В статье 

изучаются причины, побудившие к разработке Про-

екта внесения изменений в гражданское законода-

тельство в части выделения договора финансового 

лизинга в самостоятельный вид. Авторами отмеча-

ются как положительные, так и отрицательные сто-

роны Проекта. Делается вывод о том, что целевое 

назначение договора лизинга, а также структура 

договорных связей позволяют говорить о его сущ-

ностном отличие от договора аренды. В тоже вре-

мя, исключение возможности приобретения иму-

щества в лизинг без перехода права собственности 

на предмет лизинга не в полной мере отвечает 

интересам лизингополучателей в частности и рынка 

в целом. 
 

Ключевые слова: лизинг, договор лизинга, аренда, 

финансовый лизинг, лизингодатель, лизингополу-

чатель. 

 

   

Annotation. Leasing is one of the most effective ways 

to carry out investment activities. At the same time, 

the current legislation on leasing, regulating the execu-

tion of contractual relations between the participants 

of leasing relations, does not meet modern economic 

needs. The article examines the reasons that led to

the development of the Draft amendments to the civil 

law in terms of the allocation of the financial lease 

agreement in an independent form. Both positive and 

negative aspects of the Project are noted. It is stated 

that the purpose of the lease agreement, as well as 

the structure of the contractual relations allow us to 

talk about its essential difference from the lease 

agreement. At the same time, the exclusion of

the possibility of property acquisition on lease without

transfer of ownership of the leased property is not in 

full measure meets the interests of lessees in particular 

and the market as a whole. 
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еформа гражданского законодательства, 
продолжающаяся в настоящее время, за-

тронула практически каждый институт граждан-
ского права. В сфере регулирования отдельных 
видов обязательств она реализуется блоками. 
Уже вступили в действие изменения в разделы 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] о 
договорах займа, финансирования под уступку 
денежного требования, банковского вклада, бан-
ковского счета и др. Вместе с тем, процесс пре-
образований нельзя назвать завершенным. В 

частности, заслуживает внимания вынесенный 
на общественное обсуждение законопроект «О 
внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (в части совершенствования гражданско-
правового регулирования лизинговой деятель-
ности)» [6] (далее –Проект). 

В числе проблемных аспектов регулирования 
лизинговой деятельности, побудивших к разра-
ботке законопроекта, называют обстоятельства 

Р 
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как правового, так и экономического порядка. Во-
первых, формирование прозрачной и непроти-
воречивой нормативно-правовой базы позволит 
повысить привлекательность лизинга и снизить 
избыточные риски сторон лизинговых отноше-
ний. Во-вторых, в соответствии с направленно-
стью текущей реформы гражданского законода-
тельства, нормы ГК РФ о лизинге нуждаются в 
приведение в соответствие со сложившейся су-
дебной и международной практикой. 

Реформа лизинга, в целом, значима для эконо-
мики. Со времен, когда в 1877 г. американская 
компания «Bell», занимающаяся продажей те-
лефонных аппаратов, впервые упомянула тер-
мин «лизинг», данный институт эволюциониро-
вал от предоставления имущества во временное 
владение и пользование с целью расширение 
объемом продаж до инвестиционного соглаше-
ния о финансировании с целью приобретения 
имущества и внедрения его в производственную 
деятельность. История показывает, что пик ак-
тивного развития законодательства о лизинге 
приходится на переломные в развитии экономик 
разных стран этапы. В США и Европе – это вре-
мя бурного развития научно-технического про-
гресса. В России начала 90-х – появление част-
ной собственности и возможности инвестировать 
в различные сферы экономики. 

За годы, прошедшие с принятия части второй                             
ГК РФ, институт лизинга не оставался статич-
ным: расширились возможности использования 
лизингового имущества, изменились требования 
к участникам лизинговых отношений. Если осо-
бенностью начального этапа развития лизинга в 
России являлось его тесное взаимодействие с 
банковской сферой (первые российские лизинго-
вые компании предполагали обязательное уча-
стие банков или других государственных струк-
тур), то в настоящее время число компаний, спе-
циализирующихся на лизинге, значительно воз-
росло, а договор лизинга стал важным звеном в 
регулировании предпринимательской деятель-
ности. 

Вместе с тем, как показывает практика послед-
них лет, уязвимым звеном в лизинговых отноше-
ниях оказались именно лизинговые компании. 
Сказанное демонстрирует ситуация с обанкро-
тившейся авиакомпанией «Трансаэро», которой 
из 103 эксплуатируемых самолетов 99 были 
предоставлены в лизинг такими компаниями, как 
«Вэб-лизинг», «Сбербанк Лизинг», «ВТБ Лизинг», 
«Ильюшин Финанс Ко» и др. С одной стороны, 
именно лизинг позволил самой крупной авиа-
компании длительное время успешно осуществ-
лять свою деятельность. С другой – банкротство 
«Трансаэро» поставило лизинговые компании в 
затруднительное положение, связанное с воз-
вратом своего имущества. Поэтому направлен-
ность реформы лизинга, кроме того, заключает-
ся в создании дополнительных гарантий для 
всех участников лизинговых правоотношений. 
Нормы о лизинге нуждаются в преобразовании с 
учетом новых реалий и выявленных недостатках 
в правовом регулировании. 

В настоящее время нормы о договоре лизинга 
сосредоточены в отдельном параграфе главы 34 

ГК РФ «Аренда». Согласно ГК РФ, под договором 
лизинга понимается такой договор, в соответ-
ствии с которым арендодатель обязуется приоб-
рести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и 
предоставить арендатору это имущество за пла-
ту во временное владение и пользование. Феде-
ральный закон «О финансовой аренде (лизин-
ге)» [7] определяет лизинг как совокупность эко-
номических и правовых отношений, возникаю-
щих в связи с реализацией договора лизинга, в 
том числе, приобретением предмета лизинга. 

Современное законодательство предусматрива-
ет две модели лизингового договора. Первая 
базируется на принципах арендных отношений и 
предусматривает возврат предмета лизинга ли-
зингодателю после прекращения действия дого-
вора. Вторая предполагает, что с прекращением 
действия договора и выплатой всей лизинговых 
платежей предмет лизинга перейдет в собствен-
ность лизингополучателя. Такая форма лизинга 
получила наименование выкупного лизинга. 

В разъяснениях Постановления Пленума ВАС 
РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, 
связанных с договором выкупного лизинга» ука-
зано, что выкупным лизингом является такой 
договор лизинга, который содержит условия пе-
рехода права собственности на предмет лизинга 
от арендодателя к арендатору при условии вне-
сения всех обязательных платежей предусмот-
ренных договором финансовой аренды (лизинга) 
[8]. 

Модель выкупного лизинга отличается по своей 
сущности от договора аренды. В ней в концен-
трированном виде получает выражение инве-
стиционный интерес участников лизинговых от-
ношений. Если в договоре аренды арендодатель 
передает во временное владение и пользование 
уже имеющееся у него имущество, то в договоре 
выкупного лизинга имущество приобретается 
специально для передачи в пользование с по-
следующим приобретением права собственно-
сти на такое имущество. В этой связи, справед-
ливо мнение, согласно которому «для лизинго-
получателя финансовая сторона лизинговой 
схемы имеет черты кредитования в целях при-
обретения долгосрочных активов» [9, с. 33]. По-
добная трактовка лизинга характерна и для ино-
странных правопорядков [11, p.1]. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 
14.03.2014 № 17 акцентируется внимание на 
том, что в договоре выкупного лизинга имуще-
ственный интерес лизингодателя заключается в 
размещении и последующем возврате с прибы-
лью денежных средств, а имущественный инте-
рес лизингополучателя – в приобретении пред-
мета лизинга в собственность за счет средств, 
предоставленных лизингодателем, и при его 
содействии. При этом Пленум, по сути, рассмат-
ривает действия лизингодателя как финансиро-
вание, а не предоставление объекта во времен-
ное владение и пользование. Приобретение же 
лизингодателем права собственности на пред-
мет лизинга служит для него обеспечением обя-
зательств лизингополучателя по уплате уста-
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новленных договором платежей, а также гаран-
тией возврата вложенного [3].  

В юридической литературе также уже некоторое 
время поднимается проблема отнесения лизинга 
к разновидности договора аренды. 

Так, А.В. Егоров отмечает, что теория лизинга 
как нетипичной аренды представляет собой по-
пытку поместить лизинг в рамки, не отвечающие 
его внутренней природе [4, с. 36–45]. В.А. Белов 
аналогично указывает, что лизинг по способу 
формирования лизинговых платежей ближе к 
кредитным правоотношениям [1]. 

Разработанный Минфином России проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в части 
первую, вторую и третью Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в части совершенство-
вания гражданско-правового регулирования ли-
зинговой деятельности)» является итогом обоб-
щения практического опыты и теоретических 
дискуссий. Проект предлагает исключить из гла-
вы 34 ГК РФ §6 «Финансовая аренда (лизинг)» и 
добавить главу 43.1 «Финансовый лизинг» в                      
ГК РФ. Таким образом, в случае его принятия, 
договор лизинга будет выделен в самостоятель-
ный договорный вид, отличный от аренды. В ст. 
833.1 Проекта договор лизинга определяется как 
предоставление лизингодателем финансирова-
ния лизингополучателю путём оплаты по дого-
вору, заключенному с третьим лицом, стоимости 
предмета лизинга (лизингового имущества) в 
обмен на возврат такого финансирования с про-
центами за его пользования (лизинговыми пла-
тежами). 

Фактически, договор лизинга приобретает черты 
услуги, направленной на приобретение за счёт 
денежных средств лизингодателя предмета ли-
зинга с целью его последующего перехода в 
собственность лизингополучателя. Разработчики 
Проекта предлагают отказаться от модели ли-
зингового договора, предполагающей возврат 
предмета лизинга лизингодателю после выплаты 
всех лизинговых платежей. Из смысла ст. 833.9 
Проекта следует, что переход права собственно-
сти является обязательным условием договора 
лизинга, если договором не предусмотрен снос 
или утилизация имущества после исполнения 
всех обязательств перед лизингодателем. С од-
ной стороны, такое решение позволит выделить 
квалифицирующий признак для разграничения 
договоров лизинга и аренды, поскольку послед-
ний всегда предполагает передачу имущества 
арендодателю после завершения действия до-
говора и не направлен (по общему правилу) на 
предоставление имущества в собственность 
арендатора.  

С другой стороны, действующая модель лизин-
гового договора позволяет удовлетворить инте-
рес лизингополучателя в имуществе без перехо-
да права собственности на него. При этом иму-
щественный интерес лизингодателя также удо-
влетворяется за счет получения платы на 
предоставления финансирования на приобрете-
ние предмета лизинга. Стандартной схемой по-
лучения «простого» лизинга является обраще-

ние в лизинговую компанию с дальнейшим аван-
сом в виде процента от стоимости выбранного 
имущества, а также периодической выплатой 
оставшейся стоимости предмета договора и вы-
платой всех амортизационных платежей. Отказ 
от простой модели лизинга направлен на защиту 
интересов, прежде всего, лизингодателей, кото-
рым, безусловно, выгоднее не оставлять в своих 
активах уже использованное, изношенное и по-
рой неликвидное имущество. Для лизингополу-
чателя же возможность использования предмета 
лизинга в течение определенного времени без 
приобретения права собственности на него 
означает и возможность по непрерывному об-
новлению, модернизации и оптимизации произ-
водственной базы. Договор лизинга в большин-
стве случаев используют для аренды автомоби-
лей, строительной техники, а также в сфере 
авиации. В информационный век технологии 
стремительно развиваются, и взятое сегодня в 
лизинг имущество, через пять лет оказывается 
устаревшим или приходит в негодность из-за 
неспособности конкурировать с новыми видами 
такого же имущества. Данное правило не отно-
сится, пожалуй, только к финансовой аренде 
жилья. 

Исходя из вышесказанного, действующее зако-
нодательство является спасительным для пере-
численных выше отраслей экономики. Поэтому 
решение Проекта в части отказа от просто ли-
зинга, не предполагающего перехода права соб-
ственности на предмет лизинга, по-нашему мне-
нию не только учитывает интересы лизингополу-
чателя, но и, создавая, с одной стороны, гаран-
тии для деятельности лизинговых компаний, с 
другой стороны, – ограничивает потенциальные 
объемы заключения лизинговых соглашений и 
области применения лизинга как способа 
оформления участия в инвестиционной деятель-
ности. 

Проект поднимает и другие проблемы. В частно-
сти, вызывает вопросы предложенная в п. 2                            
ст. 833 Проекта конструкция обеспечительного 
права собственности. По мнению С. А. Громова, 
данная норма «устанавливает очень абстракт-
ный (не наполненный пока никаким содержани-
ем) принцип, порождает риск ее произвольного 
толкования, что несовместимо с требованием 
определенности права» [5]. Представляется, что 
такое правило, кроме того, может породить кон-
струкцию временного права собственности, что 
не согласуется с принципами вещного права. 

В Проекте не получили закрепления правила о 
допустимости или недопустимости лизинга зе-
мельных участков. Проект лишь максимально 
расширил возможности для описания в договоре 
предмета лизинга, путём указания на наиболее 
общие его признаки. Не затронуты в Проекте и 
вопросы о субъектном составе участников ли-
зинговых отношений. По-прежнему не получил 
четкого разрешения вопрос о статусе физическо-
го лица – лизингополучателя, о последствиях 
уклонения лизингополучателя от приемки лизин-
гового имуществ, не конкретизирован режим 
предмета лизинга при банкротстве лизингодате-
ля. По мнению В. Глазунова, прямое указание в 
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ГК РФ порядка и размера лизинговых платежей, 
порядка перехода права собственности на пред-
мет лизинга к лизингополучателю, критериев 
досрочного исполнения договора лизинга (в том 
числе понятие несущественной просрочки) поз-
волило бы уменьшить количество спорных ситу-
аций [10]. 

Несмотря на отмеченные недостатки, в Проект 
включены и значимые для развития лизинговых 
отношений правила. В частности, в п. 4 ст. 833.1 
получил закрепление возвратный лизинг, необ-
ходимость детальной законодательной регла-
ментации которого давно уже обсуждалась в 
научных кругах и среди практиков. Своевремен-
ны и справедливы правила ст. 833.16 ГК РФ, 
которая прямо предусматривает, что если стои-

мость предмета лизинга, возвращаемого лизин-
годателю, а также все иные полученные им сум-
мы превышают размер задолженности лизинго-
получателя, остаток денежных средств подлежит 
возврату последнему. 

В заключении следует отметить, что реформа 
законодательства о лизинге в сложившихся со-
временных экономических условиях необходима. 
В целом обособление договора лизинга от дого-
вора аренды представляется правильным, по-
скольку цель заключения договора лизинга зна-
чительно отличается от целей заключения дого-
вора аренды. Вместе с тем, предлагаемый на 
обсуждение Проект требует дальнейшей дора-
ботки с учётом эффективной защиты прав всех 
участников лизинговых отношений. 
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 последнее время актуальность проблемы 
противодействия торговли людьми обосно-

вана проблемой межстрановой торговли людь-
ми, которая наблюдаются во всем мире. Следует 
обратить внимание на повышенную активность 
стран Европы и Евразии по противодействию 
торговли людьми как внутри государств (внут-
ренняя торговля людьми), так и в трансгранич-
ной форме. Однако, несмотря на уже действую-
щие международно-правовые основы сотрудни-
чества государств в сфере предупреждения и 
противодействия торговле людьми, серьезность 
проблемы в современном мире требует необхо-
димость совершенствования международно-
правовых механизмов противодействия и преду-
преждения торговле людьми.  

В рамках исследуемой проблемы Т.И. Соловей 
отмечает, что вопросы предупреждения и проти-
водействия торговле людьми инициировались 

достаточно активно уже в XIX – начале XX века, 
но в условиях усиливающейся глобализации, 
кризисных процессов в мировой политической и 
экономической системе особо остро создаются 
условия для увеличения масштабов совершения 
преступлений [18, с. 33–36]. 

Заметное влияние на понимание проблемы 
международного сотрудничества в противодей-
ствии торговли людьми оказали работы таких 
ученых как: Бастрыкин А.И., [5], Олимпиев А.Ю. 
[17], Меркушин В.В., [16] Мельникова Э.Б., [15] 
Мансуров Т.Т. [13]. С их позиций становится по-
нятным, что международное сотрудничество 
регулируется нормами международного и внут-
ригосударственного права, им представляется 
необходимым создание международного ин-
струментария в виде определенных стратегиче-
ских планов, способствующего более тесному 
международно-паровому сотрудничеству госу-
дарств. 

В 
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Подтверждением данной позиции являются 
взгляды Глобова И.Н, который обращает внима-
ние на важность использования международно-
правовых стандартов в вопросе противодей-
ствию преступности [8, с. 17–21]. 

На международном уровне принято достаточно 
много нормативно-правовых актов по рассмат-
риваемой теме, однако, правовая база нуждает-
ся в совершенствовании с учетом современных 
реалий. Рассматривая торговлю людьми как це-
лостное явление, необходимо четко и конструк-
тивно проанализировать систему противодей-
ствия данному виду преступлений. Усилия миро-
вого сообщества были направлены на формиро-
вание правовой базы борьбы с торговлей людь-
ми, противодействию современным видам этой 
социальной аномалии. Исследование данной 
проблемы должно носить комплексный, междис-
циплинарный характер. Например, С.И. Виноку-
ров предлагает «по-новому воспринимать и оце-
нивать понятие «торговля людьми как комплекс-
ное криминологическое явление..., полное отра-
жение которого одной уголовно-правовой нор-
мой практически невозможно» [6, с. 49–53].  

Исследователи Дзялошинский И.М., Тюрюкано-
ва Е.В. отметили, что «в мировом движении про-
тив торговли людьми можно выделить три дей-
ствующих субъекта: государственные органы 
разных стран, неправительственные некоммер-
ческие организации, международные организа-
ции» [9, с. 6]. Роль международных организаций 
Совета Европы, ОБСЕ в последовательном вы-
полнении принятых документов в области проти-
водействия торговле людьми рассмотрел Чер-
ный А.М. [19, с. 136]. 

Стоит отметить важную роль в эффективном 
международно-правовом сотрудничестве по 
предупреждению и противодействию торговле 
людьми международных организаций, в которых 
разрабатываются новые международно-пра-
вовые акты, нацеленные на углубление сотруд-
ничества, в первую очередь, на принятие опре-
деленных механизмов на региональном уровне, 
в рамках Совета Европы.  

Совет Европы является самостоятельной меж-
дународной организацией с 1949 г., в составе 
которой насчитывается 47 государств. Совет 
Европы имеет постоянную штаб-квартиру в 
Страсбурге (Франция). 28 февраля 1996 года 
Российская Федерация стала полноправным 
участником Совета Европы. В структуру основ-
ных органов Совета Европы входят Комитет ми-
нистров (КМСЕ), Парламентская ассамблея 
(ПАСЕ), Конгресс местных и региональных вла-
стей Совета Европы (КМРВСЕ, до мая 2007 года – 
КМРВЕ) и Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Совет 
Европы, в отличие от Евросоюза, не может из-
давать обязательные законы. В Уставе между-
народной организации прописано, что «целью 
Совета Европы является достижение большего 
единства между его членами во имя защиты и 
осуществления идеалов и принципов, являю-

щихся их общим достоянием, и содействие их 
экономическому и социальному прогрессу» [3]. 

Мизулина Е.Б в работе «Торговля людьми и раб-
ство в России: международно-правовой аспект», 
анализируя проблему торговли людьми, пришла 
к выводу, что «поскольку такие международные 
обязательства, содержащиеся в международно-
правовом акте, едины для всех государств-
участников, то можно сказать, что в процессе 
реализации они выполняют роль, своего рода, 
международных стандартов применительно к 
той или иной сфере общественных отноше-
ний»[13, с. 167].  

По мнению Лукач Н.М. [11, с. 81], Совет Европы 
обращается к проблеме торговли людьми непо-
средственно или опосредованно через ряд своих 
комитетов и программ. Одним из первых между-
народных документов Совета Европы, который 
затронул вопрос, связанный с противодействием 
торговлей людьми, является Европейская кон-
венция о правах и основных свободах человека 
от 04 ноября 1950 годах [1].  

В соответствии со ст. 4 рассматриваемой Кон-
венции, устанавливается запрет на рабство и 
принудительный труд. А именно:  

– никто не должен содержаться в рабстве или 
подневольном состоянии;  

– никто не должен привлекаться к принудитель-
ному или обязательному труду. 

Европейская конвенция о правах и основных 
свободах человека от 4 ноября 1950 года рати-
фицирована Российской Федерацией Федераль-
ным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ. 

Основным документом, регламентирующим про-
тиводействие торговле людьми, в рамках Совета 
Европы является Конвенция Совета Европы о 
противодействии торговле людьми от 16 мая 
2005 года [2]. 

Целями настоящего документа являются: 

– предупреждение торговли людьми и борьба с 
ней при обеспечении равенства между женщи-
нами и мужчинами; 

– защита основных прав человека жертв торгов-
ли людьми и разработка всеобъемлющей осно-
вы для защиты жертв и свидетелей и оказания 
им содействия при обеспечении равенства меж-
ду женщинами и мужчинами, а также обеспече-
ние эффективного расследования и привлече-
ния к ответственности виновных; 

– содействие международному сотрудничеству в 
области борьбы с торговлей людьми. 

Важнейшим положением, содержащимся в Кон-
венции Совета Европы о противодействии тор-
говле людьми, является положение о междуна-
родном сотрудничестве и взаимодействии с 
гражданским обществом, принятие мер по защи-
те жертв.  
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Следующим нормативным правовым актов Со-
вета Европы в сфере противодействия торговле 
людьми является Конвенция Совета Европы по 
борьбе с торговлей человеческими органами от 
9 июля 2014 года.  

В данном документе отмечается, что проблема 
торговли человеческими органами, носит очень 
острый и актуальный характер, ведь спрос на 
здоровые человеческие органы в мире очень 
высок. На сегодняшний день, ни одному высоко-
развитому государству не удается достичь про-
зрачности в трансплантологии. Поэтому и стало 
необходимым приятия этого важного и главней-
шего в мире документа. Эта сфера деятельности 
приносит большую прибыль, при этом остается 
латентной. Крайне редко сотрудникам право-
охранительных органов удается разоблачить 
преступников, занимающихся торговлей челове-
ческими органами, и привлечь к уголовной от-
ветственности. Такая преступная деятельность, 
зачастую осуществляется не в одиночку, а в со-
ставе организованной преступной группы, что 
носит еще более высокую общественную опас-
ность для общества.  

Конвенция Совета Европы по борьбе с торгов-
лей человеческими органами учреждает монито-
ринговый орган – Комитет сторон, состоящий из 
государств-участников (ст. 23).  

Россия приняла участие в разработке междуна-
родного документа о запрете продажи человече-
ских органов. Существенным недостатком рос-
сийского уголовного законодательства является 
отсутствие отдельной нормы, устанавливающей 
запрет на незаконный оборот человеческих ор-
ганов или тканей. 

Учитывая глобальный характер рассматривае-
мой проблемы, Совет Европы призывает к под-
писанию Конвенции и ее ратификацию. Однако, 
в настоящий момент Конвенция по борьбе с тор-
говлей человеческими органами остается не 
вступившей в силу. 

Использование незаконно изъятых органов, а 
также незаконный оборот человеческих органов 
в качестве преступлений отражение в УК РФ не 
нашли, что, по нашему мнению и мнению ряда 
российских ученых-юристов, является упущени-
ем. Стоит согласиться с позицией А.С. Якименко 
о необходимости включить в УК РФ норму, 
«…предусматривающую уголовную ответствен-
ность за незаконную куплю-продажу, а также 
совершения иных сделок в отношении органов, 
тканей или иных фрагментов тела человека, в 
целях трансплантации, проведения опытов, об-
рядов или в иных целях…» [20, с. 14] .  

Точка зрения Е.В. Герасимова [7, с. 103],                       
М.М. Зейналова, В.М. Гаммаева[10, с. 122] сов-
падает с позицией А.С. Якименко.  

Таким образом, Конвенция Совета Европы по 
борьбе с торговлей человеческими органами, на 
наш взгляд, является прорывом в области раз-
вития международно-правовых отношений по 
противодействию с незаконным оборотом чело-

веческих органов на международном и регио-
нальном уровнях, призывая криминализировать 
преступную деятельность в данной области, а 
также – принятие системы мер по защите прав 
потерпевших.  

Проблема сексуальной эксплуатации детей 
очень тесно связана с торговлей людьми, зача-
стую, именно для сексуальной эксплуатации 
происходят данные преступные деяния. Следу-
ющим международным правовым актом в обла-
сти противодействия торговли людьми является 
Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений, которая была заключена в                                
г. Лансароте 25.10.2007. 

В Главе VIII Конвенции Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ных злоупотреблений определены порядок сбо-
ра и хранения данных. Далее, в Конвенции рас-
крываются особенности международного со-
трудничества, механизм мониторинга, связь с 
другими международными документами, поправ-
ки к Конвенции, и заключительные положения. 
Данная Конвенция ратифицирована Федераль-
ным законом РФ от 07.05.2013 № 76-ФЗ. Анали-
зируя данный международно-правовой документ, 
Алихаджиева И.С. отмечает, что в нем не опре-
делено общее понятие «сексуальной эксплуата-
ции»[1, с. 55–56]. 

Лебединец И.Н. в статье «Международно-
правовые основы сотрудничества государств в 
борьбе с торговлей женщинами и детьми» об-
ращает внимание на положение Конвенции Со-
вета Европы «О киберпреступности» 2003 г, об-
ращает внимание на то, что в ней запрещено 
производство, распространение, потребление, 
хранение детской порнографии [9, с. 193].  

Таким образом, проанализировав международ-
но-правовой механизм противодействия торгов-
ли людьми в рамках Совета Европы, можно сде-
лать вывод о том, что основными юридическими 
документами, где изложен механизм противо-
действия торговле людьми являются: 

– Конвенция Совета Европы о противодействии 
торговле людьми от 16 мая 2005 года;  

– Конвенция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-
употреблений от 25 октября 2007 года; 

Конвенция Совета Европы по борьбе с торгов-
лей человеческими органами от 9 июля 2014 
года.  

В вышеперечисленных Конвенциях Совета Ев-
ропы особое внимание уделяется уголовно-
правовым и уголовно-процессуальным аспектам, 
о необходимости приведения странами-
участниками национального законодательства в 
соответствии с положениями, изложенными в 
данных международных документов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
прийти к выводу о серьезности проблемы в со-
временном мире и акцентирует необходимость 
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совершенствования международно-правовой 
основы противодействия и предупреждения тор-
говле людьми. Приведение внутреннего законо-
дательства в области торговле людьми является 
наиболее действенной мерой по противодей-

ствию данной преступности в целом. Именно 
нормы нормативных правовых актах определен-
ного государства будут оказывать наиболее кон-
кретное и действенное влияние на данную про-
блематику. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такое 

приоритетное направление деятельности учрежде-
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ных, в том числе, побегов. Анализируются совре-
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ная практика касательно наиболее распространен-

ных способов совершения побегов. А также гово-

рится о применении технических средств как эф-

фективного способа предупреждения побегов. 
 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная систе-

ма, исправительные учреждения, побег, осужден-

ный, предупреждение преступлений, места лише-

ния свободы, инженерно-технические средства 

охраны и надзора, запретная зона. 
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ty of institutions and bodies of the criminal Executive 

system as the prevention of crimes among convicts, 
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ways of Commission of escapes are analyzed. And also 
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головно-исполнительное законодательство 
Российской Федерации имеет своими це-

лями исправление осужденных и предупрежде-
ние совершения новых преступлений, как осуж-
денными, так и иными лицами. 

Профилактика преступлений среди осужденных, 
в том числе, побегов из-под охраны – приори-
тетное направление деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС). Решение данной задачи включает в 

себя комплекс мероприятий, проводимых служ-
бой охраны, совместно с оперативными, режим-
ными и другими службами учреждений УИС. При 
этом обеспечить надежную охрану объектов 
УИС, изоляцию осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, опираясь только на личный со-
став учреждений, практически не представляет-
ся возможным. Успешное выполнение данных 
задач реально только при рациональном соче-
тании «человеческого фактора» с широким спек-
тром современных и эффективных инженерно-

У 
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технических средств охраны и надзора (далее – 
ИТСОН). 

Обозначенные в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от                        
14 октября 2010 г. № 1772-р., основные направ-
ления реформирования УИС включают в себя 
создание системы противодействия пенитенци-
арной преступности с опорой на современные 
инженерно-технические средства обеспечения 
режимных требований и безопасности УИС во 
взаимосвязи с достижением такого состояния, 
когда все пенитенциарные учреждения России 
будут оборудованы интегрированными система-
ми безопасности [1]. 

Согласно статистическим данным ФСИН России 
[6], за период с 2009 по 2018 годы численность 
осужденных уменьшилась от 724088 до 461006, 
т.е. на 263082 человека (36,33 %).  

При этом количество совершенных преступле-
ний увеличилось с 894 до 913 (на 19 преступле-
ний или на 2,16 %), а уровень на 1000 человек 
вырос от 1,23 до 1,98 (на 37,88 %).  

Число предотвращенных преступлений сократи-
лось с 74614 до 278 или в 268 раз.  

Число побегов сократилось от 329 до 103 (в 3,19 
раза) при снижении уровня на 1000 человек от 
0,45 до 0,22 (в 2 раза) [5, с. 85].  

На сегодняшний день опасность побега состоит 
не только в уклонении преступника от отбывания 
наказания, а, самым главным образом, в тех по-
следствиях, которые могут наступить в процессе 
его совершения. Бежавшие преступники с целью 
приобретения одежды, денег, завладения транс-
портными средствами, документами, удостове-
ряющими личность, и т.п., вынуждены сразу же 
совершать преступления. Чем больше времени 
преступник, совершивший побег, находится на 
свободе, тем опаснее он становится для обще-
ства, являясь криминальной угрозой в смысле 
как причинения материального вреда гражда-
нам, так и физического. Исходя из этого, у граж-
дан складывается мнение, что система учрежде-
ний для содержания преступников совершенно 
не способна обеспечить их надежную изоляцию 
от общества. 

Анализируя современные исследования, а также 
правоприменительную практику хотелось бы 
рассмотреть наиболее распространенные спо-
собы совершения побегов. 

В первую очередь, рассмотрим побеги, которые 
совершаются путем преодоления ограждений 
запретных зон. Они могут осуществляться свер-
ху ограждения, путем пролома полотна огражде-
ния, под ограждением и над ограждением. Дан-
ный способ совершения побегов является са-
мым распространенным. Практика показывает, 
что 3/4 от общего числа допущенных побегов из-
под охраны, совершены именно таким путём. 
При этом в ряде случаев технические средства 
охраны сигнал тревоги не выдают, а плотность и 

фактическое состояние инженерных средств 
охраны не обеспечивают задержания нарушите-
ля в пределах запретной зоны до прибытия ре-
зервных групп караула и дежурной смены. 

Для подготовки данного побега осужденные, в 
первую очередь, тщательно изучают системы 
охраны, состояние ИТСОН, порядок несения 
службы часовыми и дежурными сменами. Далее, 
осужденными выбираются благоприятные место 
и время суток, (ночь, слабая освещенность 
участков периметра и т.п.), погодные условия 
(туман, метель, снегопад и др.). На третьем эта-
пе подготовки они используют заранее приготов-
ленные приспособления и инструменты [4, с. 3]. 

В течение последних 10-ти лет на объектах уго-
ловно-исполнительной системы внедряются но-
вейшие периметровые инженерно-технические 
средства охраны (далее – ИТСО). Осужденные 
приспособились за это время преодолевать за-
претные зоны, оборудованные ИТСО. Они выво-
дят из строя системы обнаружения путем изуче-
ния устройств линейной части технических 
средств, изолируя контактные части электроме-
ханических датчиков, отключая токонесущие 
провода. 

Исходя из содержания данной проблемы, появ-
ляется необходимость в принципиальном изме-
нении отношения к оборудованию запретных зон 
учреждений, что помогло бы создать необходи-
мые условия для гарантированного задержания 
лиц, совершающих покушения на побеги.  

В целях более раннего предупреждения покуше-
ний на побеги было бы целесообразным обору-
довать проемы окон и дверей режимных корпу-
сов (общежитий) датчиками обнаружения и бло-
кировки. Такими средствами необходимо обору-
довать и ограждения изолированных (локаль-
ных) участков [1]. 

На сегодняшний день, осужденные изучают и 
другие возможности для осуществления своих 
замыслов. Так, они применяют различные ухищ-
рения, чтобы выйти с объектов через контроль-
но-пропускные пункты (далее – КПП). 

Побег через КПП является менее распростра-
ненным, но более опасным. Данный способ по-
бега характеризуется длительным этапом подго-
товки. Осужденными тщательно изучаются осо-
бенности организации и осуществления про-
пускного режима, наличие и состояние техниче-
ских средств охраны, а также, проводится ана-
лиз качества несения службы часовыми КПП. 
Стоит отметить, что рассматриваемый способ 
побега совершается, как правило, в одиночку                                    
[4, с. 10]. 

Контрольно-пропускной пункт является одним из 
потенциально опасных направлений в побеговом 
отношении.  

КПП по пропуску людей (далее – КПП-Л) остают-
ся уязвимыми в плане совершения побегов пу-
тем подмены. Несмотря на редкость использо-
вания данного способа побега, надежность об-
наружения подмены достаточно мала (менее                             
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50 %). Кроме того, КПП-Л является одним из ка-
налов поступления в учреждения запрещенных 
предметов [1]. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повыше-
ния эффективности обнаружения запрещенных 
предметов, осужденных, совершающих побеги, а 
также нарушителей, которые пытаются проник-
нуть на территорию учреждения под видом со-
трудника (работника), необходимо оборудовать 
КПП-Л современными техническими системами 
идентификации личности. Они позволят опозна-
вать людей по различным параметрам, начиная 
от результатов биометрии, дактилоскопии, за-
канчивая сетчаткой глаз. Таким средством на 
сегодняшний день принято считать биометриче-
скую идентификацию осужденного. Данная си-
стема представляет собой автоматизированный 
способ распознавания личности, проверяя ее 
уникальные параметры. Например, такие как, 
отпечатки пальцев, сетчатка глаза, рисунок вен 
руки, геометрия лица и др. 

Биометрические идентификаторы обеспечивают 
очень высокие показатели. Вероятность ошибки 
очень мала – 0,1 %. Но это не исключает веро-
ятности принятия ошибочного решения, поэтому 
необходимо совмещать несколько типов иден-
тификации: двух или трех с учетом категории 
осужденных, привлечения к труду, организации 
производственного процесса.  

Биометрическая идентификация успешно при-
меняется в различных зарубежных странах. Так, 
например, в США каждый осужденный зареги-
стрирован в системе идентификации, которая 
включает в себя анкетные данные, кодированное 
цифровое изображение руки, сетчатки глаза и 
сканированный отпечаток пальцев [3, с. 171]. 

Третьим хотелось бы рассмотреть побег из-под 
охраны караулов по конвоированию. Данный 
способ выбирается осужденными при их конвои-
ровании к месту работы и обратно, при этапиро-
вании из одной колонии в другую. Как правило, 
осужденные заранее изучают постоянный марш-
рут движения колонны, а также тщательно изу-
чают качество несения службы часовыми, их 
бдительность, договариваются с другими осуж-
денными, которые своим поведением при пере-
движении в определенном месте будут отвле-
кать внимание часовых. Каких-либо глобальных 
действий по подготовке ими не проводится. Они 
начинают пользоваться внезапно возникшими 
обстоятельствами, преградами, особенностями 
местности [4, с. 13]. 

На сегодняшний день существует проблема ка-
чества приема-передачи спецконтингента в 
условиях ограниченного времени стоянок поез-
дов на обменных пунктах. В этой связи, необхо-
димо продолжить внедрение систем ви-
деоконтроля за проведением приема (передачи) 
спецконтингента караулами по конвоированию 
на обменных пунктах (железнодорожных станци-
ях), а также следовало бы внедрить в практику 
приема (передачи) осужденных электронные 
карты, которые содержали бы информацию по 
их личности. Также, целесообразно обеспечить 

караулы по конвоированию устройствами для 
считывания указанной информации, идентифи-
кации личности осужденных в целях исключения 
подмены. 

Касательно внедрения технических средств, ко-
торыми целесообразно было бы оснастить кара-
улы по конвоированию, то к ним следует отне-
сти: телефоны спутниковой связи, навигаторы 
для дистанционного контроля, средства типа 
«Электрошокер», сигнально-контрольные уст-
ройства, мобильные локаторы обнаружения по-
лупроводниковых приборов (средств мобильной 
связи), современные металлодетекторы для 
проведения личного обыска осужденных в спе-
циальных вагонах. 

Анализ ухищрений, используемых спецконтин-
гентом для совершения побегов, позволяет го-
ворить о негативных факторах, которые способ-
ствуют реализации преступных замыслов. Среди 
общих факторов следует назвать негативную 
кадровую ситуацию, сложившуюся в последние 
годы, рост некомплекта аттестованных сотруд-
ников исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, неумение сотрудников осу-
ществлять комплекс первоочередных мер, 
направленных на фиксацию следов преступле-
ния, и сбора доказательств, позволяющих при-
влечь правонарушителя к уголовной ответствен-
ности. Другая насущная проблема, которая спо-
собствует совершению побегов, а точнее его 
подготовке – это нелегальное использование 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 
средств мобильной связи.  

Решение этих проблем требует дальнейшей 
теоретической проработки методики расследо-
вания побегов из мест лишения свободы, со-
вершенствования организационных и правовых 
основ функционирования различных отделов и 
служб исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, позволяющих обеспечить ре-
зультативную противопобеговую деятельность. 

Побег осужденного считается предотвращен-
ным, если своевременно выявлено приготовле-
ние к нему [2, с.123]. Говоря о применении тех-
нических средств как эффективного способа 
предупреждения побегов, следует отметить, что 
положительные результаты могут быть достиг-
нуты только благодаря их комплексному приме-
нению. На сегодняшний день внедрение новей-
ших технических систем безопасности позволило 
бы осуществить переход на прогрессивные спо-
собы охраны, изменить тактику действий в плане 
пресечения побегов, а также обеспечить без-
опасность объектов. Эксплуатируемые на охра-
няемых объектах ФСИН России основные си-
стемы безопасности должны приходить на смену 
морально и физически устаревшим системам 
технических средств охраны, при этом совре-
менные технологии должны постоянно наращи-
вать темпы роста, что приведет к появлению 
новых технических средств, а также модерниза-
ции систем безопасности. Внедрение биометри-
ческих технологий, позволяющих проводить 
идентификацию людей по физическим или пове-
денческим чертам, а также система охранного 
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телевидения помогут повысить также эффектив-
ность службы сотрудников уголовно-испол-

нительной системы в части обеспечения режим-
ных требований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы прове-

дения версионного анализа, в том числе, при рас-

следовании преступлений, совершенных с исполь-

зованием электронных платежных систем. Дана 

характеристика построения и проверки версий, 

выделены связи между версиями и их следствиями. 

Предпринята попытка рассмотреть этапы версион-

ного анализа для преступлений, совершенных с 

использованием электронных платежных систем. 

Проведена связь между версионным анализом и 

разработкой криминалистической характеристики 

преступлений. Сделан вывод о том, что в основе 

версионного анализа лежит следовая картина пре-

ступления, которая складывается исходя из содер-

жания элементов криминалистической характери-

стики преступлений. 
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ерсионный анализ представляет собой 
анализ исходной информации о преступле-

нии, разработку и построение версий, а также их 
проверку. Прежде всего, версионный анализ ос-
нован на изучении следовых картин. В научной 
литературе принято выделять следующую фор-
мулу такого анализа: «если… то, вероятно…». 
Данная формула основана на условно-
вероятностных суждениях.  

Исходя их этого, можно отметить, что деятель-
ность следователя/ дознавателя делится на два 
типа: мыслительный и практический. Мысли-
тельная деятельность проходит в сознании 
субъекта: анализ следственной ситуации (сле-
довой картины), построение версии путем сопо-
ставления имеющейся информации с типовыми 
следственными ситуациями, предположения, 
т.е., именно версионная форма. Сюда будут от-
носиться восприятие и переработка информации 

в конкретных следственных ситуациях. Практи-
ческая деятельность – это проверка версий, т.е., 
конкретные мероприятия, следственные дей-
ствия, обнаружение, фиксация следов и т.п. 

В теории версионного анализа можно выделить, 
как минимум, четыре этапа деятельности (ис-
пользуя формулу, указанную вначале). 

Первый – получение первоначальной информа-
ции, ее оценка на достоверность – если … – ин-
формация достоверна).  

Второй – построение версии – вероятно, пре-
ступниками могут быть такие-то лица, они дей-
ствовали, возможно, так-то, скорее всего, таким-
то способом, значит, остались такие-то следы.  

Третий этап – уточнение версии – если это так, 
то необходимо установить то-то и то-то, т.е., со-
ставить план. 

В 
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Четвертый этап – проверка версии – подготовка 
запланированных мероприятий, в т.ч., след-
ственных действий, подбор технических средств, 
проведение следственных действий.  

Далее построение новых версий проходит по 
тому же алгоритму.  

Необходимо отметить, что построение и провер-
ка версий возможна только при наличии необхо-
димых знаний у субъекта расследования относи-
тельно предмета доказывания по расследуемо-
му событию, т.е., об элементах криминалистиче-
ской характеристики преступлений. Здесь про-
слеживается взаимосвязь: с одной стороны – 
элементы криминалистической характеристики 
необходимы для построения версий (особенно 
значимы взаимосвязи между ее элементами), с 
другой – содержанием криминалистической ха-
рактеристики должны быть данные, необходи-
мые для формирования типовых версий                          
[1, с. 128]. 

Типовые версии, в свою очередь, являются си-
стемой обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию. То есть, мы можем криминалистическую 
характеристику полностью представить через 
версионный анализ. С другой стороны, именно 
версия является средством собирания доказа-
тельств – ведь посредством их (версий) провер-
ки происходит сбор информации и следов, и 
преобразование их в доказательства. Как без 
версий невозможно планомерное собирание 
фактических данных о преступлении, так без 
последних невозможно обоснованное построе-
ние и исчерпывающая проверка версий [2, с. 97–
103]. 

С учетом сказанного следует согласиться с мне-
нием А.Ф. Лубина о том, что: «перечень задач 
версионного анализа информации не остается 
неизменным применительно к каждой стадии 
расследования. Один тип задач доминирует на 
одной стадии, другой – на последующих» [1,                    
с. 42]. Он выделял четыре типа задач:  

– анализ-выявление информации;  

– анализ-интеграция (слияние) исходной инфор-
мации;  

– анализ-обоснование альтернатив; анализ-
оценка результатов. 

Исходя из изложенного, можно провести верси-
онный анализ типовой следственной ситуации 
преступлений, совершенного с использованием 
платежных систем. В основу версионного анали-
за возьмем криминалистическую характеристику 
рассматриваемых преступлений [3, с. 15–17]. 
Среди них можно выделить: списаны преступ-
ным способом деньги с электронного кошелька 
легального пользователя, и взятка передана 
через платежные системы. 

В данном случае будет следующая следовая 
картина: легальный пользователь обнаружил 
пропажу электронных средств со своего кошель-
ка, и заявляет об этом. Следователь должен 
предположить:  

– первое – электронные средства действительно 
списаны (подтверждается через запрос в пла-
тежную систему);  

– второе – списаны незаконно: здесь возможно 
два способа транзакция проходила не через счет 
самого клиента, с зафиксированного за ним                     
IP- адреса, т.е. путем использования уязвимости 
системы; либо путем введения правильных дан-
ных логина и пароля, но с компьютера не самого 
клиента (здесь необходимо подтверждение фак-
та, что не сам пользователь выполнил эту тран-
закцию).  

Каждое предположение (если…) следователь 
проверяет, назначая следственные действия или 
оперативно-розыскные мероприятия. В данном 
случае кроме запроса в платежную систему 
необходимо сделать запрос о фиксации                         
IP-адресов, провести допросы потерпевшего, 
допросы работников службы безопасности пла-
тежной системы, запросить соединения между 
абонентами, запросить IР-адрес злоумышленни-
ка и попробовать установить его фактическое 
местонахождение. 

Какие четыре типа задачи необходимо решить 
следователю?  

Первая – анализ-выявление информации о пре-
ступлении. Здесь будет систематизация инфор-
мации из вещественных и документальных ис-
точников. Необходимо получить информацию 
как минимум о наличии/отсутствии уязвимости 
платежной системы, частоты пользования элек-
тронным кошельком потерпевшим, суммой элек-
тронных платежных средств и прочее. Инфор-
мацию необходимо проверить на факт относи-
мости (к событию), на факт допустимости (как 
источника доказательства), на факт наличия 
пробелов и противоречий.  

Вторая задача – анализ-интеграция информа-
ции. такая интеграция проводится с данными о 
криминалистической характеристики преступле-
ния, проводится анализ следствий, вытекающих 
из версий.  

Третья – анализ-обоснование альтернатив – 
провести выбор мероприятий, сделать необхо-
димые запросы.  

Четвертая (завершающая задача) – анализ – 
оценка результатов. На этом этапе необходимо 
провести корректировку версий и плана рассле-
дования. 

Качественно проведенный криминалистический 
версионный анализ является основой для по-
строения правильных, полных версий. На прак-
тике часто допускаются ошибки в полном и пла-
номерном анализе информации. Чаще всего, 
ссылаются на внешние, объективные факторы: 
дефицит времени, отсутствие должного количе-
ства исполнителей, вал преступности, несовер-
шенство показателей служебной деятельности, 
недостатки криминалистической и специальной 
техники и т.д. 
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В то время как отсутствие качественного анали-
за информации приводит к следующей цепочке 
закономерностей: 

– нет следов – нечего анализировать;  

– нет анализа – нет версий;  

– нет версий – нет плана их проверки; нет плана – 
нет мероприятий и их комплексов (операций), то 
есть, реальной деятельности в рамках рассле-
дования преступлений [4].  

Таким образом, можно рекомендовать провести 
научный анализ и разработку типичных ошибок 
версионного анализа. 

Формирование версий является контролируе-
мым процессом и должно основываться на зна-
ниях элементов криминалистической характери-
стики. Необходимо помнить, что версия никогда 
не бывает только мыслительным продуктом, 
выше было сказано, что это и мыслительная и 
практическая деятельность лица, ведущего рас-
следование. При построении версий необходимо 
проанализировать все возможные из нее след-
ствия. Рекомендовано составлять так называе-
мое «древо следствий». На практике чаще всего 
проверяются ближайшие ветви. Для облегчения 
работы по их проверке можно прибегнуть к визу-
альным формам изложения: графическим, муль-
тимедийным, письменным. Такая визуализация 
может быть рассмотрена как процесс перехода 
от мыслительных процессов к практической дея-
тельности. В данном случае версионная модель 
прорабатывается графически. Проработка вер-
сий может быть парная или сквозная. В практике 
это называется «прокачка версий». Парная про-
работка – отрабатываются парные связи: субъ-
ект-способ. В этом случае первый элемент вер-
сии это посыл, второй следствие посыла, в неко-
торых случаях прослеживают обратную связь, 
т.е. изменяют роли на противоположные: то что 
было посылом становится следствием и наобо-
рот. Вторая проработка: сквозная – от общего к 
частному либо наоборот: ситуация – следы – 
способ – субъект. Сквозной анализ исходит из 
элемента версии (посыл) и выводит следствия, 

которые могут также стать посылом для другого 
элемента версии.  

При разработке версий необходимо помнить о 
том, что чем больше сведений, тем надежнее 
проверка версии, и тем быстрее появляется 
«доминирующая версия». При построении и от-
работке версий может понадобиться консульта-
ция со специалистами [5, с. 29–33]. При рассле-
довании преступлений, совершенных с исполь-
зованием платежных систем – это одна из глав-
ных рекомендаций. Особенности совершения 
таких преступлений связаны с технической сто-
роной, и следователю может не хватать знаний в 
этой сфере для проработки всех вариантов Кон-
сультации могут быть относительно способа со-
вершения, путей вывода электронной налично-
сти, личности преступника и т.д. Однако следо-
вателю необходимо помнить о тайне следствия, 
и избегать утечки информации. 

Еще в конце 90-х годов прошлого века ученые-
криминалисты начали говорить о разработке и 
использовании программных комплексов по по-
строению и отработки версий – компьютерных 
экспертных систем. Работа с такими системами 
и программами заключается в том, что задаются 
параметры «своей» исходной ситуации (следо-
вая картина по конкретному преступлению), а 
программа исходя из выбранных данных предла-
гает наиболее вероятные версии с типичными 
для них следствиями. В основу таких программ 
всегда заложены разработанные базовые и ви-
довые методики расследования преступлений, 
т.е., в программа это технический продукт, и 
наполнить его можно только теми данными, ко-
торые ревалентны и достоверны, а значит, не 
просто разработаны на уровне теории, но и 
опробированы на практике, т.е., можно говорить 
о некой алгоритмизации расследования. 

Таким образом, версионный анализ преступле-
ний может быть признан частью криминалисти-
ческой методики. Он должен опираться на сле-
довую картину и элементы криминалистической 
характеристики. Версии как общие, так и част-
ные должны проверяться. Версия всегда сопро-
вождается следствием.  
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в современном уголовном законодательстве поня-

тия «лицо, занимающее высшее положение в пре-

ступной иерархии». Авторы выделяют в его рамках

два этапа: первый – придание занятию соответ-

ствующего положения статуса квалифицирующего 

признака (ст. 210 УК РФ), второй – самостоятельно-

го преступления (ст. 210.1 УК РФ). Высказывая кри-

тическую оценку подобным решениям законодате-

ля, авторы приводят аргументы такого к ним отно-

шения, а также, полагают, что третьим этапом 

названного ранее процесса должно стать исключе-

ние соответствующего понятия из текста уголовного 

закона. 
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оявление в законе понятия «лицо, занима-
ющее высшее положение в преступной 

иерархии», являет собой непосредственное во-
площение в УК РФ теории опасного состояния 
личности, от чего законодатель отказался при 
создании действующего кодекса, не включив в 
него даже понятия особо опасного рецидивиста. 
Поистине, как писал великий поэт, «и устарела 
старина, и старым бредит новизна». 

Внедрение в уголовный закон названного поня-
тия прошло в два этапа. Первоначально Феде-

ральным законом от 03.11.2009 г. № 245-ФЗ в ст. 
210 УК РФ был включен особо квалифицирую-
щий признак совершения ряда указанных в ней 
деяний (предусмотренных согласно соответ-
ствующей времени редакции ч. 1 данной статьи) 
лицом, занимающим высшее положение в пре-
ступной иерархии. Разумеется, его появление 
вызвало бурную доктринальную и правоприме-
нительную реакцию, поскольку возникли вопро-
сы содержательного наполнения указанного по-
нятия. В специальной литературе сформирова-
лось две позиции: 1) оправдывающая/ поддер-

П 
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живающая законодателя и 2) выражающая нега-
тивную оценку подобного подхода. Представи-
тели первой полагали, что «криминализация 
деятельности «воров в законе» будет иметь су-
щественное значение для активизации борьбы с 
организованной преступностью, играть значимую 
превентивную роль [1, с. 83; 2, с. 51; 3, с. 48]. 
Авторы начали разрабатывать критерии отне-
сения лица к высшему эшелону преступной 
иерархии, отмечая, что, коль скоро, это оценоч-
ное понятие, необходимо определиться с его 
содержанием. В научных статьях уголовно-
правового толка, воплощая изыски художествен-
ного жанра, начали фигурировать термины «вор 
в законе», «положенец», «смотрящий», «корона-
ция», «общак» и пр. Стали они звучать и в су-
дебных решениях [4]. Представители уголовно-
правовой науки абсолютно серьезно начали ве-
сти дискуссию о том, следует ли в качестве спе-
циального субъекта рассматривать исключи-
тельно «воров в законе», или же в качестве та-
кового могут выступать уже упомянутые ранее 
«смотрящие» и «положенцы» [5, с. 52–53; 6,                       
с. 13].  

У представителей второй позиции, к которым 
относятся и авторы статьи, возникли вопросы, а 
как вообще трактовать указанные понятия в рам-
ках правового поля и допустимо ли такое вообще 
[7, с. 95–98], к кому обращаться за экспертными 
оценками, у кого выяснять, «положенец» винов-
ный или «смотрящий», проходил ли он обряд 
«коронации», и пр. Логика подсказывает, что 
следует апеллировать к специалистам в данной 
сфере, то есть к представителям преступного 
мира. Каким образом доказывать соответствую-
щие факты? Документами (испрашивая их у 
представителей криминального сообщества), 
свидетельскими показаниями? Как? На наш 
взгляд, складывается совершенно абсурдная 
ситуация. Некоторыми авторами речь ведется 
уже о нормативном закреплении всех ранее при-
веденных понятий [8, с. 85]. Таким образом, в 
уголовный закон «протаскиваются» такие терми-
ны, как «общак», «вор в законе» и пр. Другими 
словами, предлагается нормативно закрепить 
элементы криминальной субкультуры, искорене-
ние которых из позитивной культуры социума 
является одним из важнейших направлений пре-
дупреждения преступности.  

Если сравнить эту категорию с понятием особо 
опасного рецидивиста, от которой как от доста-
точно вредной отказался законодатель, то это 
сравнение не в пользу первой, так как второй из 
названных терминов носил вполне легальный 
характер, имел нормативные рамки и критерии – 
без вкрапления арготизмов [9, с. 596–597]. 

Кстати, к чести Пленума Верховного Суда РФ, 
стоит отметить, что, толкуя соответствующий 
признак специального субъекта, он к ранее 
представленной терминологии не обращается. В 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной организации) 
или участия в нем (ней)» в п. 24 судам рекомен-
довано вопрос о положении соответствующего 

лица в преступной иерархии решать посред-
ством установления конкретных действий, сви-
детельствующих о его авторитете и лидерстве в 
преступном сообществе (преступной организа-
ции). Здесь же отмечается, что о лидерстве та-
кого лица в преступной иерархии может свиде-
тельствовать наличие связей с экстремистскими 
и (или) террористическими организациями, 
наличие коррупционных связей и т.п. [10]. 

Второй этап эволюции означенного понятия свя-
зан с дополнением УК РФ Федеральным законом 
от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ статьей 210.1, уста-
новившей уголовную ответственность за занятие 
высшего положения в преступной иерархии. 
Криминализация этого деяния вызвала резкую 
критику представителей уголовно-правовой док-
трины. Законодатель в данном случае пошел 
еще дальше в нормативном мифотворчестве. 
Появление в УК РФ ст. 210.1 – это уже не просто 
выраженное воплощение в нем теории опасного 
состояния личности. Последняя, будучи разра-
ботанной представителями социологической 
школы права, несомненно, полезна в кримино-
логическом аспекте (в ракурсе предупреждения 
преступлений). Общепризнано, что ее отголоски 
звучат в некоторых институтах уголовного права – 
рецидив, судимость, принудительные меры ме-
дицинского характера. Отмеченные аспекты до-
статочно детально проанализированы, напри-
мер, Е.В. Сафроновой [11, с. 10–15]. Но непо-
средственное воплощение названной теории в 
уголовный закон может привести к весьма нега-
тивным последствиям. Появление в УК РФ                               
ст. 210.1– это, на наш взгляд, «вызов» базовым 
постулатам и принципам уголовного права, в 
котором ряд важнейших понятий и категорий 
формулируется посредством указания на обще-
ственно опасное деяние (понятие преступления: 
виновно совершенное общественно опасное 
деяние…; основание уголовной ответственности: 
совершение деяния…; принцип вины: лицо под-
лежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия (бездействие) 
и пр.). Как справедливо отмечает А.В. Иванчин, 
появление указанного состава противоречит и 
теории криминализации преступления, поскольку 
общепризнанным основанием ее осуществления 
выступает определенная модель общественно 
опасного поведения, требующего соответствую-
щей реакции государства [12, с. 159–161].  

Очевидно, что в ст. 210.1 УК РФ криминализова-
но состояние лица, характеристика, признак 
субъекта. Это преступление, в конструкции со-
става которого отсутствует объективная 
сторона (а соответственно, и сам состав, высту-
пающий юридическим основанием уголовной 
ответственности, как определено в ст. 8 УК РФ), 
так как вполне ясно, что само по себе занятие 
высшего положения в преступной иерархии не 
является деянием. Вместе с тем, следует заме-
тить, что в специальной литературе предприня-
ты попытки оправдать и этот шаг законодателя. 
Так, В.Н. Бурлаков и В.Ф. Щепельков полагают, 
что «сам статус преступника признается 
настолько общественно опасным, что допускает-
ся основание для его криминализации» [13,                             
с. 83]. Вывод о том, что к криминализации допус-
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кается статус лица (сколь бы вредоносным он 
ни был), вызывает недоумение. Однако авторы 
уточняют, что термин «занятие положения» нуж-
но трактовать как характеристику деяния по 
смыслу наделения или присвоения высших пол-
номочий; статус формируется на основе дея-
тельности, которая обращена в прошлое, это 
прошлые заслуги…; наличие определенного 
статуса – это определенная разновидность об-
щественно опасного поведения (например, 
управление преступной деятельностью, кон-
троль над ней) [14, с. 83, 84–85]. Но наделение и 
присвоение полномочий – это фаза, предше-
ствующая занятию определенного положения. И 
речь в законе не идет о деяниях, сопряженных с 
присвоением каким-либо образом тех или иных 
полномочий, результатом чего становится обре-
тение определенного статуса. Если говорить о 
предшествующей криминальной деятельности, 
то она должна получать самостоятельную уго-
ловно-правовую оценку, занятие соответствую-
щего положения, исходя из содержания закона, 
ее не охватывает. Управление преступной дея-

тельностью и контроль над ней – это уже посяга-
тельство, предусмотренное ч. 1 и ч. 4 новой ре-
дакции ст. 210 УК РФ, скорректированной Феде-
ральным законом от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ. 
Часть 11 ст. 210 регламентирует ответствен-
ность за участие в собрании организаторов, ру-
ководителей (лидеров) или иных представителей 
преступных сообществ (преступных организа-
ций) и (или) организованных групп в целях со-
вершения хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных частью первой ст. 210 УК РФ. 
Часть 4 ст. 210 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за деяния, предусмотренные ч. 1 и                                     
ч. 11 УК РФ, совершенные лицом, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии.  

Мы полагаем, что третий этап «эволюции» поня-
тия «занятие высшего положения в преступной 
иерархии» без привязки его к конкретной пре-
ступной деятельности должен проявиться в его 
исключении из текста уголовного закона. Наде-
емся, что законодатель откажется от него как от 
неправового и противного уголовно-правовой 
материи [15, с. 95, 98]. 
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осударство, публично признавая необходи-
мость предоставления любому лицу права 

на необходимую оборону в сфере уголовно-
правовых отношений, регламентируя тем самым 
его в ст. 37 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ), понимает, что это право долж-
но быть безграничным, поскольку не каждый 
индивид способен вести себя в этически прием-
лемых рамках.  

Еще профессор Н.С. Таганцев по этому поводу 
отмечал, что оборона не может быть абсолютно 
беспредельной [1]. Осознавая это обстоятель-
ство, законодатель устанавливает пределы до-
пустимости данной обороны, превышение кото-
рых влечет привлечение к ответственности. Без-
условно, это есть прогрессивное достижение 
нормотворческой мысли, обращенное на обес-
печение цивилизованного характера обществен-
ных отношений.  

Семантически «предел» означает последнюю 
крайнюю грань чего-нибудь [2]. Поэтому законо-
датель прав, установив, что превышение преде-
лов необходимой обороны представляет собой 
совершение только таких умышленных действий, 
которые явно не соответствуют характеру и 
опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ). 

В науке уголовного права еще с советских вре-
мен сформировались точки зрения о превыше-
нии нормативных пределов рассматриваемой 
обороны, имеющие для современных исследо-
ваний в этой области методологическое и фун-
даментально-гносеологическое значение. Со-
гласно им, под этим превышением понималось 
явное несоответствие в соразмерности средств 
защиты и средств нападения [3], когда вред, 
причиненный посягающему, не был необходим 
для отражения его общественно опасного пося-
гательства [4], при этом он заведомо и явно не 
соответствовал тому вреду, который ожидался 
от его действия [5], а также, последствиям, кото-
рые предполагались от действий посягающего 
[6]. 

Законодатель и судебная практика не устанав-
ливают ограничения только на защиту от обще-
ственно опасного посягательства, связанного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 
УК РФ, п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 
27.09.2012 № 19 [7]) или вследствие неожидан-
ности посягательства, при котором лицо не мог-
ло объективно оценить степень и характер опас-

Г 
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ности нападения (п. 2.1. ст. 37 УК РФ), что сле-
дует признать верным и разумным решением, 
соответствующим здравому смыслу. В осталь-
ных случаях эта защита должна соответствовать 
характеру и опасности посягательства. 

Наше исследование позволило сделать вывод о 
том, что к насилию, опасному для жизни, следует 
относить как общественно опасные деяния, 
непосредственно направленные на причинение 
смерти лицу, так и деяния, причиняющие вред 
здоровью, со всей очевидностью предполагаю-
щие летальный исход. Кроме того, нам пред-
ставляется, что в качестве насилия, опасного 
для жизни, следует рассматривать и действия, 
которые, в зависимости от ситуации, могут быть 
и не направлены на причинение непосредствен-
ного вреда здоровью потерпевшего, однако со-
здают реальную опасность этого. Такие дей-
ствия могут иметь как умышленный (например, 
насильственное ограничение свободы, выталки-
вание из движущегося транспортного средства), 
так и неумышленный характер (например, «шут-
ливое» нанесение ударов в жизненно важные 
органы). 

Таким образом, превысить нормативные преде-
лы необходимой обороны можно лишь при за-
щите от посягательства, не связанного с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. При этом превыше-
нием будет признано совершение только умыш-
ленных действий, направленных на причинение 
вреда посягающему лицу, явно превосходящих 
характер и степень опасности его посягатель-
ства. Это обстоятельство исключает возмож-
ность превышения пределов данной обороны по 
неосторожности (ч. 2 ст. 37 УК РФ, п. 14 ППВС 
РФ № 19). 

Вопросы установления превышения норматив-
ных пределов необходимой обороны в науке 
уголовного права и юридической практике в свя-
зи с оценочным характером критериев, предъяв-
ляемых к защите, всегда имели и будут иметь 
дискуссионный характер. Именно поэтому науч-
ная мысль в решении этих вопросов развивается 
по двум основным направлениям: одни ученые 
считают, что вред причинителю вреда может 
быть большим относительно характера посяга-
тельства, но, явно не превышающим его [8], дру-
гие – только равным или желательно меньшим 
[9]. Мы полагаем, что более верной следует при-
знать первую точку зрения, поскольку остано-
вить совершение какого-то деяния возможно 
только при условии совершения более результа-
тивного по своему характеру и способу совер-
шения упреждающего деяния. 

Превышение нормативных пределов необходи-
мой обороны в науке уголовного права именует-
ся эксцессом данной обороны (от лат. excessus – 
выход, отступление, уклонение), для установле-
ния которого необходимо наличие двух призна-

ков: объективного – совершение действий, явно 
не соответствующих характеру и опасности по-
сягательства, и субъективного – умышленный 
характер данных действий и осознанность их 
совершения для защищающегося лица. 

Умышленный характер действий при превыше-
нии нормативных пределов необходимой оборо-
ны означает, что лицо осознавало их характер, 
предвидело возможность или неизбежность 
наступления желаемых последствий от их осу-
ществления, хотело наступления такого рода 
последствий или относилось к этому безраз-
лично. 

Ключевым признаком таких действий является 
их «явность». С семантической точки зрения 
«явный» означает не скрываемый, не тайный, 
открытый, совершенно очевидный, ясный для 
всех [10]. В связи с этим, данные действия 
должны иметь очевидный, ясный, осознаваемый 
не только защищающимся лицом, но и всеми 
иными лицами, характер. Они должны не под-
вергаться сомнению, требовать дополнительно-
го толкования, а также осуществляться без ка-
ких-либо ухищрений и способов скрыть реаль-
ную картину произошедшего.  

В теории уголовного права выработаны два 
принципа определения явного несоответствия 
защиты и посягательства: соразмерность и 
необходимость. «Соразмерный» семантически 
означает соответствующий какой-нибудь мере, 
находящийся в согласии с чем-то [10], а «необ-
ходимый» – такой, без которого нельзя обойтись, 
очень нужный, обязательный, неизбежный [10].  

Следовательно, превышение нормативных пре-
делов необходимой обороны будет заключаться 
в причинении посягающему лицу без необходи-
мости и необусловленного сложившейся обста-
новкой очевидно чрезмерного умышленного 
вреда, значительно превосходящего вред, кото-
рый причинило или намеревалось причинить 
данное лицо объекту своего посягательства. 

Рассматриваемое превышение имеет место 
быть не только при совершении защитных дей-
ствий, явно превышающих характер и степень 
общественной опасности посягательства, но и 
совершение каких-либо иных действий (сораз-
мерных или менее опасных) в случае прежде-
временной, запоздалой или мнимой необходи-
мой обороны, что влечет привлечение защища-
ющегося лица к уголовной ответственности на 
общих основаниях. 

В силу того, что установления превышения нор-
мативных пределов необходимой обороны осно-
вано на оценочных критериях, научные рекомен-
дации в разрешении этого вопроса сводятся к 
тому, что в каждом конкретном случае произо-
шедшее событие должно рассматриваться инди-
видуально, с учетом установления и детальной 
оценки всех юридически значимых для квалифи-
кации содеянного обстоятельств.  
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ногочисленные криминологические иссле-
дования подтверждают то, что преступ-

ность является одним из тех негативных соци-
альных явлений, которое слабо поддается сдер-
живанию со стороны государства, не говоря уже 
о полной ее ликвидации. В этой ситуации госу-
дарство со всей очевидностью объективно не 
способно обеспечить полную и постоянную без-
опасность всех лиц, находящихся на ее террито-
рии. Поэтому в некоторых случаях человек вы-
нужден принимать оперативные меры для пре-
сечения причинения вреда, как себе, так и иным 
лицам, в том числе интересам общества или 
государства.  

Исходя из этого, в Конституции России содер-
жится указание на то, что каждый вправе защи-
щать свои права и свободы всеми не запрещен-
ными законом способами (ч. 2 ст. 45). Данным 
положением законодатель поощряет любую 
правомерную самостоятельную активность лич-
ности по обеспечению безопасности человека, 
общества или государства. Развивая это консти-
туционное положение, уголовный закон предо-
ставляет всем лицам, находящимся на террито-
рии России, в определенных ситуациях право 
самостоятельной защиты от общественно опас-
ных и иных посягательств в рамках необходимой 

обороны (ст. 37 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ)). 

В российской науке уголовного права и в юриди-
ческой практике условия легитимности необхо-
димой обороны разделяют на две группы, отно-
сящиеся: 

1) к посягательству; 

2) к защите от посягательства.  

Соблюдение данных условий позволяет более 
правильно решить вопрос о легитимности или 
нелегитимности необходимой обороны, о при-
влечении обороняющегося лица к уголовной 
ответственности или освобождении от нее. 

Анализ механизма реализации необходимой 
обороны позволил сделать вывод, что к услови-
ям ее легитимности, относящимся к посягатель-
ству, являются: характер совершенного посяга-
тельства, его наличность и реальность. 

С точки зрения уголовного закона, посягатель-
ство, против которого допустима необходимая 
оборона, может быть любым: как общественно 
опасным (чч. 1 и 2 ст. 37 УК РФ), так и не являть-
ся таковым (ч. 2.1. ст. 37 УК РФ). Однако соглас-

М 
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но п. 5 Постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 
[1], недопустима необходимая оборона от мало-
значительного деяния, не представляющего 
большой общественной опасности. 

Условием легитимности рассматриваемой обо-
роны при устранении посягательства, связанного 
с насилием, опасным для жизни обороняющего-
ся или другого лица, либо с непосредственной 
угрозой осуществления такого насилия, является 
ценность защищаемого блага, а при устранении 
посягательства, не связанного с таким насилием 
– ценность защищаемого блага, пределы оборо-
ны и неожиданность посягательства. Отсюда 
следует, что именно степень общественной 
опасности выступает ограничительным обстоя-
тельством для определения характера и степени 
вреда, причиняемого посягающему лицу, пред-
определяя тем самым прямую зависимость – 
чем общественно опаснее посягательство, тем 
более, обширными являются пределы допусти-
мости причинения вреда его источнику [2]. 

Буквальное толкование ст. 37 УК РФ приводит к 
выводу о том, что необходимая оборона допу-
стима только от умышленного действия, по-
скольку в ней говорится о посягательстве, реа-
лизуемом с определенной целью. Вместе с тем, 
в науке уголовного права дискутируется вопрос о 
допустимости данной обороны от бездействия и 
неосторожных деяний. Противники допустимости 
данной обороны от бездействия утверждают, что 
оно не может быть причиной чего-либо, в том 
числе, и опасности. Оно может лишь не препят-
ствовать обстоятельствам, обусловливающим 
эту опасность [3]. Согласно такой точке зрения, 
посягательство, от которого происходит защита 
при необходимой обороне, заключается только в 
нападении [4]. При этом они опираются на то, 
что оборона – это, по сути, противодействие 
нападению [5], поэтому она невозможна против 
бездействия.  

Что касается научной полемики относительно 
допустимости необходимой обороны от неосто-
рожных посягательств, то одни авторы убежде-
ны, что данная оборона дозволительна от не-
осторожных деяний [6], другие, наоборот, кате-
горично заявляют, что она правомерна только 
лишь от умышленных действий или бездействий 
[7]. 

Судебная практика (п. 3. ППВС РФ № 19) и мы, в 
том числе, придерживаемся точки зрения о том, 
что необходимая оборона возможна от любых 
деяний: 

– действий и бездействий;  

– умышленных и не осторожных.  

Условиями легитимности необходимой обороны, 
относящимся к защите, являются:  

– причинение вреда только посягающему лицу;  

– соразмерность вреда, причиняемого посягаю-
щему лицу с характером и опасностью его пося-
гательства;  

– соответствие защиты во временным рамках 
посягательства;  

– универсальность этого права. 

Уголовный закон допускает причинение вреда 
при необходимой обороне только посягающему 
лицу. Однако далеко не все преступные деяния 
совершаются в одиночку. Значительная часть из 
них имеет групповой характер. Групповые пося-
гательства обладают повышенной обществен-
ной опасностью, значительно упрощают дости-
жение преступного результата, ограничивают 
возможности обороняющемуся лицу оказать не-
обходимое сопротивление. В связи с этим, к лю-
бому из посягающих на нее лиц (или нескольким) 
оно может применить такие меры защиты, кото-
рые предопределяются совокупным характером 
и опасностью действий всей группы (п. 12 ППВС 
РФ № 19). 

В ситуациях, регламентированных ч. 1 и ч 2.1 
статьи 37 УК РФ, обороняющееся лицо имеет 
право причинить любой по характеру и объему 
вред посягающему лицу, когда как в ситуациях, 
предусмотренных ч. 2 данной статьи, действия 
этого лица не должны явно не соответствовать 
характеру и опасности посягательства.  

Исследование показало, что характер и опас-
ность посягательства определяются ценностью 
объекта уголовно-правовой охраны, способом 
его осуществления и степенью интенсивности, 
применением для достижения его цели оружия, 
предметов, используемых в качестве его, или 
специальных средств, физическими данными 
нападающего, количеством нападающих, стади-
ей посягательства (приготовление, покушение, 
оконченное преступление), размером причинен-
ного или грозящего вреда, всей обстановкой со-
вершения посягательства. 

В ст. 37 УК РФ отсутствует указание на времен-
ные границы необходимой обороны – момента 
ее начала и окончания, определить которые 
можно только путем логического толкования 
данной статьи, согласно которому она начинает-
ся с момента фактического начала посягатель-
ства на права обороняющегося или других лиц, 
правоохраняемые общественные или государ-
ственные интересы или возникновения угрозы 
данного посягательства и заканчивается его 
фактическим окончанием, причем, оба эти мо-
мента должны быть полностью понятны оборо-
няющемуся лицу и осознаваемы им. Отсюда со 
всей очевидностью следует, что необходимая 
оборона всегда предполагает пресечение только 
наличного и реального посягательства при от-
сутствии ошибки в личности посягающего лица.  

С точки зрения российского уголовного закона, 
правом на необходимую оборону наделены все 
без исключения лица, не зависимо от каких-либо 
обстоятельств, в том числе, сотрудники право-
охранительных органов, выполняющие служеб-
ные обязанности по охране общественного по-
рядка, даже в случае их более лучшего воору-
жения, чем причинители вреда (ч. 3. ст. 37                                             
УК РФ). При этом в уголовном законе специаль-
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но обозначено, что право на эту оборону при-
надлежит лицу независимо от возникновения у 
него возможности избежать общественно опас-
ное посягательство или обратиться за помощью 
к кому бы то ни было, из чего следует, что под-
вергшееся нападению лицо может само вы-

брать: вступить ему в противостояние с посяга-
ющим лицом либо бежать, или звать на помощь. 
Эти положения является безусловным прогрес-
сивным достижением российской уголовно-
правовой науки и нормотворческой деятельно-
сти. 
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еобходимость человека защищаться от 
совершаемого в его отношении посяга-

тельства или возникающей опасности является 
одним из главных проявлений инстинкта самосо-
хранения. Именно поэтому социальная и право-
вая природа такой защиты рассматривается 
учеными-правоведами как естественное, при-
рожденное и неотчуждаемое право человека, 
присущее ему на всем протяжении развития об-
щества [1].  

Российское государство, признавая человека, 
его права и свободы высшими ценностями, 
предоставляет право каждому лицу защищать 
свой правовой статус всеми не запрещенными 
законом способами, закрепляя данное право на 
конституционном уровне (ч. 2 ст. 45 Конституции 
России). Зачастую, человеку приходится защи-
щаться от деяний, содержащих в себе признаки 
общественной опасности. Именно поэтому право 
на самозащиту регламентировано в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (УК РФ) в рамках 
права на необходимую оборону (ст. 37), которое 
относится к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния. 

Необходимо отметить, что современная право-
вая регламентация необходимой обороны в рос-

сийском уголовном законе появилась не сама по 
себе. Юридическая конструкция ст. 37 УК РФ 
есть результат изучения хронологии отражения 
данной обороны в исторических источниках пра-
ва, поскольку история выступает одним факто-
ров, способствующих более правильному 
оформлению мысли законодателя с учетом со-
временной действительности. 

История правовой регламентации права на не-
обходимую оборону берет свое начало с Русской 
Правды [2], в которой отсутствовали какие-либо 
условия, ограничивающие применение данной 
обороны, вплоть до лишения жизни посягающего 
лица. Например, в ст. 26 Пространной редакции 
Русской Правды указывалось: «Не терпя ли про-
тиву тому (преступному посягательству – прим. 
А.М.) ударить мечем, то вины ему в том нетуть». 
Далее Соборное уложение 1649 г. [3] предоста-
вило особые привелегии в реализации данной 
обороны хозяевам домов или дворов в защите 
своей собственности от насильного вторжения. 
Им разрешалось даже убить того или тех, кто 
насильно вторгся в их имение. Кроме того, Уло-
жение 1649 г. допускало защиту не только лич-
ных интересов, но и интересов иных лиц, причем 
в ряде случаев это было обязанностью, за неис-
полнение которой наступала ответственность. 
Так, например, в случае разбоя его очевидцы 

Н 
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должны были пресекать его. Слугам вменалась 
обязанность по защите своего хозяина (господи-
на) от нападения вплоть до убийства или причи-
нения вреда здоровью нападающих на него лиц. 
При этом была не важна виновность хозяина 
(господина) в произошедшем (ст. 21 Главы XXII). 

Последующее развитие российского государства 
и укрепление его институтов, осуществляющих 
правоохранительную деятельность, поставило 
вопрос об ограничении рассматриваемого права 
на необходимую оборону для его подданных. В 
силу этого, в Артикуле воинском 1715 г. [4] уже 
были прописаны условия, ограничивающие реа-
лизацию данной обороны, в котором она назы-
валась «нужным оборонением» или «самозащи-
той». Согласно этим условиям, она должна стро-
го соответствовать характеру и средствам напа-
дения («оборонение со обижением равно есть, а 
именно: чтоб таким же образом и оборонятися, 
каким образом от кого кто нападен будет; ежели 
нападение учинится оружием, то можно оружием 
обороняться; ежели без оружия, то и противить-
ся без оружия надлежит» (арт. 157)). Вместе с 
тем, данный документ сохранил возможность 
безусловной необходимой обороны, указав, что 
«если смертный страх есть, то надлежит оборо-
няться, как возможно». Подготовленный под 
влиянием европейской правовой доктрины Арти-
кул воинский придал необходимой обороне суб-
сидиарный характер, в силу чего она стала рас-
сматриваться в нем не как неотъемлемое право 
каждого человека на защиту своих прав и сво-
бод, а как дозволенная государством привиле-
гия.  

Субсидиарный характер необходимой обороны 
сохранился и в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. [5], согласно кото-
рому признавалось ненаказуемым убийство, 
причинение увечья или нанесение ран напада-
ющему для отражения посягательства на жизнь, 
здоровье, свободу оборонявшегося, неприкосно-
венность его жилища, но лишь при установлении 

невозможности обороняющегося прибегнуть к 
защите местного или ближайшего начальства 
(ст. 101–103). Уложение 1845 г. в ст. 108 преду-
сматривало право женщины на необходимую 
оборону при посягательстве на ее целомудрие. 
Следует отметить, что данный правовой доку-
мент в рамках рассматриваемой проблематики 
имел прогрессивный характер, поскольку преду-
сматривал пониженную уголовную ответствен-
ность при совершении убийства (ст. 1476) и 
нанесении ран или увечий (ст. 1493) при превы-
шении пределов рассматриваемой обороны. 

Дальнейшее развитие правовая регламентация 
необходимой обороны получила в Уголовном 
уложении 1903 г. [6], в ст. 45 которого указыва-
лось, что «не почитается преступным деяние, 
учиненное при необходимой обороне против 
незаконного посягательства на личные или иму-
щественные блага самого защищавшегося или 
другого лица. Превышение пределов необходи-
мой обороны чрезмерностью или несвоевремен-
ностью защиты наказывается только в случаях, 
специально указанных в законе». Такими случа-
ями являлись убийство или причинение тяжкого 
вреда здоровью (в этих случаях санкции были 
понижены), за исключением обороны от посяга-
тельства на жизнь или изнасилования. При этом 
Уложение 1903 г. дифференцировало уголовную 
ответственность за умышленное и неосторожное 
превышение пределов данной обороны, что сви-
детельствовало о прогрессе правовой мысли в 
этом направлении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в дореволюционной России право на необходи-
мую оборону развивалось в направлении его 
ограничения, придания ему со стороны государ-
ства субсидиарного характера, что было пред-
определено стремлением государства право-
ограничить какую-либо активность своих граж-
дан, регулировать происходящие в обществе 
социальные процессы, стремлением монополи-
зировать «право на насилие». 
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Аннотация. Государственная тайна в Российской 

Федерации является неотъемлемой частью сувере-

нитета и государственного управления, выступая 

объектом повышенного внимания, что обязывает 

государство создавать необходимые условия её 

защиты. Актуальность проблемы защиты государ-

ственной тайны находит своё отражение в страте-

гических и доктринальных документах государства 

по обеспечению национальной безопасности. В 

статье рассматриваются вопросы нормативного 

регулирования государственной тайны в Россий-

ской Федерации и рассматриваются вопросы защи-

ты государственной тайны, анализируется соотно-

шение Закона «О государственной тайне» с совре-

менным состоянием нормативной базы России. 
 

Ключевые слова: государственная тайна, государ-

ство, закон, законодательство, тайна, защита госу-

дарственной тайны, суверенитет, государственные 

секреты, безопасность государства. 

 

   

Annotation. State secret in the Russian Federation is 

an integral part of sovereignty and public administra-

tion, acting as an object of increased attention, which 

obliges the state to create the necessary conditions for 

its protection. The urgency of the problem of protect-

ing state secrets is reflected in the strategic and doc-
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осударственная тайна в Российской Феде-
рации является неотъемлемой частью суве-

ренитета и государственного управления, тем 
самым, как и во многих других странах, выступа-
ет объектом повышенного внимания, что обязы-
вает государство создавать необходимые усло-
вия её защиты. 

Содержание системы национальной безопасно-
сти раскрыто в стратегических и доктринальных 
документах государства, в которых затрагивают-

ся отдельные вопросы защиты государственной 
тайны. Пренебрежение условиями защиты госу-
дарственной тайны с большей вероятностью 
приведёт к последствиям, несущим вред внут-
ренней и внешней политике государства, его 
безопасности, тем самым нарушив его целост-
ность. Для более полной защиты государствен-
ной тайны в Российской Федерации создана си-
стема защиты, состоящая из органов, полномоч-
ных осуществлять контроль за всеми органами и 
ведомствами, работающими с носителями госу-

Г 
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дарственной тайны и в процессе осуществления 
своей деятельности обязанных соблюдать рам-
ки, установленные нормативно-правовыми акта-
ми в данной сфере. 

Наряду с указами Президента РФ и постановле-
ниями Правительства РФ, не менее важным яв-
ляется Закон РФ «О государственной тайне» от 
21 июля 1993 № 5485-1, который можно рас-
сматривать как основу деятельности всех рабо-
тающих с государственной тайной органов, ве-
домств и служб. Основное целевое назначение 
данного нормативного акта это обеспечение за-
щиты информации, относимой к государствен-
ной тайне, обеспечение защиты порядка обра-
щения с такой информацией в государстве в 
части обеспечения безопасности самого госу-
дарства.  

Исходя из того, что Закон РФ «О государствен-
ной тайне» обладает высокой значимостью, он и 
его содержание обязаны сохраняться в актуаль-
ном виде, относительно сложившейся обстанов-
ки в государстве. Но прежде, чем проводить 
сравнение содержания данного Закона и совре-
менной обстановки в стране необходимо разо-
браться в самом главном его элементе – назва-
нии. 

Стоит обратить внимание на то, что «Закон РФ» 
как понятие на данном этапе развития россий-
ского права вышло из иерархии законодатель-
ных актов Российской Федерации, таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что если не 
существует понятия «Закон РФ», то и норматив-
но-правовые акты, имеющие идентичное назва-
ние утратили юридическую силу. Чтобы разо-
браться в данном вопросе, нужно обратиться к 
истории законодательной ветви власти в России, 
конкретно к 1993 году. 

В начале 1990-х годов главным законодатель-
ным органом РФ был Верховный Совет Россий-
ской Федерации, в полномочия которого входило 
право принятия нормативно-правовых актов, 
высшие из которых приобретали название «За-
кон РФ». Но в ходе проведения конституционной 
реформы первым Президентом РФ Б.Н. Ельци-
ным, Верховный Совет Российской Федерации 
был упразднен, и на смену ему пришла Государ-
ственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. При этом высшим нормативно-
правовым актом была признана Конституция 
Российской Федерации, тем самым, ознамено-
вав переход от социалистического строя к демо-
кратическому. Данные события можно считать 
рубежом, на котором понятие «Закон РФ» было 
изменено на «Федеральный закон», но колос-
сальной разницы в этих понятиях нет, потому 
что по юридической силе они одинаковы, разли-
чия присутствуют только по юридической техни-
ке, а, следовательно, признавать утратившими 
силу «Законы РФ» не имеет принципиальной 
важности. 

Всё вышесказанное и содержит ответ на вопрос, 
почему «Законы РФ» в наше время обладают 
юридической силой? 

Если говорить об актуальности содержания За-
кона РФ «О государственной тайне», то, в 
первую очередь, необходимо детально изучить 
текст документа, ведь современная политиче-
ская, социальная и иные сферы жизнедеятель-
ности в Российской Федерации и других странах, 
в целом, не стоят на месте, а прогрессируют с 
каждым днём, но из-за огромного объёма зако-
нодательной базы, не всегда удаётся уследить 
за всеми изменениями, как во внутренних, так и 
во внешних нормативно-правовых актах. Поэто-
му допустимо несоответствие текста закона со-
временным реалиям, несмотря не неоднократно 
вносимые в данный законодательный акт изме-
нений (последние изменения внесены 29.07. 
2018). 

При анализе ст. 3 мы сразу видим это несоот-
ветствие – в перечне нормативных правовых 
актов, выступающих основаниями для законода-
тельства Российской Федерации о государ-
ственной тайне: «Законодательство Российской 
Федерации о государственной тайне основыва-
ется на …, Законе Российской Федерации «О 
безопасности»… ». Однако Закон РФ «О без-
опасности» утратил силу в соответствии с ФЗ от 
28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасно-
сти». Стоит обратить внимание на то, что данное 
изменение так и не было внесено в Закон РФ «О 
государственной тайне», несмотря на довольно 
долгий промежуток времени, прошедший со дня 
принятия нового нормативного акта. 

Под государственной тайной в российском за-
коне понимаются «защищаемые государством 
сведения в области его военной, внешнеполити-
ческой, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-разыскной 
деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской Феде-
рации», то есть, государство осуществляет за-
щиту, определяемым им, сведениям для обес-
печения безопасности самого государства. 

Закон РФ от 1992 года «О безопасности», кото-
рый утратил силу в связи с принятием 28 декаб-
ря 2010 г. нового Федерального закона «О без-
опасности», раскрывал в ст.1 понятие «безопас-
ность» как «состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз». Новый 
же Закон содержит уже иной понятий аппарат и 
понятие «безопасность» в нем отсутствует, но 
появляется новое – «национальная безопас-
ность», которое раскрывается в Стратегии наци-
ональной безопасности, утвержденной Указом 
Президента РФ от 31 декабря 2015г. № 683 как 
«национальная безопасность Российской Феде-
рации (далее – национальная безопасность) – 
состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации (далее – граждане), достойные качество 
и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целост-
ность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации». 
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Отсюда, можно сделать вывод о несовершенно-
сти Закона РФ «О государственной тайне», что 
является поводом для его переработки и приня-
тия нового, уже более современного и актуаль-
ного федерального закона « О государственной 

тайне», либо же – провести тщательную провер-
ку соответствия содержания статей закона со-
временным изменениям, касающимся законода-
тельства о государственной тайне. 
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ункционирование рынка ценных бумаг, кон-
троль инфляционных процессов, а также 

развитость современных платежных инструмен-
тов являются одними из отличительных призна-
ков общества с рыночной экономикой. Как любая 
доходная сфера жизнедеятельности общества 
рынок ценных бумаг подвержен угрозам со сто-
роны неправомерных действий участников пра-
воотношений в сфере выпуска и обращения 
ценных бумаг, которыми причиняется вред охра-
няемым законом интересам граждан, организа-
циям и государству и является объектом уголов-
но-правовой защиты. Именно поэтому каждое 
экономически развитое государство уделяет по-
вышенное внимание уголовно-правовой охране 
общественных отношений, обеспечивающих со-
блюдение установленного действующим законо-
дательством порядка выпуска и обращения цен-
ных бумаг, соблюдения прав их владельцев и 
установленного порядка учета прав на ценные 
бумаги, расширяя и укрепляя правовую базу для 
эффективной борьбы с преступлениями в сфере 
выпуска и обращения ценных бумаг. 

В современной России преступления на рынке 
ценных бумаг составляют небольшую долю сре-
ди всех преступлений, совершаемых в сфере 
экономической деятельности, однако, их высокая 
общественная опасность связана с большим 
количеством потерпевших и причиняемым им 

немалым материальным ущербом и ухудшением 
в целом экономического положения в стране. 
Российское законодательство в сфере регулиро-
вания порядка выпуска и обращения ценных 
бумаг проходит стадию формирования, в связи с 
чем, следует отметить, что на сегодняшний день 
оно не способно защитить законные права и ин-
тересы участников рынка ценных бумаг в полном 
объеме. Как верно отмечает И.А. Клепицкий, 
которым была проведена большая работа по 
изучению зарубежного законодательства об 
охране инвестиционных отношений, российское 
уголовное законодательство далеко от совер-
шенства в части надлежащей охраны указанных 
отношений, прав и интересов инвесторов от не-
добросовестных посягательств [1].  

В настоящей статье мы проанализируем состав 
преступления, предусматривающий ответствен-
ность за манипулирование рынком (ст. 185.3                                 
УК РФ), введенный в УК РФ Федеральным зако-
ном от 30 октября 2009 г. № 241-ФЗ, который 
направлен на защиту законных интересов участ-
ников рынка ценных бумаг, интересов граждан, 
организаций и государства в сфере обращения 
ценных бумаг. Повышенная общественная опас-
ность манипулирования рынком заключается в 
подрыве целостности финансового рынка и до-
верия к нему инвесторов.  

Ф 
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Рынок довольно остро реагирует на всевозмож-
ные слухи о товаре – ценах, дефиците и т.п. 
Всевозможные манипуляции на рынке связаны 
не с наличием или отсутствием товара, не с ро-
стом цен, а с психологией покупателя и марке-
тингом и его приемами в оптимизации торговли. 
Основное правило, согласно которому в нор-
мальных условиях функционирует рынок, гласит, 
что спрос порождает предложение, а рыночная 
стоимость товара является равновесным значе-
нием, находящимся на пересечении функций, 
определяемых как объемы покупок и продаж 
соответственно. Идеальный рынок всегда быст-
ро реагирует на потребление, снижение которого 
вызывает ответное падение цен на товар. При 
операциях с ценными бумагами реальная стои-
мость детерминирована имиджем компании-
имитента или экономической устойчивостью си-
туации в государстве. 

Любая информация, ставшая достоянием участ-
ников рынка ценных бумаг, влияет на принятие 
ими решения о покупке-продаже ценных бумаг, 
что вызывает корректировку рыночной ситуации 
и изменение цен в соответствующем направле-
нии. Эти тенденции могут быть использованы 
биржевыми маклерами для манипулирования 
ценами на интересующие их ценные бумаги на 
рынке с целью покупки или продажи по выгодно-
му курсу, что делает рынок не предсказуемым. 

Непосредственным объектом преступления вы-
ступают общественные отношения, регулирую-
щие установленный законодательством Россий-
ской Федерации порядок предоставления ин-
формации о ценных бумагах, определяющий 
управление спросом, предложением, ценами и 
объемами рынка ценных бумаг [2]. Дополни-
тельный непосредственный объект составляют 
общественные отношения, которыми обеспечи-
ваются материальные интересы граждан, орга-
низаций или государства. 

Диспозиция рассматриваемой нормы является 
бланкетной, для правильного применения кото-
рой необходимо обращение к Федеральным за-
конам от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» [3], от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов инвесто-
ров на рынке ценных бумаг» [4], от 27 июля 2010 г. 
№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [5]. 

Предметом преступления выступает информа-
ция, размещаемая через средства массовой ин-
формации, в том числе, электронные, информа-
ционно-телекоммуникационные сети (включая 
сеть «Интернет»), которая может содержать ли-
бо ложные сведения, либо может составлять те 
истинные сведения, которые скрываются от дру-
гих участников торгов.  

Объективная сторона преступления заключается 
в манипулировании рынком. Четкое юридическое 
определение этого понятия в настоящее время в 
законодательстве отсутствует. При этом следует 

отметить, что, на наш взгляд, законодатель в 
части описания в диспозиции манипулирования 
рынком, с учетом ее бланкетности, излишне 
дублирует положения Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, что сильно усложняет 
диспозицию нормы.  

Манипулирование рынком выражается в совер-
шении альтернативных действий, перечислен-
ных в диспозиции статьи:  

1. Распространение через средства массовой 
информации, в том числе электронные, инфор-
мационно-телекоммуникационные сети (включая 
сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений, 
что предполагает опубликование в указанных 
источниках сведений, не соответствующих дей-
ствительности. Под этими действиями можно 
понимать продажу периодических печатных из-
даний, аудио-, видеозаписей программ, переда-
чу радио-, телепрограмм, размещение сведений 
на информационных ресурсах в электронных, 
информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования и т.д. 

2. Совершение операций с финансовыми ин-
струментами, иностранной валютой и (или) то-
варами, то есть совершение сделок, других дей-
ствий, которые направлены на приобретение, 
отчуждение, другое изменение прав на финан-
совые инструменты, иностранную валюту и (или) 
товары, а также действия, которые влекут за 
собой принятие обязательств совершить указан-
ные действия. Эти операции должны быть со-
вершены на организованных торгах на основа-
нии заявок, адресованных всем участникам тор-
гов, в случае, если информация о лицах, подав-
ших заявки, а также о лицах, в интересах кото-
рых были поданы заявки, не раскрывается дру-
гим участникам торгов [6]. 

3. Иные действия, запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком, кото-
рые предусмотрены подпунктами 3-7 п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 27 июля 2010 г.                                           
№ 224-ФЗ. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ, под финансовыми 
инструментами понимаются ценные бумаги или 
производные финансовые инструменты (дого-
вор, за исключением договора репо, предусмат-
ривающий одну или несколько обязанностей, 
например, обязанность одной стороны передать 
ценные бумаги, валюту или товар в собствен-
ность другой стороне не ранее третьего дня по-
сле дня заключения договора, обязанность дру-
гой стороны принять и оплатить указанное иму-
щество и указание на то, что такой договор яв-
ляется производным финансовым инструмен-
том). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 
10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» [7], под ино-
странной валютой понимаются: 
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а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских 
билетов, монеты, находящиеся в обращении и 
являющиеся законным средством наличного 
платежа на территории соответствующего ино-
странного государства (группы иностранных гос-
ударств), а также, изымаемые либо изъятые из 
обращения, но подлежащие обмену, указанные 
денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских 
вкладах в денежных единицах иностранных гос-
ударств и международных денежных или рас-
четных единицах. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) под това-
ром понимает любую движимую либо недвижи-
мую вещь (ст. 130 ГК РФ). 

Уголовная ответственность за совершение дан-
ного преступления наступает в случае, когда в 
результате совершения указанных в диспозиции 
статьи действий, цена, спрос, предложение или 
объем торгов финансовыми инструментами, 
иностранной валютой и (или) товарами отклони-
лись от уровня или поддерживались на уровне, 
существенно отличающемся от того уровня, ко-
торый сформировался бы без учета указанных 
выше незаконных действий, и такие действия 
причинили крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо сопряжены с извле-
чением излишнего дохода или избежанием 
убытков в крупном размере.  

В соответствии с ч. 2 ст. 5 указанного Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, крите-
рии существенного отклонения цены, спроса, 
предложения или объема торгов финансовым 
инструментом, иностранной валютой и (или) то-
варом по сравнению с уровнем цены, спроса, 
предложения или объема торгов такими финан-
совым инструментом, иностранной валютой и 
(или) товаром, который сформировался бы без 
учета действий, предусмотренных настоящей 
статьей, устанавливаются в зависимости от ви-
да, ликвидности и (или) рыночной стоимости 
финансового инструмента, иностранной валюты 
и (или) товара организатором торговли на осно-
вании методических рекомендаций Банка России 
[8]. 

По законодательной конструкции состав пре-
ступления является материальным, так как зако-
нодатель общественно опасные последствия 
включил в обязательные признаки объективной 
стороны преступления. К ним относятся причи-
нение крупного ущерба гражданам, организаци-
ям или государству. Кроме того, в систему зако-
нодательно закрепленных общественно опасных 
последствий законодателем включены: извлече-
ние излишнего дохода в крупном размере, избе-
жание убытков в крупном размере.  

В соответствии с примечанием к рассматривае-
мой статье, под крупным ущербом, излишним 
доходом, убытками в крупном размере понима-
ются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, 
превышающей три миллиона семьсот пятьдесят 
тысяч рублей. 

Излишним доходом признается доход, опреде-
ляемый как разница между доходом, который 
был получен в результате незаконных действий, 
и доходом, который сформировался бы без уче-
та незаконных действий, предусмотренных                             
ст. 185.3 УК РФ.  

Избежанием убытков признаются убытки, кото-
рых лицо избежало в результате неправомерно-
го использования инсайдерской информации и 
(или) манипулирования рынком. 

Рассматриваемое преступление считается окон-
ченным с момента наступления одного из аль-
тернативных общественно опасных последствий 
в виде ущерба, избежания убытков, извлечения 
излишнего дохода в крупном размере. 

Ряд ученых полагает, что данное преступление 
относится к числу формально-материальных 
составов преступлений, так как избежание убыт-
ков в крупном размере, извлечение излишнего 
дохода в крупном размере соотносится с деяни-
ем, указанным в диспозиции ст. 185.3 УК РФ [9]. 
Не соглашаясь с указанной позицией, отметим, 
что эти последствия являются результатом дей-
ствий, непосредственно связанных с манипули-
рованием рынком. Извлечение излишнего дохо-
да или избежание убытков в крупном размере 
представляет собой объективное последствие, 
которое находит свое отображение в системе 
бухгалтерского, депозитарного, финансового и 
налогового учета. В примечании к ст. 185.3                             
УК РФ законодатель установил материальный 
порог, характеризующий общественно опасные 
последствия и определяет с какого момента 
преступление считается оконченным. Случаи 
манипулирования рынком, которые не вписыва-
ются в рамки статьи, влекут за собой админи-
стративную ответственность. Если размер при-
чиненного ущерба, излишнего дохода, убытков 
составил менее трех миллионов семисот пяти-
десяти тысяч рублей, то рассматриваемое дея-
ние может быть квалифицировано по ст. 15.30 
КоАП РФ «Манипулирование рынком». 

Субъектом преступления является физическое 
вменяемое лицо, достигшее к моменту соверше-
ния преступления возраста 16 лет, в том числе, 
инсайдер, участник рынка ценных бумаг и др. 

Субъективная сторона преступления характери-
зуется прямым умыслом, о чем, в том числе, 
свидетельствует указание законодателя в дис-
позиции статьи на заведомость. Цель и мотивы 
преступления не являются обязательными для 
квалификации, однако, могут учитываться судом 
при назначении наказания.  

Квалифицированный состав данного преступле-
ния предусмотрен ч. 2 ст. 185.3 УК РФ и преду-
сматривает ответственность за действия, преду-
смотренные ч. 1 рассматриваемой статьи, со-
вершенные организованной группой или причи-
нившие ущерб в особо крупном размере гражда-
нам, организациям или государству либо сопря-
женные с извлечением излишнего дохода или 
избежанием убытков в особо крупном размере, 
под которыми понимается ущерб, излишний до-
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ход, убытки в сумме, превышающей пятнадцать 
миллионов рублей. 

Существующий механизм уголовно-правовой 
охраны рынка ценных бумаг сегодня является не 
эффективным. Достаточно сложно, а порой - и 
невозможно установить субъекта или группу лиц, 
виновных в искажении реального состояния дел 
на рынке в силу их воздействия на все сферы 
жизни и отнесения их к правящей элите. Кроме 
того, отдельно следует вести речь о государ-
стве, для которого манипулирование рынком 
есть ничто иное, как средство регулирования 
экономической ситуацией на внутреннем рынке 
страны и поддержания стабильности националь-
ной валюты. Наиболее ярким примером манипу-
ляций на рынке международного масштаба яв-
ляется манипулирование нефтью, когда курс 
национальной валюты ряда стран, в том числе, и 
России, определяется повышенными объемами 
продаж по заниженным ценам арабскими стра-
нами или инсайдерской информацией о состоя-
нии нефтяной отрасли в США и мировых нефтя-
ных запасах. 

Изначально, с момента введения в УК РФ нор-
мы, предусматривающей ответственность за 
манипулирование рынком, ученые-правоведы 
выразили опасения относительно ее состоя-
тельности. Так, по словам Н.А. Лопашенко, это 
не «рыночная статья». Наличие её в законе вме-
сто того, чтобы принести благо, окажется злом, и 
будет препятствовать конкуренции и свободе 
торговли [10]. А.А. Ивченко отмечал, что                          
ст. 185.3 УК РФ сложно применима из-за специ-
фических общественных отношений, регулируе-
мых ею, а также из-за отсутствия методики рас-
следования этих преступлений. В свою очередь, 
отсутствие методики расследования обуславли-
вается отсутствием практики применения нормы, 
что приводит к безнаказанности за совершение 

указанных преступлений [11]. Согласно офици-
альным статистическим данным ГИАЦ МВД, 
России за период с 2014 по 2018 по ст. 185.3                                               
УК РФ было зарегистрировано 6 уголовных дел, 
а направлено в суд с обвинительным заключе-
нием для рассмотрения дела по существу всего 
1 уголовное дело в 2018 году. На сегодняшний 
день четкой направленности практики судебных 
решений по данной категории дел не сформиро-
валось. Кроме того, рассматриваемый состав 
преступления необходимо отграничивать от 
смежного состава преступления, предусматри-
вающего ответственность за ограничение конку-
ренции (ст. 178 УК РФ). 

В заключение следует отметить, что по юриди-
ческой конструкции норма ст. 185.3 УК РФ пред-
ставляет собой недоработанный уголовно-
правовой запрет, не позволяющий с учетом из-
ложенных в диспозиции действий определить 
было ли на самом деле манипулирование рын-
ком или нет. Однако незаконное манипулирова-
ние рынком подрывает доверие к российскому 
рынку, нарушает экономические законы свобод-
ной конкуренции и ценообразования, формиро-
вания спроса и предложения, что, в конечном 
итоге, ведет к утрате государством потенциаль-
ных доходов. Дальнейшая разработка действен-
ного механизма противодействия манипулиро-
ванию рынком является одной из первоочеред-
ных задач, способствующих экономической без-
опасности государства. Механизм уголовно-
правовой охраны рынка ценных бумаг сегодня 
направлен, прежде всего, на общепривентивное 
воздействие, в результате чего, у инвесторов 
складывается впечатление о защищенности 
российского рынка ценных бумаг от преступных 
посягательств. Решать эту проблему следует 
уголовно-правовыми мерами в сочетании с су-
ществующей экономической ситуацией в стране. 
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азвитие цифровых технологий и резкий 
скачок научно-технического прогресса в 

конце XX – начале XIX века обусловили появле-
ние в современном мире новых способов, с по-
мощью которых возможно осуществлять пред-
принимательскую деятельность. В частности, мы 
говорим о купле-продаже товаров посредствам 
сети «Интернет». Столь резкое распространение 
данного феномена стало причиной появления 
ряда правовых и экономических проблем. В 
частности, в последнее время особую актуаль-
ность приобретает проблема правового регули-
рования института купли-продажи в сети «Ин-
тернет» как в рамках отрасли гражданского пра-
ва, так и в его подотрасли – в договорном праве.  

В данной связи важно отметить, что в настоящее 
время в рамках цифровой купли-продажи това-
ров выделают электронную и мобильную ком-
мерции. Несмотря на то, что оба явления полу-
чили широкое распространение благодаря появ-
лению общедоступных компьютеров, мобильных 
устройств и иных технических средств с возмож-
ностью выхода в мировую компьютерную сеть, 
они имеют разную природу имплементации. Для 
правильного понимания этой разницы следует 

рассмотреть их отдельные элементы, взаимо-
связь, а также правовую природу существова-
ния. Только определившись с данными критери-
ями, можно переходить к правовому регулирова-
нию всего института.  

В первую очередь, необходимо определить де-
финиции электронной и мобильной коммерции. 

Легальной дефиниции «электронной коммерции» 
или «электронной торговли» в законодательстве 
Российской Федерации и в рамках международ-
ного права отсутствует. Однако, как справедливо 
отмечает Алексеева Е.В., из преамбулы Резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН от 15 де-
кабря 1996 г., следует, что под электронной 
коммерцией понимаются «сделки, заключаемые 
с помощью электронного обмена данными и дру-
гих средств передачи данных, которые преду-
сматривают использование альтернативных бу-
мажным формам методов передачи и хранения 
информации» [1, с. 31]. Более широко данное 
явление рассматривает Холодкова К.С.: «элек-
тронная коммерция – бизнес-процессы, осно-
ванные на информационных технологиях, или 
коммерческая деятельность в Интернете» [11]. 
Интересным также представляется определе-

Р 
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ние, предложенное в так и не принятом проекте 
Федерального закона № 11081-3 «Об электрон-
ной торговле», в котором электронная торговля 
рассматривается как «система заключения с 
использованием электронных средств массовых 
коммуникаций, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации сде-
лок, направленных на приобретение и осу-
ществление прав и обязанностей (покупка и про-
дажа товаров, предоставление и получение 
услуг), в том числе, в сфере предприниматель-
ской деятельности, а также переговоры в связи с 
заключением таких сделок, оформляемые путем 
обмена электронными документами» [8]. 

Характеризуя «мобильную коммерцию», следует 
отметить, что синонимичными понятиями, также 
употребляющимися в литературе, являются 
«мобильная торговля» и «мобильная продажа» 
[2, с. 105–111]. Наиболее емко мобильную ком-
мерцию определил Юрасов А.В., отнеся к ней 
«куплю-продажу товаров, оказание услуг и дру-
гие коммерческие действия с использованием 
мобильных электронных устройств: сотовых те-
лефонов, карманных компьютеров и т.п.» [12]. 
Также, среди элементов мобильной торговли 
выделяются: транзакция или иное действие ини-
циировано посредством мобильного телефона, 
транзакция оплачена со счета оператора либо 
счета, привязанного к мобильному телефону 
[14]. Иными словами, основной отличительно 
особенностью мобильной коммерции от элек-
тронной коммерции является использование в 
качестве средства совершения покупки мобиль-
ного телефона либо иного мобильного техниче-
ского средства. 

Таким образом, мы может говорить о том, что 
электронная коммерция – более широкая об-
ласть, которая включает в себя мобильную ком-
мерцию, поскольку в качестве средства совер-
шения покупки предусматривает не только мо-
бильные, но и стационарные технические сред-
ства с возможностью выхода в сеть «Интернет». 

Далее рассмотрим правовой статус договора 
купли-продажи в сети «Интренет». Следует от-
метить, что в настоящее время в Российской 
Федерации основным источником регулирования 
таких договоров является Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Помимо данного акта, 
положения о данном виде договоров содержатся 
в Законе РФ «О защите прав потребителей» и 
ряде Постановлений Правительства РФ. Не-
смотря на отсутствие в ГК РФ ряда положений, 
которые учитывали бы специфику такого рода 
сделок, в нем содержатся основные положения, 
позволяющие верно классифицировать такой 
договор. 

Определяя правовой статус договора купли-
продажи через сеть «Интернет», ряд исследова-
телей указывает на то, что такой договор явля-
ется по своей природе договором розничной 
дистанционной купли-продажи, следовательно, 
регулируется положениями §2 гл. 30 ГК РФ и п. 2 
ст. 497 ГК РФ в частности, который предусмат-
ривает, что «договор розничной купли-продажи 
может быть заключен на основании ознакомле-

ния покупателя с предложенным продавцом 
описанием товара посредством каталогов, про-
спектов, буклетов, фотоснимков, средств связи 
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) 
или иными способами, исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления потре-
бителя с товаром либо образцом товара при 
заключении такого договора» [3]. Отметим также, 
что Законом РФ «О защите прав потребителей» 
в п. 2 ст. 26.1 предусматривается обязанность 
продавца до заключения договора предоставить 
покупателю информацию «об основных потреби-
тельских свойствах товара, об адресе (месте 
нахождения) продавца, о месте изготовления 
товара, о полном фирменном наименовании 
(наименовании) продавца (изготовителя), о цене 
и об условиях приобретения товара, о его до-
ставке, сроке службы, сроке годности и гаран-
тийном сроке, о порядке оплаты товара, а также 
о сроке, в течение которого действует предло-
жение о заключении договора», а также в п. 4 
вышеназванной статьи – право покупателя «от-
казаться от товара в любое время до его пере-
дачи, а после передачи товара – в течение семи 
дней» [4]. Следовательно, такой договор являет-
ся консенсуальным, поскольку иначе стороны 
будут лишены права предъявить требования о 
непередачи товара или его неоплаты [5, с. 216–
217]. 

Следует также отметить, что в отечественном 
правовом поле действуют разработанные прави-
тельством Правила продажи дистанционным 
способом, которые можно считать неким разъяс-
нением порядка ведения бизнеса по продаже 
товаров посредствам сети «Интернет», содер-
жащим основные аспекты осуществления ди-
станционной торговли товарами [7]. 

Таким образом, мы может говорить о том, что в 
Российской Федерации имеется законодатель-
ная основа осуществления интернет-предприни-
мательства посредствам договора купли-
продажи через сеть «Интернет». 

Основные дискуссионные вопросы относительно 
договора купли-продажи в сети «Интернет» ка-
саются акцепта оферты продавца и, соответ-
ственно, формы заключения такого договора. В 
данной связи, принято выделять две формы за-
ключения договоров в сети «Интернет»: click-
wrap и browse-wrap [6, с. 113]. Рассмотрим обе 
формы. 

Под click-wrap соглашением обычно понимается 
договор, заключаемый в электронном виде по-
средством отметки одной из сторон в специаль-
ном поле о согласии на заключение договора. 
Обычно, такое поле представляет собой эле-
мент сайта («check-box») с подписью «я согла-
сен(а)», находящиеся после текста договора                                             
[9, с. 640]. Обычно, не отметив данный check-
box, покупатель не может продолжить оформле-
ние заказа и перейти к оплате. Таким образом, 
можно сказать, что оставление отметки в соот-
ветствующем check-box означает намерение 
стороны-покупателя на заключение договора и, 
можно сказать, заменяет его подпись под дого-
вором. 
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Основная проблема такой формы заключения 
договора купли-продажи в cети «Интернет» за-
ключается в невозможности точного определе-
ния субъективного состава. Иными словами, та-
кая форма затрудняет определение контраген-
тов. В отношении покупателя, это связывается с 
невозможностью досконально установить его 
личность. Такой субъект может использовать 
чужое имя и фамилию либо действовать ано-
нимно. В отношении продавца – владельца 
платформы или интернет-магазина – также 
наблюдается аналогичная проблема. Таким об-
разом, мы можем говорить о том, что в сети «Ин-
тернет» практически невозможно определить 
субъектный состав договора купли-продажи та-
ким способом. Тем не менее, данная проблема 
решается обязательным подтверждением своего 
волеизъявления на заключения сделки персо-
нифицированной электронной подписью. Однако 
следует отметить низкую вероятность широкого 
распространения данного способа в силу не-
большого распространения среди населения 
цифровых подписей. 

Форма заключения договора купли-продажи 
«browse-wrap». Также, именуемая «web-wrap» 
представляет собой соглашение, условия кото-
рого располагаются в специальной директории, 
обычно называемой «Пользовательское согла-
шение», «Правила пользования», «Условия 
пользования» и т.п. В случае использования 
данной формы, покупатель не выражает свое 
волеизъявление на заключение сделки и, следо-
вательно, не соглашается с условиями в явной 
форме, лишь ознакамливается с ними. При этом 
проявление волеизъявления покупателя на со-
вершение сделки происходит следующим обра-

зом: покупателю необходимо остаться на веб-
сайте платформы или интернет-магазина после 
получения уведомления о правилах пользования 
сайтом [6, с. 113–114]. Иными словами, акцепт 
такого договора проявляется в форме конклю-
дентного действия со стороны покупателя. 

В данной связи отметим, что именно способ ак-
цепта является отличительной чертой каждой из 
форм заключения договора купли-продажи в 
сети «Интернет» [13, с. 14]. Следует также отме-
тить, что, поскольку ckick-wrap договоры, в отли-
чие от browse-wrap договоров менее разработа-
ны и исследованы, в судах чаще встречаются 
споры именно по browse-wrap договорам. Зача-
стую, такие сделки признаются недействитель-
ными [10, с. 70]. 

Таким образом, мы видим, что в настоящее вре-
мя сфера интернет-коммерции представляет 
собой абсолютно уникальную систему перерас-
пределения товаров среди пользователей сети 
«Интернет». Несмотря на наличие в российском 
законодательстве положений, позволяющих ре-
гулировать данную сферу, наблюдается опреде-
ленные пробелы. В частности, на наш взгляд, 
необходимо легально определить click-wrap и 
browse-wrap формы заключения договора купли-
продажи в сети «Интернет», а также –
разработать механизмы защиты покупателей в 
рамках совершения подобных сделок. Такие по-
ложения следует поместить в ст. 158 ГК РФ, а 
также в §2 гл. 30 ГК РФ. Закрепление данных 
положений является необходимым условием для 
дальнейшего устойчивого развития российского 
цифрового пространства, интернет-бизнеса и 
предпринимательства в целом. 
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азисом для построения уголовно-процес-
суальной деятельности является срок реа-

лизации всего уголовного судопроизводства. 
Любая процессуальная деятельность протекает 
в строго ограниченных действующим законода-
тельством рамках, заключенных в сроки. На ос-
новании уголовно-процессуальной нормы, за-
крепленной в ст. 128 УПК РФ, процессуальные 
сроки исчисляются часами, сутками, месяцами. 
Периоды предварительного расследования по 
уголовным делам исчисляются сутками и меся-
цами. В данной статье речь пойдет об исчисле-
нии сроков дознания в сутках, согласно уголов-
но-процессуальным нормам, закрепленным в 
статьях 223, 226.6 УПК РФ. 

Изучив содержание уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих исчисление сроков 
производства дознания, как в общей, так и в со-
кращенной форме, можно прийти к выводу о том, 
что временные рамки сокращенного дознания 
обосновано заключены в суточное исчисление, 
поскольку его производство составляет 15 суток, 
точнее не должен превышать данный период 
расследования и продление которого допускает-
ся при наличии предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством оснований 
до 20 суток. Производство же дознания в общем 
порядке составляет 30 суток и данный срок мо-
жет быть продлен на аналогичный период [1]. И 
в данном контексте возникает предположение о 
необходимости изменении его исчисления с су-
ток на месяцы, проводя параллель установлен-
ным срокам производства предварительного 
следствия. 

При этом при реализации уголовно-
процессуальных норм, отраженных в частях 4,5 
ст. 223 УПК РФ отмечается изменение порядка 
исчисления сроков с суток на месяцы. То есть, 
дознаватель может ходатайствовать перед 
надзирающим прокурором о продлении сроков 
дознания до 6 месяцев, а в последствии, так же, 
перед прокурором субъекта Российской Федера-
ции – до 12 месяцев.  

Если в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством дознавате-
лем исчерпаны установленные сроки расследо-
вания, то уголовное дело направляется прокуро-
ру для поручения дальнейшего расследования 
органам предварительного следствия, в соот-

Б 
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ветствии с уголовно-процессуальными нормами, 
отраженными в п. 12 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 150 УПК 
РФ. 

Следует подробнее рассмотреть процессуаль-
ный порядок исчисления сроков производства 
дознания и выяснить причину допускаемых 
нарушений указанных норм уголовно-процес-
суального законодательства на практике. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 128 УПК РФ окончание сро-
ка исчисляемого сутками оканчивается в 24 часа 
последних суток, а в соответствии с ч.3 ст. 223, 
ч. 1 ст. 226.6 УПК РФ началом срока является 
день возбуждения уголовного дела и вынесения 
постановления о производстве дознания в со-
кращенной форме. Исходя из исчисления сроков 
сутками, следует обращаться к понятийному 
аспекту данного временного периода. Исходя из 
интерпретации, содержащейся в словаре                          
С.И. Ожегова, это – календарное понятие, в ко-
тором заложен период от одной полуночи до 
другой [2]. Согласно трактовке, отраженной в 
словаре Д.Н. Ушакова, сутками является про-
должительность дня и ночи [3]. Также, следует 
учесть наличие выходных (а именно воскресе-
нья) и праздничных (установленных трудовым 
законодательством) дней, которые не входят в 
срок, исчисляемый сутками. Если, согласно ис-
числяемого срока, дознание должно быть окон-
чено в нерабочий день, то последним днем сро-
ка является первый, следующий за ним, рабочий 
день. В случае, если выходной и нерабочий 
праздничный день совпадают, то выходной день 
переносится на следующий после праздничного 
рабочий день.  

В связи с существующим исчислением сроков 
дознания, возникают разносторонние трактовки 
правильности продления сроков производства 
расследования по уголовному делу. В ходе ана-
лиза практики производства дознания по уголов-
ным делам, находящимся в производстве дозна-
вателей территориальных ОМВД по Краснодар-
скому краю, установлено, что большая часть 
нарушений имеется при переходе исчисления 
сроков с суток на месяцы при продлении сроков 
дознания по уголовным делам. Также, имеет 
быть место неправильное исчисление сроков в 
случае, если дата принятия необходимого реше-
ния приходится на праздничные или нерабочие 
дни.  

Разночтение уголовно-процессуальных норм, 
путаница с подсчетом сроков при исчислении, 
продлении сроков дознания не только дознава-
телями, но и прокурорами, приводит к необосно-
ванному увеличению сроков предварительного 
расследования, нарушению прав участников 
уголовного судопроизводства. 

В качестве примеров приведем следующие факты.  

Так, в ОД ОМВД РФ по Тбилисскому району 
Краснодарского края при производстве дознания 
по уголовному делу, возбужденному 13.10.2018 г. 
дознавателем 13.11.2018. было вынесено поста-
новление о возбуждении перед прокурором хо-
датайства о продлении срока дознания до 
13.12.2018 г. Указанное свидетельствует о 

нарушении порядка производства данного про-
цессуального действия, выраженного как в не-
своевременном предоставлении уголовно-
процессуального документа, так и нарушении 
исчисления сроков, поскольку из указанной ин-
терпретации следует, что он истек 12.11.2018 г. 
При этом дознаватель ходатайствовал о про-
длении срока не на 30 суток, а на 1 месяц, что 
является нарушением ч. 3 ст. 223 УПК РФ. Про-
курор, в свою очередь, продлил срок дознания 
на указанный срок, то есть до 13.12.2018 года. В 
данном случае срок производства дознания не-
обоснованно был превышен на одни сутки.  

При изучении уголовного дела, находящегося 
ранее в производстве дознавателя отдела до-
знания ОМВД РФ по Кавказскому району Крас-
нодарского края, установлено нарушение исчис-
ления срока дознания при принятии решения по 
уголовному делу. 01.04.2018 г. дознавателем 
было вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела. По уголовному делу срок окон-
чания производства дознания – 30 суток прихо-
дился на 31.04.2018 год. При этом дознавателем 
был неверно рассчитан срок, выразившийся в 
том, что по его расчетам, он оканчивался на                        
01 мая. В данном случае, срок производства до-
знания необоснованно был превышен на одни 
сутки. 

При производстве дознания по уголовному делу 
в ОД ОМВД РФ по Красноармейскому району 
Краснодарского края имели быть место грубые 
нарушения действующего уголовно-процес-
суального законодательства при ходатайстве 
перед прокурором о продлении срока дознания. 
Так, дознаватель ходатайствовал перед проку-
рором о продлении срока дознания не на 30 су-
ток, как это регламентирует ч. 3 ст. 223 УПК РФ, 
а на один месяц. А также, рассчитывая срок про-
изводства дознания, им безосновательно были 
вычтены праздничные дни, приходящиеся на 
май (02 мая, 09 мая). Таким образом, был не-
верно интерпретирован срок: срок начала дозна-
ния датировался 01.05.2018 года, а срок, до ко-
торого требовалось продление согласно поста-
новлению – 03.06.2018 года. 

Изначально, неверно рассчитывая срок произ-
водства дознания по уголовному делу и, впо-
следствии, ходатайствуя о его продлении на 30 
суток, до 6, 12 месяцев, происходит выход за 
рамки установленного действующим законода-
тельством порядка сроков исчисления. При таких 
обстоятельствах к срокам производства дозна-
ния по уголовному делу добавляются несколько 
«неучтенных» и незаконных суток. И этим нару-
шениям способствует не только неверный рас-
чет сроков производства самим дознавателем, 
но и переход измерений исчисления с суток на 
месяцы. Последствиями ненадлежащего исчис-
ления сроков, которое приобретает впослед-
ствии «длящийся характер». Суть заключается в 
том, что  

Необходимость изменения исчисления срока 
производства дознания месяцами по аналогии с 
исчислением сроков при производстве предва-
рительного следствия, подкрепляется также 
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наличием отсылки к главе 22 УПК РФ, которая 
регламентирует порядок производства дознания 
по уголовным делам и всесторонне регулирует 
производство предварительного следствия. В 
связи с чем, возникает обоснованное предложе-
ние об изменении исчисления сроков дознания в 
общей форме с суток на месяцы. 

Таким образом, в целях недопущения дознава-
телями ошибок при исчислении сроков дознания, 
целесообразно внести изменения в ч.3 ст. 223 
УПК РФ, а именно: «Дознание производится в 
срок не позднее 1 месяца со дня возбуждения 
уголовного дела. При необходимости этот срок 
может быть продлен прокурором до 2 месяцев». 
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Аннотация. В статье раскрываются международно-

правовые аспекты содержания категорий «право на 

доступ к правосудию» и «право на справедливое 

судебное разбирательство», их различия и взаимо-

связь. Особое внимание уделено обзору практики 

Европейского Суда по правам человека по рассмот-

рению жалоб в связи с нарушением вышеуказан-

ных прав. Кроме того, была проанализирована ста-

тистика заявлений в Европейский Суд за период его 

существования, результаты исследования подтвер-

ждают актуальность данной темы. 
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Annotation. Тhe article reveals the international legal 

aspects of the content of the categories «right to ac-

cess to justice» and «right to a fair trial», their differ-
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to a review of the practice of the European Court of 
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ence were analyzed, the results of the study confirm 

the relevance of this topic. 
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ерховенство и непосредственное действие 
прав и свобод человека определяет содер-

жание законодательной и правоприменительной 
деятельности в государстве. Реальная защита и 
полное обеспечение реализации законных инте-
ресов граждан осуществляется посредством 
права на свободный доступ к правосудию. В 
Российской Федерации закреплена гарантия 
судебной защиты прав и свобод в статье 46 Кон-
ституции Российской Федерации. В междуна-
родных нормативных актах данное право за-
креплено в ст. 8 Всеобщей декларации прав че-
ловека, в ст. 14 Международного Пакта о граж-

данских и политических правах, в ст. 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и ряде других документов.  

Однако следует отметить, что указанные акты не 
имеют в своем содержании формулировки поня-
тия «право на доступ к правосудию». Данное 
положение объясняется тем, что право на сво-
бодный доступ к правосудию является состав-
ным элементом права на суд, наряду с правом 
на справедливое судебное разбирательство. 
Однако их границы весьма условны. Обе со-
ставляющие находятся в тесной взаимосвязи, 
таким образом, право на справедливое судебное 

В 
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разбирательство не может быть реализовано 
без права на доступ к суду и наоборот [6, с. 72].  

К примеру, в статье 8 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 года, впервые закрепившей 
идею беспрепятственного доступа к суду, уста-
новлено, что «каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами в случае 
нарушения его основных прав, предоставленных 
ему конституцией или законом». В ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
используется иная формулировка, позволяющая 
толковать содержание права, на наш взгляд, 
более широко. Во-первых, в Конвенции отсут-
ствует привязка к национальным органам, осу-
ществляющим правосудие, таким образом, мы 
можем судить о том, что данное положение сви-
детельствует о закреплении права обращения в 
международные органы правосудия. В содержа-
нии вышеуказанной статьи задается ряд крите-
риев, определяющих порядок судопроизводства: 
справедливость, публичность разбирательства, 
производство в разумный срок, законность, не-
зависимость и беспристрастность суда. Однако 
последнее скорее характеризует содержание 
права на справедливое судебное разбиратель-
ства, что отражает тенденцию современного 
международного устанавливать единые требо-
вания к механизмам судебной защиты внутри 
государств. На текущий период создано большое 
число международно-правовых документов, ре-
гламентирующих доступ к правосудию и спра-
ведливое судебное разбирательство, которые, 
как правило, в отношении государств имеют 
ориентирующий характер, на основании их мо-
жет формироваться национальная судебная си-
стема.  

Право человека на доступ к правосудию являет-
ся непосредственно действующим, не зависит от 
закрепления его в виде нормы в законодатель-
стве конкретного государства. Однако практика 
демонстрирует, что, нередко, даже при наличии 
в государстве механизмов, обеспечивающих 
доступ к правосудию, ограничивается реальная 
возможность обращаться в суд. В таких случаях 
гражданин направляет заявление в междуна-
родные учреждения, осуществляющие правосу-
дие, с жалобой на невозможность разрешить 
дело в рамках производства в национальном 
суде.  

Наиболее часто с подобными жалобами, ссыла-
ясь на нарушение ст. 6 Конвенции о защите прав 
и основных свобод человека, обращаются в Ев-
ропейский Суд по правам человека (далее по 
тексту – ЕСПЧ). Рассмотрение дела в ЕСПЧ 
возможно лишь при соблюдении ряда правил: 

Проанализировав практику ЕСПЧ по решениям, 
в которых подавалась жалоба на несоблюдение 
национальными судами и иными государствен-
ными органами прав, закрепленных в статье 6 
Конвенции, можно прийти к выводу о том, что 
наиболее часто нарушаемые требования к пра-
восудию можно разделить на три блока [1, с. 68]: 

– обеспечение принципов справедливости су-
дебного разбирательства, в том числе незави-
симости, беспристрастности суда и равенства 
сторон в процессе; 

– разумный срок судопроизводства, рассмотре-
ния дела в различных судебных инстанциях; 

– соблюдения порядка и полноты исполнения 
судебных решений, а также запрета необосно-
ванной отмены решения.  

Подобной логики подразделения требований, 
связанных с нарушением прав, придерживаются 
при формировании судебной статистики. Евро-
пейский Суд в своем отчете «Аnnual report 
European Court of Human Rights 2018» проанали-
зировав весь объем судебных решений за пери-
од с 1959 по 2018 г., произвел подсчет жалоб, 
касающихся нарушений прав, гарантированных 
ст. 6 Конвенции по защите прав и основных сво-
бод человека: 

Жалобы на нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство (Right to a fair trial) –                   
4902. 

Жалобы на продолжительность судебного раз-
бирательства (Length of proceeding) – 5778. 

Жалобы на исполнение судебных решений                                      
(Non-enforcement) – 529 [4]. 

В совокупности общий объём решений по жало-
бам на нарушение прав, закрепленных в ст. 6 
Конвенции – 11209, что составляет 52 % от чис-
ла всех решений ЕСПЧ в указанный период с 
момента основания по 2018 год (21 651). 

Стоит обратить внимание на то, что в указанной 
статистике доля жалоб, связанных с нарушением 
права на доступ к правосудию и справедливое 
судебное разбирательство против Российской 
Федерации, велика. Из общего числа судебных 
разбирательств в ЕСПЧ, где одной из сторон 
являлась Россия (2501 решений), 1161 жалоба 
касалась нарушения ст. 6 Конвенции, что со-
ставляет 46 % от постановлений суда [4]. 

Если проводить сравнение с другими государ-
ствами-членами Совета Европа, то «лидером» 
по обращениям, связанным с нарушением права 
на судебное разбирательство, является Турция 
(1588), вторая позиция у Российской Федерации 
(1161), и тройку замыкает Украина (980). Стоит 
подчеркнуть, что против России и Украины жа-
лобы были поданы в течение относительно не-
большого временного периода, с момента 
вступления государств в Совет Европы, т.е. с 
конца 90-х годов XX века до 2018 года. В то вре-
мя как Турция первоначально входила в сферу 
юрисдикции ЕСПЧ, следовательно, весь объем 
жалоб против этого государства сформировался 
за шестидесятилетний период. Однако если 
брать в расчет количество жалоб исключительно 
за 2018 год, то состав государств, в отношении 
которых чаще всего подаются жалобы о наруше-
нии «права на суд» не изменится, но поменяется 
их расстановка внутри тройки. Так, наибольшее 
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число судебных разбирательств было в отноше-
нии Российской Федерации – 68, немногим 
меньше против Украины – 64, и количество жа-
лоб против Турции составляет 53 [4]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить от-
дельным категориям жалоб, подаваемых против 
Российской Федерации в связи с неисполнением 
требований ст. 6 Конвенции в соответствии с 
данными статистики Европейского суда по пра-
вам человека с 1959 по 2018 г. Лидирующие по-
зиции по числу обращений против Российской 
Федерации занимает обеспечение принципов 
справедливости судебного разбирательства – 
820. Как показывает практика, наиболее часто 
подаются жалобы о нарушение принципа равно-
правия сторон в процессе, например, в своей 
жалобе заявитель указывал, что суд первой ин-
станции не обеспечил присутствие свидетеля 
стороны обвинения и свидетелей стороны защи-
ты, что существенно нарушало требование ст. 6 
Конвенции. (Постановление ЕСПЧ от 4 декабря 
2014 г. Дело «Казаков против Российской Феде-
рации» по жалобе № 16412/06).  

По другой категории жалоб, связанных с нару-
шением сроков судопроизводства, количество 
заявлений значительно меньше – 204. Как пра-
вило, жалобы подаются по причине чрезмерной 
длительности судопроизводства, причем, следу-
ет отметить, что данное нарушение одинаково 
распространено в всех судебных инстанциях. В 
Постановление ЕСПЧ от 1 апреля 2010 г. Дело 
«Михайлов против Российской Федерации» по 
жалобе № 4543/04, гражданин указывает на пре-
вышение длительности (свыше пяти лет) произ-
водства по его иску в суде первой инстанции, а 
также в нарушение его права на доступ к суду 
второй инстанции [2] В другом случае, общий 
срок судебного разбирательства по делу о защи-
те права собственности на земельный участок 
рассматривался составлял восемь лет и семь 
месяцев (Постановление ЕСПЧ от 18 июня 2009 г. 
Дело «Рысев против Российской Федерации» по 
жалобе № 924/03) [3]. 

Количество обращений в ЕСПЧ по третьей кате-
гории жалоб в связи с нарушение порядка и пол-

ноты исполнения судебного решения составляет 
137 решений, однако, в сравнении с началом 
2000-х годов их количество в последние годы 
значительно возросло. Например, решение 
национального суда о выделении квартиры за-
явителю не исполнялось на протяжении четырех 
лет и одного месяца, в результате чего ЕСПЧ 
установил, что длительное неисполнение реше-
ния не оправдано, отсутствуют какие-либо об-
стоятельства, влияющие на своевременность 
(Постановление ЕСПЧ от 29 января 2009 г. Дело 
«Левищев против Российской Федерации» по 
жалобе № 34672/03). [5] Как правило, сроки 
нарушений по исполнению судебных решений 
значительны, однако имеются обращения по 
признанию чрезмерными относительно неболь-
ших временных промежутков. Так, в Постанов-
лении ЕСПЧ от 29 июля 2010 г. Дело «Кузнецова 
против Российской Федерации» по жалобе                                             
№ 3006/03, срок неисполнения судебного реше-
ния был менее пяти месяцев, вследствие чего 
ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, указав, 
что данный срок является разумным с позиции 
Конвенции [4]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что право на доступ к правосудию и спра-
ведливое судебное разбирательств, призванное 
обеспечивать защиту иных прав и свобод чело-
века и гражданина, зачастую, реализуется не в 
полной мере, а нередко значительно ограничи-
вается, вследствие чего, при исчерпании внутри-
государственных способов защиты, лица, чьи 
интересы нарушены, прибегает к обращению в 
международные организации, осуществляющие 
отправление правосудия. Анализ статистики 
Европейского Суда по правам человека с 1959 
по 2018 г. показал, что более половины жалоб 
связаны с нарушением ст. 6 Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека и гражданина, 
гарантирующей право на судебное разбиратель-
ство. Кроме того, в указанных статистических 
данных значительна доля заявлений против 
Российской Федерации, что приводит к выводу о 
необходимости совершенствования внутригосу-
дарственных способов защиты граждан и кон-
троля над отправлением правосудия и исполне-
нием судебных решений.  
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т того, какие правовые нормы Уголовного 
права РФ своевременно и эффективно 

совершенствуются и практикуются, зависит 
очень многое. Прежде всего, это касается без-
опасности всего гражданского социума нашей 
державы. Одним из фундаментальных принци-
пов, при соблюдении современных положений 
законодательства – является решение проблем-
ных вопросов, связанных с усовершенствовани-
ем этих положений. В частности, это относится к 
развитию соответствующих институтов правово-
го обеспечения. На сегодняшний день, актуали-
зировались поправки уголовного законодатель-
ства, связанные с различными противоправными 
принципами законодательства.  

Согласно Земцовой А.В., в нашей стране проде-
лывается колоссальная работа по совершен-
ствованию противоправных положений [1]. 
Большей частью, подобные противоправные 
поправки вносятся в такие сферы человеческой 
деятельности, как экономика (или ведение биз-
неса и предпринимательство.  

Однако находятся и противники подобных «пре-
образований» в российском уголовном законо-
дательстве. Например, Крылова Н.Е. считает, 
что современные поправки в Уголовный Кодекс 
РФ только укрепляют репрессивные стороны                      
[7, c. 89], хотя сами законодатели имеют и свои 
аргументы.  

В современном гражданском обществе, одной из 
важных черт поправок, вносимых в уголовное 
законодательство страны, по праву можно 
назвать «всеобщее» уважение социума к ним. 
Применение сложной терминологической базы 
при внесении коррективов в уголовное законода-
тельство только усиливают «негативное» отно-
шение общества. Это связано с тем, что в неко-
торых случаях, возникают проблемы при интер-
претации этих поправок. Каждый начинает по-
своему понимать поправки и, соответственно, 
это все порождает только «недопонимание» 
между людьми и властью.  

Принцип всеобщего уважения социума к совре-
менному уголовному законодательству – это 
основополагающее составляющее всей кон-
струкции Уголовного Кодекса РФ. Особенно, 
большое значение оно имеет при составлении 
поправок «санкционного» характера. Например, 
в этом случае, стоит вспомнить поправку, приня-
тую еще пять лет назад, в правонарушениях до-
рожной безопасности [1]. Так, в Уголовном ко-
дексе РФ была принята статья 2641, суть кото-
рой заключается в том, что лицо нарушившее 
право дорожного движения, привлекается к че-
тырем видам наказания:  

1) выполнение принудительных общественных 
работ; 

О 
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2) выплата штрафа; 

3) лишение свободы (в зависимости от степени 
ДТП); 

4) выполнение обязательных работ. 

Согласно статистическим данным за 2018 год, по 
статье 2641 уголовного законодательства РФ, к 
ответственности было привлечено около 48500 
человек. Большая часть привлеченных к уголов-
ной ответственности (около 70 %), должны были 
выполнять обязательные работы. Стоит заме-
тить, что около 5 % лишились свободы [2]. Нака-
зание, связанное с выполнением обязательных 
общественных работ, могло бы быть заменено 
на выплату административного штрафа (соглас-
но статье 12.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях). 

Очевидно, что разницы в примере, приведенном 
выше, абсолютной никакой нет. Выплата штра-
фа и выполнение общественных работ, абсо-
лютно взаимозаменяемые виды наказаний для 
лица, нарушившего правила дорожного движе-
ния. Однако важным нюансом в этом вопросе 
будет соответствующее установление суммы 
штрафа.  

При совершенствовании положений Уголовного 
Кодекса РФ, подготавливаются законопроекты, 
связанные с уголовным проступком, для рас-
смотрения соответствующими органами. Пре-
ступления незначительного характера (просту-
пок) предполагает более «смягченное» наказа-
ние, нежели преступления. За преступления, 
лицу его совершившему, приходится быть уго-
ловно привлеченным, что в будущем оставляет 
большой «отпечаток» в его биографии.  

Самым важным «достоинством» проступка, в 
отличие от преступления, является то, что у ли-
ца, совершившего его (проступок), не бывает 
судимости. Как это было заявлено Председате-
лем Верховного Суда РФ В. Лебедева: «Это спа-
сет человека от дальнейших неприятностей в 
жизни. Ведь судимым закрыты многие пути. Так 
что, если человек возьмется за ум, его проступки 
станут фактом истории, но никак не пятном в 
биографии» [5].  

Стоит заметить, что в последнее время, много 
«преобразований» сделано и положениях уго-
ловного законодательства, где человек совер-
шил преступления легкой и средней тяжести в 
первый раз. После таких видов преступлений, 
совершенных впервые, лицо, их совершившее, 
может не привлекаться к уголовной ответ-
ственности после возмещения причиненного 
им вреда.  

С 2015 года, исходя из статистических данных, 
известно, что по «современным» поправкам в 
Уголовном Кодексе РФ, от уголовной ответ-
ственности и судимости «ушли» около 8 тысяч 
человек [6]. Стоит упомянуть и о статьях «де-
криминализирующего» характера. В частности, о 
таких видах преступной деятельности, как нане-
сение побоев, невыполнение кредитных обяза-
тельств и т.п. 

Согласно Кириенко М.С., после ряда корректи-
вов уголовного законодательства РФ в вышепе-
речисленных видах преступлений, произошли 
изменения не в лучшую сторону. Такая ситуация 
в стране – есть следствие «ужесточительных» 
мер в уголовном законодательстве страны [4,                                     
с. 76]. 

На сегодняшний день, в уголовном законода-
тельстве РФ существует ряд проблем, которые 
необходимо как можно скорее разрешить. Боль-
шая часть этих проблем связана с некоторыми 
противоречивыми положениями Уголовного Ко-
декса РФ. К примеру, известно, что в современ-
ной криминальной части, даже для лиц, впервые 
совершивших преступные деяния, очень трудно 
добиться в суде соответствующего решения.  

Чтобы за совершенное преступное деяние было 
наказание, с учетом в первый раз совершенного 
преступления, необходимо наличие некоторых 
нюансов. Прежде всего, ссылаются на статью 63 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. За-
тем, если совершенное преступное деяние но-
сило характер причинения вреда здоровью и 
подрыву социальных ценностей, то факт «впер-
вые» совершенного преступного деяния, также 
не учитывается. 

Большинство экспертов и юристов, считают по-
добное изменение вида преступления несоот-
ветствующим уголовному законодательству РФ и 
явным его нарушением. Это связано с тем, что 
от вида преступления, зависит много моментов 
правовой сферы. Например, от вида преступле-
ния (тяжкое или особо тяжкое), определяется 
сколько лет назначат в заключении, какой будет 
режим содержания преступника, будет ли воз-
можно досрочное освобождение и т.п. все это 
прописано в уголовном законодательстве страны 
в статье три. 

Эксперты отмечают, что законодательные орга-
ны этими поправками только расширили круг 
своих полномочий, особо и не задумываясь о 
сохранении и соблюдении «равновесия» в пра-
вовой сфере РФ. Напрашивается вопрос: к чему 
же хочет придти уголовное законодательство 
России? 

Необходимо призвать к «гуманности» соответ-
ствующие законодательные органы, чтобы избе-
жать худших последствий. Ведь многие предста-
вители данных органов, в большинстве случаев 
начинают реагировать только после того, когда 
беда касается их родственников, или носит гло-
бальный характер, с привлечением всеобщего 
внимания. Гуманное отношение к «модерниза-
ции» уголовного законодательство стоит пони-
мать в широком смысле этого слова. Необходи-
мо относиться к социуму как к объекту в уголов-
ной и правовой сферах (жизни и здоровья чело-
века, его чести и достоинства, неприкосновенно-
сти и безопасности) [8, с. 112]. 

Согласно статистическим данным, нынешнее 
гражданское общество России (около 80 %) счи-
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тает, что цели и интересы представителей вла-
сти полностью аналогичны их жизненным прио-
ритетам. Всего лишь 20 % уверены в том, что их 
права и свободы находятся под защитой соот-
ветствующих государственных органов власти 
[8]. При внесении изменений в законодательство 
РФ, практически никто даже не учитывает состо-
яние современного правосознания гражданского 
общества Российской Федерации.  

Законодатель не должен стремиться к составле-
нию «новых» поправок и положений, только с 
целью демонстрации проделанной им работы. 
Необходимо учитывать не количество этих из-
менений, а их влияние на качество жизни насе-
ления. 

В заключении, стоит отметить, что для гуманного 
отношения к социуму и уголовному законода-
тельству страны, необходим единый подход к 
сложившейся в стране ситуации. Для соответ-
ствующего «совершенствования» и улучшения 
законодательной базы в сфере уголовного права 
следует учитывать следующие моменты:  

1) эффективное и достоверное применение 
законодательной базы Уголовного Кодекса Рос-
сийской федерации; 

2) соответствие положений уголовного законо-
дательства РФ международным стандартам 
прав и свобод личности; 

3) согласованность законов уголовного характе-
ра с административными нормами; 
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правовой системе России отрасли уголов-
ного права принадлежит фундаментальное 

место из всех отраслей правового регулирова-
ния взаимоотношений граждан страны. Совре-
менное уголовное право РФ представляет собой 
отрасль права, в которой происходит регулиро-
вание социальных взаимоотношений между 
гражданами РФ. Как известно, эти взаимоотно-
шения связаны с совершаемыми преступления-
ми граждан.  

Уголовное право в Российской Федерации, в 
свою очередь является и самостоятельной об-
ластью правовых отношений. Как самостоятель-
ный орган, он определяет:  

– характер преступных деяний, совершенных 
лицом с нарушение статей Уголовного Кодекса 
РФ; 

– характер уголовной ответственности (в зави-
симости от степени тяжести, совершенного пре-
ступного деяния); 

– вид совершенного преступления; 

– виды и способы назначения наказаний за со-
вершенное преступное деяние;  

– характер привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за совершенное преступление;  

– возможность освобождения от уголовной от-
ветственности лица, совершившего противо-
правные действия [10, с. 43].  

В современной российской законодательной 
системе основные признаки преступных деяний 
указаны в статье четырнадцать Уголовного Ко-
декса РФ. Одним первых признаков преступно-
сти указано само деяние. Оно может иметь 
своеобразный характер, как бездействия, так и 
действия. Однако стоит отметить, что психоло-
гические процессы деятельности человеческого 
сознания, будь то негативные мысли или убеж-
дения, даже, если они записаны на бумаге – не 
могут быть преступлением, так как это все под-
падает под определение выражения свободы 
слова [5, с. 65]. 

Следующим признаком преступного деяния яв-
ляется опасность для общества. В этом случае 
речь идет о возможности заведомого преступни-
ка нанести вред общественным ценностям. Даже 
сама угроза такое деяния, считается в этом слу-
чае преступлением. Одно из них указывает на 
то, что противоправность в уголовной практике 

В 
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предполагает, представляющее опасность для 
социума деяние, включающее в себя признаки 
виновности, и определяемое только Уголовным 
Кодексом РФ [6]. 

И наконец, отметим еще два признака преступ-
ности деяний, как наказание и значимость пре-
ступления. В свою очередь, наказание имеют 
силу преступного деяния только тогда, когда из 
совершенного преступления деяния, согласно 
закону, следует нести ответственность (или 
наказание). Значительность преступного деяния 
практически и не поясняется в законодательных 
актах, что очень удивительно. Данный признак 
преступления, согласно части второй статье че-
тырнадцать Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, обозначен как противоположность 
«малой значимости» преступного деяния.  

Свою особую специфику интерпретации имеет 
такая форма преступного деяния как бездей-
ствие. Человек, практически ничего не делая, и 
не сделав, может быть привлечен к уголовной 
ответственности. Уголовный Кодекс Российской 
Федерации – это базовый и фундаментальный 
источник уголовного права России. Основные 
его концепции построены на нормах междуна-
родного права и Конституции РФ. 

В современной системе уголовного законода-
тельства РФ особая и специфичная структура, 
состоящая их 2-х частей. Первая часть называ-
ется «Общей». В ней присутствуют положения, 
описывающие и поясняющие состав различных 
правовых институтов власти, и в частности, уго-
ловного права. Также, «Общая» часть характе-
ризуется следующими нормами: значение пре-
ступного деяния, структура и задачи уголовного 
законодательства, распространение на лиц уго-
ловного законодательства, их уголовной ответ-
ственности и т.п.  

«Особенная» же часть уголовного права РФ вы-
ражена в целокупности уголовных и правовых 
положений, которые в себе содержат раскрытие 
конкретных социальных, представляющих опас-
ность, деяний. «Особенная» часть уголовного 
права РФ также устанавливает виды наказуемо-
сти к виновным лицам. В «Особенной» части 
уголовного права РФ, преступления идут с фор-
мулировкой «оконченные преступные деяния» 
[7, с. 32–33].  

Согласно статье двадцать девять Уголовного 
Кодекса РФ, законодательные органы выделяют 
определенные виды преступных деяний. Учиты-
вая степень реализации замысла виновного ли-
ца на совершение задуманного деяния, то есть, 
оконченное преступление (согласно части пер-
вой статье двадцать девять Уголовного Кодекса 
РФ); и неоконченное преступное деяние. Не-
оконченное преступление также состоит:  

1) из готовности к совершению преступления;  

2) из покушения на преступное деяние (соглас-
но части второй статье двадцать девять Уголов-
ного Кодекса РФ) [3, с. 21]. 

При добровольном отказе от преступного дея-
ния, человек, готовящийся совершить эти проти-
воправные действия должен осознанно, без при-
нуждения решить отказаться от совершения 
противоправных действий. Только при таких об-
стоятельствах, его могут не привлекать к уголов-
ной ответственности. Основным и значимым 
аргументом в этом будет служить отсутствие 
всех признаков преступления.  

Также в нынешнем уголовном законодательстве 
РФ, очень актуальна тема соучастия в преступ-
ных деяниях. Основные положения относитель-
но деяний соучастников, изложены в статье 
тридцать два Уголовного Кодекса РФ. При этом 
важно помнить, что весомым аргументом для 
признания соучастия в преступной деятельности 
считается осознанная и умышленная привле-
ченность лиц. 

Для того, чтобы соучастие лица имело законную 
силу, необходимо достижение определенного 
возраста лица, полная вменяемость совершае-
мого им противоправного действия (хотя не зна-
ние закона и не освобождает от ответственно-
сти). Совместное деяние соучастников предпо-
лагает несколько нюансов. В первую очередь, 
это взаимная связанность и координация дей-
ствий в совершении преступления. Во вторую 
очередь, это стремление всех соучастников до-
стичь определенной (единой) цели, после со-
вершения противоправных действий. И, наконец, 
в-третьих, это наличие причинно-следственной 
связи и взаимообусловленности действий. 

Учитывая тот факт, что каждый соучастник, в 
зависимости от своих наклонностей и способно-
стей может выполнять разные функции при со-
вершении преступления, в современной законо-
дательной системе Российской Федерации, при-
нято различать: пособника, организатора и под-
стрекателя преступления (согласно статье трид-
цать три Уголовного Кодекса РФ) [4, с. 44–45].  

Согласно части, второй статье тридцать три Уго-
ловного Кодекса РФ, исполнителем преступных 
деяний принято считать лицо, которое соверши-
ло противоправное действие, совместно с 
остальными участниками. В законодательстве 
также предусмотрен случай, когда исполнителем 
считается лицо, которое совершает противо-
правные действия, используя остальных участ-
ников. Однако важно отметить, что участники в 
этом случае должны быть не вменяемы, и соот-
ветствовать по возрастным критериям, согласно 
которым это лица не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности.  

Согласно части три, статьи тридцать три Уголов-
ного Кодекса РФ, организатором преступления 
является лицо, которое руководило и создало 
группировку для совершения преступления. Так-
же, организация может быть и в сборе соучаст-
ников, составлении плана действий и т.п.  

Согласно части четыре статье тридцать три Уго-
ловного Кодекса РФ, подстрекателем признается 
лицо, которое склонило (уговорило) другого со-
вершить противоправное действие. Лицо, ока-
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завшее содействие в преступлении, считается 
пособником (согласно статье тридцать три Уго-
ловного Кодекса РФ) [1, с. 39–40]. 

В заключении стоит подчеркнуть, что нынешняя 
политика изменения всех упомянутых нами ста-
тей уголовного законодательства пребывает в 

глубоком застое. Необходимо оптимизировать 
работу по улучшению данных статей Уголовного 
Кодекса РФ, так как лица, совершающие и пла-
нирующие совершать преступления, находят 
«обходные» пути, благодаря которым им удается 
уйти от уголовной ответственности.  
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данной статье мы хотим подробно проана-
лизировать, как функционируют правовые 

механизмы в отношении социального предпри-
нимательства в Федеративной Республике Гер-
мания.  

В дискуссии о правовых условиях, которые могут 
содействовать развитию социального предпри-
нимательства в Германии, мы бы хотели осве-
тить три больших раздела правовой системы: 

1. Гражданский кодекс. Наиболее важный до-
кумент (Bürgerliches Gesetzbuch), который состо-
ит из пяти основных частей: основной части, 
обязательственного права, имущественного пра-
ва, семейного права и права наследования. 
Гражданский кодекс определяет взаимоотноше-
ния между частными лицами и/или юридически-
ми лицами. Помимо этого, гражданский кодекс 
определяет легальные формы организаций (ас-
социация, фонд, ООО, АО, ИП), которые, в той 
или иной мере, могут быть значимыми в области 
социального предпринимательство.  

Ассоциация – это организация, основанная, по 
меньшей мере, двумя (для не зарегистрирован-

ных ассоциаций) или семью (для зарегистриро-
ванных ассоциаций) членами, которые добро-
вольно объединяются для достижения общей 
цели. Ассоциация не может быть создана на 
короткий период времени. Деятельность ассоци-
аций, в первую очередь, регулируется раздела-
ми 21–80 гражданского кодекса.  

Фонд определяется гражданским кодексом, как 
юридическое лицо, активы которого используют-
ся для достижения определенной цели, опреде-
ленной основателем. Деятельность фондов ре-
гулируется по разделам 81–88 гражданского ко-
декса, а также в соответствии с законами феде-
ральных земель (в некоторых случаях). 

Общество с ограниченной ответственностью 
(GmbH) представляет собой компанию, которая 
учреждена одним или несколькими лицами, для 
достижения общей цели. Учредители заклады-
вают начальный капитал и, как правило, несут 
ответственность только за собственную долю. 
Деятельность «ООО» регулируется законом об 
обществах с ограниченной ответственностью, а 
также коммерческим кодексом (HGB). 

В 
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Акционерное общество (AG). На первом этапе 
учредители акционерного общества вкладывают 
первоначальный капитал. Взамен они получают 
соответствующее количество акций, дающих им 
право на определенную часть компании. Учре-
дителям обычно принадлежит 51 % акций, чтобы 
гарантировать себе право принятия решений. 
Деятельность акционерных обществ регулиру-
ются Законом об акционерных обществах (AktG), 
а также Коммерческим кодексом (HGB) [1]. 

2. Налоговое законодательство. Согласно 
немецкому законодательству, статус «обще-
ственно-полезной» организации назначается 
органами налогового, а не гражданского права. 
Таким образом, налоговое право определяет то, 
какие организации де-юре являются социально-
ориентированными. Только организации с таким 
статусом могут иметь налоговые привилегии в 
виде освобождения от уплаты налогов. Как 
следствие, все типы юридических лиц, такие как 
ассоциации, фонды, общества с ограниченной 
ответственностью и акционерные общества мо-
гут быть использованы для создания организа-
ции, которая будет представлять третий сектор. 
Важно уточнить, что в случае с обществом с 
ограниченной ответственностью и акционерным 
обществом (типичными коммерческими форма-
ми), при получение ими статуса общественно-
полезной организации, к названию добавляется 
слово «благотворительный» (gemeinnützig) и 
официальное название выглядит так – gGmbH 
или gAG.  

Организация рассматривается как общественно-
полезная, если преследует цели, которые долж-
ны принести пользу обществу. Организация 
должна действовать бескорыстно и на благо 
широкой общественности. 

Подробности о том, как осуществляется процесс 
регулирования статуса общественно-полезной 
организации, зафиксированы в отдельном раз-
деле Налогового кодекса, посвященного «зада-
чам, получающим налоговые привилегии». Этот 
раздел содержит 19 пунктов (от 51 до 68), и опи-
сывает основные правила, регулирующие нало-
говые привилегии. 

Организация, занимающаяся социальным пред-
принимательством, может иметь одну из право-
вых форм, перечисленных в разделе Граждан-
ского кодекса. Во многих случаях социальное 
предприятие принимает формы «ООО» или бла-
готворительного «ООО», «мини-ООО» (UG) или 
благотворительного «мини-ООО» (gUG), акцио-
нерного общества (редко) или благотворитель-
ного акционерного общества (чаще), а также 
зарегистрированного кооператива.  

Хотелось бы подчеркнуть, что в данном вопросе 
существует два ключевых аспекта. Первый за-
ключается в том, что любая организация, полу-
чившая статус общественно-полезной освобож-
дается от уплаты налогов. Второй – в том, что 
пожертвование частного лица общественно-
полезной организации при уплате подоходного 
налога позволяет снизить цифру его дохода до 
20 % (максимум, в зависимости от суммы по-

жертвований за год) и уплачивать подоходный 
налог от получающейся цифры. Таким образом, 
налоговый кодекс стимулирует частные и юри-
дические лица (компании) к тому, чтобы совер-
шать пожертвования организациям, имеющим 
общественно-полезный статус. Во время ре-
формы 2007 года данные цифры были увеличе-
ны вдвое, так как до того года процент для част-
ных лиц составлял 10 %, а для юридических лиц 
0,2 % [2].  

Из этого следует, что комфортные условия, ко-
торые создает налоговое законодательство, су-
щественно влияют на успешное развитие соци-
альных предприятий, которое может оценивать-
ся тем, насколько экономически и социально 
устойчивыми становятся данные организации. 

3. Социальный закон. Является областью об-
щественного права. Он обязывает власть оказы-
вать поддержку и пользу обществу, способствуя 
тем самым улучшению социального благососто-
яния на основах справедливости и равенства. 
Основные характеристики этого закона опреде-
ляются в Социальном кодексе (Sozialgesetzbuch, 
SGB), который разделен на 12 глав. Каждая из 
них регулирует меры поддержки по отношению к 
определенным социальным группам (например, 
дети и подростки, люди с инвалидностью, безра-
ботные и т.д.).  

Существует большое количество социальных 
предприятий, которые имеют различные органи-
зационные формы и различные социальные 
миссии. В зависимости от того, какую социаль-
ную миссию определяет для себя организация, 
станет понятно с какой из частей Социального 
кодекса стоит ознакомиться. Следовательно, 
для каждого случая необходимо проводить от-
дельный комплексный анализ той или иной гла-
вы кодекса [3].  

Зная о том, что каждая сфера Социального за-
кона имеет собственные нормы, можно предпо-
ложить, что эти нормы оказывают воздействие 
на социальное предпринимательство в двух про-
тивоположных направлениях: они могут содей-
ствовать развитию или могут создавать препят-
ствия для развития предприятий. Например, 
нормы Социального кодекса могут обязывать 
предпринимателя, который открывает детский 
сад, соблюдать особые условия, которые могут 
повышать стоимость затрат предпринимателя на 
этапе становления его дела. Такие условия мо-
гут иметь негативное влияние на мотивацию 
предпринимателя к продолжению собственного 
бизнеса. Можно также с уверенностью сказать, 
что в Социальном кодексе существуют нормы, 
создающие положительные условия для станов-
ления и развития социального бизнеса. Для опи-
сания таких примеров необходимо изучить соот-
ветствующую главу (одну из 12 частей Социаль-
ного кодекса) и сделать выводы, которыми затем 
применимые к своему предприятию. 

Таким образом, подводя итоги анализа правовых 
условий для социального предпринимательства 
в Федеративной Республике Германия, можно 
отметить то, что существенной особенностью 
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является большое количество организационных 
форм, которое позволяет потенциальным соци-
альным предпринимателям выбрать наиболее 
подходящую форму для своего стартапа с той 
целью, чтобы обе модели: бизнеса и социально-

го воздействия были более устойчивыми. Знание 
о данном подходе может стать особо полезным, 
учитывая текущую динамику развития законода-
тельства в отношении социального предприни-
мательства в Российской Федерации.  

 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Федеративной Респуб-
лики Германия. URL : https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf  

 
2. Налоговый кодекс Федеративной Республики
Германия. URL :  https://www.bundesfinanzmi nis-
terium.de/Content/EN/  

3. Социальный кодекс Федеративной Республи-
ки Германия. URL :  https://guides.library.harvard.
edu/c.php?g=310823&p=2079291  

4. German Social Code. URL : https://guides. li-
brary.harvard.edu/c.php?g=310823&p=2079291 

 Literature: 

1. European Commission platform on Internal Mar-
ket, Industry, Entrepreneurship and SMEs. URL :
http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-econo 
my/enterprises/ 

2. German Civil Code. URL : https://www.gesetze-
im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.pdf  

 
3. German Fiscal Code. URL :  https://www. bun-
desfinanzministerium.de/Content/EN/  

 
4. German Social Code. URL : https://guides. li-
brary.harvard.edu/c.php?g=310823&p=2079291  



329 

 

УДК 343 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.44460 
 
Хомякова Алевтина Владимировна 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  
юридического факультета, 
Южный федеральный университет 
avhomyakova@sfedu.ru  
 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  
К ДОКАЗЫВАНИЮ  
В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
 

   
 
 
Alevtina V. Khomyakova 
Candidate of Jurisprudence, 
Associate Professor,  
Department of Criminal Procedure  
and Criminalistics Faculty of Law, 
Southern Federal University 
avhomyakova@sfedu.ru 
 

ISSUES OF PREPARING  

A PUBLIC PROSECUTOR  
FOR EVIDENCE IN LITIGATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эф-

фективности судебного доказывания со стороны 

государственного обвинителя. Автором обосновы-

вается значение подготовки государственного об-

винителя к представлению доказательств, установ-

лению порядка их исследования. Аргументируется 

вывод о том, что в основе подготовки государ-

ственного обвинителя к судебному следствию ле-

жит прогнозирование судебной ситуации. Автор 

также полагает, что оглашение показаний допро-

шенных ранее лиц является значимым инструмен-

том в представлении позиции обвинения. 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, государ-

ственный обвинитель, подготовка к судебному 

следствию, представление доказательств, оглаше-

ние показаний, свидетель. 

 

   

Annotation. The article addresses the issues of proper 

judicial evidence on the part of the public prosecutor. 

The author substantiates the importance of preparing 

the public prosecutor for the presentation of evidence, 

establishing the procedure for their investigation. 

The conclusion that the preparation of the public pros-

ecutor for the judicial investigation is the prediction of

the judicial situation is argued. The author also be-

lieves that the disclosure of testimony of previously 

interrogated persons is an effective tool in represent-

ing the prosecution. 
 

 

Keywords: criminal trial, public prosecutor, prepara-

tion for a judicial investigation, presentation of evi-

dence, announcement of evidence, witness. 

 

                                                                       

 
собая роль процессуальной деятельности 
государственного обвинителя в судебном 

разбирательстве определена статьей 49 Консти-
туции РФ, возложившей на сторону обвинения 
бремя доказывания виновности лица в соверше-
нии преступления. Государственный обвинитель 
как единственный представитель государства из 
участников – сторон реализует обязанность до-
казывания в судебном заседании от имени госу-
дарства. 

 Раскрывая понятие «обязанность доказывания», 
профессор П.А. Лупинская указывает на то, что 
его главный смысл в уголовном процессе «со-
стоит в ответе на вопрос: на ком лежит обязан-
ность доказывать виновность обвиняемого? 
Очевидно, что эта обязанность лежит на том, кто 
утверждает, что обвиняемый виновен, т.е. на 
обвинителе (государственном, частном)»                        
[1, 352]. Основной формой участия государ-
ственного обвинителя в доказывании является 
представление доказательств.  

 Осуществление судопроизводства в условиях 
действия УПК 2001 года, по мере усвоения юри-
стами-профессионалами состязательных проце-
дур, заставляет вновь обратиться к вопросу вза-

имной связи процессуальных и тактических ас-
пектов в представлении доказательств. Сейчас, 
когда имеется почти двадцатилетний опыт при-
менения уголовно-процессуального закона, по-
явились основания к оценке тех норм, которые 
так или иначе затронули тактические аспекты в 
деятельности государственных обвинителей. 

Устранение из российского уголовного процесса 
института дополнительного расследования ра-
дикально отразилось на подготовительной дея-
тельности государственного обвинителя и его 
работе на судебном следствии. Во главу угла 
при подготовке ставятся: оценка возможности 
восполнить в суде пробелы и промахи предвари-
тельного следствия. В первую очередь, это от-
носится к проблеме недопустимых доказа-
тельств при их обнаружении в деле. Практика 
показывает, что судьи в стадии назначении су-
дебного заседание далеко не всегда исключают 
недопустимые доказательства, и гособвинителю 
необходимо избежать неприятных «сюрпризов» 
на судебном следствии.  

Приказом Генеральной прокуратуры № 465 от 
25.12.2012 года «Об участии прокурора в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства» [2] 

О 
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государственным обвинителям предписано тща-
тельно готовиться к участию в судебном разби-
рательстве по каждому уголовному делу. Для 
надлежащего исполнения указания прокурором 
должны быть необходимо детально изучены ма-
териалы уголовного дела, действующее законо-
дательство, решения КС РФ и постановления 
Пленума ВС РФ, а при необходимости и реше-
ния Европейского Суда по правам человека, 
научно-методическую литературу, материалы 
судебной и прокурорской практики, объективно 
оценивая в совокупности все собранные доказа-
тельства – как уличающие, так и оправдываю-
щие обвиняемого, или, как отмечают М.А. Григо-
рьева, А.С. Беляева, «надлежащим образом 
оценить доказательственную базу » [3, 70–74]. 
Вместе с тем, уже на этапе подготовки к делу 
вырабатывается тактика представления суду 
доказательств и опровержения доводов стороны 
защиты. В то же время у прокурора остается 
процессуальная возможность в необходимых 
случаях ходатайствовать перед судом о предо-
ставлении времени для подготовки к судебному 
разбирательству или обоснования своей позиции.  

Анализируя материалы уголовного дела при 
подготовке к судебному разбирательству, гособ-
винитель уясняет: каково место таких доказа-
тельств в системе обвинения, построенной сле-
дователем; каковы перспективы замены такого 
доказательства другим путем проведения анало-
гичного следственного действия в суде (напри-
мер, при необходимости нового проведения экс-
пертизы – не утрачены ли образцы и материа-
лы); есть ли в деле иные доказательства, кото-
рыми можно установить исключаемые фактиче-
ские данные. 

При этом гособвинитель прогнозирует судебную 
ситуацию, связанную с источником доказатель-
ства, полученного с нарушением закона. Если 
речь идет о недопустимых показаниях обвиняе-
мого (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК), содержащих призна-
ние вины, с большой долей уверенности можно 
утверждать, что в суде они будут изменены. Ес-
ли исключается протокол осмотра или иного 
следственного действия, в котором отсутствуют 
обязательные подписи понятых, необходимо 
будет выяснить, не проводилось ли оно при об-
стоятельствах, указанных в ч. 3 ст. 170 (трудно-
доступная. местность, опасность для жизни лю-
дей и др.) и по какой причине следователем не 
сделана обязательная запись об этом. В литера-
туре обращалось внимание на то, что при озна-
комлении с материалами дела осуществляется 
моделирование преступного события [4]. Пола-
гаем, что элемент моделирования ситуации при-
сутствует и в отношении предстоящего судебно-
го заседания, в частности поведения допраши-
ваемых лиц. 

Согласно п. 3. ч. 2 ст. 221 УПК прокурор, утвер-
ждая обвинительное заключение, может допол-
нить или сократить список лиц, подлежащих вы-
зову в суд. Является ли такое расширение или 
сокращение окончательным для гособвинителя? 
Безусловно, нет. Однако в суде гособвинителю 
придется обосновывать свое ходатайство о вы-
зове дополнительных свидетелей или иных лиц.  

Разрешая вопрос о своевременности вызова 
«новых» свидетелей необходимо учитывать так-
же следующее. От того, насколько тактически 
грамотно будет определена последовательность 
представления доказательств, в частности, по-
казаний свидетелей, настольно они будут вос-
приниматься судом и остальными участниками 
процесса. Бессистемное представление доказа-
тельств, переход от исследования доказатель-
ства, позволяющего установить одно обстоя-
тельство, подлежащее доказыванию, к исследо-
ванию доказательства, подтверждающего другое 
обстоятельство и после этого исследование до-
казательств, устанавливающих первоначально 
исследованное обстоятельство, приводит к вы-
воду о том, что государственный обвинитель не 
имеет достаточных доказательств по рассматри-
ваемому уголовному делу, а избранная им так-
тика предоставления доказательств направлена 
на создание видимости их наличия при фактиче-
ском отсутствии. В указанной ситуации государ-
ственный обвинитель даже при наличии имею-
щихся доказательств фактически убеждает суд в 
их слабости, либо отсутствии. 

Специфика судебного разбирательства такова, 
что тактические приемы, сопряженные с элемен-
тами внезапности, имеют свое значение, в ос-
новном, для защиты. Цель защиты – если не 
опровергнуть обвинение, то заставить усомнить-
ся в его обоснованности. В силу же презумпции 
невиновности для обвинения в суде намеков на 
преступное поведение подсудимого недостаточ-
но. Поэтому, решая для себя вопрос о вызове 
дополнительных свидетелей, гособвинитель 
должен представлять не только содержание их 
показаний в пользу обвинения, но и общую 
осведомленность свидетеля по делу, выражен-
ность его отношения к сторонам, обстоятель-
ства, могущие подорвать доверие суда к его, 
показаниям (например, изменение показаний, 
данных при опросе свидетеля – очевидца пре-
ступления). 

Вместе с тем, практика показывает, что гособви-
нитель должен в каждом случае предусматри-
вать вероятность явки или неявки свидетеля или 
иного лица, вызванного для допроса/и возмож-
ность оглашения его показаний, данных на пред-
варительном следствии или дознании. 

Уголовно-процессуальный закон устанавливает, 
что оглашать в ходе судебного разбирательства 
показания потерпевшего, свидетелей, так же как 
и другие приобщенные к делу документы, долж-
на сторона, заявившая об этом ходатайство, 
либо суд (ст. 285 УПК РФ). 

Государственный обвинитель обязан заявлять 
ходатайство об оглашении показаний потерпев-
шего или свидетеля, ранее данных при произ-
водстве предварительного расследования либо 
в суде, при наличии существенных противоречий 
между этими показаниями и показаниями, дан-
ными в суде. Для удовлетворения указанного 
ходатайства не требуется специальных условий. 
Однако следует принимать во внимание, что, 
ходатайствуя об оглашении оказаний отношении 
свидетеля или потерпевшего, отказавшихся от 



331 

дачи показаний государственный обвинитель, 
должен учитывать нормативно установленное 
требование о том, что проверяемые в суде пока-
зания должны быть получены с соблюдением 
требования закона о предупреждении этих лиц о 
возможности использования их показаний в ка-
честве доказательств при дальнейшем произ-
водстве по уголовному делу. 

Представляется, что наиболее важным для гос-
ударственного обвинителя в процессуальном 
порядке исследования показаний свидетеля и 
потерпевшего является то обстоятельство, что в 
случае обнаружения существенных противоре-
чий в показаниях потерпевшего или свидетеля 
по сравнению с ранее данными ими показаниями 
он предлагает суду реализовать свое право на 
оглашение показаний, данных при производстве 
расследования без получения согласия на это 
участников стороны защиты (ч. 2 ст. 11, ч. 3                         
ст. 281 УПК РФ). 

Проблема оглашения свидетельских показаний в 
отсутствие неявившегося свидетеля была раз-
решена уже вскоре после принятия действующе-
го УПК – изменениями и дополнениями, внесен-
ными в ст. 281 Федеральным законом РФ от                  
4 июля 2003 года № 92 «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации». У суда и сторон 
имеется возможность оглашать такие показания 
в названных законом случаях (смерть потерпев-
шего или свидетеля; тяжелая болезнь; отказа 
свидетеля или потерпевшего – иностранного 
гражданина от явки в суд; стихийное бедствие 
или иное чрезвычайное обстоятельство). В от-
сутствие этих обстоятельств оглашение показа-
ний допускается с согласия сторон. Что же про-
исходит в этом случае? 

Во-первых, свидетели обвинения или потерпев-
шие могут не явиться в суд, опасаясь преследо-
вания со стороны подсудимого или его близких.  

Во-вторых, их отсутствие может быть вызвано 
уважительными причинами, не названными в ч. 2 
ст. 281 УПК РФ: длительная командировка или 
отъезд по семейным обстоятельствам, перемена 
места жительства и другие обстоятельства.  

Полагаем, что введение Федеральным законом 
от 02.03.2016 № 40-ФЗ еще одного основания 
для оглашения показаний неявившегося свиде-
теля или потерпевшего (п. 5) ч. 2 ст. 281 УПК РФ: 
(если в результате принятых мер установить 
место нахождения потерпевшего или свидетеля 
для вызова в судебное заседание не представи-
лось возможным) не вполне разрешило обозна-
ченную проблему.  

У свидетеля обязательство о явке, предусмот-
ренное ст. 112 УПК, отбирается далеко не все-
гда. При этом еще сложнее осуществить привод 
согласно ст. 113 УПК, поскольку место нахожде-
ния лица, подлежащего приводу не известно. 
Кроме того ФЗ № 118-ФЗ «О судебных приста-
вах» не предполагает права судебного пристава 
входить в жилище лица в целях привода 

Сторона защиты, конечно, будет возражать про-
тив оглашения их показаний. Что же получается? 
Реализация функции одной стороны ставится в 
зависимость от согласия другой. И ладно, если 
бы невозможность получения или недопусти-
мость доказательства была связана с некаче-
ственным выполнением обязанностей следова-
теля или дознавателя. Но презюмировать вину 
обвинения в том, что оно основало свою пози-
цию на показаниях свидетеля, заведомо зная о 
его неявке, неразумно. При этом не следует за-
бывать, что УПК РФ в числе процессуальных 
нарушений, влекущих отмену или изменение 
приговора, называет и нарушение или ограниче-
ние гарантированных УПК прав участников судо-
производства. Позиция Пленума Верховного 
Суда ограничивает возможности оглашения по-
казаний в судебном заседании лишь обстоя-
тельствами, указанных соответственно в статьях 
276 и 281 УПК РФ, их перечень которых является 
исчерпывающим [5] . Полагаем, что по ходатай-
ству стороны следует допустить оглашение по-
казаний свидетелей и потерпевших, не явивших-
ся по иным причинам, (нежели указано в ч. 2                             
ст. 281 УПК), признанным судом уважительными. 
Это гарантировало бы сторонам право на пред-
ставление всех допустимых доказательств, 
имеющихся по делу, и создавало бы условия 
для справедливого приговора по уголовному 
делу.  
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блемах определения административно-правового 

статуса участников дорожного движения, исполь-

зующих электрические средства передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и др.) 

в условиях действующего законодательства. Суще-

ствующая проблема вызвана ростом количества 

электрических средств передвижения, пользовате-

ли которых регулярно нарушают Правила дорожно-

го движения, становятся участниками различных 

происшествий. 
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rent conditions Legislation. The current problem is 

caused by the increase in the number of electric vehi-

cles, whose users regularly violate the rules of the 

road, become participants in various incidents. 
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осавтоинспекция МВД России выносит на 
общественное обсуждение проблематику 

определения административно-правового стату-
са участников дорожного движения, использую-
щих электрические средства передвижения (да-
лее ЭСП), к которым отнесены электросамокаты, 
гироскутеры, моноколеса и др. [1]. 

В последние годы интерес людей к использова-
нию для передвижения электросамокатов, моно-
колес, гироскутеров и других им подобных 
средств, возрос. В крупных городах открываются 
сервисы, предоставляющие электросамокаты в 

аренду, на улицах этих устройств становится все 
больше. Использование ЭСП позволяет челове-
ку быстрее добраться из точки «А» в точку «Б», 
на нем можно легко ездить по тротуару и ему не 
помеха пробка на дороге. У ЭСП большой по-
тенциал, этот способ перемещения служит не 
только средством развлечения, но постепенно 
занимает место в структуре городской мобиль-
ности.  

Но существуют и проблемы, вызванные ростом 
количества ЭСП. Эти средства передвижения 
представляют реальную угрозу для пешеходов 

Г 
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при использовании их на тротуарах, случаи 
наезда на пешеходов где люди получили серь-
езные травмы, уже имеются [2]. Также, пользо-
ватели ЭСП становятся участниками дорожно-
транспортных происшествий (далее ДТП) с уча-
стием автомобилей на проезжей части дороги 
[3]. Не стоит оставлять без внимания вопрос, 
касающийся создания необходимой инфраструк-
туры для пользователей ЭСП. Уже сегодня су-
ществует необходимость разграничить передви-
жение «Автомобилей – ЭСП – Пешеходов». 

Специалисты считают, что проведенный анализ 
происшествий с ЭСП, свидетельствует о необ-
ходимости закрепления административно-
правового статуса их пользователей. По данным 
официальной статистики аварийности в 2018 
году в Российской Федерации зафиксировано                               
39 ДТП с участием электрических устройств пе-
редвижения малой мощности, в которых получи-
ли ранения 40 человек, погибших, не было. За 
шесть месяцев 2019 года совершено 40 таких 
ДТП, 39 человек ранены, 2 погибли [4]. 

Многие страны мира расширили Правила до-
рожного движения (далее Правила) для электро-
самокатов и им подобных средств передвиже-
ния, ставшими крайне популярными среди граж-
дан, к таковым относятся: Австрия, Швейцария, 
Эстония и др. В России, согласно Правилам, 
лица, управляющие гироскуторами, электроса-
мокатами, сегвеями и другими аналогичными 
средствами приравниваются к пешеходам и со-
ответственно на них распространяются обязан-
ности по выполнению требований как участников 
дорожного движения. В соответствии с пунктом 
4.1 Правил, пешеходы должны двигаться по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, велопешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии – по обочи-
нам [5], если исходить из технических характе-
ристик: гироскутер может развивать скорость от 
20 км/ч, мощность двигателя от 0,1 кВт; электро-
самокат и моноколесо от 20 до 65 км/ч, мощ-
ность двигателя от 0,25–2,4 кВт; сегвей от                           
15 км/ч., мощность двигателя от 0,5 кВт. 

По своим скоростным показателям и максималь-
ной мощности эти устройства близки к велоси-
педам и мопедам, для которых в нормах Правил 
существует ограничения для их передвижения 
по тротуарам и проезжей части. 

В пункте 1.2 Правил применяются следующие 
основные термины: 

– «велосипед» – транспортное средство, кроме 
инвалидных колясок, которое имеет, по крайней 
мере, два колеса и приводится в движение, как 
правило, мускульной энергией лиц, находящихся 
на этом транспортном средстве, в частности при 
помощи педалей или рукояток, и может также 

иметь электродвигатель номинальной макси-
мальной мощностью в режиме длительной 
нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автомати-
чески отключающийся на скорости более 25 
км/ч.; 

– «мопед» – двух- или трехколесное механиче-
ское транспортное средство, максимальная кон-
структивная скорость которого не превышает 50 
км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с 
рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, 
или электродвигатель номинальной максималь-
ной мощностью в режиме длительной нагрузки 
более 0,25 кВт и менее 4 кВт [5]. 

Так, на основании пунктов Правил 24.1 и 24.2:  

1) движение велосипедистов в возрасте старше 
14 лет должно осуществляться по велосипедной, 
велопешеходной дорожкам или полосе для ве-
лосипедистов; 

2) допускается движение велосипедистов в воз-
расте старше 14 лет: 

– по тротуару или пешеходной дорожке - в сле-
дующих случаях: 

– отсутствуют велосипедная и велопешеходная 
дорожки, полоса для велосипедистов либо от-
сутствует возможность двигаться по ним, а также 
по правому краю проезжей части или обочине; 

– велосипедист сопровождает велосипедиста в 
возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в 
возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в 
велоколяске или в прицепе, предназначенном 
для эксплуатации с велосипедом. А водителей 
мопедов в пункте 24.7 Правил, обязывают дви-
гаться по правому краю проезжей части в один 
ряд либо по полосе для велосипедистов, также 
допускается движение по обочине, если это не 
создает помех пешеходам [5]. 

Таким образом, на наш взгляд, нет необходимо-
сти вводить новые определения в Правила, ка-
сающиеся ЭСП, существующих норм вполне 
достаточно. Так, пользователей более мощных 
ЭСП (электросамокаты), можно приравнять к 
водителям мопедов, если исходить из техниче-
ских характеристик этого транспортного сред-
ства. А пользователей менее мощных устройств 
(таких как гироскутер), учитывая их конструктив-
ные особенности можно отнести к пешеходам и 
(или) велосипедистам. При любых обстоятель-
ствах привлечь к ответственности можно и тех, и 
других, в Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях имеются со-
ставы статей, где предусмотрена ответствен-
ность для водителей мопедов, пешеходов, вело-
сипедистов и других лиц, участвующих в дорож-
ном движении.  
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раво на охрану здоровья занимает особое 
место в системе других конституционных 

прав, поскольку интегрирует в себе признаки как 
социальных, экономических, так и культурных 
прав. Его связь с другими правами обусловлена 
также особенностью объекта, которым выступа-
ют здоровье и здравоохранение, одновременно 
являются составными элементами объектов дру-
гих прав. Поэтому комплексный подход в сфере 
исследования права на охрану здоровья позво-
ляет выявить взаимное влияние различных ви-
дов социальных, экономических и культурных 
прав, их соотношение и критерии разграничения. 
здравоохранение конституционный право 

В то же время, право на охрану здоровья явля-
ется самостоятельным конституционным пра-
вом, в связи с чем, возникает необходимость 
определения его места в системе других прав, 
выяснения его специфического значения и роли. 

Вопрос систематизации конституционных прав, в 
частности, определение соотношения некоторых 
конституционных прав между собой, исследова-
ли такие ученые, как: Ю.М. Бисага, В.С. Виткова, 
А.Н. Волкова, В.Ф. Москаленко, Я.Ф. Советуешь, 

И.Я. Сенюта, Ю.А. Сульженко, А.Н. Циборовский 
и другие. Однако следует отметить, что ком-
плексных научных работ, посвященных пробле-
ме определения права на охрану здоровья в си-
стеме других конституционных прав, в отече-
ственной науке конституционного права не хва-
тает, что обусловливает актуальность предлага-
емой темы. 

Право на охрану здоровья определяется в ст. 49 
Конституции Украины [1] и относится к группе 
социально-экономических прав. Поэтому, иссле-
дуя соотношение права на охрану здоровья с 
другими конституционными правами, прежде 
всего, стоит обратить внимание на традицион-
ную классификацию прав человека и граждани-
на, принятой в правовой теории. 

Так, в научной литературе отмечается, что, по-
скольку основные права и свободы человека и 
гражданина обеспечивают политическую, соци-
альную, экономическую и культурную сферы 
жизнедеятельности, то, соответственно, такое 
разграничение повлекло разделение основных 
прав и свобод человека и гражданина по катего-
риям и наименованиям [2, с. 21]. 

П 
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По этому поводу необходимо отметить, что на 
современном этапе развития конституционных 
прав сложно провести четкое разграничение 
группы социальных, экономических, культурных 
прав друг от друга. Такая ситуация обусловлена 
тем, что указанные сферы жизнедеятельности 
тесно связаны между собой, а реализация, ска-
жем, социального статуса лица не может быть 
осуществлена изолированно от удовольствия ее 
экономических или культурных потребностей. 

По мнению А.Н. Волковой, тот факт, что в теории 
государства и права социальные права часто 
сочетаются с экономическими и культурными, 
нельзя считать положительной тенденцией. 
Проблема разграничения социальных прав с 
одной стороны, и экономических и культурных - с 
другой, затруднена, как считает ученый, тради-
ционно принятой в нашей стране концепцией их 
понимание [3, с. 41]. 

Поднятую проблему можно рассматривать толь-
ко в научном ракурсе для того, чтобы опреде-
лить научно обоснованные пределы различных 
групп прав, поскольку разграничение социаль-
ных, экономических и культурных прав имеет не 
столько практическое, сколько научно-
теоретическое значение, тем более, что Консти-
туция Украины не придает приоритетного значе-
ния той или иной группе прав, не выделяет глав-
ные и производные права - все права признают-
ся одинаково важными и в равной степени га-
рантируются государством. 

В связи с тем более правильным представляется 
системный подход, который, по мнению некото-
рых ученых, позволяет полнее, контрастнее вы-
явить наиболее существенные корреляционные, 
субординационные и другие связи и отношения 
между целым и его частями, а также последних 
между собой. Поэтому интегративный подход к 
правам человека, как считает А.А. Отставнову, 
является единственно правильным. Исходя из 
этого, ученый отмечает, что право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь находится в 
общей системе конституционно-правового регу-
лирования, из чего следует, что конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина 
должны сосуществовать, взаимно дополняя друг 
друга [4, с. 40]. Следовательно, именно систем-
ный подход позволит выяснить взаимосвязи 
между социальными, экономическими, культур-
ными и другими правами, и, в частности, опре-
делить В их системе права на охрану здоровья. 

При этом необходимо согласиться с мнением 
А.Н. Циборовский, который отмечает, что, по-
скольку здоровье является крупнейшей обще-
ственной и индивидуальной ценностью, в значи-
тельной мере влияет на процессы и результаты 
экономического, социального и культурного раз-
вития страны, демографическую ситуацию и со-
стояние национальной безопасности, а также 
является важным социальным критерием степе-
ни развития и благополучия общества, пробле-
мы здравоохранения требуют постоянного вни-
мания государства, а их решение должно быть 
одним из приоритетных направлений социаль-
ной политики [5, с. 4]. 

Взаимообусловленность и тесная связь права на 
охрану здоровья с другими социально-экономи-
ческими и культурными правами определены, 
прежде всего, тем, что исследуемое право имеет 
достаточно широкий смысл, а также, общие с 
другими правами элементы в структуре своего 
объекта. 

В частности, согласно ст. 6 Основ законодатель-
ства Украины о здравоохранении, каждый граж-
данин Украины имеет право на охрану здоровья, 
что предусматривает: 

а) жизненный уровень, включая пищу, одежду, 
жилище, медицинский уход и социальное обслу-
живание и обеспечение, который необходим для 
поддержания здоровья человека; 

б) безопасную для жизни и здоровья окружаю-
щую природную среду; 

в) санитарно-эпидемическое благополучие тер-
ритории и населенного пункта, где он проживает; 

г) безопасные и здоровые условия труда, учебы, 
быта и отдыха; 

д) квалифицированную медицинскую помощь, 
включая свободный выбор врача, выбор мето-
дов лечения согласно его рекомендациям и 
учреждения здравоохранения и т.п. [6]. 

Итак, как показывает анализ приведенной нор-
мы, в законодательстве четко определено, что 
некоторые из гарантированных Конституцией 
Украины прав входят в содержание права на 
охрану здоровья. Поэтому можно сделать пред-
варительный вывод о том, что право на охрану 
здоровья является шире некоторые другие кон-
ституционные права, в частности, такие как пра-
во на достаточный жизненный уровень, на без-
опасную для жизни окружающую среду и др. В то 
же время, право на охрану здоровья необходимо 
считать неотъемлемой частью права на жизнь. 

В научной литературе высказываются различ-
ные точки зрения по поводу определения права 
на охрану здоровья в системе других конститу-
ционных прав. 

Так, по мнению В.Ф. Москаленко, Т.С. Грузева и 
др., право на охрану здоровья тесно связано с 
некоторыми другими правами человека, в част-
ности гражданскими, политическими, экономиче-
скими, социальными, культурными, гуманитар-
ными. Гражданские и политические права, такие 
как право на жизнь и запрет пыток, призванные 
права человека, и напрямую связаны со здоро-
вьем. Ряд экономических, культурных и соци-
альных прав вмещает в себя вопросы здоровья. 
Гуманитарное право содержит положения о за-
щите лица во время международных и внутрен-
них вооруженных конфликтов и касается доступа 
к медицинской помощи в военное время, без-
опасного и беспрепятственного ее предоставле-
ния [7, с. 201]. 

В свою очередь И.Я. Сенюта считает, что право 
человека на охрану здоровья как субъективное 
юридическое явление, с одной стороны, выпол-
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няет гарантийную функцию относительно других 
субъективных юридических прав (например, о 
праве на жизнь, права на личную неприкосно-
венность), а с другой – своими гарантиями имеет 
другие субъективные юридические права 
(например, право на информацию, право на со-
циальную защиту), а кроме того, сама здраво-
охранение является основанием ограничения 
других субъективных юридических прав челове-
ка [8, с. 189]. 

Другие ученые отмечают, что некоторые соци-
альные и политические права, призванные за-
щищать человека, тесно связанные со здраво-
охранением – это право на жизнь, запрет пыток. 
С другой стороны, ряд экономических и соци-
альных прав включает в себя вопросы здраво-
охранения, в частности право на жилье и право 
на образование. Больше всего в содержание 
права на охрану здоровья попадает ряд право-
мочий, входящих в содержание права на жизнь, 
права на личную неприкосновенность, права на 
образование и информацию, права на труд                     
[4, с. 46]. 

Таким образом, по своему содержанию право на 
охрану здоровья соотносится с некоторыми дру-
гими конституционными правами (на безопасные 
условия труда, безопасную окружающую среду и 
т.д.) как цель и средство ее достижения, то есть 
для сохранения здоровья населения должны 
быть обеспечены другие права. 

При этом необходимо более подробно рассмот-
реть сущностное соотношение права на охрану 
здоровья с некоторыми другими конституцион-
ными правами, связанными общими элементами 
в структуре объекта, или есть взаимообусловле-
ны. В частности, право на охрану здоровья име-
ет особую связь с такими правами, как: 

1. Право на жизнь. Так, в соответствии со ст. 27 
Конституции Украины каждый человек имеет 
неотъемлемое право на жизнь. 

Выдающийся исследователь конституционного 
права Ю.М. Бисага отмечает, что право на жизнь – 
одно из самых дорогих прав, неотъемлемая цен-
ность каждого человека. Оно позволяет человеку 
владеть всеми правами и свободами. К тому же 
жизнь - право, которое нельзя обновлять, поэто-
му защита права на жизнь принадлежит к важ-
нейшим приоритетам [9, с. 33]. 

Соглашаясь с мнением ученого, необходимо 
также заметить, что из содержания ст. Из Кон-
ституции Украины следует, что жизнь и здоро-
вье, честь и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность человека поставлены на один уро-
вень и признаются в Украине наивысшей соци-
альной ценностью. В связи с этим право на 
жизнь и право на охрану здоровья относятся к 
одной группе прав, хотя их содержание состав-
ляют также другие правомочия. 

Некоторые ученые видят соотношение права на 
жизнь и права на охрану здоровья в следующем: 
право на охрану здоровья выступает одной из 
гарантий права на жизнь, учитывая, что право на 

жизнь является определяющим в системе прав 
человека, а здоровье человека является одним 
из главных критериев полноценной жизни, усло-
вием «качества жизни». Вопросы, связанные с 
эвтаназией, деятельностью хосписов в качестве 
альтернативного решения проблем неизлечимо 
больных людей – одни из определяющих как в 
исследовании права на жизнь, так и в исследо-
вании права на охрану здоровья. И именно они 
создают «общую территорию» исследования, 
дает основание обсуждать соотношение упомя-
нутых выше прав [8, с. 189]. 

Следовательно, право на жизнь включает в се-
бя, в частности, право на охрану здоровья, по-
скольку реализация первого права невозможна 
без создания условий для поддержания здоро-
вья на должном уровне. В то время как право на 
охрану здоровья, так и право на жизнь имеют 
наряду с общими элементами объекта (здоро-
вье, полноценную жизнь и т.д.) некоторые раз-
личия. В частности, такие правомочия, как сво-
бодный выбор врача, выбор методов лечения, 
медицинское страхование является объектом 
права на охрану здоровья, однако их сложно 
отнести к содержанию права на жизнь.  

Таким образом, в итоге можно сделать вывод о 
том, что исследуемые конституционные права 
имеют общие и отличительные элементы в 
структуре объектов, и одновременно с этим пра-
во на жизнь шире, поскольку частично поглоща-
ет в себе некоторые правомочия, входящие в 
содержание права на охрану здоровья "я - полу-
чение квалифицированной медицинской помо-
щи, в том числе бесплатной, в государственных 
и коммунальных учреждениях здравоохранения, 
эпидемиологическом благополучии тому подоб-
ное. 

2. Право на уважение достоинства, которое в 
соответствии со ст. 28 Конституции Украины 
объясняется так, что никто не может быть под-
вергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или 
унижающему его достоинство обращению или 
наказанию. Также установлено, что ни один че-
ловек без его добровольного согласия не может 
быть подвергнут медицинским, научным или 
иным опытам. 

В свою очередь защита от пыток, бесчеловечно-
го обращения является одной из гарантий защи-
ты здоровья лица, реализуется путем не причи-
нения вреда психическому и физическому здо-
ровью человека в любых условиях, независимо 
от статуса, места нахождения человека и тому 
подобное. Итак, гарантированная Конституцией 
Украины защита от пыток и бесчеловечного об-
ращения, выступает одним из видов обеспече-
ния здравоохранения (предупреждение задачи 
физического или психического вреда здоровью). 

3. Право на труд и отдых. Право на труд опре-
делено в ст. 43 Конституции Украины, где указы-
вается, что каждый имеет право на труд, что 
включает возможность зарабатывать себе на 
жизнь трудом, который он свободно выбирает 
или на который свободно соглашается. Кроме 
того, в этой норме устанавливается запрет на 
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использование принудительного труда, а также 
труда женщин и несовершеннолетних на опас-
ных для их здоровья работах. 

Взаимосвязь этого права с правом на охрану 
здоровья выражается в следующем:  

– во-первых, поддержания здоровья на должном 
уровне предполагает наличие финансовых и 
фактических возможностей для этого, чем в 
определенной степени способствует гарантиро-
ванная государством оплачиваемый занятость;  

– во-вторых, здравоохранение также обеспечи-
вается созданием безопасных и здоровых усло-
вий труда; в-третьих, в особом порядке государ-
ство заботится об охране здоровья отдельных 
категорий граждан, в частности, женщин и детей, 
оказывается, помимо прочего, в запрете исполь-
зования труда на работах с тяжелыми и вред-
ными условиями труда. 

В соответствии со ст. 45 Конституции Украины, 
каждый, кто работает, имеет право на отдых. 
Это право обеспечивается предоставлением 
дней еженедельного отдыха, а также оплачива-
емого ежегодного отпуска, установлением со-
кращенного рабочего дня для отдельных про-
фессий и производств, сокращенной продолжи-
тельности работы в ночное время. 

Таким образом, право на отдых определенным 
образом приводит обеспечения здравоохране-
ния, поскольку создает условия для профилакти-
ки и предупреждения заболеваемости. Кроме 
того, отдельные государственные гарантии од-
новременно обеспечивают реализацию исследу-
емых видов прав (например, предоставление 
оплачиваемого ежегодного отпуска, санаторно-
курортное лечение и т.д.). 

4. Право на социальную защиту, включающее 
право на обеспечение в случае полной, частич-
ной или временной потери трудоспособности, 
потери кормильца, безработицы по независящим 
от лица обстоятельствам, а также в старости и в 
других случаях, предусмотренных законом. 

Так, в условиях полной или частичной потери 
трудоспособности право на охрану здоровья 
приобретает активный характер, то есть реали-
зуется путем получения гарантированной госу-
дарством медицинской помощи, в том числе 
бесплатной, в государственных и коммунальных 
учреждениях здравоохранения, санаторно-
курортного лечения и принятия других мер, не-
обходимых для восстановления здоровья, воз-
мещение государством их стоимости за счет 
средств фонда социального страхования и др. 

5. Право на достаточный жизненный уровень 
для себя и своей семьи, определено в ст. 48 
Конституции Украины, включающий достаточное 
питание, одежду, жилье. 

Связь этого права с правом на охрану здоровья 
носит преимущественно экономический характер 
и выражается в том, что, создавая условия для 

достаточного жизненного уровня своих граждан 
и других лиц, государство тем самым заботится 
о поддержании надлежащего уровня обществен-
ного здоровья (благодаря нормальному питанию, 
надлежащим жилым и гигиеническим условиям и 
т.д.). Таким образом, реализация права на охра-
ну здоровья тесно связана с реализацией права 
на достаточный жизненный уровень. 

6. Право на безопасную для жизни и здоровья 
окружающую среду и на возмещение причинен-
ного нарушением этого права вреда. В соответ-
ствии со ст. 50 Конституции Украины каждому 
гарантируется право свободного доступа к ин-
формации о состоянии окружающей среды, о 
качестве пищевых продуктов и предметов быта, 
а также право на ее распространение. Такая ин-
формация никем не может быть засекречена. 

Одна из обязанностей государства является 
обеспечение экологического благополучия в гос-
ударстве, которое напрямую влияет на состоя-
ние общественного здоровья. Запрет засекречи-
вания информации о состоянии окружающей 
среды, о качестве пищевых продуктов в таком 
случае связана с тем, что такая информация 
может оказаться жизненно важным фактором, 
необходимым для принятия соответствующих 
профилактических, лечебных и других меропри-
ятий, направленных на охрану (восстановление) 
здоровье. То есть, это право по своей сути явля-
ется своеобразной гарантией обеспечения реа-
лизации права на охрану здоровья. 

Выводы. 

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод, что социаль-
ные, экономические, культурные и другие кон-
ституционные права тесно связаны между собой, 
является взаимообусловлены и определенным 
образом пересекаются по содержанию. Поэтому 
в современных условиях необходимо их ком-
плексное исследование, предусматривает при-
менение прежде всего системного метода. Вме-
сте с тем право на охрану здоровья необходимо 
признать самостоятельным конституционным 
правом, поскольку в его содержание включены 
следующие правомочия, которые в системе со-
здают единый уникальный объект такого права, 
что позволяет говорить о его сущностную осо-
бенность. Последняя выражается в том, что пра-
во на охрану здоровья сочетает в себе элементы 
социальных, экономических и культурных прав, а 
значит, его реализация требует соответствую-
щих видов гарантий. 

В связи с этим можно говорить о том, что значе-
ние права на охрану здоровья в системе других 
конституционных прав заключается в том, что 
благодаря его реализации создаются гарантии 
для осуществления других прав (в частности, 
права на жизнь, на труд). Одновременно с этим 
его реализация требует создания определенных 
предпосылок, которыми могут выступать такие 
права, как право на достаточный жизненный 
уровень, экологическое благополучие и т.д. 
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нения государственного регулирования националь-

ного бизнеса. Приведен экспертный прогноз на 

2020 год о функционировании и развитии нацио-

нального бизнеса в условиях глобализации. 
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ктуальность темы исследования нацио-
нального бизнеса обусловлена возрастани-

ем его роли в условиях глобализации как пара-
дигмы XXI века, открывающей перед субъектами 
хозяйствования новые возможности для расши-
рения бизнеса. Процесс глобализации, сопря-
женный с технологическими изменениями, пред-
определяет инновационное направление разви-
тия мировой экономики в целом, и ее субъектов, 
в частности, который на практике реализуется в 

рамках национального экономического развития 
[1]. Как подчеркивают В.И. Самофалов и                               
А.Я. Ростокина, в условиях объективно суще-
ствующих «провалов» рынка государство вклю-
чается в корректировку рыночных процессов, 
усиливая и процесс использования националь-
ного бизнеса в разрешении социально-
экономических проблем [2, с. 311]. Этот факт 
подтверждается ФЗ «О статусе национального 
бизнеса в Российской Федерации», целью кото-

А 
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рого является создание правовых основ обеспе-
чения экономического суверенитета РФ и устой-
чивого развития российской экономики путем 
формирования системы государственных гаран-
тий и мер государственной поддержки нацио-
нально-ориентированному бизнесу в РФ.  

Согласно экономическому словарю, националь-
ный бизнес представляет собой экономическую 
деятельность, направленную на получение при-
были. Бизнес охватывает любые сферы дея-
тельности: производственную, банковскую, ком-
мерческую, консультационную, сельскохозяй-
ственную, строительную, торговую, транспорт-
ную, сферу услуг и др. Государство и общество 
ждет от бизнеса не просто прибыльное произ-
водство, а социальную значимость, направлен-
ную на удовлетворение социально-экономи-
ческих потребностей населения [3, c. 31]. 

Национальный бизнес (в т.ч. малый, средний) в 
условиях глобализации становится более мо-
бильным, способным быстро адаптироваться к 
изменениям конъюнктуры рынка, активно внед-
рять инновационные технологии, а также конку-
рировать с крупным бизнесом [4], причем, эф-
фект конкуренции признается позитивным по-
следствием глобализации. Действительно, про-
цессы глобализации, как показывает практика, 
способствуют обострению конкуренции на наци-
ональном рынке, поскольку к внутренним конку-
рентам присоединяются внешние конкуренты                         
[5; 6]. С этих позиций глобализационные процес-
сы как на уровне мировой, так и на уровне наци-
ональной экономики выгодны, в первую очередь, 
потребителям, т.к. в условиях конкурентного 
бизнеса возможно формирование выбора того 
или иного товара и закономерное снижение цены 
[7].  

Что же касается повышения конкурентоспособ-
ности национального бизнеса в условиях проис-
ходящих процессов глобализации, то многие 
российские компании могут вполне извлечь эко-
номическую пользу и найти свое собственное 
место в мировой экономической системе. Так, 
повышению их конкурентоспособности может 
способствовать, с одной стороны, частичная или 
полная передача выполнения отдельных бизнес-
функций сторонним организациям, имеющим 
объективные возможности осуществить их более 
эффективно, с другой стороны – участие в сете-
вых корпорациях, включая и зарубежные [7].  

Однако процессы глобализации, помимо воз-
можностей развития и повышения конкуренто-
способности национального бизнеса, как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, имеет и 
отрицательные последствия [8]:  

– усиление рискогенности, нестабильности и 
конкуренции в условиях высокой степени взаи-
мозависимости национальных экономик;  

– постоянно меняющиеся процессы рыночной 
конъюнктуры; 

– высокие темпы совершенствования производ-
ственных и технологических процессов.  

Так, Лю Сяомэй в своей статье приводит следу-
юще данные: порядка 50 % малых предприятий 
закрываются в первые два года своей деятель-
ности, в то время как полностью успешными к 
своему 10-летнему рубежу оказываются только 
15 % предприятий [4].  

Говоря о выживаемости национального бизнеса 
в условиях глобализации, целесообразно выде-
лить две группы факторов, детерминирующих 
необходимость изменения на уровне государ-
ственного регулирования национального бизне-
са. К внутренним факторам (на уровне предпри-
ятий), определяющим важность трансформации 
государственного регулирования бизнеса, отно-
сятся: недостаточный объем имеющихся обо-
ротных средств у предприятий, устаревшее обо-
рудование на предприятиях и изжившие техно-
логии, трудности привлечения молодых квали-
фицированных работников, невысокий уровень 
менеджмента.  

К внешним факторам (на национальном уровне), 
детерминирующим необходимость изменения 
государственного регулирования национального 
бизнеса, можно отнести следующие:  

– недоработку нормативно-правовой базы;  

– большую налоговую нагрузку;  

– высокий уровень процессов инфляции;  

– высокую стоимость арендной платы;  

– рост ценообразования на сырье и рабочую 
силу;  

– невысокий платежеспособный спрос населе-
ния;  

– высокозатратные административные расходы; 
невысокий уровень финансирования и экономи-
ческой поддержки;  

– разнообразные риски: валютные (коммерче-
ские и банковские), политические, экологиче-
ские.  

Заметим, что развернувшиеся процессы глоба-
лизации создают определенные предпосылки 
для возникновения рисков в экономической и 
социально-политической обстановке не только 
внутри страны, но и вокруг нее (что может отра-
зиться на социальных гарантиях и оказать влия-
ние на уровень жизни населения) [9; 10].  

Как подчеркивает С.М. Тхамокова, в 2020г. будут 
использованы все финансы из Фонда нацио-
нального благосостояния, соответственно, будут 
сокращены расходы на социальную сферу, сно-
ва повысится налогообложение, что отразится 
на малом и среднем национальном бизнесе, ко-
торый «не выдержит дополнительной фискаль-
ной нагрузки – при том, что сегодня российский 
бизнес уже платит немаленькие проценты»                             
[11, с. 85].  

Дополнительная налоговая нагрузка в виде при-
бавки НДС в 2019 г. оказалась негативным фак-
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тором, повлиявшим на малый и средний бизнес, 
реальные доходы населения и темпы экономи-
ческого роста. Поэтому повышение налогов – это 
не самое удачное предприятие, в особенности 
на этапе, когда национальная экономическая 
система находится в рецессии.  

В связи с этим, оказание помощи национальному 
бизнесу по ряду указанных выше внешних и 
внутренних факторов на уровне компетентного 
вмешательства государства являются важным 
методом поддержки и стимулирования развития 
бизнеса. Например, материальная поддержка по 
предоставлению инвестиционных кредитов для 
улучшения качества ассортимента товаров и 
услуг, замене устаревшего оборудования и тех-
нологий на предприятиях, а также снижение 
налоговых ставок на определенный срок у субъ-
ектов национального бизнеса – все это облегчит 
экономическое состояние предприятий. 

Согласно результатам опроса журнала «Финан-
совый директор», в 2020г. на функционирование 
и развитие национального бизнеса в условиях 
глобализации окажут влияние следующие фак-
торы: 

– фактор замедления потребительского спроса, 
который, в свою очередь, будет спровоцирован 
медленным ростом национальной экономики, 
увеличением инфляции, слабым ростом доходов 
основной части населения, а также недостаточ-
ным ростом кредитов как основного источника 
для наращивания расходов населения; 

– фактор конкуренции, который, по прогнозам 
специалистов, будет иметь тенденцию к увели-
чению, что приведет к закрытию части регио-
нальных сетей, а рынок будет консолидировать-
ся за счет крупных ритейлеров; 

– фактор неустойчивости и колебания валютных 
курсов. Так, по мнению аналитиков, рост вола-
тильности на мировых финансовых рынках, 
напрямую связанный с замедлением экономики 
США, Китая и мировой торговли, приведет к зна-
чительным колебаниям валютных курсов, кото-

рые повлекут за собой изменения в налоговой 
системе. Для национальных компаний, работа-
ющих в сфере импорта потребительских това-
ров, это существенно повышает риски кассовых 
разрывов; 

– фактор роста доли дисконтных форматов, что, 
в свою очередь, объясняется сравнительно вы-
сокой долей бедного населения – 11,7 %, а это – 
сдерживающий фактор для роста экономики. 
После увеличения пенсионного возраста число 
пенсионеров по формальным механизмам будет 
расти медленнее, чем в предыдущие годы и на 
этом фоне доля бедного и малообеспеченного 
населения продолжит увеличиваться по той ос-
новной причине, что реальные доходы имеют 
тенденцию к снижению. Это будет вести к сохра-
нению модели сдержанного потребления как 
минимум до конца 2021 г., и, как следствие, бу-
дет возрастать выручка в магазинах, придержи-
вающихся дисконтного формата в рамках нацио-
нального бизнеса; 

– фактор роста расходов на логистику, связан-
ный с запланированным на февраль 2020 г. по-
вышением тарифов на 7,8 % системы «Платон» 
(российская система взимания платы с грузового 
автомобильного транспорта) [12]. 

В целом, за последние два десятилетия глоба-
лизационные процессы привели к значительному 
изменению условий национального бизнеса, 
наряду с этим изменились сами организации, их 
место и роль в среде бизнеса. При этом важна 
государственная поддержка национального биз-
неса, чтобы экономика имела шанс на выравни-
вание в течение следующих лет, т.к. в условиях 
глобализации для любой организации важнее 
быть частью мировой экономической системы, 
нежели противостоять ей. Став некоторой ча-
стью данной системы посредством кооперации и 
сотрудничества, конкурентоспособные россий-
ские организации получат возможность разви-
ваться синхронно с глобальной экономикой, а 
национальный бизнес займет свое достойное 
место в мировом сообществе.  
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Аннотация. Бухгалтерский учет объясняет через 

финансовую отчетность состояние дел на предпри-

ятии. Но, поскольку, ее подготовка всегда занимает 

какое-то время, руководителю на стол попадает 

отчет о событиях давно минувших дней, а то и ме-

сяцев. В этом состоит главная причина того, почему 

бухучет не справляется с управленческими задача-

ми. Если разрабатывать отдельную систему управ-

ленческого учета с нуля, просто нет времени и сил, 

можно воспользоваться бухгалтерской аналитикой.

Управленческая отчетность – основа организации 

финансового управления предприятием. 
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приятия, финансовая отчетность, план, отчетность. 

 

   

Annotation. Accounting explains through financial 

statements the state of Affairs in the enterprise. But 

since its preparation always takes some time, the head 

of the table gets a report on the events of bygone 

days, and even months. This is the main reason why 

accounting does not cope with management tasks. If 

you develop a separate management accounting sys-

tem from scratch just do not have the time and effort, 

you can use accounting Analytics. Management report-

ing is the basis of the organization of financial man-

agement of the enterprise. 
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егодня к составлению управленческой от-
четности стремится все больше и больше 

продвинутых бизнесменов.  

Обычные организации по закону обязаны состав-
лять финансовую отчетность лишь по итогам года 
(п. 1 ст. 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Тем не 
менее, по приказу руководителя отчетность может 
составляться каждый квартал, а то и каждый месяц.  

В управленческие задачи предприятия входит: 
определение целей, выбор путей их достижения, 
разработка плана действий, сверка результата с 
планом. В связи с этим, возникает потребность в 
составлении управленческого баланса. Приве-
дем отличия бухгалтерского учета от учета, ко-
торый строится для целей управления. 

Таблица 1 

Отличия бухгалтерского учета от учета, который строится для целей управления 
 

Параметр Бухгалтерский учет Управленческий учет 

Пользователи Существующие и потенциальные владельцы,  
кредиторы, госорганы 

Руководители внутри предприятия (все уров-
ни – от менеджера до директора), собствен-
ники 

Ограничения В соответствии с законодательно установленными 
принципами и правилами 

Отсутствуют. Только уровень затрат на орга-
низацию и функционирование системы учета 

Шкала  
времени 

Смотрит в прошлое (фиксирует то, что уже  
свершилось) 

Направлен на прогноз будущих результатов 
при изменении текущих параметров 

Отчетный 
период 

От календарного квартала до года Любой, от нескольких часов до нескольких 
лет 

Детализация 
отчетов 

Предприятие в целом Любая. Чем детальнее, тем лучше (отделы, 
менеджеры, локации, товары, клиенты, время 
и т.д.) 

Показатели 
отчетов 

Ограничены требованиями законов и собственными 
уставными документами организации, выражены  
в абсолютных (стоимостных) значениях 

Свобода выбора и выражения. Количествен-
ные и качественные характеристики, относи-
тельные показатели 

 

С 
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Для составления управленческого баланса предлагаются следующие формы таблиц: 

Таблица 2 

Форма управленческого баланса 
 

Показатель 31.03.2019 31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 

Активы 

Внеоборотные активы      

Финансовые вложения      

Запасы      

Дебиторская задолженность      

Денежные средства      

Итого активы      

Обязательства 

Заемные средства      

Кредиторская задолженность      

Итого обязательства      

Капитал 

Уставный капитал      

Собственные акции      

Добавочный капитал      

Нераспределенная прибыль      

Итого капитал      

Итого пассивы      

 
 
При необходимости эти обобщенные показатели легко разворачиваются на детализирующие подстроки. 
Заполним таблицу данными (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Финансовое состояние (БАЛАНС), тыс. руб. 
 

Показатель 31.03.2019 
Доля  

показателя, % 
31.12.2018 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 

Активы 

Внеоборотные активы 478 4 501 549 695 732 

Финансовые вложения 180 1 273 308 254 222 

Запасы 2 080 16 2212 1923 1878 2016 

Дебиторская задолженность,  
в том числе: 

3027 24 3034 2950 3103 3050 

покупатели А 1181 9 1 483 1335 1585 1389 

покупатели В 832 7 907 659 544 613 

покупатели С 1014 8 644 956 974 1 048 

Денежные средства, в том числе 7181 55 7207 7898 7375 8352 

RUB 4 685 37 5221 5978 5692 6571 

USD 2496 18 1986 1920 1683 1781 

Итого активы 12946 100 13227 13628 13305 14372 

Обязательства 

Заемные средства 987 14 1154 1684 2345 3120 

Кредиторская задолженность 5473 35 6318 7258 6062 6580 

авансы от покупателей 1115 9 1774 1709 1846 2093 

оплата труда 1278 10 1312 513 1388 1271 

налоги и страховые взносы 2480 16 3232 2602 2828 3216 

задолженность участникам 0 0 0 2434 0 0 

Итого обязательства 6460 43 7472 8942 8407 9700 

Капитал 

Уставный капитал 2000 16 2000 2000 1000 1000 

Собственные акции 0 0 0 –2434 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 1000 0 0 

Нераспределенная прибыль 4486 41 3755 4120 3898 3672 

Итого капитал 6486 57 5755 4686 4898 4672 

Итого пассивы 12946 100 13227 13628 13305 14372 

 
Используя функции группировки данных, можно детализировать абсолютно все показатели, а не только 
самые важные (табл. 4). 
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Таблица 4 
Управленческий баланс: детализация показателей 

 

Финансовое состояние (БАЛАНС), тыс. руб. 

Показатель 31.03.2019 
к пред. 
кв., % 

31.12.2018 
к пред.  
кв., % 

30.09.2018 
к пред.  
кв., % 

30.06. 
2018 

к пред.  
кв., % 

31.03.2018 

Активы 

Внеоборотные 
активы 

478 –5 501 –9 549 –21 695 –5 732 

Финансовые  
вложения 

180 –34 273 –11 308 21 254 14 222 

Запасы 2080 –6 2212 15 1 923 2 1 878 –7 2016 

Дебиторская  
задолженность, 
в том числе 

3027 –0 3034 3 2 950 –5 3103 2 3050 

покупатели А 1181 –20 1483 11 1 335 –16 1585 14 1389 

покупатели В 832 –8 907 38 659 21 544 –11 613 

покупатели С 1014 57 644 –33 956 –2 974 –7 1048 

Денежные  
средства,  
в том числе: 

6912 –0 7207 –9 7898 7 7375 –12 8352 

RUB 4685 –10 5221 –13 5978 5 5692 –13 6571 

USD 2227 26 1986 3 1920 14 1683 –6 1781 

Итого активы 12677 –2 13227 –3 13628 2 13305 –7 14372 

 
В указанной таблице показаны темпы прироста 
активов к предыдущему кварталу. Такой вариант 
подходит для иллюстрации изменений внутри 
всего периода (в нашем случае – года) от квар-
тала к кварталу. 

Если требуется показать отличия именно теку-
щего отчетного периода в последовательном 
сравнении с предыдущими кварталами, то наш 
«управленческий» баланс будет выглядеть сле-
дующим образом – таблице 5. 

 
Таблица 5  

Управленческий баланс: показать отличия текущего отчетного периода  
в последовательном сравнении с предыдущими кварталами 

 

Финансовое состояние (БАЛАНС), тыс. руб. 

Показатель 31.03.20
19 

31.12.20
18 

к пред. 
кв., % 

30.09.20
18 

к пред.  
6 мес., % 

30.06.20
18 

к пред. 9 
мес., % 

31.03.20
18 

к пред. 
году, % 

Активы 

Внеоборотные  
активы 

478 501 –5 549 –13 695 –31 732 –35 

Финансовые  
вложения 

180 273 –34 308 –42 254 –29 222 –19 

Запасы 2080 2212 –6 1923 8 1878 11 2016 3 

Дебиторская  
задолженность 

3027 3034 –0 2950 3 3103 –2 3050 –1 

Денежные средства 6912 7207 –0 7898 –9 7375 –3 8352 –14 

Итого активы 12946 13227 –2 13628 –5 13305 –3 14372 –10 

Обязательства 

Заемные средства 987 1154 –14 1684 –41 2345 –58 3120 –68 

Кредиторская  
задолженность 

5473 6318 –13 7258 –25 6062 –10 6580 –17 

Итого обязательства 6460 7472 –14 8942 –28 8407 –35 9700 –33 

Капитал 

Уставный капитал 2000 2000 0 2000 0 1000 100 1000 100 

Собственные акции 0 0 – –2434 – 0 – 0 – 

Добавочный капитал 0 0 – 1000 – 0 – 0 – 

Нераспределенная 
прибыль 

4486 3755 19 4120 9 3898 15 3672 22 

Итого капитал 6486 5755 13 4686 38 4898 32 4672 39 

Итого пассивы 12946 13227 –2 13628 –5 13305 –3 14372 –10 

 
Итак, мы показали методику составления управ-
ленческого баланса для руководства предприя-
тия. Приведенный нами в качестве примера ба-
ланс должен понравиться и руководителю, и 
собственнику. Ведь, налицо, работа с кредитор-
ской задолженностью, поскольку она уменьша-
ется (мы видим красные цифры), активы не уве-
личиваются, капитал прирастает (зеленые цифры). 

Отметим, что баланс больше нацелен на соб-
ственника. Инвестору из него должно быть по-
нятно, ради чего и каким капиталом он рискует, 
располагая столькими ресурсами и обязатель-
ствами. На основе составленного управленче-
ского баланса могут быть приняты грамотные и 
рациональные управленческие решения на 
предприятии. 
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Аннотация. Все решения, касающиеся проведения 

внутренней и внешней политики современных гос-

ударств, в том числе России, связаны с рисками, 

воздействующими на социальный климат обще-

ства. Невнимание к рискам со стороны власти спо-

собно превращать их в угрозы. Немалые риски свя-

занны с внедрением цифровой экономики. Риск-

группы включают десятки миллионов человек не-

способных добиться доходов в соотношении к по-

треблению. 
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о мере усиления глобализационных про-
цессов всё более рискованным становится 

всё, связанное с обществом: политика, управле-
ние, экономика и прочее, все решения, которые 
принимаются органами власти. Причём, возрас-
тает не только масштаб рисков, сама по себе их 
система становится всё более сложной и менее 
стабильной, всё более изменчивой. 

Глобальные риски современности. Человече-
ство на современном историческом этапе под-

вержено всё возрастающим рискам, некоторые 
из которых угрожают существованию всех форм 
жизни на планете. Природно-климатические 
масштабные катастрофы, в тех или иных частях 
земли, реально возможны по причине изменения 
климата, вызванного производственной дея-
тельностью людей. «Глобальное потепление», 
«озоновые дыры» – возникновение этих явлений 
(которые отнюдь не являются «страшилками», а 
действительно внушают обоснованные опасе-
ния) обусловлено воздействием человечества на 
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природу. Эти риски появились потому, что со-
зданные людьми машины и технологии исправно 
действуют во всё более расширяющихся мас-
штабах. 

Другие риски возникают вследствие возможных 
сбоев в функционировании машин, механизмов 
и технологий. Это, например, взрывы на химиче-
ских предприятиях, информация о которых с за-
видным постоянством появляется в мировых 
СМИ. Чернобыльская катастрофа – яркий при-
мер такого риска, и нет никаких гарантий, что 
подобные «чернобыли» невозможны в будущем 
из-за отказа оборудования. 

Есть и риск совершения террористического акта, 
в результате которого сложное оборудование 
целенаправленно будет выведено из строя с 
целью нанесения ущерба, масштабы которого 
поразят всякое воображение. Создатели голли-
вудских фильмов время от времени щекочут 
нервы зрителям, рисуя картины возможных апо-
калипсисов, которые не происходят только пото-
му, что некие обаятельные герои-одиночки смог-
ли их предотвратить в последние секунды. Но 
это происходит в кино. В действительности, всё 
может оказаться гораздо серьёзнее. 

Накопленные запасы ядерных вооружений сами 
по себе порождают риски вселенской катастро-
фы и не обязательно в результате теракта, а 
вследствие возможной ошибки, организационно-
го сбоя или действия психологического фактора. 

Решение задачи элиминирования вышеперечис-
ленных рисков настоятельно требует объедине-
ния усилий всех государств. 

Это всё риски, вызванные техникой и технологи-
ями. Следующая группа рисков относится к фи-
нансово-экономической сфере. Финансовые 
рынки в современном мире имеют глобальный 
характер, и активность на них не затихает ни на 
минуту. Изменение цен на нефть, колебания 
курсов мировых валют – всё это мгновенно воз-
действует на весь взаимосвязанный мир: объё-
мы экспорта и импорта государств, стабильность 
банковских систем, инфляционные процессы, 
уровень цен… Финансово-экономические неуря-
дицы практически неизбежно влекут за собой 
политические последствия: социальные волне-
ния, политические кризисы, в результате кото-
рых происходит смена правительств, меняется 
законодательство, приоритеты развития различ-
ных государств. В данном случае речь идёт о 
социально-политических рисках. 

Отдельно следует сказать о рисках, связанных с 
бурным развитием «цифровой экономики», кото-
рая неизбежно охватит все страны мира. С од-
ной стороны, «цифровая экономика» облегчает 
жизнь людей, делая многие услуги гораздо бо-
лее доступными, с другой – способна снизить 
степень защищённости личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информа-
ционных угроз.  

Принято считать, что более всех иных сфер дея-
тельности рискам подвержено предпринима-

тельство. Предпринимательские риски, иной раз, 
сравнивают с риском обрушения нетвёрдой кон-
струкции, установленной в кузове грузовика, 
движущегося по ухабистой дороге. Примерно 
столь же велики риски, возникающие при прове-
дении внешней и внутренней политики совре-
менного государства. Только, если предприни-
мательские риски способны привести к краху 
бизнеса, пусть, даже значительного масштаба, 
что способно породить локальные встряски, рис-
ки при проведении государственной политики 
грозят мировыми потрясениями. 

Мы исходим из того, что Россия является частью 
современного глобального мира. Изоляция Рос-
сии в современном мире (вынужденная или доб-
ровольная) недопустима. Всякого рода попытки 
возвести «железный занавес» периода «холод-
ной войны» недопустимы и, более того, – невоз-
можны.  

Современное российское общество, его соци-
альный климат. Поддержка В.В. Путина на пре-
зидентских выборах 2018 года свидетельствует 
о том, что общество имеет высокую степень 
единства, но на самом деле оно далеко не одно-
родно. Это и естественно, если иметь в виду 
события, которые происходили в России в по-
следние 30 лет. 

Сразу следует оговориться, что, по мнению со-
циолога Леонтия Бызова, с которым авторы со-
гласны, «президентские выборы в современной 
России – это форма ритуальной легитимации 
власти, а не механизм её смены». «Легитимация 
власти 2018 года» прошла спокойно – без потря-
сений и расколов. 

У современного российского общества, если 
иметь в виду политические предпочтения его 
членов, два крыла – либеральное и консерва-
тивное. Причём второе значительно больше 
первого. По данным мартовского 2018 года ис-
следования ВЦИОМ, к либеральному крылу 
можно причислить около 20 % членов общества, 
а к консервативному – почти 80 %. При этом по-
следовательных либералов – не более 6–7 %, а 
последовательных консерваторов – свыше 50 %! 
Следует подчеркнуть: речь идёт именно о поли-
тических предпочтениях, которые, чаще всего, 
никоим образом не артикулируются: носители 
этих предпочтений членами политических пар-
тий и общественных движений, как правило, не 
являются и в проводимых ими акциях не участ-
вуют. 

Последовательные либералы выступают за 
сближение с Западом, демократию, самоуправ-
ление, сильное гражданское общество, рыноч-
ную экономику. 

Консерваторы ратуют, прежде всего, за соци-
ально-ориентированную экономику, традицион-
ные российские ценности (православие, прежде 
всего), социализм, ведущую роль государства во 
всех сферах жизнедеятельности общества. 

Причём и те, и другие, прежде всего, поддержи-
вают лозунги «Сильное и социально-ориентиро-
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ванное государство, способное обеспечить со-
циальную справедливость» и «Укрепление обо-
ронной мощи, могущества Российской держа-
вы». 

Это – те приоритеты, ориентация на которые 
цементирует современное российское и сплачи-
вает его вокруг В.В. Путина. О том, что можно 
говорить о политически едином обществе, сви-
детельствуют итоги последних президентских 
выборов: либералы Григорий Явлинский и Ксе-
ния Собчак набрали, в совокупности, 2,7 % голо-
сов. Это сравнимо с теми голосами (по 0,7 %), 
которые набрали практически малоизвестные 
Титов, Сурайкин и Бабурин. Эти личности изби-
рателей мало интересовали, так как Григорий 
Явлинский безуспешно «засветился» и на всех 
предыдущих выборах, а что касается Собчак, то 
за ней тянулся шлейф разговоров о несамостоя-
тельности её решения баллотироваться в пре-
зиденты на этих выборах.  

О том, что общество не так едино, как кажется 
на первый взгляд, свидетельствует тот факт, что 
по некоторым оценкам, против всех проголосо-
вали от 10 до 15 %. 

События, происшедшие между выборами 2012 и 
2018 годов (Донбасс, Крым, санкции и проч.), 
пока не повлияли в отрицательном смысле на 
единство общества. Наоборот, влияние было 
даже позитивным. «Крым» привёл к всплеску 
национально-патриотических чувств. Даже са-
мые последовательные либералы за редким 
исключением сочли, что возвращение Крыма в 
состав России – это «историческая справедли-
вость». Они выражали только несогласие с тем, 
как это было сделано. При этом внимание обще-
ства с внутренних проблем было переориенти-
ровано на внешние: если в 2011 году 62 % ре-
спондентов считали, что основные угрозы – 
внутри страны, то три года спустя таковых оказа-
лось в три с лишним раза меньше – всего 18 %. 
Интересно, что, по данным некоторых социоло-
гических опросов, одновременно повысилось 
доверие россиян к СМИ, прежде всего к телеви-
дению: в декабре 2015 г. «Левада-центр» зафик-
сировал рекордное снижение доверия россиян к 
телевидению как источнику информации о про-
исходящем (в 2009 г. ему доверяли 79 % росси-
ян, в 2013-м – 51 %, в 2014-м – 41 %). А иссле-
дование сентября 2015 г. фиксировало: около 
60% россиян говорили о доверии информации, 
распространяемой телеканалами.  

А что «в середине» – между последовательными 
консерваторами и либералами? Какие настрое-
ния преобладают в их среде? 

В не зависимости, к какому крылу примыкают 
колеблющиеся и сомневающиеся, в этой среде 
растёт «политический пофигизм». Эти многочис-
ленные слои ориентированы на потребление – 
максимально возможное, если есть средства, и 
на минимальное, которое позволило бы выжить, 
если средств нет.  

«В середине» существует и «Единая Россия» как 
«партия власти». На выборах различных уров-

ней партию поддерживает около 53 % россиян. 
Сама партия немногочисленна: сообщается, что 
она насчитывает (данные за 2013 год – более 
поздние данные не обнародованы) примерно                         
2 млн 114 тыс. членов. Подавляющее число чле-
нов этой партии – государственные и муници-
пальные служащие, которых в современной Рос-
сии почти 1,5 миллиона человек. Почти все они – 
члены партии «Единая Россия». Если иметь в 
виду, что многие депутаты представительных 
органов власти федерального, регионального и 
муниципального уровней также принадлежат к 
этой партии, получается, что практически все её 
члены – это функционеры, работающие во вла-
сти или на неё. В партию вступает и молодёжь, 
которая в будущем видит себя во властных 
структурах, причём в таких, каковыми эти струк-
туры являются сегодня, т.е. отчуждёнными от 
граждан. 

В последнее время «Единая Россия» всячески 
старается пропагандировать отсутствие её связи 
с властью, но с очевидностью трудно спорить: 
именно как «партия власти» она создавалась 
представителями правящих элит, долгое время в 
таком виде существовала, и изменить свой 
имидж у неё не получится. 

Анализ современного общества возможен, исхо-
дя из различных критериев. Н.В. Зубаревич, из-
вестный исследователь, экономико-географ, 
например, считает, что существуют как бы четы-
ре разные России, которые, как параллельные 
прямые, не пересекаются. Первая – страна 
больших городов. Здесь концентрируется «сред-
ний класс». Вторая Россия – страна средних 
промышленных городов. Здесь преобладает 
борьба за занятость и зарплаты (там живёт при-
мерно 25 % населения страны). Третья Россия – 
это огромная по территории периферия, состоя-
щая из жителей села и малых городов – здесь                                   
38 % населения. Протестный потенциал этой 
периферии минимален. Четвёртая Россия – это 
республики Северного Кавказа и юга Сибири 
(Тыва, Алтай), в которых живёт менее 6 % насе-
ления страны. Для них важно, в первую очередь, 
помощь центра и трансферты. На самом деле 
эти «прямые» не такие уж параллельные. И в 
крупных городах есть бедные, и на периферии 
живут представители «среднего класса». 

Возможны «срезы» общества по национальному 
и религиозному признакам. В последнее время, 
когда на первый план вышел лозунг «нацио-
нальных ценностей», всё чаще говорят о Право-
славии, как той религии, которая выделяет рус-
ских как её носителей от прочего мира. По сло-
вам Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, 75 % россиян являются православными. На 
самом деле, православными верующими явля-
ются от 4 до 10 % населения России. Следует 
согласиться с исследователями, которые счита-
ют, что для большинства современных россиян 
их самоотнесённость к православию не есть во-
прос веры или идеологии, а, прежде всего, во-
прос идентификации, некий этнонациональный 
маркер.  

Теперь о понятии «социальный климат». В лите-
ратуре чаще говорится о «социально-психо-
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логическом» или «социально-политическом» 
климате, что, в общем-то, оправданно. Первое 
понятие применяется, чаще всего, к коллективу, 
второе – к обществу в целом. 

Социально-политический климат может быть 
определён как характеристика социальной сре-
ды, отражающая состояние всех сфер жизнеде-
ятельности общества. Как общественный 
настрой, создающий условия, в которых проте-
кает политической процесс и формируется поли-
тическая культура. Он может быть благоприят-
ным, оптимальным, стабильным, предсказуе-
мым, напряженным, взрывоопасным и т.д.  

Несмотря на политическое единство общества, 
подтверждённое результатами выборов 2018 
года, социальный климат в стране, в целом, 
можно считать скрыто-напряжённым. «Болот-
ная» и «проспект Сахарова» в 2011–2012 гг. – 
это лишь первые пузырьки закипающей обще-
ственной субстанции, температура которой 
неизбежно будет возрастать, если общеприми-
ряющий бег на месте не будет заменён действи-
тельными переменами. 

Наблюдения за состоянием социального клима-
та свидетельствуют о том, что «посткрымская 
эпоха» заканчивается. На подъеме обществен-
ных настроений, который произошёл после при-
соединения Крыма, считающих, что страна дви-
жется в правильном направлении, было на 28 % 
больше тех, кто считал, что страна идёт по не-
верному пути. Сегодня разница стала почти ну-
левой. Недавние социологические обследования 
свидетельствуют о том, что число людей, жела-
ющих перемен, за последнее время значительно 
выросло. С 2012-го по 2018 годы доля россиян, 
которые полагают, что страна нуждается в суще-
ственных переменах и реформах, выросла с 28 
до 56 %, т.е. практически удвоилась. В свою 
очередь, доля сторонников статус-кво за этот же 
период сократилась с 76 до 44 % . 

Риски внутренней политики. Управление внут-
ренней политики Президента Российской Феде-
рации занимается работой с политическими пар-
тиями, общественными организациями и движе-
ниями, курирует проведение выборов органов 
власти. В поле зрения управления – политиче-
ская и законодательная деятельность Государ-
ственной Думы и Совета Федерации. Задача 
этого подразделения – обеспечение политиче-
скими средствами поддержки политики Прези-
дента, «купирование» общественного недоволь-
ства, проявляющегося в проведении протестных 
акций. На протяжении последних более 25 лет 
власти удаётся успешно сдерживать разраста-
ние протестных настроений в случаях, если его 
очаги появляются в различных сегментах обще-
ства. Кризисные явления 1998-го, 2014-го и по-
следующих годов, которые привели к заметному 
снижению жизненного уровня россиян, не приве-
ли к заметному усилению недовольства, которое 
ощущается, скорее, на психологическом уровне, 
нежели на политическом. 

В данном разделе речь идёт, главным образом, 
не о рисках, возникающих вследствие снижения 

жизненного уровня населения, а, прежде всего, о 
рисках, которые угрожают самому существова-
нию российского общества, а они есть. Причём, 
риски эти настолько опасны, что ставят под угро-
зу национальную безопасность России в целом. 
Опасность этих рисков такова, что они уже пере-
растают в угрозы. 

В российском законодательстве национальная 
безопасность Российской Федерации определя-
ется как состояние защищённости личности, об-
щества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. 

Среди рисков, которые на глазах превращаются 
в угрозы, прежде всего, следует назвать:  

– критическое состояние российской экономики;  

– массовую бедность населения, масштабы ко-
торой снижаются крайне медленно;  

– нарастающую социальную поляризацию;  

– ухудшение здравоохранения;  

– научную и образовательную политику; 

– критическую демографическую ситуацию; 
ухудшение экологии. 

Нет необходимости комментировать все выше-
перечисленные позиции, на эту тему имеется 
много публикаций, поэтому остановимся только 
на некоторых основных. 

Следует подчеркнуть, что власть предпринимает 
шаги, направленные на решение существующих 
проблем. Но это нацелен «майский» указ Прези-
дента 2018 года. Разработаны и реализуются 
«национальные проекты». Сдвиги к лучшему 
есть, их нельзя не замечать. Но, оценивая со-
стояние российской экономики, надо отметить, 
что нужны более энергичные действия власти 
для элиминирования перечисленных рисков. 

Главный риск – критическое состояние россий-
ской экономики. Страна, позиционирующая себя 
сильной державой, не может быть сильна только 
политически и своей военной мощью. Сильная 
экономика – третье необходимое условие счи-
таться сильной державой. А вот этим Россия 
похвастаться не может. 

Среди экономических факторов риска на первом 
месте – низкие темпы экономического роста. В 
настоящее время он не более чем символичен. 
Среднегодовой экономический рост в 2001–2018 гг., 
как показывает статистика, составил всего                                      
1 % в год. Экономическое отставание от наибо-
лее развитых западных стран продолжается. И 
не только западных! Темпы роста ВВП за 2017 
год в некоторых больших государствах (Китай, 
Вьетнам, Индия, Турция, Индонезия) составляли 
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от 5,1 до 10,3 %, а в России – только 1,6 %. 
Между тем, энергетические, сырьевые, научно-
технические, кадровые ресурсы в этих странах 
слабее, чем в России. Если экономический рост 
недостаточен – недостаточны инвестиции, не-
возможно победить бедность, развивать соци-
альную сферу. В конечном счете, власть может 
окончательно потерять поддержку граждан. 

С проблемой ускорения экономического роста 
тесно связана задача повышения производи-
тельности труда. Задача – увеличить её до 5 % к 
2024 году (в 2018 году – 1,4 %). Выработка на 
одного работающего в России порядка 23$ в час, 
в США – в три раза выше. У мировых лидеров – 
Ирландии, Люксембурга – около 90$ в час. Ос-
новная проблема – это износ основных фондов и 
нехватка средств на их модернизацию. Постав-
лена задача добиться сильного рубля, доступной 
стоимости кредита при низкой инфляции. Про-
грамма потребует 10–20 лет и взаимодействия 
бизнеса и государства. Правительство подсчи-
тало, что на выполнение «майского указа» по-
требуется 26 трлн рублей, из них на повышение 
производительности труда и поддержку занято-
сти только 52,1 млрд рублей (около 2 %), а на 
цифровизацию экономики 1,6 трлн руб. без уско-
рения экономического роста изыскать требуе-
мые средства будет невозможно! 

В российской экономической сфере сложился 
удивительный парадокс: учеными РАНХиГС под-
считано, что доля предприятий с госсобственно-
стью выросла с 31,2 % в 2000 году до 43,8 % в 
2017 году. Одновременно властями проводится 
либеральная политика финансового регулирова-
ния, делающая ставку на механизм рыночного 
саморегулирования. 

О каких инвестициях может идти речь, если в 
конце 2014-го и в 2015 году в условиях финансо-
вой дестабилизации и высокой инфляции ключе-
вая ставка Центрального банка России была                 
17 %, а проценты коммерческих банков по инве-
стиционным кредитам были около 20–23 %? То 
есть, Центральный банк интересовался только 
низкой инфляцией и поддержанием макроэконо-
мической стабильности – стагнация экономиче-
ского роста для него не имела никакого значе-
ния! Удивительного в этом нет ничего, так как 
Госбанк действует в рамках своих полномочий, 
определённых федеральным законом. 

В середине марта 2018 года ключевая ставка 
Центрального банка была понижена до 7,3 %, 
потом, 14 сентября, Центральный банк вновь 
повысил её до 7,5 %. Сейчас проценты по инве-
стиционным кредитам коммерческих банков со-
ставляют 10–18 %, но и это много. Ожидать мас-
сированных инвестиций под такой процент не-
возможно, значит, надо забыть о повышении 
динамики экономического роста.  

При таких неблагоприятных условиях для инве-
стирования неизбежно возникает потребность 
создания более благоприятных условий «для 
некоторых», чтобы инвестиции всё же произво-
дились и кое-какой экономической рост всё же 
был. Можно догадаться, что исключения дела-

ются, прежде всего, для предприятий с государ-
ственным участием. Инвестиции осуществляют-
ся «по разнарядке» такими гигантами, как «Газ-
пром», «РАО» и др. подобными. Это порождает 
условия, при которых нормальная, здоровая кон-
куренция в экономике невозможна.  

Большие надежды возлагались на федеральный 
закон «О защите и поощрении капиталовложе-
ний в Российской Федерации». 

В октябре 2018 года на заседании совета при 
Президенте по стратегическому развитию и 
национальным проектам А. Шохин говорил, что 
закон о защите и поощрении капиталовложений 
в России, который разрабатывается Минфином, 
можно будет принять уже в ходе осенней сессии 
Госдумы. Но – нескоро дело делается. Появи-
лось поручение Президента до 1 июля 2019 г. 
внести этот законопроект в Госдуму и принять 
его. Но оказалось, что принятие этого закона 
невозможно! Государственно-правовое управле-
ние Президента дало на этот законопроект отри-
цательный отзыв! Таким образом, прошло уже 
значительное время после «майского» указа 
Президента 2018 года, который начал действо-
вать с момента опубликования. А закона, на ко-
торый возлагались большие надежды, так и нет! 
Когда же экономический рост ускорять и увели-
чивать капиталовложения? До 2024 года трудно 
будет обеспечить экономический рост выше об-
щемирового и сделать экономику одной из пяти 
самых мощных в мире, как предписывается 
«майским» указом 2018 года! 

Кстати, в каких «недрах», в каких ведомствах 
разрабатывался этот указ? Кто авторы? Получа-
ется, как в сказке: «По моему велению, по моему 
хотению ускорить экономический рост в два ра-
за!» А кто и как просчитал, что это возможно? А 
невыполненные обещания к 2024 году – году 
выборов Президента страны значительно увели-
чивают риски плавной передачи власти. В Рос-
сии это всегда чревато неожиданностями. Про-
блема ускорения экономического роста нераз-
рывно связана с проблемой необходимости 
структурного преобразования российской эконо-
мики: более 50 % российского бюджета форми-
руется прямо или косвенно из доходов от про-
дажи энергоносителей за рубеж. Экспорт угле-
водородов составляет 20 % ВВП. Иначе говоря, 
«сырьевой крен» российской экономики не поз-
воляет считать её высокоразвитой. 

Кроме того, государственный сектор в экономике 
России непомерно велик. Он «задавил» своим 
весом и объемом инициативное и эффективное 
предпринимательство. В июле 2016 года на пер-
вом заседании Совета при Президенте по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 
А. Шохин внёс такое предложение: «Можно по-
ставить амбициозную задачу: сократить долю 
государственного сектора в экономике за 10 лет 
в два раза. Она выросла за 10 лет у нас в два 
раза с 35 до 70 %. Можно за 10 лет сделать об-
ратный манёвр». Однако более трех лет прошло 
с тех пор, а его предложение так и осталось не-
реализованным, и приступать к его реализации, 
похоже, власть не собирается. 
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Госсектор производит менее половины ВВП, но 
имеет значительную часть льгот и госфинанси-
рование. Однако «при росте государственного 
сектора на 1 п.п. наблюдается снижение ВВП на 
0,5 п.п., в среднем, и при прочих равных» Имен-
но это одна из ведущих причин риска для инве-
сторов, роста инвестиций в область внедрения 
высоких технологий, обеспечивающих увеличе-
ние производительности. 

Рассматривая организацию экономики страны, 
необходимо учитывать структуру взаимодей-
ствия государственной и частной собственности, 
та как это определяет степень риска для многих 
инвесторов. Сегодня мнения экспертов различны – 
по данным ученых РАНХ и ГС это учитывается 
при перераспределении финансовых потоков 
государством, то есть, относительных размеров 
совокупных доходов государства в виде налогов, 
доходов от собственности, операций с активами, 
выручки от оказания услуги т.п. или соответ-
ствующих им расходов. Такой подход ведет к 
завышению оценки вклада государственных ор-
ганов управления в ВВП. Однако пока отсут-
ствуют исследования того, какое соотношение 
государственной и частной собственности явля-
лось бы оптимальным для сегодняшней России с 
учётом перспектив развития её экономики и со-
циальной сферы. 

 Отток капитала также является показателем 
нестабильности экономики. Либерализация вы-
воза капитала за рубеж превысила все разумные 
пределы. По некоторым оценкам, в последние 
десятилетия из страны утекло от 1 до 1,5 трлн 
долларов. Большая часть из них вывезена оли-
гархами. И этот процесс продолжается. Выво-
зится от 80 до 100 млрд долларов в год и более! 
В 2016 году из страны было вывезено 15 милли-
ардов долларов США, в 2017 году – 30 млрд 
долл., в прошлом 2018 году – порядка 76 млрд 
долл.  

Результаты возврата амнистированного капита-
ла олигархов до сих пор более чем скромны и 
малообещающи, несмотря на гарантии Прези-
дента. Большая часть российских олигархов пе-
рестали быть лояльными гражданами страны. 
Около 60 % из них имеют двойное гражданство в 
западных странах. Многие там и живут со своими 
семьями, в своих домах. Подавляющая часть их 
детей учится и тоже продолжает жить за рубе-
жом. Их капитал хранится в иностранных банках, 
в недвижимости и в ценных бумагах. И налоги в 
России многие из них не платят, что хорошо из-
вестно тому, кому следует это знать.  

В конечном счёте, тяготы экономического кризи-
са ложатся на «простых граждан», а не на оли-
гархов. Попирается социальная справедливость. 
Каждое общество очень чувствительно относит-
ся к понятию «справедливость». Чем меньше 
справедливости в обществе, тем меньше дове-
рия к власти. И наоборот. 

Ученые считают, что на данном этапе нацио-
нальная стратегия развития страны – управле-
ние рискообразующими факторами для обес-
печения надежной социальной защиты обще-

ства. Риск-группы населения в нашей стране 
составляют десятки миллионов человек, неспо-
собных добиться доходов в соотношении к по-
требностям. 

А.Е. Горин пишет: «Под социальными рисками 
подразумевается мера ожидаемого социального 
последствия, определенного изменения, наступ-
ление которого содержит вероятность потери 
либо ограничения самостоятельности и безопас-
ности социальной системы» [1, с. 98–103]. 
Структура рисков меняется со временем разви-
тия общества, а также из-за регионального раз-
нообразия жизни в России. Необходим постоян-
ный учет «социальной политики с взаимной со-
циальной ответственностью субъектов и объек-
тов управления». 

Инфляция, увеличение НДС, акцизов, тарифов 
ЖКХ и цен на топливо – все это уже привело к 
уменьшению доходов населения и предприятий. 
За шесть последних лет доходы населения по-
стоянно снижаются, а кредиторская задолжен-
ность резко возросла. 75 % населения России 
тратит все свои доходы на покупку товаров и 
услуг. 

Доходы населения увеличивались до 2013 года 
(+4 %), наступивший длительный период с 2015 
года привел к значительному обнищанию насе-
ления. Сохранение жесткой бюджетной политики 
в 2019 году при повышении налогов и инфляция 
также приведут к дальнейшему падению дохо-
дов. Минэкономразвития планирует рост зарпла-
ты в 2019 году на 1,4 %. Безработица составит 
около 6 %, страховые выплаты достигли, не за-
висимо от величины дохода с каждого человека – 
35,6 % при этом 22 % – в пенсионный фонд. Все 
это обуславливает, что обстановка, в данный 
момент в России неустойчива. Объем задолжен-
ности граждан перед банками достиг 14,6 трлн 
руб. причем половина из них – ипотечные креди-
ты. Экономика страны, в значительной мере, 
подвержена не возврату коммерческих кредитов. 
Санированные банки не смогут вернуть около                                        
2 трлн руб. Фонд «плохих долгов», созданный 
ЦБ, уже насчитывает 1,1 трлн руб., а опыт 2017 
года убедил, что их возвратность – не более                                           
13 %. Потери государства составят, по мнению 
аналитиков, не менее 1,5 трлн руб. Необходимо 
понять отношение ЦБ к ряду санируемых банков, 
получивших льготные кредиты: «Открытие» – 
710 млрд руб., ликвидность из них – 380 млрд 
руб. по ставке 0,5 %; «Промсвязьбанк» –                             
330 млрд руб., соответственно, 230 млрд руб. 
льготных; «Бинбанк» получил 418 млрд руб., 
льготно – 170 млрд руб. Не понятно… Список 
можно продолжить. Льготный кредит под 0,5 % – 
это сотни миллиардов рублей и появляется же-
лание понять, на что потрачены эти деньги: на 
кредиты для развития промышленности или 
сельского хозяйства, решение социальных про-
блем? Ведь население может получить кредит в 
этих банках не ниже 10 % годовых, так, где от-
вет? При попытке выяснить в банке «Открытие» 
ответ был – это коммерческая тайна. Богатые 
становятся богаче, а бедные должны не быть 
ленивыми (совет политика). 
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Негативное восприятие вызвало введение пен-
сионной реформы. Россия признана одной из 
наименее здоровых наций, у которых старческие 
заболевания развиваются в 59 лет, когда в 
среднем по миру в 65 лет (медицинский журнал 
The Lancet). Но закон принят, и выход на пенсию 
увеличен на пять лет-до 65 лет у мужчин и до                              
60 лет – у женщин. Принятое решение ежегодно 
переучивать 75 тысяч людей предпенсионного 
возраста за счет государства – не решает про-
блему. Надежды на резкое увеличение количе-
ства рабочих мест (обещания 2012 года) не 
оправдались. 

Мы много раз касались проблемы бедности в 
различных публикациях. А это 22 млн человек по 
данным Росстата. 

10 % населения проживают в районах, где отсут-
ствует связь с дорогами, которые эксплуатиру-
ются круглый год, т.е. нет возможности для по-
лучения всех необходимых услуг. Дорог с твер-
дым покрытием в стране – только около 70 %. 
Значительную социальную напряженность вы-
зывает проблема расселения людей из аварий-
ного и ветхого жилья. Точных цифр нет, регио-
нальными властями умышленно занижаются 
показатели. Миллионы россиян вынуждены 
ютиться в непригодном для жизни жилье, размер 
которого к 2025 году составит 42 млн кв.м., а к 
2035 году – 85,7 млн кв.м. Степашин С. В. счита-
ет, что такой объем не соответствует возможно-
стям бюджетной системы страны [2]. Жить в 
аварийном и ветхом жилье – это опасно для 
жизни. Актуальность этой проблемы подтвер-
ждают данные Верховного суда РФ по количе-
ству жилищных споров – в 2016 году – 311 ты-
сяч, в 2017 году – 317 тысяч. 

Значение для определения качества современ-
ного жилья имеет наличие централизованного 
водоснабжения и водоотведения. Эти цифры, 
соответственно, имеют 80,56 % и 62,8 % населе-
ния. Туалеты внутри жилья по переписи 2010 
года имеют 89,1 % городского населения и                    
35,4 % – в сельской местности. Холодный кли-
мат не влияет на наличие теплого туалета. 
Имеют унитазы в доме на Алтае – 23,7 % насе-
ления, в Туве – 29,9 %, в Якутии – 56,6 % (тем-
пература зимой минус 30–40 с.). 

При наличии подобной статистики только по од-
ному фактору – трудно дальше обсуждать во-
прос о санитарных условиях проживания и куль-
туры гигиены населения. При этом, согласно 
паспорту, доля домохозяйств, использующих 
широкополосный доступ к сети «Интернет» на 
территории Российской Федерации должна со-
ставлять не менее 89 % к концу 2021 года и не 
менее 97 % – к концу 2024 года. Таким образом, 
предполагается, что широкополосный Интернет 
придёт в дома скорее, чем централизованное 
водоснабжение и водоотведение. 

Можно продолжать и дать анализ более 20 фак-
торов уровня жизни населения России [3], но это 
не является нашей задачей – мы хотели бы еще 
и еще раз поставить вопрос о необходимости 
обеспечить достойную жизнь миллионам граж-
дан России уже сегодня. 

Социологические исследования за 2018 год 
установили изменения, происшедшие в соци-
ально-политических настроениях населения. Для 
улучшения ситуации в казне правительством 
принято решение увеличить налоговую нагрузку, 
несмотря на массовые демонстрации несоглас-
ных. Сложившуюся обстановку в стране мы рас-
сматриваем как «подготовку к длительному про-
тивостоянию внешним и внутренним вызовам в 
условиях «конституционного перехода» 2024 г» 
[4]. 

Один из недавних опросов Института социологии 
РАН показывает, какой россияне хотят видеть 
Россию. Самый популярный ответ: социальная 
справедливость – 59 %. Демократия, права че-
ловека, свобода самовыражения личности –                                         
37 %. Возвращение России статуса одной из 
ведущих мировых держав – 32 %. Возрождение 
национальных традиций и моральных устоев – 
27 % . 

Не может быть речи о социальной справедливо-
сти, если растёт имущественное неравенство. А 
оно растёт, причём, быстрыми темпами. В связи 
со 100-летием Октябрьской революции были 
опубликованы данные, которые показывают, что 
социальная поляризация в России ныне подобна 
той, которая существовала 100 лет назад, в ка-
нун Октябрьской революции. Член-корреспон-
дент РАН Р. Гринберг сообщает, что «за 2017 
год российские миллиардеры разбогатели на                                 
25 млрд долларов. Одновременно бедных стало 
на 3,5 млн больше». По уровню минимальной 
оплаты труда мы сблизились со слаборазвитыми 
странами. В переводе на доллары по состоянию 
на 2018 год в России МРОТ составлял 179 дол-
ларов (74-е место среди 103 стран), в Турции – 
535 долларов, в Иране – 319, в Марокко – 277, 
даже в бывших социалистических странах МРОТ 
выше: в Польше 603 доллара, в Венгрии – 533, в 
Румынии 488, А в странах, которым мы бросили 
вызов, он составляет от 1500 до 1800 долларов 
и выше.  

Авторитет власти подорван коррупцией. На слу-
ху – то Улюкаев, то «дело реставраторов», то 
задержание Абызова, то какого-нибудь действу-
ющего или бывшего губернатора, то обсуждает-
ся задержанный полковник МВД с более чем                            
8 млрд рублей, то полковник ФСБ, в квартире 
которого обнаружено 12 млрд рублей наличных 
денег. Всё это углубляет пропасть между вла-
стью и обществом – причём всеми его сегмента-
ми без исключения; негативно влияет на соци-
ально-психологическую атмосферу в обществе. 
Этот негатив нейтрализует позитивное восприя-
тие действий властей, направленных на реали-
зацию нацпроектов. 

Коррупционная зависимость системы управле-
ния государственными финансами привела к 
конфликту между бизнесом и властью, и как 
следствие – к развитию теневой экономики. 
Масштабы ее огромны, по данным контрольного 
управления Администрации Президента, только 
в сфере государственных закупок воруется бо-
лее 1 трлн рублей в год. Теневая экономика зна-
чительно влияет на макроэкономические показа-
тели развития страны. 
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Выше говорилось об одном из парадоксов рос-
сийской экономики: росте предприятий с госу-
дарственным участием и одновременном прове-
дении рыночной либеральной политики. Следует 
сказать ещё об одном парадоксе: акцент властей 
на традиционные ценности, на российскую спе-
цифику и одновременное некритичное заимство-
вание западных методик и методов управления. 
При этом делается большая ошибка: методы и 
методики управления, которые разработаны для 
применения в рамках крупных корпораций, начи-
нают использоваться в России в государствен-
ном управлении. Понятно, что бизнес ориенти-
рован на прибыль, а у государства совсем иные 
цели. Это – первая нестыковка. Вторая состоит в 
том, что масштабы федеративного государства 
качественно несопоставимы с масштабами даже 
крупной межнациональной корпорации. Отсюда – 
невозможность государственного стратегическо-
го управления на основе методов, применяемых 
в корпорациях. В этом – одна из причин «забю-
рократизированности» государственного управ-
ления.  

В июле 2016 года на первом заседании Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам В.В. Путин призывал 
выстроить слаженную работу, избавиться от из-
матывающего людей бюрократизма. 8 мая 2019 г. 
состоялось заседание этого Совета, посвящен-
ное «инвентаризации» того, что удалось сделать 
в рамках нацпроектов. Во вступительном слове 
Президент сказал, что «мы вновь нередко стал-
киваемся с инертным бюрократическим подхо-
дом». Подчеркнул, что одна задержка тянет за 
собой цепочку других, в итоге - работа буксует. 
Особо он отметил, что работа над нацпроектами – 
совместная. То есть, вновь он сделал акцент на 
том, на чём фиксировал внимание три года 
назад. Это означает, что ни совместную работу 
не удалось наладить, ни бюрократизм победить. 
Показательно, что полностью стенограмма этого 
заседания Совета пока не опубликована. Стено-
граммы всех предыдущих заседаний Совета 
публиковались на сайте в день его проведения. 
А эта стенограмма обрывается. Видимо, после 
выступления представителя Народного фронта 
Развозжаева на заседании начался такой «раз-
бор полётов», что решено было «сор из избы не 
выносить». 

На этом заседании говорилось о том, что суще-
ствует очень сложная система распределения 
мероприятий нацпроектов и, соответственно, 
финансовых ресурсов по госпрограммам. 
Например, «Демография» реализуется в рамках 
8 госпрограмм, «Цифровая экономика» – в рам-
ках 10-ти, то есть, нарушен предметный подход. 
Говорилось также об огромном количестве пока-
зателей, по которым оценивается результат ра-
боты, а работа буксует. 

По сути дела, на середину 2019 года можно кон-
статировать срыв реализации нацпроектов. До 
этого как-то «ушла в песок» модернизация, за-
явленная во время президентства Д.А. Медве-
дева. Получается, что на протяжении около                      
10 лет Россия никак не может измениться. Не-
вольно на ум приходит аналогия: перестройка 

конца 1980-х привела советскую систему к краху. 
Не потому ли, что она была, в принципе, не спо-
собна к изменениям? Возможно, и сегодняшняя 
российская социально-экономическая система 
не подвержена изменениям? Тронь её – она и 
разрушится? 

Уместно остановиться на программах совершен-
ствования здравоохранения и образования в 
рамках нацпроектов. На майском заседании Со-
вета при Президенте по стратегическому разви-
тию и нацпроектам зампредседателя Счётной 
палаты В.Е. Чистова заявила о том, что расходы 
бюджетной системы сегодня не совершили 
структурный манёвр ни в сторону образования, 
ни в сторону здравоохранения. «Объемы ресур-
сов, которые в предстоящие три года направля-
ются на эти отрасли, это 3,4–3,6 % ВВП, т.е. это 
уровень 2015 года. Мы констатировали, – про-
должила она, – что в предстоящие шесть лет из 
25,7 триллионов рублей всех расходов на здра-
воохранение только 6,7 %, это 1,7 триллионов 
рублей, направляются по национальным проек-
там, а в образовании этот процент еще меньше, 
это 2,9 %». Таким образом, получается, что 
«нацпроект» – это одно красивое название! 
Львиная доля средств направляется на текущие 
нужды, а не на реализацию проекта, не на про-
рыв! И это неизбежно, если не увеличить темпы 
экономического роста! 

Действительно, смешно, когда на заседании Со-
вета по стратегическому развитию зампредседа-
теля Правительства Т.А. Голикова докладывает, 
что «в регионах страны продолжают активно 
строиться школы, уже введено в эксплуатацию 
32 новых объекта: двадцать – в городской и две-
надцать – в сельской местности…». Надо вду-
маться: речь идёт о масштабах огромной стра-
ны! В России сельских населённых пунктов око-
ло 130 тысяч, а вице-премьер на самом высоком 
государственном уровне докладывает, что в 
сельской местности введены 12 новых школ 
(причём, из доклада не ясно, о каком периоде 
времени идёт речь)!  

Главное – не в материально-технической базе 
образования. Главное – в содержании программ 
и качество образования. В первый послевоен-
ный период, после 1945 года, с материально-
технической базой образования дело обстояло 
ещё хуже, но дети учились! Образование и в те 
годы делало успехи! 

Именно качество образования продолжает в 
современной России оставаться низким. И в 
школах, и в вузах. Да, кое-что делается для по-
вышения качества образования. Но процессы, 
которые протекают в образовательной среде, 
очень напоминают те, что происходят в других 
сферах: та же бюрократизация, ориентир не на 
результат, а на показатель. Испанский мысли-
тель Хосе Ортега-и-Гассет ещё в 1930 году пи-
сал о том, что «школа как естественный государ-
ственный институт гораздо больше зависит от 
общественной атмосферы, в которую она погру-
жена, чем от искусственной педагогической ат-
мосферы в её стенах. Только когда давление 
обоих атмосфер уравняется, школа станет хо-
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рошей». Далее философ делает вывод: «Даже 
если английское среднее образование и немец-
кий университет совершенны, их всё же невоз-
можно перенять, поскольку они являются только 
одной из частей целого. Объемлющая их реаль-
ность – это страна, которая их создаёт и под-
держивает» [5]. 

Хотелось бы особое внимание обратить на гума-
нитарное образование. В конце 1980-х годов 
академик Валерий Алексеевич Легасов, много 
сделавший для ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС, покончил с собой – скорее всего, 
от безысходности, от осознания того, что не смог 
донести до властей и общества то, что считал 
необходимым. Он говорил, что надо сосредото-
чить усилия на создании зашиты от техногенных 
катастроф, писал, что великие технари всегда 
стояли на плечах великих гуманитариев – только 
так возможно развивать научно-технический про-
гресс. Продолжая его мысль, можно сказать, что, 
если технари и впредь будут разрабатывать 
свои теории на основе идей таких же технарей, 
то «чернобыли» будут продолжать взрываться. 
Без гуманистических идей человек начинает 
служить техническим наукам как таковым, одна-
ко, он должен знать некие пределы, которые 
задаются нравственными принципами. Так что 
сегодня никак нельзя недооценивать значимость 
гуманитарных знаний и тех учреждений, которые 
формируют гуманитарную среду.  

Этот тезис позволяет подчеркнуть важность та-
кого важного фактора экономического роста и 
национальной безопасности, как культура. При-
чём, имеется в виду и культурная специфика 
России. Имеются исследования специфических 
факторов риска, заложенных в национальной 
культуре России. Авторы полагают, что важно 
обозначить эту проблему, для того, чтобы обяза-
тельно учитывать её наличие, выстраивая курс 
на дальнейший подъем России.  

Отечественная художественная литература хо-
рошо иллюстрирует этот тезис. В одном из рас-
сказов под названием «Русская душа» в своё 
время популярного, даже знаменитого писателя 
Пантелеймона Романова (1884–1938 гг.) есть 
такой эпизод. Профессор столичного универси-
тета посещает брата, живущего в деревне, из 
которой молодой человек, ставший профессо-
ром, уехал много лет назад. Братья на кургане 
любуются видами просторов, и «деревенский» 
брат говорит: «Оглянись кругом, простор-то ка-
кой!» Профессор взрывается: «…когда огля-
нешься кругом и видишь, мужики сплошь негра-
мотны, дики… живут в грязи, когда посмотришь 
на всё это, то чувствуешь, что каждый уголок 
нашей бесконечной земли кричит об одном: о 
коренной ломке, о свете, о дисциплине, о куль-
туре». А деревенский брат кивал головой на 
каждое слово, но при последнем поморщился. 

«– Что она тебе далась, право… 

– Кто она? 

– Да вот культура эта. 

– А что же нам нужно? 

Душа – вот что» [6].  

В последнее время часто говорится о традици-
онных ценностях, присущих россиянам. Причём 
говорится только о позитивном. А негативное? 
Оно есть, и его немало! Писал же В.И. Ленин о 
том, что по сравнению с передовыми нациями 
«русский человек – плохой работник». Были для 
этого заявления основания ещё сто лет назад. И 
сейчас есть. 

В прошлом России было немало того, что пред-
определило отсутствие стремления членов об-
щества к модернизации. Это было и до 1917 го-
да, и в советский период. Современное россий-
ское общество ещё в значительной мере состоит 
из представителей поколений, которые сформи-
ровались в советский период. Они-то и являются 
базой преобладающих в обществе консерватив-
ных взглядов. 

Широкое распространение образования (разу-
меется, высшего, среднее, само собой, подразу-
мевается) – это залог того, что молодежь будет 
более восприимчива к новым идеям, к подлин-
ной демократии и динамичному общественному 
развитию. Недавние социологические опросы 
свидетельствуют о том, что среди последова-
тельных либералов 50 % имеют высшее или 
незаконченное высшее образование, а в анало-
гичной группе консерваторов таковых 28 %. 

Разумеется, человеку развитому, с высшим об-
разованием труднее повесить на уши «пропа-
гандистскую лапшу». Можно согласиться с мне-
нием руководителей государственных ведомств, 
ответственных за высшее образование: мол, нам 
не надо много специалистов с высшим образо-
ванием и незачем тратить бюджетные средства 
зря. Но есть же не только бюджетные места! 
Люди готовы тратить заработанные ими деньги 
на образование! Лишь бы оно было высокого 
качества. К сожалению, применение в образова-
нии методов бизнес-управления, как и в управ-
лении экономикой, ведёт к тому, что хотя в 
национальном проекте «Образование» качество 
образования декларируется, на деле получает-
ся, что школе нужны только академические 
успехи, т.е. отличные оценки по предметам. Для 
школы главное – отчитаться и иметь высокий 
рейтинг. Но к качеству образования это не имеет 
никакого отношения! 

Одним из важнейших национальных проектов 
является создание «цифровой экономики». В 
январе 2018 года была опубликована программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Выделено 2,6 триллиона рублей до 2024 года. 
Грандиозные планы по автоматизации и внедре-
нию новейших высоких технологий, массовое 
внедрение робототехники и «кремневые разум-
ные существа». По своей значимости и мас-
штабности, процесс создания «цифровой эконо-
мики» в России может быть сравним с индустри-
ализацией, которая проводилась в Советском 
Союзе в конце 20-х и в 30-х годах прошлого сто-
летия. Результаты, привносимые «Цифровой 
экономикой», также сравнимы с теми изменени-
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ями в жизни миллионов людей, которые принес-
ла индустриализация. 

Внедрение цифровой экономики требует учета 
тех рисков, которые определяются внутренними 
и внешними факторами развития России. 

Проблема цифровой трансформации злобо-
дневна во многих странах мира. Стремление к 
использованию информационно-коммуникацион-
ных технологий актуально для развития обще-
ства. Активное развитие ИТ-сектора, потребует 
обязательного международного сотрудничества 
в разработке информационных технологий и 
обеспечения безопасности их использования. 
Это – один из факторов, которые делают невоз-
можным изоляцию России от остального мира. 

Переход на новые технологии необратим, но это 
требует постоянного и крайне продуманного раз-
вития общества, совокупности отношений между 
различными слоями населения в системе произ-
водства, распределения, обмена и потребления. 
Человечество встретилось с новым явлением 
«информационное общество», которое можно 
рассматривать, как «угрозу, спасение, панацею 
от всех бед и страшное оружие». Необходимо 
отметить, что не любая «цифровизация» явля-
ется благом для развития современного обще-
ства в России. Высокотехнологичный цифровой 
бизнес требует огромных финансовых вложений 
при многолетних сроках окупаемости и больших 
рисках.  

Несмотря на планы внедрения масштабной 
цифровизации, можно утверждать, что бизнес и 
общество в нашей стране к этому пока не гото-
вы. Необходимо учитывать, что цифровизация 
не может быть региональной, она носит плане-
тарный характер, необходимо договариваться с 
другими странами. Государство вынуждено учи-
тывать нестабильность экономики и обеспечить 
принципы социального государства и гуманисти-
ческого общества.  

Государственная программа цифровизации рос-
сийской экономики предполагает резкий рост 
бюджетных расходов на эти цели до 2024 года. 
Но этот резкий скачок создаёт риски необосно-
ванного увеличения поддержки уже существую-
щих технологических решений и мелких проек-
тов при имеющимся дефиците действительно 
прорывных технологий. Кроме того, следует 
ожидать отставания спроса на цифровые техно-
логии со стороны бизнеса и домохозяйств [7]. 

Риски внешней политики. В апреле 2019 года 
состоялась 27-я ассамблея Совета по внешней и 
оборонной политике, который является автори-
тетным аналитическим центром. Дискуссия на 
нём прошла под названием «Мировая револю-
ция или война. Чего ждать?». На заседании вы-
ступил министр иностранных дел С. В. Лавров. 
Лейтмотивом обсуждения стал тезис: «Мир бро-
шен на заклание». 

Как и в советское время, люди в России ныне 
начали спокойнее относиться к тяготам повсе-
дневной жизни, так как главным считали – «лишь 
бы не было войны!». Ситуация на мировой арене – 
сложная. России важно проводить внешнюю по-
литику, которая способствовала бы ускорению 
экономического роста, широкому распростране-
нию новейших технологий и инноваций, разви-
тию науки и образования. 

Введенные и ожидаемые санкции представляют 
угрозу надежности и стабильности финансового 
рынка. Возникли проблемы в ряде банков и в 
управлении суверенным долгом. Экономическое 
состояние России (1,8 % мирового ВВП), США 
(24 %), Евросоюз (20 %) (рис. 1) требует трезво 
взглянуть на возможности решения глобальных 
задач, в том числе, на цифровую трансформа-
цию общества. Необходимо также учитывать 
социальные риски, касающиеся основной части 
граждан России. 

 

 

 
Рисунок 1 – Топ-15 стран по доле в общемировом ВВП 

 
На 1 января 2019 года внешний долг России со-
ставил 36,839 млрд дол. (без учета госгарантий), 
т.к. из-за ситуации с Украиной уменьшилась 
возможность привлечения заемных средств. 

Бизнес понес колоссальные убытки, вплоть до 
банкротства. Сокращение ВВП, падение стоимо-
сти рубля, нестабильность сырьевых рынков, 
уменьшение стоимости энергоносителей – все 
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это обуславливает ухудшение экономической 
ситуации. Необходимо учитывать, что в 2019 
году Россия должна выплатить 15,269 млрд дол-
ларов по внешним займам. Минфин предупре-
дил о накоплении больших бюджетных рисков. 
Только процентные расходы с 2019 года соста-
вят 869,5 млрд рублей ежегодно, что равно рас-
ходам на медицину и образование вместе взя-
тым.  

Ситуация такова, что американская администра-
ция не симпатизирует России, европейские госу-
дарства Америку в основном поддерживают. 
Восточно-европейские страны также ориентиро-
ваны на США. Союзников у России практически 
нет. Есть партнёры. Самый мощный – это Китай. 
Но вот дилемма внешней политики: в долговре-
менной перспективе Россия должна рассчиты-
вать на стратегическое партнёрство, прежде 
всего, с Китаем или, всё же, пытаться наладить 
отношения с США и Европой? Эта дилемма 
имеет основополагающее значение как раз в 
силу слабости экономической позиции России в 
международном масштабе. Страна наша «сидит 
на нефтяной игле» и географически расположе-
на как раз между двумя экономическими гиган-
тами – Евросоюзом и Китаем. Если цена на 
нефть на международных рынках снизится 
надолго, Россию ждут невесёлые времена. При 
ориентации на восточного соседа нельзя рас-
считывать на его бескорыстную дружбу. Китай 
будет платить за поставки нефти, но, наверняка, 
по мировым ценам без всяких скидок. Так, что 
высокой платы ожидать не приходится. А в пер-
спективе, с учётом ориентации США на добычу 
сланцев как заменителя нефти (себестоимость 
добычи которых постоянно снижается), потреб-
ность в этом энергетическом сырье в мире пони-
зится. «Подкупать» Россию высокой платой за 
нефть Китаю не надо сейчас и не надо будет в 
будущем: экономика Китая развивается высоки-
ми темпами, а Россия движется вперёд мелкими 
шашками. Разница экономических потенциалов 
этих двух партнёров будет только возрастать.  

Причём следует признать, что Россия сама во 
многом спровоцировала ухудшение отношений с 
западными странами. С Украиной они также в 
ближайшие годы не нормализуются. Восточно-
европейские страны не тяготеют к России. Если 
уж это произошло, тем более, нельзя терять 
время и пока не поздно – сделать масштабный 
манёвр во внутренней политике для наращива-
ния экономического потенциала.  

Внешняя политика России должна служить це-
лям экономического развития страны, а Россия 
ведёт себя на мировой арене как преемница 
СССР: мы по-прежнему защищаем «обиженных 
и оскорбленных» мировым империализмом и 
пытаемся «купить» расположение разных стран 
не «первого ряда». По карману ли нынешней 
России прощать миллиарды долларов долга 
различным странам, таким как Ирак, Афгани-
стан, Монголия, Алжир, Куба и даже Никарагуа? 
Необходимо учитывать, что Россия за последние 
20 лет (это только долги свыше 1млрд $) списа-
ла различным странам около 140 млрд $ [8]. 

В долг давал ещё Советский Союз, а прощает 
долги Россия как преемница СССР. Можно гово-
рить о том, что долги эти всё равно «невозврат-
ные», но слишком дорогой ценой обходится Рос-
сии её «имперское» прошлое. 

В. Сурков в своей нашумевшей недавно статье 
сравнил Президента Путина с Петром Великим. 
Только в одном это сравнение кажется право-
мерным: действительно, успехи Петра на меж-
дународной арене были впечатляющими, он со-
здал Империю. После Полтавской победы отно-
шение Европы к России резко переменилось: это 
и понятно – сильных уважают. А вот во внутрен-
ней политике успехи Петра были более чем 
скромны. Цена, которую заплатил народ за со-
здание флота и армии, ведение нескончаемых 
военных компаний и строительства Петербурга 
была поистине огромной. А внутри страны мно-
гие новшества носили лишь декоративный ха-
рактер. Менялся фасад, а уклад жизни оставал-
ся, по сути дела, прежним. Наверное, неправо-
мерно проводить аналогии между тем, что было 
300 лет назад, и днём сегодняшним. Но, тем не 
менее… Тем более, что ныне невозможно при 
реализации масштабных проектов использовать 
рабский труд или труд заключённых. Царь и им-
ператор Пётр Великий мог себе позволить так 
поступать. И Сталин мог в условиях тоталитар-
ной системы. Но сейчас мы живём в другой 
стране. И народ стал другим. 

Разумеется, за последние 20 лет в России, бла-
годаря усилиям власти, многое изменилось к 
лучшему. Но в последние 7 лет всё более 
крепнет ощущение того, что мы вступили в пери-
од упускаемых возможностей. Для того, чтобы 
идти по пути прогресса, необходимы перемены: 
больше социальной справедливости, больше 
возможностей для самореализации людей. Это 
необходимо для ускорения экономического ро-
ста, повышения производительности труда и 
раскрепощения творческого потенциала обще-
ства. Те перемены к лучшему, которые произо-
шли за последние 20 лет, стали возможными при 
существующей ныне системе управления стра-
ной. Но страна вступает в новую фазу развития, 
а это требует изменения подходов к управле-
нию. Иначе невозможно будет элиминировать 
риски, грозящие перерасти в угрозы. 

Некоторые выводы. Экономика России слаба, и 
попытки «встряхнуть её» методами, которыми 
пользовались последние 20 лет, не увенчивают-
ся успехом. Для того, чтобы ускорить экономиче-
ский рост, нужны структурные преобразования, 
которые затронут интересы правящих элит. 
Власть на это не решается. Но, если с экономи-
кой всё будет оставаться, как сейчас, Россию 
ждёт дальнейшее ослабление, поэтому надо 
идти на риск перемен. 

Социальная сфера продолжает во многом оста-
ваться «советской». За всё отвечает государство – 
за выплату пенсий, за образование, за здраво-
охранение. Это всё – в значительной степени, 
бюджетные сферы. И в них работают «бюджет-
ники». Тогда как в развитых странах эти сферы 
рассматриваются не как затратные, а в качестве 
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сфер, обеспечивающих прогресс. Рискованно 
продолжать относиться к этим сферам по ста-
ринке. Это приведёт к социальной деградации 
общества. 

В социальном государстве должен осуществ-
ляться принцип социальной справедливости, 
обеспечивающий всем людям достойный уро-
вень жизни, именно это записано в Конституции 
России. Для осуществления этой задачи необхо-
димо обеспечить высокий уровень экономи-
ческого развития страны и формирование 
гражданского общества. Уровень жизни народа 
определяется взаимозависимостью от многих 
факторов.  

Решение задачи создания «цифровой экономи-
ки» в России по своим масштабам и значимости 
сравнимо с индустриализацией, которая прово-
дилась в Советском Союзе в прошлом веке. Не-
смотря на амбициозные планы, содержащиеся в 
соответствующем «Нацпроекте», приходится 
констатировать, что государство и бизнес пока 
не в полной мере готовы к цифровизации всех 
сфер жизни. Перспективы цифровизации долж-
ны быть более тесно увязаны с планами реше-
ния социальных проблем Российского общества 
и прежде всего с проблемой ликвидации бедно-
сти. 

Геополитическая обстановка в стране осложни-
лась после глобального кризиса 2008 года. 
Необходимо с сожалением констатировать, что 
экономика России в большой степени предоста-
вила иностранному капиталу свои природные и 
трудовые ресурсы, в том числе, привлекая раз-
личные формы займов и кредитов. Это вынуж-
дает в развитии экономики России учитывать 
решения, принимаемые на рынках других стран. 
Чтобы экономика России от ведомой стала ве-
дущей – требуется политическая воля и значи-
тельные финансовые и организационные уси-
лия. 

Политическая система современной России 
имеет все внешние признаки демократии. Но по 

сути демократической не является. Этот факт 
может объясняться (и объясняется) историче-
скими особенностями нашей страны, особенно-
стями текущего момента, тем, что демократы в 
1990-е годы себя скомпрометировали до такой 
степени, что «народ их не примет». Отсюда де-
лается вывод о том, что западные «демократи-
ческие ценности» – это не для России, у которой 
особый путь. Это очень рискованная позиция, 
которая способна со временем ещё более от-
бросить Россию назад по сравнению с динамич-
но развивающимися странами. Да, современный 
Китай не является демократической страной. Но 
он быстро растёт и развивается и ориентирован 
на будущее. Если бы Россия демонстрировала 
такие высокие темпы роста, можно было бы по-
временить с изменениями в политической си-
стеме. Но дело в том, что, видимо, существую-
щие сегодня методы государственного управле-
ния сдерживают развитие экономики. 

Россия продолжает проводить внешнюю полити-
ку так, как будто продолжает оставаться могуще-
ственным Советским Союзом: соперничает с 
США и западной Европой, поддерживая «уни-
женных и оскорблённых» (Ирак, Иран, Венесуэла 
и т.п.), прощая долги многим странам, которым 
ещё СССР выдал кредиты. Современной России 
это не по карману. Внешняя политика должна 
быть подчинена задаче развития экономического 
потенциала страны, работать на привлечение 
капиталов и развитие модернизации. Пока же 
складывается впечатление: проводимая внеш-
няя политика должна показать миру, что Россия 
сильна и с ней нельзя не считаться. Продолже-
ние такой внешней политики – это большой риск, 
грозящий истощением страны. 

Экономика, социальная сфера, политика – всё 
это тесно взаимосвязано. Вот и надо найти то 
звено, ухватившись за которое, можно вытянуть 
всю цепь. Конечно, очень хочется стать сильным 
и большим, но необходимо объективно оцени-
вать имеющиеся ресурсы и потенциал терпения 
людей. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает во-

просы выбора концепции управления инновацион-

ным предприятием в условиях современной Рос-

сии, а также анализирует необходимость повышен-

ного внимания вопросам организации управления 

инновационными российскими предприятиями в 

целях стимулирования инновационного развития 

экономики. 

Необходимость опережающего социально-эконо-

мического развития в современных условиях гло-

бальной конкуренции на межгосударственном 

уровне, делают необходимым реализацию ком-

плекса системных мероприятий, направленных на 

модернизации отечественной экономики и сферы 

управления, что в свою очередь подразумевает 

необходимость широкого внедрения передовых 

инновационных производственных комплексов и 

технологий, управление которыми требует наличия 

эффективных управленческих решений и методик, 

которые в силу инновационности самого объекта 

управления могут в корне отличаться от методик и 

технологий администрирования традиционных 

предприятий. 

Наличие образованного населения, развитость ин-

формационных коммуникаций и электронных сер-

висов наряду с проводимой государством полити-

кой цифровизации всех сфер общественно-

экономической жизни, закладывают потенциал 

успешного развития российских инновационных 

производств. Вместе с тем сфера управления инно-

вационными предприятиями, как основа админи-

стративного сопровождения передовых, высокоэф-

фективных предприятий нуждается в дальнейшей 

научной проработке. 
 

Ключевые слова: инновации, концепции управле-

ния, инновационные предприятия, модели управ-

ления, инновационный процесс. 

 

   

Annotation. This article considers the choice of 

the concept of management of an innovative enter-

prise in the conditions of modern Russia, and also ana-

lyzes the need for increased attention to the organiza-

tion of management of innovative Russian enterprises 

in order to stimulate innovative development of the 

economy. 

Necessity of leading socio-economic development in 

modern conditions of global competition at the inter-

state level, Make it necessary to implement a set of 

systemic measures aimed at modernizing the domestic 

economy and the sphere of management, Which in 

turn implies the need to widely introduce advanced 

innovative production complexes and technologies, 

Management of which requires effective management 

solutions and techniques that, because of the innova-

tion of the management entity itself, may differ fun-

damentally from those of traditional enterprise admin-

istration. 

The presence of an educated population, the devel-

opment of information communications and electronic 

services, along with the state 's policy of digitalization 

of all spheres of social and economic life, lay the po-

tential for the successful development of Russian inno-

vative industries. At the same time, the sphere of 

management of innovative enterprises, as the basis of 

administrative support of advanced, high-efficiency 

enterprises, needs further scientific development. 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: innovation, management concepts, innova-

tive enterprises, management models, innovation pro-

cess. 

 

                                                                       

 
условиях глобализации мировой экономики 
необходимая нашей стране экономическая 

конкурентоспособность в современных условиях 
может быть обеспечена в первую очередь за 
счет стимулирования именно инновационного 
развития. Однако, по итогам определения гло-
бального инновационного индекса 2019 года 
Россия второй год подряд занимает 46-е место, 

поднявшись с 2015 всего на две ступени – диа-
грамма рисунка 1 [1]. 

Как видно из рисунка 1. В последние пять лет 
наблюдается стабильное улучшение ситуации 
по субиндексу ресурсов инноваций – плюс 11 
пунктов, однако при этом отечественные пози-
ции заметно снижаются по степени воздействия 

В 
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результатов научно-технической и инновацион-
ной деятельности на экономику и общество – 
минус 10 пунктов. Именно невысокая эффектив-
ность инноваций и связанных с инновационной 

деятельностью институтов определяет отстава-
ние Российской Федерации от стран-лидеров 
глобального инновационного индекса. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения места Российской Федерации  
в глобальном инновационном индексе за последние пять лет 

 
Вместе с тем, Россия, согласно данным Кор-
нельского университета (США), Школы бизнеса 
INSEAD (Франция) и Всемирной организации 
интеллектуальной собственности Россия на се-
годняшний день относится к группе государств, в 
которых ВВП на душу населения выше среднего, 
занимая среди них 6-е место из 34 [1]. В то же 
время, согласно рейтингу ЮНЕСКО Россия от-
носится к первой десятке стран по размеру ин-
вестиций в НИОКР. Российские вложения в 
научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы эксперты оценили с начала 2019 г. 
в 40,3 миллиардов долларов США по паритету 
покупательной способности. Однако по соотно-
шению инвестиций к ВВП Российская Федерация 
не входит даже в топ-15 стран. ЮНЕСКО оцени-

вает этот уровень в 1,1 % от ВВП, что ниже 
среднемирового показателя в 1,7 %, и в два с 
лишним раза ниже, чем для аналогичных показа-
телей в развитых странах Западной Европы и 
Северной Америки, где эта доля составляет                                   
2,5 % ВВП [2]. Согласно данным Института ста-
тистики Высшей школы экономики, наибольшую 
активность инвестирования в технологии и инно-
вации проявляет российская промышленность – 
такие инвестиции осуществляют 9,6 % от всех 
промышленных компаний страны. Затем идут 
компании сферы телекоммуникаций – 8 % ком-
паний сектора, а из каждых 100 сельскохозяй-
ственных компаний в инновации инвестируют 
лишь три [2], рисунок 2.  

 
 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инвестиции  
в Российской Федерации по отраслям  

(по данным Института статистических исследований высшей школы экономики) 

 
Анализ показателей глобального инновационно-
го индекса-2019 показывает, что к сильным сто-
ронам России в сфере инновационного развития 
относятся: наличие качественного человеческого 
капитала (23-я позиция в рейтинге), уровень раз-
вития бизнеса (35-строка из 129), развитие тех-
нологий и экономики знаний (47-е место). Сла-
бые позиции нашей страны в сфере продвиже-
ния инноваций обусловлены инфраструктурой 
(62-е место в рейтинге) и нормативно-правовыми 
условиями (95-я позиция). Наконец, одной из 
последних в глобальном инновационном индек-
се-2019 наша страна оказалась по таким показа-
телям, как информационно-коммуникационные 
технологии создание бизнес-моделей – 91 ме-
сто; качество регулирования – 103 место; и со-
ответствие систем управления качеством стан-
дарту ISO 9001 – 111 место из 129 [1] 

На рисунке 3 отображены позиции Российской 
Федерации по основным элементам глобального 
инновационного индекса, а также общий рейтинг 
за последние два года. 

Приведенные выше цифры показывают следу-
ющую картину: в количественном отношении в 
настоящее время в инновации инвестирует 
больше промышленных предприятий (96 из каж-
дой тысячи), чем предприятий высокотехноло-
гичного и инновационного самого по себе секто-
ра телекоммуникаций, что довольно позитивно 
характеризует сам темп внедрения инноваций в 
российской промышленности. Об этом же свиде-
тельствует и место России в первой десятке 
стран, по размеру затрат на НИОКР по паритету 
покупательной способности, однако существен-
ного продвижения России к передовым позициям 
глобального инновационного рейтинга не наблю-
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дается, что с большой долей вероятности свиде-
тельствует о недостаточной системной состав-
ляющей в виде менеджмента инноваций. Следо-
вательно для обеспечения дальнейшего стиму-
лирования инновационного развития российской 
экономики необходим комплекс мер, среди кото-

рых одно из основополагающих мест должны 
занимать выработка и применение на практике 
концепций управления инновационными пред-
приятиями с учетом соответствующей специ-
фики. 

 

 
 

Рисунок 3 – Позиции России в глобальном инновационном индексе  

по основным элементам в 2018 и 2019 гг. [1] 
 

Любое инновационное предприятие, прежде все-
го является именно предприятием, а следова-
тельно логичным будет предположить, что про-
цесс управления данным экономическим субъек-
том в целом должен быть аналогичен процессу 
управления любым другим предприятием или 
производством, а значит к нему могут быть при-
менимы те же концепции управления. Однако 
сам по себе инновационный процесс предпола-
гает использование принципиально новых реше-
ний и инструментов в рамках внешней и внут-
ренней среды организации, в связи с чем компа-
ниям, действующим на рынке инновационных 
товаров и услуг, жизненно необходимо осу-
ществлять поиск новых управленческих инстру-
ментов с помощью как собственных научных 
исследований, так и обобщения имеющегося 
мирового опыта [3]. 

На сегодняшний день можно выделить следую-
щие основные концепции управления предприя-
тием в условиях рынка: 

– концепция совершенствования производства; 

– концепция совершенствования товара; 

– концепция интенсификации коммерческих уси-
лий; 

– концепция классического маркетинга; 

– концепция социально-этичного маркетинга, 

– концепция маркетинга взаимодействия. 

Очевидно, что универсальный рецепт выбора 
стратегии управления инновационным предпри-
ятием предложить невозможно, в том числе и по 
причине инновационности, т.к. речь всегда будет 
идти о чем-то принципиально новом, однако 
можно выработать ряд рекомендаций такого вы-

бора, который в случае инновационного пред-
приятия может носить комбинированный харак-
тер. 

Представляется очевидным рассматривать вы-
бор концепции управления инновационным 
предприятием с двух позиций:  

1) управление производством инноваций, как 
продукции или услуг, не имеющих аналогов на 
местном, региональном, или глобальном рынках; 

2) практическое внедрение инновационных ме-
тодик и технологий в производственные процес-
сы и в процессы менеджмента предприятия, что, 
как правило, предполагает адаптацию суще-
ствующих, в том числе вышеперечисленных ос-
новных концепций управления. 

Очевидно, что на первом этапе выбора концеп-
ции управления инновационным предприятием, 
необходимо предварительное выявление целе-
вых групп, на которые ориентированы внедряе-
мые инновации, - будь то нововведения в управ-
лении организацией или инновационные товары 
и услуги, предлагаемые внешним потребителям. 
К таким целевым группам помимо потребителей, 
в т.ч. государственных и муниципальных заказ-
чиков, могут также относиться акционеры компа-
нии, ее партнеры, менеджеры или иной персо-
нал. 

Определение указанных перечисленных целе-
вых групп позволяет перейти ко второму этапу 
реализации стратегии внедрения инноваций – 
выбору инструментов и формированию среды 
реализации бизнес-процессов по коммерциали-
зации новых товаров, услуг, методик и техноло-
гий.  

Необходимо понимать, что итоговые результаты 
внедрения инноваций на первом этапе с боль-
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шой долей вероятности будут неопределенны-
ми. Например инновационный продукт несмотря 
на реально существующую фактическую нужда-
емость в нем может оказаться невостребован-
ным, в связи с чем могут потребоваться допол-
нительные затраты на его продвижение. Класси-
ческим примером здесь можно провести произ-
водство растворимого кофе. Данный, инноваци-
онный для первой половины XX века товар изна-
чально не пользовался спросом, поскольку жен-
щину, приобретающую растворимый кофе счи-
тали плохой хозяйкой, ленящейся или не умею-
щий варить обычный кофе. Производителям 

растворимого кофе ничего не оставалось, как 
проводить рекламные кампании, направленные 
на устранение данных предубеждений.  

Поэтому выбор концепции управления иннова-
ционным предприятием всегда должен учиты-
вать необходимость эффективного информаци-
онно--разъяснительного сопровождения иннова-
ций. Данное утверждение справедливо и в слу-
чае внедрения инновационных технологий про-
изводства и управления внутри предприятия – 
сотрудникам необходимо разъяснять преимуще-
ства нововведений, в целях повышения мотива-
ции персонала. 
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Аннотация. В настоящее время индустрия туризма 

и гостеприимства – это крупная территориальная 

социокультурная экономическая система, которая 

интегрирована в социально-экономическую систе-

му туристской дестинации через его инфраструкту-

ру и ресурсы, что даёт возможность выявить между 

ними существенную взаимозависимость. Статья 

посвящена перспективам развития туризма в де-

стинации «Ленинградская область», специфике 

функционирования экономических механизмов и 

формированию модели программы устойчивого 

развития туризма в регионе. 
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а современном этапе развития, индустрия 
туризма и гостеприимства является круп-

нейшей в сфере предоставления услуг, включа-
ющая в себя потребление материальных и не-
материальных благ в процессе предоставления 
и использования туристского продукта, и оказы-
вающая огромное влияние на развитие духовных 
и физических сил человека. В этой связи, про-
блема перехода туристских предприятий на мо-
дель устойчивого развития, с помощью которой 
можно добиться сбалансированного решения 
задач природной, социально-экономической и 
социокультурной среды, стала весьма актуаль-
ной. 

В настоящее время, индустрия туризма и госте-
приимства – это крупная территориальная соци-
окультурная экономическая система, которая 
интегрирована в социально-экономическую си-
стему туристской дестинации через его инфра-
структуру и ресурсы, что даёт возможность вы-
явить между ними существенную взаимозависи-
мость.  

Туризм как сфера экономической деятельности 
базируется на эффективном использовании ту-
ристских ресурсов дестинации, которые могут 

удовлетворить потребности и желания потенци-
альных клиентов турфирм. Объективной осо-
бенностью турресурсов является то, что они мо-
гут быть использованы не только туристами, но и 
другими категориями потребителей, в том числе 
местными жителями. 

Выявление и формулировка экономических це-
лей является важнейшим этапом на пути дости-
жения устойчивого развития туризма в дестина-
ции, что требует глубокого анализа региональ-
ных программ развития туризма в Ленинградской 
области. Проведённый анализ туристских про-
грамм позволил выявить ряд недостатков, таких 
как некорректное формулирование поставлен-
ных целей, несоразмерность масштабов разви-
тия реальным возможностям, противоречивость 
целей одного уровня и др. [1, с. 53]. 

Для устранения выявленных недостатков, повы-
шения обоснованности и осуществимости по-
ставленных целей необходимо разработать 
структурированную модель устойчивого разви-
тия территории, в которой будут сочетаться тре-
бования экологической, экономической, соци-
альной и культурной среды, что даст возмож-
ность выявить пути развития и достижения 
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устойчивости туриндустрии в условиях ограни-
ченности туристских ресурсов. 

Специфика функционирования туризма, в свою 
очередь, формирует систему управления туриз-
мом в дестинации и определяет принципы 
устойчивого развития, позволяющие определить 
экономику туристкой дестинации как целостную 
систему. Здесь необходимо выделить специфи-
ческие принципы, отражающие особенности си-
стемы управления устойчивым развитием ту-
ризма, такие как:  

–принцип координации и согласованности дея-
тельности туристских организаций; 

– принцип эквивалентности требований к функ-
ционированию и развитию индустрии туризма в 
дестинации и др. [2, с. 101]. 

Необходимым условием устойчивого развития 
туризма в дестинации является практическое 
применение научно обоснованной системы регу-
лирования, сформированной на основе норм и 
правил индустрии туризма, способствующих 
эффективному функционированию сферы ту-
ризма в условиях ограниченности туристских 
ресурсов. Для решения задач нормирования 
необходимо разработать требования к нормам, 
правилам и стандартам, определить объекты 
нормирования, а также разработать систему 
классификация, которая позволит создать ин-
формационную базу для дальнейшего изучения 
туристской дестинации и использования системы 
нормирования в условиях ограничений турре-
сурсов. 

Перспективы и возможности развития туризма 
на территории Ленинградской области необхо-
димо оценивать через интегральный показатель 
устойчивости. Несомненно, что эффективность 
развития туризма не всегда предполагает его 
устойчивое развитие и получение высокой при-
были, а может происходить за счет несоблюде-
ния предельно допустимых норм антропогенной 
нагрузки, что влечет за собой уничтожение объ-
ектов туристского интереса (например, природ-
ных или исторических). Поэтому необходимо 
классифицировать показатели по видам устой-
чивого развития и разработать алгоритм расчета 
интегрального показателя устойчивости, с по-
мощью которого можно рассчитать и оценить 
эффективность развития туризма на территории. 
[1, с. 89]. 

Для эффективной эксплуатации туристско-
рекреационного потенциала дестинации необхо-
димо создать систему рациональной организа-
ции туристской индустрии. Для решения этой 
задачи максимально подходит программно-
целевой метод, который во взаимосвязи с раз-
личными методами планирования позволяет 
рационально сочетать туристские цели с целями 
развития всей социально-экономической систе-
мы в дестинации. 

Программно-целевой метод позволяет наиболее 
эффективно разработать целевую программу 
устойчивого развития и функционирования ту-
ризма на территории Ленинградской области. 

Организационно-экономическая модель про-
граммы устойчивого развития туризма в Ленин-
градской области, основанная на принципах 
сбалансированности потребностей, желаний и 
возможностей потребителей туристского продук-
та и имеющихся туристских ресурсов, позволяет 
повысить обоснованность и выполнение целе-
вых программ. [1, с. 149]. 

Системный подход к формированию организа-
ционно-экономического механизма управления 
дестинацией – это основной фактор обеспече-
ния устойчивого функционирования и развития 
туризма в Ленобласти, создающий необходимые 
предпосылки для дальнейших исследований, 
направленных на создание целостной системы 
индустрии туризма и гостеприимства, функцио-
нирующей и развивающейся в соответствии с 
интересами потребителей в полноценном отды-
хе. Именно в этом направлении происходят ин-
теграционные процессы экономики туризма. Для 
успешного развития туриндустрии в Ленинград-
ской области необходимо финансирование 
строительства объектов гостиничной индустрии, 
которое осуществляться в основном за счет при-
влечения внебюджетных источников. [2, с. 97]. 

Продвижение туристских возможностей дести-
нации способствует росту туристского потока, а, 
следовательно, росту финансовых поступлений 
в экономику дестинации. Необходимо учитывать 
мультипликативный эффект туризма, развитие 
смежных видов предпринимательской деятель-
ности и рост занятости (по статистике, 11 тури-
стов создают 1 рабочее место). При значитель-
ном объеме, регулярности и длительности воз-
действия мероприятия по продвижению начина-
ют приносить экономический эффект только с 
определенного минимального порога.  
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Аннотация. В статье проанализированы теоретиче-

ские основания для формирования института цен-

ностей в современном обществе с позиции струк-

турно-функциональной теории Т. Парсонса и 

Р.Б. Перри. В качестве факторов институционализа-

ции рассмотрены процессы имплементации корпо-

ративных и общих ценностей в поведенческие 

практики бизнеса в аспекте взаимоотношений со 

стейкхолдерами, их закрепление в традициях, мис-

сии, корпоративных этических кодексах компаний и 

других формах внутренних стандартов компаний. 
 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориента-
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Annotation. The article analyzes the theoretical

grounds for the formation of the institution of values

in modern society from the position of structural and

functional theory of T. Parsons and R. Perry. As factors 

of institutionalization, the processes of implementa-

tion of corporate and general values in behavioral 

business practices in the aspect of relationships with 

stakeholders, their consolidation in traditions, mission, 

corporate ethical company codes and other forms of 

internal company standards. 
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самых различных сферах созидательной 
деятельности современного общества, со-

циальных коммуникациях и других формах взаи-
модействия в социуме все более значимым ста-
новится ценностный компонент, статус которого 
является предметом как научно-теоретического 
осмысления, так, и одним из драйверов эконо-
мического роста, формирования человеческого 
капитала, инновационного развития бизнеса. 
Многоаспектность глобальных ценностей, их 
интерпретация и восприятие широко освещается 
в литературе, обсуждается на разных дискусси-
онных площадках.  

Следует подчеркнуть, что разнообразие интере-
сов, активные междисциплинарные исследова-

ния на стыке философии, социологии, культуро-
логии, экономики и других наук, распространение 
практик использования концептов теории ценно-
стей в менеджменте, политологии, педагогике и 
иных сферах, свидетельствует о превращении 
ценностного подхода в некие устойчивые формы 
отношений как прообраз социального института. 
Однако при обилии публикаций по проблемам 
научно-практических аспектов ценности, попытка 
институционального осмысления категории 
«ценность» пока имеет отражение в единичных 
работах. В то же время, основанием для поста-
новки вопроса о правомерности исследования 
институционализации ценностей является ряд 
положений, отражающих реальные шаги в дан-
ном направлении, характеризующие появление 

В 
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определенных социальных норм, а также стату-
сов и ролей, получивших распространение на 
практике1. 

Цель данного исследования состоит в рассмот-
рении и теоретическом обосновании особенностей 
процесса институционализации ценностей и ана-
лизе практических шагов на примере реализации 
концепций общих и корпоративных ценностей в 
российском обществе. Методология исследования 
основана на положениях структурно-функци-
ональной теории Т. Парсонса и теории ценностей 
Р. Перри. Эмпирический аспект базируется на 
осмыслении опыта использования в менеджменте 
концепции «создания общей ценности»                         
М. Портера и М. Крамера и лучших практик внед-
рения корпоративных ценностей, отражающих 
внедрение рыночных ценностей в предпринима-
тельскую среду. 

В конце ХХ и начале ХХI столетия в России нача-
лось формирование целой системы новых рыноч-
ных институтов, таких, как институт собственности, 
качества жизни, социальной ответственности биз-
неса и др. Одновременно, под влиянием общеци-
вилизационной тенденции перехода к постинду-
стриальному обществу классическая система фак-
торов производства стала дополняться такими 
факторами как «человеческий капитал», «инфор-
мация», «знания», «научно-технический прогресс», 
«предпринимательская способность», [1] и др., что 
нашло отражение в исследованиях неоклассиче-
ской экономической теории. 

В современной экономике расширяется не только 
состав материальных факторов; вместе с этим, 
становятся принципиально значимыми условия 
организации управления трудом и совместной дея-
тельностью, включая процессы целеполагания, 
мотивации, возможности самореализации лично-
сти, важность удовлетворенности трудом и др., 
носящие ценностный характер. На определенном 
этапе происходит своеобразное «обособление 
ценности» в самостоятельный фактор производ-
ства, фактор особого рода, способный выполнять 
роль драйвера, движущей силы, концентрирующей 
определенные нормы и стереотипы поведения, 
признанные членами общества, что дает основа-
ние для развития идеи о формировании экономи-
ческого института ценности, влияющего на фор-
мальные и неформальные «правила игры».  

Сравнивая сущностные характеристики категории 
«ценность», принятые в различных философских и 
экономических теориях, приходим к следующим 
выводам. Неокантианский подход, положивший 
начало аксиологии – науки о ценностях, построен 
на признании ценностной значимости мира и са-
моценности личности как неэмпирических объек-
тов. Феноменологический подход трактует ценно-
сти как «идеальные предметы», значимость кото-
рых постигается человеком интуитивно под влия-
нием предпочтений, задаваемых исторической 
эпохой и соответствующей культурой. С позиции 

 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
  РФФИ научного проекта № 17-02-00494-ОГН. 

позитивистского подхода ценности рассматрива-
ются как идеи, имеющие социальную природу и 
воплощаемые в реальных вещах – символах.  

Со временем идеалистические подходы привели 
к развитию натуралистического понимания цен-
ностей, что положило начало развитию неореа-
листической философии, рассматривающей 
ценности как объективные эмпирически наблю-
даемые факторы реальности. Поэтому первым 
шагом в направлении формирования института 
ценностей можно считать создание американ-
ским философом Р.Б. Перри в начале ХХ века 
общей теории ценностей, рассматривающей их 
как «ориентиры интереса» индивида и коллекти-
ва. Перри принадлежит одна из первых класси-
фикаций, разделяющей ценности на истинные и 
ложные, развитые и неразвитые, сложные и про-
стые, позитивные и негативные, скрытые и ак-
тивные в соответствии с иерархией интересов, 
столкновением интересов взаимодействующих 
индивидов. Уникальным является разделение 
ценностей и интересов с позиции просвещенно-
сти, имея ввиду: 

– качество знания, которое ориентирует интерес;  

– интенсивности, то есть силе интереса, обу-
словленного ценностью; 

– степени предпочтения, влияющей на выбор 
объектов и действий, и высшего критерия ценно-
сти – включаемости, подразумевающей согласо-
ванность с другими интересами и ценностями. 

При этом ценность возрастает с увеличением 
числа согласованных интересов, которые на него 
направлены, что может быть достигнуто путем 
их взаимного участия друг в друге и опосредова-
ния их интересов [2].  

Следующий этап осмысления ценностей в ин-
ституциональном аспекте связан с разработкой 
структурно-функциональной теории Т. Парсонса, 
который трактует институт как социальную си-
стему действий, направленных на воспроизвод-
ство ценностных образцов экономического пове-
дения в виде коллективных представлений и 
взаимодействий, интеграцию усилий, целедо-
стижение и адаптацию [3]. Этим функциям сопо-
ставляются независимые структурные компонен-
ты: «ценности», «нормы», «коллективы» и «ро-
ли», которые, несмотря на самостоятельность, 
должны «руководствоваться» конкретными цен-
ностями и нормами. При этом Парсонс рассмат-
ривает ценности и ценностные ориентации, как 
определенные правила или критерии выбора 
способа действия в социо-культурной среде. В 
теории Парсонса «ценности занимают ведущее 
место, так как они отражают «коллективные 
представления» о желаемом типе социальной 
системы, которые регулируют процессы приня-
тия ее субъектами определенных обязательств» 
[3]. Соотнесение их с моделями реальных эко-
номических систем позволяют индивидуумам 
идентифицировать себя в качестве членов об-
щества. В результате, по мнению Парсонса, 
именно консенсус членов общества по поводу 
ценностной ориентации означает институциона-
лизацию ценностного образца поведения. 
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Концептуальные подходы Перри и Парсонса от-
носительно феномена ценностей предвосхитили 
появление современных социально-ориенти-
рованных практик формирования «общих» и 
«корпоративных» ценностей в менеджмент-
маркетинге и отвечающих идеологии корпора-
тивной социальной ответственности [4], что яв-
ляющиеся убедительной иллюстрацией реаль-
ных процессов институционализации ценностей. 
Гуманитарный тренд этих моделей как раз и со-
стоит в том, что ценность объекта (действия) 
возрастает с увеличением числа согласованных 
общих интересов, которые на него направлены, 
что, в свою очередь, может быть достигнуто пу-
тем их взаимного участия друг в друге. Важно 
подчеркнуть, что это не только не противоречит 
взглядам классиков институционализма, но 
представляет возможность изучения особенно-
стей формирования института ценностей.  

Авторами концепции «создания общей ценно-
сти» (CSV) являются М. Портер и М. Крамер, 
известные также как разработчики философии 
«Маркетинга 3.0». Одна из важнейших задач, 
решению которой она способствует, является 
восстановление доверия к бизнесу со стороны 
общества. Концепция общих ценностей воплоти-
лась в управленческую социально-ориенти-
рованную практику, направленную на повыше-
ние финансовой эффективности компаний и мо-
жет рассматриваться как органичная часть ее 
бизнес-процессов, обеспечивающая совмеще-
ние двух принципиальных целей в рамках стра-
тегии «win-win», то есть одновременное получе-
ние прибыли и удовлетворение общественных 

потребностей посредством переосмысления 
своей продукции и рынков с учетом интересов 
общества [5].  

Внедрение CSV в реальные управленческие 
практики и поведенческие модели осуществля-
ется усилиями непосредственных участников 
бизнеса-сообщества. В России лидерами цен-
ностно-ориентированного подхода являются 
компании «Нестле», «Новард», «Сити-XXI век», 
«Эконика», «Рутектор» и др. Общее в их дея-
тельности состоит в том, что они строят свою 
стратегию и бизнес-модель на основе сочетания 
опыта западных компаний и лучших российских 
традиций предпринимательства, следующих 
заповеди: «прибыль превыше всего, но честь 
превыше прибыли» [6]. Общие ценности форми-
руются во взаимодействии с основными заинте-
ресованными сторонами (стейкхолдерами) и 
отражают совместные интересы. 

Следование идее создания общих ценностей, 
предполагает, что каждая компания имеет свои 
«корпоративные ценности», то есть принятые и 
разделяемые всеми членами организации пра-
вила и принципы, определяющие взаимоотно-
шения сотрудников организации как между со-
бой, так и со внешней средой. Эти ценности 
формулируются на основе cтратегического ви-
дения и выполняют роль особого инструмента, 
используемого для концентрации усилий персо-
нала на воплощении своей Миссии [7]. В табли-
це 1 дана сравнительная характеристика органи-
зационных форм и целевой направленности кор-
поративных и общих ценностей. 

Таблица 1 

Институциональные формы реализации ценностного подхода 
 

Ценностно-
ориентированные концепции 

Организационные формы 
проявления и закрепления 

Целевая направленность 
Экономические  

и социальные результаты 

Корпоративные ценности:  
Набор наиболее важных 
предпочтений, правил и 
установок, разделяемых 
большинством работников 
убеждений и принципов 

Включение в миссию компа-
нии, кодексы корпоративной 
культуры и другие этические 
стандарты и правила пове-
дения, системы поощрения 
работников и др.  

Привитие «корпоративного 
духа», институционализация 
внутренних правил и рутин; 
повышение производствен-
ной дисциплины и произво-
дительности труда  

Формирование организа-
ционной (корпоративной) 
культуры; мотивация при-
верженности компании; 
позитивное позициониро-
вание во внешней среде 

Общие ценности: 
Система принципов и мето-
дов работы, которые усили-
вают конкурентоспособность 
компании, одновременно 
улучшая экономические и 
социальные условия тех 
сообществ, в которых она 
работает» 

Совместное со стейкхолде-
рами социальное инвести-
рование в повышение каче-
ства жизни, развитие чело-
веческого капитала,  
программы развития местно-
го сообщества и др. 

Восстановление и укрепле-
ние доверия к бизнесу со 
стороны общества;  
стратегия «win-win»: одно-
временное создание как 
акционерной стоимости, так 
и ценности для общества в 
целом 

Переосмысление продукта 
и рынков с учетом интере-
сов сообщества; 
пересмотр эффективности 
в цепочке создания стои-
мости; 
содействие развитию 
местных кластеров 

 

В практиках современного менеджмента накоп-
лен большой опыт разработки корпоративных 
ценностей, перечень которых декларируется 
руководством компании и закладывается во 
внутренние стандарты – миссию компании, ко-
декс корпоративного поведения (этический ко-
декс) и др., учитывается при разработке систем 
мотивации и поощрения. Тем самым, формиру-
ются ценностные ориентации работников, кото-
рыми следует руководствоваться в повседнев-
ной практике и в которых заинтересована компа-
ния [8]. В ряде компаний корпоративные ценно-
сти значимы не только для своих сотрудников, 

но и для клиентов, инвесторов, органов власти, 
поскольку отражают степень социальной ответ-
ственности компании, ее гражданскую позицию, 
влияют на имидж [7]. Для этого конкретный спи-
сок корпоративных ценностей компании разме-
щают на своих сайтах в Интернете.  

Базовые корпоративные ценности компаний, как 
правило, включают:  

– профессионализм и нацеленность на резуль-
тат; 

– энергичность и лидерство; 
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– справедливость и открытость;  

– социальную ответственность и безопасность. 
Стремление к соответствию международным 
стандартам корпоративного управления в переч-
ни ценностей включают также внимание к клиен-
ту; 

– работу в команде; инициативность и инноваци-
онность; быструю реакцию на изменения; стрем-
ление к совершенству и др. [9]. 

Таким образом, вследствие повышения актуаль-
ности и практической значимости ценностного 
подхода в различных сферах социума возникла 

потребность в формировании института ценно-
стей, которая подтверждается появлением, при-
нятием и практическим применением опреде-
ленных норм и правил ценностно-ориенти-
рованного поведения в процессах организацион-
но-экономического взаимодействия как внутри 
компаний, так и с внешними заинтересованными 
сторонами, которые приобретают устойчивые 
формы создания общих и корпоративных ценно-
стей [10]. Это является свидетельством развития 
процесса институционализации ценностей в со-
временном обществе и требует дальнейшего 
научного осмысления особенностей данного 
процесса. 
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униципальный финансовый контроль 
представляет собой контроль за действи-

ями должностных лиц, финансово-хозяйствен-
ной деятельностью получателей бюджетных 
средств либо иных субъектов, использующих 
средства или собственность муниципального 
образования, осуществляемый представитель-
ными и (или) исполнительными органами мест-
ного самоуправления, а также специально упол-
номоченными учреждениями по проверке закон-
ности, целесообразности и эффективности дей-
ствий в образовании, распределении и исполь-
зовании фондов, находящихся в их ве́дении, в 
целях выявления резервов увеличения доход-
ных поступлений в бюджет и укрепления финан-
совой дисциплины. 

В системе органов местного самоуправления 
ведущая роль в сфере муниципального финан-
сового контроля отдаётся представительному 
органу муниципального образования. Так, в со-
ответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – БК РФ) к бюджет-

ным полномочиям представительного органа 
самоуправления отнесено рассмотрение и 
утверждение бюджетов и отчётов об их исполне-
нии, осуществление последующего контроля за 
исполнением местных бюджетов, формирование 
и определение правового статуса органов, осу-
ществляющих контроль за исполнением местных 
бюджетов. Однако, эти полномочия представи-
тельный орган реализует не самостоятельно, а с 
помощью создания специального контрольного 
органа. В городе Владивостоке, согласно ст. 20 
Устава, таковым является Контрольно-счётная 
палата города Владивостока.  

Неслучайно Контрольно-счётная палата созда-
ётся именно Думой, поскольку такой механизм 
позволяет избежать зависимости контрольного 
органа от проверяемых им главных распоряди-
телей бюджетных средств (далее – ГРБС), как 
правило, подотчётных администрации города. 
Такая структура позволяет им быть независи-
мыми друг от друга, а значит, и лучше осуществ-
лять контрольную функцию.  

М 
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Согласно БК РФ бюджетно-финансовый кон-
троль (в том числе муниципальный) подразделя-
ется на предварительный и последующий, кото-
рые отличаются по своим целям. Целью осу-
ществления предварительного контроля являет-
ся принятие мер с тем, чтобы предупредить и не 
допустить в будущем нарушения финансового 
законодательства. Предназначение последую-
щего контроля заключается в том, чтобы, исходя 
из результатов исполнения бюджетов, устано-
вить законность их исполнения, а также досто-
верность учета и отчетности.  

Органы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля, в соответствии с БК РФ, 
наделены специальными бюджетными полномо-
чиями (ст. 157 БК РФ). Так, контрольно-счетные 
органы муниципальных образований осуществ-
ляют:  

– аудит эффективности, который направлен на 
определение экономности и результативности 
использования бюджетных средств;  

– экспертизу законопроектов, проектов решений 
о бюджетах, иных нормативных правовых актов 
бюджетного законодательства, включая обосно-
ванность показателей бюджетов;  

– экспертизу государственных и муниципальных 
программ;  

– анализ и мониторинг всего бюджетного про-
цесса, включая подготовку предложений по 
устранению выявленных отклонений в бюджет-
ном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства;  

– другие вопросы, определенные законодатель-
ством об органах внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля. 

В ст. 7 Положения о Контрольно-счётной палате 
города Владивосток данные положения находят 
некоторую конкретизацию в виде задач, которые 
Контроль-счётная палата выполняет. Это: 

– организация и осуществление контроля за 
установленным порядком подготовки и рассмот-
рения проекта решения о местном бюджете; 

– анализ обоснованности и законности доходов и 
расходов бюджета, их объемов и целевого 
назначения в проекте решения о местном бюд-
жете; 

– экспертиза проектов решений Думы города 
Владивостока о местном бюджете на очередной 
финансовый год, проектов решений Думы города 
Владивостока, регулирующих порядок управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности; 

– и другие задачи. 

Анализ данных задач, а также Отчёта о деятель-
ности Контрольно-счётной палаты города Вла-
дивосток за 2017 год позволяет разделить дея-
тельность контрольного органа на три условных 
направления: 

1) Контроль проектов решений о местном бюд-
жете, его подробный анализ, в том числе объё-
мов и целевого назначения бюджета. Контроль-
но-счётная палата проверяет, правильно ли бы-
ли соотнесены виды расходов в бюджете с Ко-
дом бюджетной классификации; имела ли право 
Дума предусмотреть такие расходы в своём 
бюджете согласно законодательству РФ; прове-
ряет, имеется ли дефицит бюджета, и если име-
ется, то не превышает ли он лимит; проверяет 
расходы в муниципальных программах, утвер-
ждает их санкционированием. 

2) Контроль исполнения бюджета, оценка его 
целевого использования. Данная деятельность 
представляет наиболее объёмный пласт в дея-
тельности Контрольно-счётной палаты города 
Владивосток. Заключается данная деятельность 
в проверках, осуществляемыми Контрольно-
счётной платой в отношении ГРБСов, путём за-
проса документов, их анализа. Предметом про-
верок, как правило, являются средства городско-
го бюджета, направленные на важнейшие отрас-
ли городского хозяйства и социальную сферу, а 
также муниципальное имущество. Так, в городе 
Владивосток в 2017 году, согласно отчёту, осо-
бое внимание было уделено осуществлению 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства (наружного освещения), оказанию 
ритуальных услуг населению и содержанию 
кладбищ, ремонту автомобильных дорог, выпол-
ненному в рамках муниципальной услуги. 

3) Контроль за использованием имущества пу-
тём проверки объёмов потраченных на его ис-
пользование средств. 

В научной литературе встречается критическая 
оценка эффективности контрольной деятельно-
сти муниципальных Контрольно-счётных палат в 
связи с отсутствием рычагов привлечения к от-
ветственности проверяемых ими органов, а так-
же в том, что контрольный орган в значительной 
степени зависим от муниципальной власти. С 
этой точкой зрения сложно согласиться после 
изучения их деятельности на примере Контроль-
но-счётной палаты города Владивосток. Так, 
согласно части 7 статьи 28.3 КоАП РФ, долж-
ностные лица, а именно Председатель, замести-
тель Председателя, аудиторы, начальники отде-
лов и инспекторы Контрольно-счетной палаты 
города вправе привлекать к административной 
ответственности. Кроме того, ст. 14 «Положения 
о Контрольно-счётной палате города Владиво-
сток» предусмотрена обязанность исполнения 
требований должностных лиц Контрольно-
счетной палаты. Согласно статье, требования и 
запросы должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, связанные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми актами, 
являются обязательными для исполнения про-
веряемыми органами и организациями. В то же 
время, неисполнение законных требований и 
запросов должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты, а также воспрепятствование осуществ-
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лению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской 
Федерации и законодательством Приморского 
края. Данная ответственность может носить, в 
зависимости от тяжести деяния, как администра-
тивный, так и, в редких случаях, уголовный ха-
рактер. 

Так, согласно отчёту за 2017 год, Контрольно-
счётная палата направила 26 представлений 
для принятия мер по устранению и предупре-
ждению выявленных нарушений в сфере бюдже-
та и финансов, на которые соответственно реа-
гировали проверяемые органы. В 2017 году было 
исполнено и снято с контроля в связи с приняти-
ем мер исчерпывающего характера 17 пред-
ставлений, из них 2 – вынесенные в предыдущие 
годы, остальные представления 2017 года нахо-
дились на контроле до полного устранения от-
меченных в них нарушений. Контрольно-счётная 
палата также может составлять протоколы о 
привлечении к административной ответственно-
сти, например, за грубые нарушения бухгалтер-
ского учёта. За 2017 год инспекторами Кон-
трольно-счетной палаты были составлены                             
2 протокола об административном правонару-
шении, в соответствии с которыми должностное 
лицо дважды было привлечено к администра-
тивной ответственности.  

В исключительных случаях лицо может быть 
даже привлечено к уголовной ответственности – 
так, в 2017 году на основании материалов Кон-
трольно-счетной палаты прокуратурой города 
Владивостока в отношении должностных лиц 
МУПВ «Некрополь» было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления. 

Таким образом, можно говорить о том, что дея-
тельность Контрольно-счетной палаты ориенти-
рована не только на выявление нарушений, но и 
на их устранение путём прекращения нарушения 
либо возврата выделенных средств.  

Существуют и определённые проблемы право-
применения. К примеру, из-за специфики работы 
инспекторам Контрольно-счётной палаты прихо-
дится проверять деятельность ГРБСов в самых 
разных сферах, от строительства до экологии, в 
то время как, очевидно, людям с экономическим 
или юридическим образованием сложно разо-
браться в тонкостях данных сфер. В городе Вла-
дивостоке данная проблема решается с помо-
щью разделения сотрудников Контрольно-
счётной палаты по сферам деятельности, одна-
ко в небольших муниципальных образованиях 
это может быть проблематично в связи с ограни-
ченностью бюджетов, а, следовательно, и коли-
чества рабочих мест.  
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ния концепции интеллектуального капитала в ана-

лизе социально-экономического развития региона. 

Дана характеристика признаков интеллектуального 

капитала как экономической категории. Сделан 

вывод о взаимосвязи показателей роста интеллек-
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овременные исследования в сфере разви-
тия региональных экономик демонстриру-

ют, что существует положительная корреляция 
между динамикой предпринимательской актив-
ности и региональными экономическими показа-
телями. В связи с этим возникает вопрос, какие 
именно факторы лежат в основе экономического 
успеха отдельных регионов, поскольку традици-
онные экономические ресурсы, такие, как деше-
вая рабочая сила или земля не гарантируют 
устойчивых темпов социально-экономического 
развития. Всё больше исследований объективно 
доказывают, что в основе новой экономик лежат 

инновационные факторы, комфортная среда 
жизнедеятельности, культурный и интеллекту-
альный капитал1 [6]. 

Эффективное управление и развитие интеллек-
туального капитала является важным фактором 
устойчивого развития и способствует экономиче-
скому прогрессу. При этом исследователи убе-
дительно показывают, что вывод о том, что ре-

 
1 Статья подготовлена в рамках исследования  
 по научному гранту Губернатора Московской области 
 (2019 г.). 

С 
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гиональные экономические различия могут быть 
следствием неравномерного развития регио-
нального интеллектуального капитала и суще-
ствует взаимосвязь интеллектуального капитала 
и экономического развития как в странах с раз-
витой рыночной экономикой, так и в странах дру-
гих регионов, в частности, Юго-Восточной Азии. 
Однако в то же время влияние интеллектуально-
го капитала на экономическое развитие различ-
но в зависимости от уровня развития нацио-
нальной экономики. Если в странах с развитой 
рыночной экономикой данный аспект является 
доминирующим, то в развивающихся странах он 
не является однозначно определяющим вектор 
развития региона [10]. 

Концепция интеллектуального капитала форми-
ровалась прежде всего как инструмент анализа 
эффективности корпоративного сектора и малых 
и средних предприятий. В этой же традиции 
сформировалась классификация интеллекту-
ального капитала как структуры из трех основ-
ных элементов: человеческого, реляционного и 
структурного капиталов. Данный подход проде-
монстрировал свою эффективность при анализе, 
как отдельных крупных корпораций, так и не-
больших предприятий. Вместе с тем, с течением 
времени произошло заимствование концепции 
интеллектуального капитала исследователями, 
занимающимися анализом региональных эконо-
мик, что вызвало определенную вариативность в 
подходах и трактовках как понятийного аппарата, 
так и методологических принципов анализа [9]. 

В целом, анализ научной литературы показыва-
ет, что как экономическая категория интеллекту-
альный капитал обладает следующими основ-
ными признаками:  

– может быть классифицирован по уровням 
(частный, отраслевой, межотраслевой, регио-
нальный и т.д.);  

– имеет динамику роста или падения собствен-
ной ценности в зависимости от состояния разви-
тия региона;  

– включает в себя сложные компоненты, прояв-
ляющиеся в различных условиях (капитал зна-
ний, здоровья, бренда и т.д.);  

– имеет пространственную структуру, как прави-
ло соответствующую административно-
территориальному делению конкретного регио-
на;  

– является общей характеристикой различных 
региональных социальных и экономических под-
систем, как взаимосвязанных, так и независи-
мых;  

– реализуется через экономическую и социаль-
ную деятельность населения и предприятий, при 

этом формируя дополнительные взаимосвязи, 
потенциально дающие как положительные, так и 
отрицательные мультипликативные эффекты [3]. 

В целом, можно сделать вывод о том, что интел-
лектуальный капитал отображает специфич-
ность региона в культурном, социальном, эконо-
мическом и иных разрезах, являясь фундамен-
том для развития таких производных показате-
лей региона, как предпринимательская и инве-
стиционная привлекательность, динамика дело-
вой активности и др. 

Исследования показывают взаимосвязь между 
инновационной активностью и уровнем интел-
лектуального капитала, как отдельной фирмы, 
так и территориального образования. Так как обе 
данные концепции в своей основе подразумева-
ют инвестиции в образование, увеличение объ-
ема высококвалифицированного сегмента рынка 
труда, формирование «тройной спирали» взаи-
модействия науки, бизнеса и государства, логич-
но образуется взаимосвязь между рост ом ин-
теллектуального капитала и инновационной ак-
тивностью отдельных индивидов, компаний и 
регионов [1]. 

Эмпирические исследования, связанные с ана-
лизом интеллектуального капитала, как правило, 
концентрируются на статическом анализе, пред-
ставляя собой определенный «срез» актуально-
го развития региона или результат компаратив-
ного анализа группы регионов [4]. Примерами 
такого подхода могут быть исследование «Раз-
витие человеческого потенциала в РФ» [2], про-
ект проекта RICARDA («Разработка отчетности о 
региональном интеллектуальном капитале для 
стран ЕС») [7], немецкий проект «Региональный 
интеллектуальный капитал округа Ортенау» [11]. 
Вместе с тем, в реализации подобных исследо-
ваний существует «ловушка» потери наиболее 
важных компонент регионального развития за 
множеством факторов, так или иначе влияющих 
на социально-экономическое развитие региона. 
В этой связи, представляется важным в каждом 
конкретном случае проведение предварительно-
го анализа и определение задач развития кон-
кретных задач развития региона с последующей 
«увязкой» параметров стимулирования роста 
интеллектуального капитала.  

Однако это не означает методологической сла-
бости данной концепции, интеллектуальный ка-
питал является удобным инструментом для 
определения задач государственной экономиче-
ской политики, формируя комплексную среду 
для развития взаимосвязанных подсистем эко-
номики региона. Использование данной концеп-
ции при программировании развития региона 
позволяет обеспечить достижение гармоничных 
сбалансированных изменений формирующих 
вектор устойчивого развития региона. 
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овременное развитие российской экономи-
ки требуют глубокого анализа причин успе-

хов и неудач в своем развитии, в условиях уси-
ления международной изоляции, обусловленной 
санкционной политикой экономик ведущих стран. 
Глобализация и либерализация экономик разви-
тых и развивающихся стран потребовали выра-
ботки новых взглядов на теорию фискального 
федерализма. В основу глобальных изменений 
взгляда на централизацию экономики была по-
ложена теория децентрализации, которая 
направлена на системные преобразования бюд-
жетной сферы, на достижение устойчивой хо-
зяйственной динамики и повышение качества 
жизни населения, определяющих необходимость 
обеспечения долгосрочной сбалансированности 
социально-экономического развития территорий. 

Уоллес Э. Оутс указывает: «Традиционное эко-
номическое обоснование фискальной децентра-
лизации основано на потенциальном росте бла-
госостояния, которое он обещает в результате 
более эффективного распределения ресурсов в 
государственном секторе» [1]. 

Мамедов А.А., Авксентьев Н.А., Семенова Р.И. 
«…под децентрализацией управления понимают 
передачу инициативы и ответственности за про-
ведение социально-экономической политики на 
нижестоящие уровни власти, а также соответ-
ствующие возможности определения субнацио-

нальными властями своей бюджетной политики» 
[2]. 

Сумская Т.В. предполагает под децентрализаци-
ей «…передачу более значительных полномочий 
органам власти на местах, с тем чтобы те могли 
самостоятельно принимать решения по форми-
рованию доходов, расходов и нормативно-право-
вому регулированию» [3]. 

Игонина Л.Л. видит децентрализацию как 
«…процесс передачи в введение органов нижних 
уровней власти поступлений от соответствую-
щих доходных источников при разграничении 
расходных полномочий, что способствует усиле-
нию самостоятельности территорий и достиже-
нию баланса общегосударственных и террито-
риальных интересов в целях повышения эффек-
тивности бюджетных средств и более полного 
удовлетворения потребностей населения в об-
щественных благах» [4]. 

Ряд российских ученых: Игонина Л.Л., Сумская 
Т.В., Малиновская О.В., Бровкина А.В., Ларина 
С.Е., Швецов Ю.Г. на основе анализа ведущих 
экономик и экономики России делают вывод о 
том, что централизация привела российскую 
экономику к «властному федерализму» и, в ко-
нечном итоге, к тупику развития экономики, при-
мером которого служит снижение темпов ВВП и 
уровня производства. Единственно правильным 

С 
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путем развития экономики и выходом из эконо-
мического кризиса они видят в поэтапном введе-
нии принципов децентрализации [3–6; 8]. 

Международный опыт экономического развития 
выделяет три варианта фискальной децентрали-
зации соответствующие степени независимого 
принятия решений на местном уровне, выделен-
ных Р. Берд и Ф. Вайльанкорт. 

«Во-первых, деконцентрация означает распре-
деление обязанностей внутри центрального пра-
вительства между региональными отделениями 
или местными административными единицами. 

Во-вторых, делегирование относится к ситуации, 
в которой местные органы власти действуют в 
качестве агентов центрального правительства, 
выполняя определенные функции от его имени. 

В-третьих, деволюция относится к ситуации, в 
которой не только реализация, но и право ре-
шать, что делать находится в руках местных ор-
ганов власти» [7]. 

Малиновская О.В. и Бровкина А.В. по-своему 
видят три варианта бюджетной децентрализа-
ции: 

«1. Делегирование – субнациональным террито-
риальным единицам предоставляются отдель-
ные функции по предоставлению услуг, но они 
находятся под надзором центрального органа 
власти и подотчетны ему. Этот способ можно 
рассматривать как промежуточный между де-
централизацией и централизацией. 

2. Предоставление автономии – передача суб-
национальным территориальным единицам пра-
ва самостоятельно принимать решения по адми-
нистративным финансовым и социальным во-
просам. Этот способ означает наиболее полную 
децентрализацию. 

3. Деконцентрация – децентрализация цен-
тральных министерств (распределение полно-
мочий по принятию решений среди разных уров-
ней государственной власти) Это самая слабая 
форма децентрализации» [5]. 

Развивая теорию децентрализации Р. Берд и                        
Ф. Вайльанкорт, определяют достоинства, при-
сущие ей: 

– учет интересов местного населения; 

– активное участие в демократическом выборе, 
что ведет к поддержке правительства; 

– повышенная мобилизация ресурсов и сниже-
ние нагрузки на центральные финансы; 

– доступность; 

– местная ответственность; 

– эффективность правительства» [7]. 

Опираясь идеи Р. Берд о преимуществах децен-
трализации, Игонина Л.Л. отмечает: 

«– способность обеспечить большую стабиль-
ность, связанную с тем, что локальные автоно-
мии ограничивают возможности центра прово-
дить автократическую бюджетно-налоговую по-
литику. При жесткости бюджетных ограничений и 
выборности территориальных органов власти 
децентрализация может привести к снижению 
бюджетного дефицита; 

– содействие сохранению рынков и стимулиро-
вание их развития; 

– возможность лучшего выражения интересов 
граждан повышение политической ответственно-
сти территориальных властей прозрачности и 
подотчетности их деятельности.  

За счет близости территориальных властей к 
населению формируются каналы прямой комму-
никации, устанавливается частое регулярное и 
открытое взаимодействие между властью и 
населением. Вместе с тем, положительный эф-
фект достигается при такой децентрализации, 
которая опирается на базу собственного налого-
обложения на субнациональном и местном 
уровнях» [4]. 

Анализ возможностей и условий децентрализа-
ции позволили Р. Берд и Ф. Вайльанкорт сделать 
вывод о том, что «суть децентрализации заклю-
чается в том, что она происходит не в целом, а в 
конкретной стране – в стране с ее собственной 
историей, традициями и собственным специфи-
ческим институциональным политическим и эко-
номическим контекстом» [7]. 

Особо сложные условия для проведения децен-
трализации сложились в российской экономике, 
это было обусловлено рядом причин: огромной 
территорией, неравномерностью развития реги-
онов, многонациональным составом населения, 
различием уровня экономического развития, не-
равномерным распределением трудовых ресур-
сов, отличием в размещении природных бо-
гатств, предыдущее ориентирование на сырье-
вую экономику. В этих условиях только посте-
пенное внедрение элементов децентрализации с 
ростом национального рынка и налогооблагае-
мой базы могли дать импульс для развития эко-
номики. 

Мировой опыт показывает, что стратегия управ-
ляемой бюджетной децентрализации, ориенти-
рованная на инициативное территориальное 
управление, реализуется через бюджетные ре-
формы, реформы межбюджетных отношений 
направленные на повышение эффективности и 
качества управления общественными финанса-
ми. Программы реформ, как правило, включают 
в себя совокупность изменений, таких как: вве-
дение новых уровней территориальных органов 
власти, перераспределение расходных полно-
мочий и источников доходов между различными 
уровнями власти, изменение механизма вырав-
нивания и регулирования заимствований. 

Ларина С.Е. выделяет несколько базовых поло-
жений определяющих стратегию управляемой 
бюджетной децентрализации: 
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«– наличие нескольких уровней системы орга-
нов власти с четким разграничением полномо-
чий; 

– субнациональные власти должны быть наде-
лены достаточными полномочиями в пределах 
своих территорий в том числе и нормативно-
правовом регулировании; 

– центральное правительство должно обеспечи-
вать свободное перемещение товаров услуг и 
факторов производства между территориями; 

– наличие жестких бюджетных ограничений для 
всех уровней власти ограниченное использова-
ние разделения доходов; 

– наличие институциональных гарантий того, что 
разграничение полномочий между уровнями 
власти носит устойчивый и долгосрочный харак-
тер» [6]. 

Иньи Цянь и Барри Р. Вейнгаст рассматривают 
федерализм как обязанность по сохранению 
рыночных стимулов и выделяют такие характер-
ные черты федерализма, как децентрализация 
информации, власти и конкуренция между юрис-
дикциями. Децентрализация информации связа-
на с тем, что на местах в муниципалитетах бо-
лее всего осведомлены о тех потребностях, ко-
торые стоят перед территориями и им легче 
найти оптимальные и экономичные пути реше-
ния возникающих проблем социального плана. 
Расширение уровня информированности позво-
ляет выстроить равные конкурентные условия на 
экономическом рынке и повысить политическую 
активность избирателей при выборе политиче-
ских представителей населения, которые бы 
боролись за их интересы. Конкуренция между 
юрисдикциями вынуждает правительство пред-
ставлять интересы граждан и сохранять рынки 
[9]. 

Мы используем информацию как атрибут разви-
тия живых систем, которые с помощью прямых и 
обратных потоков информация адаптируются, 
вписывается в окружающую среду и существует 
как материальное явление. Ф. Уэбстер отмечает: 
«Информация заняла центральное место в об-
ществе, она настолько важна, что даже стала 
фактором создания общества нового типа» [10]. 

Информация обладает рядом удивительных 
свойств, которые человечество выделило за 
время многовекового освоения и использования: 
она неисчерпаема, никогда не исчезает, быстро 
тиражируется, независима от времени, обладает 
ценностью и полезностью. 

Джа Пракаш Чандра, поддерживая децентрали-
зацию, выделяет ряд принципов присущих ей: 
эффективность, подотчетность, управляемость и 
автономия. Главную проблему он видит в рас-
пределении ответственности за расходы и дохо-

ды между правительствами разных уровней. Это 
связано с тем, что федеральное правительство 
имеет больше налоговых полномочий, но срав-
нительно меньше расходных обязанностей и с 
другой стороны, у субнациональных правитель-
ств обычно меньше налоговых органов, но 
больше расходных функций, что обусловило 
«вертикальный фискальный дисбаланс». В отли-
чии от него «горизонтальный фискальный дис-
баланс» относится к несоответствию между уве-
личением доходов и фискальными потребностя-
ми правительства на одном уровне. В итоге он 
делает вывод: глобализация и либерализация 
привели к всемирной тенденции к децентрали-
зации [11]. 

Критический анализ взглядов западных экономи-
стов и ряда российских ученых на децентрали-
зацию позволяет сделать вывод о том, что пере-
нос необоснованных идей на российскую эконо-
мическую почву не даст тех положительных ито-
гов, которые бы двинули нашу экономику вперед. 
В России сложился свой присущий только ей 
конгломерат взаимоотношений между уровнями 
власти, различными бюджетами это обусловле-
но огромными территориями, неравномерностью 
развития экономики регионов, различием сырье-
вой базы, многонациональным составом насе-
ления. Поэтому главной задачами экономики 
страны являются: 

– формирование нового налогооблагаемого по-
тенциала регионов, который обусловлен модер-
низацией экономики, стремлением к освоению 
восточных и северных пространств страны, со-
циальной направленностью на демографическое 
развитие; 

– экономическая реинтеграция с бывшими со-
ветскими республиками; 

– дальнейшее развитие демократии.  

Вместе с тем, нельзя и отбросить тот положи-
тельный опыт бюджетной децентрализации, ко-
торый постепенно анализируется, воплощается 
в жизнь, используя то лучшее, что было доказа-
но практикой.  

Таким образом, оптимизация распределения 
полномочий в предоставлении общественных 
услуг, исключение необоснованного и нерацио-
нального их перераспределения между разными 
уровнями публичной власти приобретают в 
настоящее время особую актуальность. Страте-
гия бюджетной децентрализации должна не 
только обеспечить рост финансовой самостоя-
тельности местного самоуправления и форми-
рование сбалансированных местных бюджетов 
на основе потенциала собственных доходных 
источников, но и стимулировать политическую 
подотчетность перед гражданами, экономиче-
скую эффективность и прозрачность системы 
межбюджетных отношений. 
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Аннотация. Военнослужащие, в соответствии с Фе-

деральным законодательством, за исполнение 

своих служебных обязанностей получают денежное 

довольствие, которое является основным сред-

ством материального обеспечения и стимулирова-

ния. Между тем, материальный уровень отдельных 

групп военнослужащих не соответствует уровню 

жизни в современный период. 

В статье, используя метод анализа документов, 

автор исследует денежное довольствие военно-

служащих, проходящих военную службу по кон-

тракту. Целью работы является изучение трансфор-

мации денежного довольствия и его влияние на 

возможность выбора военнослужащими досуговых

услуг.  
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оенная служба – это особый вид государ-
ственной службы. Военнослужащие войск 

национальной гвардии Российской Федерации 
выполняют задачи по обеспечению государ-
ственной безопасности, охране общественного 
порядка, защиты прав и свобод человека и граж-
данина. За свою службу они получают матери-
альное вознаграждение в виде денежного до-
вольствия.  

У ученых социологов нет однозначного подхода 
к рассмотрению денежного довольствия военно-
служащих. В своих работах Т.М. Баландина,                                
А.М. Пихтелев [5] и В.Э. Алексеенко [4] рассмат-
ривают денежное довольствие как показатель 
социального неравенства военнослужащих.                         
А.Д. Белоусов считает, что денежное доволь-
ствие военнослужащих является механизмом 
мотивации повышения их профессиональной 
деятельности. [6]. По мнению Г.Г. Холод, мате-
риальное обеспечение военнослужащих – это 
материальное поощрение их профессиональных 
заслуг [9, с. 2]. С точки зрения Д.П. Варлакова и 
К.В. Яцук денежное довольствие рассматривает-
ся как вознаграждение за труд [7, с. 81]. 

На основании Федерального Закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», денежное доволь-
ствие является основным способом материаль-
ного обеспечения военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, за исполнение ими 
обязанностей военной службы [1]. 

Таким образом, денежное довольствие является 
материальным стимулированием служебно-
боевой деятельности военнослужащих, размер 
которого зависит от социального статуса воен-
нослужащего в военной организации. 

Социальный статус военнослужащего зависит от 
воинского звания и занимаемой должности. Ав-
тор предлагает условно разделить военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, на 4 группы: 

1 группа – военнослужащие, проходящие воен-
ную службу на должностях солдат, сержантов, 
старшин;  

В 
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2 группа – прапорщики;  

3 группа – младшие офицеры (от младшего лей-
тенанта до капитана включительно);  

4 группа – старшие офицеры (от майора до пол-
ковника включительно).  

Каждой группе соответствуют определенные 
тарифные разряды по занимаемой должности:                          
1 группе с 1 по 5, 2 группе с 6 по 9, 3 группе с                           
10 по 14, 4 группе с 15 по 31.  

Таким образом, воинское звание и занимаемая 
должность являются основой денежного доволь-
ствия. 

Денежное довольствие военнослужащих оказы-
вает влияние на уровень их благосостояния. 
Автор предлагает рассмотреть трансформацию 
денежного довольствия военнослужащих с 2012 
по 2019 года, и как она повлияла на их благосо-
стояние. 

С 1 января 2012 года в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции «Об установлении окладов денежного со-
держания военнослужащим, проходящим воен-
ную службу по контракту» денежное довольствие 
военнослужащих было увеличено в 2,5–3 раза 
[3]. (табл. 1)  

Таблица 1 

Среднее денежное довольствие военнослужащих с 01.01. 2012 года 
 

группа без НДФЛ 13 % с НДФЛ 13 % 

1 23062,50 20064,37 

2 31718,75 27595,32 

3 39062,5 33984,5 

4 48333,75 42050,35 

 
На основании Федерального закона «О денеж-
ном довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», размеры окладов 
по воинским должностям и воинским званиям 
должны ежегодно индексироваться (увеличи-
ваться) с учетом уровня инфляции, определен-
ной Федеральным Законом о Федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Правительство Российской Федера-
ции принимает решение об индексации денежно-
го довольствия военнослужащих [1]. 

В рассматриваемый период в нашей стране был 
различный уровень инфляции. Например, в 2012 

году – 6,0 %, в 2013 году – 5,5 %, в 2014 году – 
5,0 %, в 2015 году – 12,2%, в 2016 году – 5,8 %, 
2017 году – 4 %, 2018 году – 4 %, в 2019 году – 
4,3 % [8]. 

Несмотря на то, что в рассматриваемый период 
уровень инфляции менялся ежегодно, а в 2015 
году был ее наивысший уровень 12,2 %, денеж-
ное довольствие было проиндексировано только 
в 2018 и 2019 годах. 

Автор предлагает провести сравнительный ана-
лиз реального денежного довольствия и, каким 
оно могло бы быть, с учетом ежегодной индек-
сации (табл. 2). 

Таблица 2  

Среднее денежное довольствие военнослужащих 
 

 2018 2019 Увеличение 

группа 
без НДФЛ 

13 % 
с НДФЛ 

13 % 
без НДФЛ 

13 % 
с НДФЛ 

13 % 
без НДФЛ 

13 % 
с НДФЛ 

13 % 

1 23985 20867 25017,5 21765,2 1032,5 898,2 

2 32987,5 28699,1 34407,15 29934,15 1419,65 1235,05 

3 44016,7 38294,5 45909,4 39941,2 1892,7 1646,7 

4 50266,66 43732 52429,4 45613,6 2162,7 1881,6 

 
Таким образом, денежное довольствие военно-
служащих с 2012 по 2019 гг. увеличилось в                        
1 группе на 1955 (1700,83) рублей, во 2 группе на 
2688,4 (2338,83) руб., в 3 группе на 6847 (5956,7) 
руб., в 4 группе – на 4095,65 (3563,25) руб. Но 
если бы денежное довольствие военнослужащих 
индексировалось ежегодно, то на сегодняшний 
день размер денежного довольствия составлял 
для 1 группы 34211,85 рублей (29764,35), для                        
2 группы 51178,7 (44525,5) руб., для 3 группы 
57947 (50414) руб., для 4 группы 71700,3 
(62379,3) руб. 

Таким образом, исходя из расчетов, военнослу-
жащие не дополучили денежное довольствие 
(ежемесячно) в следующем размере: 1 группа – 

9194,35 (7999,15) рублей, 2 группа – 16771,6 
(14591,35) рублей, 3 группа – 12037,6 (10472,8) 
рублей, 4 группа – 19270,9 (16765,5) рублей. 

Автор считает, что, исходя из полученных дан-
ных, нельзя утверждать, что за 7 лет материаль-
ное положение военнослужащих кардинально 
изменилось, в лучшую сторону, так как размер 
повышения денежного довольствия не соответ-
ствует ежегодной инфляции. 

На основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что проводимое повышение денеж-
ного довольствия военнослужащих является 
недостаточным для улучшения качества жизни. 
В связи с этим, автор предлагает: 
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1. Ежегодно с 1 января индексировать денеж-
ное довольствие военнослужащих с учетом ин-
фляции. 

2. Провести повторную индексацию денежного 
довольствия, с учетом инфляции с 2013 по                        
2017 гг. 

3. Отменить 13 % НДФЛ, так как его сумма со-
ставляет для 1 группы 3252 руб. 30 коп., для                    
2 группы – 4473 руб., для 3 группы – 5508 руб.                             
50 коп, для 4 группы – 6815 руб. 80 коп., для                      
5 группы – 10512 руб. 50 коп. Данное предложе-
ние обусловлено тем, что в 90-е годы ХХ века 
военнослужащие на основании Указа Президен-
та Российской Федерации «О мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих и лиц, уво-
ленных с военной службы» освобождались от 
уплаты подоходного налога [2]. В дальнейшем 
данный Указ был отменен Указом Президента 
РФ № 1214 г. от 12 октября 1998 года, в резуль-
тате чего военнослужащие начали платить подо-
ходный налог. 

4. При невозможности отмены подоходного 
налога, его необходимо дифференцировать. Это 
связано с тем, что у каждой группы военнослу-
жащих разное денежное довольствие. Исходя из 
его анализа, можно сказать, что военнослужа-
щие 1 и 2 группы наименее материально обес-
печены. Дифференциацию подоходного налога 
можно представить в следующем виде: для                       
1 группы – 5 %, для 2 группы – 7,5 %, для 3 груп-
пы – 10 %, для 4, 5 группы – 13 %.  

Таким образом, денежное довольствие военно-
служащих является их материальным стимули-
рованием за военную службу. Его размер явля-
ется показателем благополучия военнослужа-
щих и зависит от их социального статуса. 
Наименее обеспеченными являются военнослу-
жащие 1 и 2 групп. Их материальное благососто-
яние могло бы быть выше, в случае ежегодной 
индексации денежного довольствия с учетом 
инфляции. В настоящее время материальное 
обеспечение военнослужащих выросло незначи-
тельно. Это может оказать влияние на то, что 
они будут расходовать свое денежное содержа-
ние на нужды первой необходимости (еда, одеж-
да, коммунальные услуги), а на развитие чело-
веческого потенциала и досуговые практики у 
них не будет хватать средств. Так же, не стоит 
забывать о том, что доход военнослужащего 
частично зависит от него самого:  

– от его дисциплинированности зависит размер 
ежемесячной премии; 

– от профессионального мастерства ― надбавка 
за классную квалификацию; 

– повышение своего образования может оказать 
влияние на повышение его социального статуса. 

Из этого следует, что уровень благосостояния 
военнослужащего зависит не только от государ-
ства, но и от него лично. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмот-

рению перспектив применения инновационных 

технологий в агропромышленном производстве как

фактора, способного качественно изменить подход 

к производству сельско-хозяйственной продукции, 

повысив его продуктивность, и эффективность. 

Постоянное увеличения численности населения

Земли диктует необходимость рационального и 

эффективного использования имеющихся природ-

ных ресурсов для обеспечения этого населения 

доступными и качественными продуктами питания. 

За всю историю человечества земледелие и ското-

водство неоднократно переживали технологиче-

ские скачки, обусловленные техническим прогрес-

сом и приводившие к повышению продуктивности. 

На современном этапе развития наша цивилизация 

с одной стороны уже накопила достаточный техно-

логический потенциал для очередного качествен-

ного скачка в производстве продуктов питания, с 

другой – оказалась перед необходимостью решать 

вопросы продовольственного обеспечения огром-

ных масс населения, проживающего в городах и 

утратившего навыки и возможности самостоятель-

ного производства продовольствия. Очевидно, что 

государства, которые первыми сумеют внедрить 

передовые инновационные технологии сельскохо-

зяйственного производства, имеют все шансы, не 

только обеспечить собственную продовольствен-

ную безопасность, но и занять лидирующие пози-

ции на мировом рынке продовольствия в ближай-

шей перспективе. 
 

Ключевые слова: инновации, сельское хозяйство, 

новые технологии. 

 

   

Annotation. This article is devoted to the considera-

tion of the prospects for the application of innovative 

technologies in agro-industrial production as a factor 

capable of qualitatively changing the approach to the 

production of agricultural and economic products, 

increasing its productivity, and efficiency. 

The constant increase in the population of the Earth 

necessitates the rational and efficient use of available 

natural resources in order to provide the population 

with affordable and quality food. 

In the history of mankind, farming and pastoralism 

have repeatedly experienced technological spikes, 

driven by technological advances and resulting in in-

creased productivity. At the present stage of develop-

ment, our civilization, on the one hand, has already 

accumulated sufficient technological potential for an-

other qualitative leap in food production, on the other 

- it has been faced with the need to solve the issues of 

food supply to huge masses of the population living in 

cities and having lost skills and opportunities for inde-

pendent food production. It is obvious that the states 

that are the first to be able to introduce advanced 

innovative technologies of agricultural production have 

every chance, not only to ensure their own food secu-

rity, but also to take a leading position in the world 

food market in the short term. 
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родовольственные запросы большинства 
современных потребителей сегодня не 

могут быть удовлетворены, как, например, не-
сколько столетий назад, несколькими видами 
зерна и овощей. При этом накопленный, на сего-
дняшний день, технологический потенциал и 
опыт ведения сельского хозяйства дают возмож-
ность разработки абсолютно новых технологий 
производства сельхозпродукции, позволяющих 

значительно повысить эффективность и каче-
ство такого производства. 

По прогнозам ООН, к 2050 году население Зем-
ли вырастит до 9,7 миллиардов человек, чтобы 
прокормить которых при используемых сегодня 
технологиях понадобятся сельхозплощади рав-
ные всей Южной Америке, поэтому необходи-
мость внедрения инноваций в сельском хозяй-

П 
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стве, повышающих его продуктивность, действи-
тельно назрела, тем более, что сегодня около                   
67 % сельскохозяйственных земель использует-
ся для производства кормов для животных, и 
лишь 33 % – для выращивания овощей, фруктов 
и зерновых для человека [1]. 

Инновационные технологии в сельском хозяй-
стве можно условно разделить на два основных 
типа: 

– абсолютно новые инновационные технологии, 
такие, как например технология вертикального 
фермерства, позволяющая круглогодично выра-
щивать овощи и фрукты в черте крупных мега-
полисов, что в условиях Российской Федерации 
способно, в частности, решить вопросы снабже-
ния свежей сельхозпродукцией населенные 
пункты на территориях Крайнего Севера (при 
наличии достаточных источников энергии); 

– модернизация, автоматизация и цифровизация 
традиционных технологий сельхозпроизводства. 

В любом случае можно выделить основные 
направления внедрения инновационных техно-
логий, которые позволят увеличить эффектив-
ность и повысить рентабельность агропромыш-
ленных предприятий: 

1. Технология обработки почвы. 

2. Технология содержания и выращивания ско-
та.  

3. Технологии сбора, сохранения и переработки 
урожая. 

4. Технология сбора, сохранения и переработки 
продукции животноводства. 

5. Технология улучшения сельскохозяйственной 
техники [2]. 

Очевидно, что повысить эффективность данных 
направлений можно путем внедрения новых 
цифровых и телекоммуникационных технологий 
дистанционного управления и контроля, напри-
мер, таких как автопилотирование сельхозтехни-

ки и автоматизированный мониторинг. Сегодня 
автопилотирование наземного транспорта толь-
ко проходит обкатку, однако, ни что не мешает 
уже сейчас использовать системы глобального 
позиционирования для контроля за сельхозма-
шинами.  

В настоящее время существуют и используются 
на коммерческой основе автоматизированные 
цифровые технологии управления поливами, 
подкормками, освещением и пестицидными об-
работками на основе дистанционного контроля 
состояния растений, вплоть до наличия вреди-
телей и заболеваний. Используя бортовые дат-
чики, можно проводить мониторинг урожайности 
и определять нормы высева семян. 

Что касается животноводства, то и здесь эффек-
тивность производства, напрямую зависящая от 
технологий кормления и ухода за животными, 
может быть повышена путем применения циф-
ровых технологий дистанционного мониторинга и 
автоматизированного принятия решений на ос-
нове получаемых данных. 

Несмотря на определенные успехи в сельском 
хозяйстве Российской Федерации за последние 
пять лет, данная отрасль отечественной про-
мышленности все еще имеет целый комплекс 
нерешенных структурных и технологических 
проблем, а следовательно и потенциал для их 
решения с применением современных иннова-
ционных технологий. 

Здесь стоит отметить, что Министерство сель-
ского хозяйства России в настоящее время реа-
лизует проект единой системы информационно-
го обеспечения агропромышленного комплекса 
(ЕСИО АПК), предусматривающий создание си-
стемы рыночной информации во всех субъектах 
РФ и информационно-консультационной службы 
АПК [3], однако эти меры, хотя и способны суще-
ственно улучшить возможности предприятий 
АПК по повышению своей эффективности, не 
решают основной задачи модернизации сельско-
го хозяйства, заключающейся во внедрении ин-
новационных технологий, и здесь необходима 
разработка дополнительных мер. 
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Аннотация. В статье рассмотрены исторические 

аспекты развития автоматизации на производстве, 

начиная с момента ее зарождения и заканчивая 

современными технологиями, применяющимися 

для оптимизации как непосредственно технологи-

ческих процессов, так и процессов планирования

производства. Проанализированы ключевые раз-

работки в области автоматизации, значительно 

повлиявшие на производственный процесс. Также,

в статье представлено текущее состояние сферы

автоматизации производства, проанализирована

роль человека в ней, а также, рассмотрены новые 

технологии, такие как: агентные системы, искус-

ственный интеллект, робототехника, которые могут 

существенно изменить принципы производства, его 

планирования и управление в целом. 
 

Ключевые слова: производство, автоматизация, 

история автоматизации, технологии автоматизации

на производстве. 

 

   

Annotation. The article discusses the historical aspects 

of the development of automation in production, start-

ing from the moment of its inception and ending with 

modern technologies used to optimize both technolog-

ical processes and production planning processes. 

The key developments in the field of automation, 

which significantly influenced the production process, 

are considered. The article also presents the current 

state of production automation, analyzes the human 

role in it, as well as the new technologies, such as 

agent systems, artificial intelligence, robotics, which 

can significantly change the principles of production, 

its planning and management as a whole. 
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ост эффективности производства является 
одним из ключевых приоритетов развития 

экономики. Повышение качества продукции, 
снижение издержек на производство, увеличе-
ние количества изготавливаемых изделий явля-
ется постоянной, стратегической задачей пред-
приятий из различных сфер и различных мас-
штабов. Автоматизация является одним из клю-
чевых драйверов качественного развития произ-
водственных процессов, позволяющая суще-
ственным образом их оптимизировать, начиная с 
этапа планирования и заканчивая непосред-
ственно производством с применением совре-
менного оборудования. Автоматизация на про-
изводстве, как в прочем и в других сферах, име-
ет свою собственную историю, которая во мно-
гом определила нынешнее положение дел.  

Процесс автоматизации начал зарождаться 
практически сразу же с возникновением произ-
водства как такового. Первым этапом развития 
автоматизации стали самодействующие устрой-
ства, которые являются прообразами современ-
ных автоматов. Однако в условиях мелкого ку-
старного производственного процесса, вплоть до 
начала 18 в. никакого практического применения 

они не получили и свидетельствовали лишь о 
высоком профессионализме древних мастеров. 
Совершенствование орудий и приёмов труда, 
адаптация машин и различных механизмов для 
замены человека в производственных процессах 
вызвали в начале 19 в. резкий скачок уровня 
развития производства, который известен как 
промышленная революция 18–19 вв. 

Промышленная революция явилась основной 
причиной для создания необходимых условий 
механизации производства. К. Маркс видел в 
этом процессе отличительно новое направление 
технического прогресса и предсказал переход от 
применения единичных машин и аппаратов к 
«автоматической системе машин», в которой за 
человеком сохраняются лишь функции управле-
ния [2]. Впервые результат внедрения автомати-
зизационных единиц на производстве удалось 
оценить в 1765 г., когда русский механик Ползу-
нов И.И. изобрел автоматический регулятор пи-
тания парового котла, внедрение которого поз-
волило автоматически контролировать уровень 
воды в барабане. Уже тогда стало понятно, что 
применение автоматизации позволяет обеспе-
чить более стабильную работу всего комплекса 

Р 
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и перенаправить человеческие ресурсы в более 
требовательные области производства. Также 
важнейшим явлением в области автоматизации 
того периода стало изобретение английским 
изобретателем Дж. Уаттом центробежного регу-
лятора скорости паровой машины (1784), кото-
рая стала после этого главным источником ме-
ханической энергии для привода станков, машин 
и механизмов [1]. 

Во времена промышленной революции экономи-
ческая эффективность вышла на первый план. 
Уже в то время перед менеджментом на пред-
приятиях стали ставиться следующие задачи: 
повышение качества работы коллектива, ис-
пользование современных технологических про-
цессов и материалов и, что очень важно, авто-
матизация работы предприятий. Высокая эконо-
мическая эффективность, технологическая це-
лесообразность и эксплуатационная необходи-
мость способствовали большому распростране-
нию автоматизационных процессов, как в про-
мышленности, так и в транспорте, в технике свя-
зи, в торговле и других сферах обслуживания. 
Её основные предпосылки: более эффективное 
использование экономических ресурсов – энер-
гии, сырья, оборудования, рабочей силы и капи-
таловложений. При этом повышается качество и 
обеспечивается однородность выпускаемой 
продукции, повышается надёжность эксплуата-
ции установок и сооружений. 

С 60-х гг. 19 в., в связи с очень быстрым разви-
тием железных дорог, стала очевидной потреб-
ность в автоматизации железнодорожного 
транспорта и создания автоматических меха-
низмов контроля скорости для обеспечения без-
опасности движения поездов. Первыми изобре-
тениями в этом направлении были автоматиче-
ский указатель скорости инженера-механика                  
С. Прауса (1868) и инструмент для автоматиче-
ской регистрации скорости движения поезда и 
времени его прибытия, который был создан ин-
женером В. Зальманом и механиком О. Графтио 
(1878). Об уровне распространения автоматиче-
ских устройств в работе железных дорог свиде-
тельствует тот факт, что на Московско-Брестской 
железной дороге к 1892 г. уже существовало 
подразделение механического контроля поездов 
[5]. 

Учение об автоматических устройствах до 19 в. 
находилось в рамках классической прикладной 
механики, которая рассматривала их как 
обособленные, несвязанные механизмы. Основы 
науки об автоматическом управлении по факту 
впервые были описаны в статье английского 
физика Дж.К. Максвелла «О регулировании» 
(1868) и труде русского учёного И.А. Вышнеград-
ского «О регуляторах прямого действия» (1877), 
где впервые регулятор и машина рассматрива-
лись как цельная система. А. Стодола,                     
Я.И. Грдина и Н.Е. Жуковский, продолжая разви-
вать эти работы, уже смогли дать систематиче-
ское изложение теории автоматического регули-
рования. 

После появления механических источников 
электрической энергии – электромашинных ге-

нераторов постоянного и переменного тока, а 
также электродвигателей, стало возможно выра-
батывать энергию централизованно, передавая 
её на значительные расстояния и по-разному 
используя на местах потребления. В тоже время, 
возникла потребность в автоматической стаби-
лизации напряжения генераторов, без которой 
их применение было довольно ограниченным [3]. 
Только после изобретения регуляторов напря-
жения с начала 20 в. электроэнергия стала ис-
пользоваться для привода производственного 
оборудования. Наряду с паровыми машинами, 
энергия которых распределялась трансмиссион-
ными валами и ремёнными передачами по стан-
кам, постепенно развивался и электропривод, 
который начал вытеснять паровые машины, а 
вскоре, и вовсе, получивший собственное инди-
видуальное применение, так как станки начали 
оснащать индивидуальными электродвигате-
лями. 

Переход от центрального трансмиссионного 
привода к индивидуальному в 20-х гг. 20 в. зна-
чительно увеличил возможности совершенство-
вания технологии механической обработки, что 
приводило к повышению экономического эффек-
та. Простота и надёжность индивидуального 
электропривода позволяли механизировать как 
энергетику станков, так и непосредственное 
управление ими [1]. Именно после этого возник-
ли и получили свое развитие разнообразные 
станки-автоматы, многопозиционные агрегатные 
станки и автоматические линии. Широкое приме-
нение автоматизированного электропривода в 
30-е гг. 20 в. сильно способствовало механиза-
ции многих отраслей промышленности и поло-
жило начало современной автоматизации про-
изводства.  

Научно-технический прогресс и автоматизация, 
как его составная часть, имеют огромное влия-
ние на развитие общества. Прежде всего, это 
связано с тем, что в последние годы в связи с 
заметным уменьшением природных ископаемых, 
изменениями климата и значительным увеличе-
нием численности населения Земли появляется 
потребность в стабильных и высокопроизводи-
тельных системах, которые смогут при исполь-
зовании необходимого количества ресурсов ре-
шать сложные задачи, производственные в 
частности [4]. В условиях постоянно увеличива-
ющейся сложности технических систем, автома-
тизация выполняет не только задачи управления 
объектом в целом, но и позволяет анализиро-
вать поведение объекта и всей системы управ-
ления для принятия решений по их улучшению. 
Использование интеллектуальных, мобильных 
систем автоматики и активное взаимодействие с 
ними повышают компетенцию людей в сфере, 
где применяются автоматизационные инстру-
менты.  

Наряду с процессами автоматизации физических 
производственных процессов очень важную 
роль, особенно в век становления и развития 
информационных технологий, приобретают про-
цессы автоматизации планирования и управле-
ния. Причиной этому является необходимость в 
поддержании стабильного уровня рентабельно-
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сти в производственных компаниях, который 
можно обеспечить с помощью средств автомати-
зации построения производственных программ. 
Развитие вычислительных средств и информа-
ционных технологий – новый виток в развитии 
общества, который положительно влияет на раз-
витие экономических отношений. Автоматизация 
процессов планирования и управления – доста-
точно отдаленный от физического производства 
процесс, однако эффективно организованная 
производственная программа, которая учитыва-
ет наличие рабочих центров, их емкости, ресур-
сы, заказы и операции, позволяет производ-
ственных компаниям значительно максимизиро-
вать прибыль и добиться высокого уровня ста-
бильности.  

В нынешних условиях подход к организации про-
изводственной деятельности предприятий 
направлен на поддержание согласованности в 
работе каждого подразделения компании по вы-
пуску высококонкурентоспособной продукции 
необходимого качества и объема, которые опре-
деляются договорами с контрагентами, при оп-
тимальном использовании ресурсов. Современ-
ные системы управления производством на 
большинстве предприятий до сих пор далеки от 
идеала, что значительно влияет на рентабель-
ность выпускаемой продукции. Достаточно часто 
неэффективно и нерационально организовано 
информационное взаимодействие между произ-
водственными отделами, что в значительной 
мере тормозит ход производственных процессов 
и увеличивает риск появления узких мест. Авто-
матизированная система планирования и управ-
ления производством, в свою очередь, позволя-
ет на основании производственного плана очень 
быстро извлекать информацию о стадии его вы-
полнения и количестве свободных ресурсов на 
требуемый момент времени. 

В результате эффективного использования ав-
томатизированных систем появляется возмож-
ность оперативного управления производством, 
в результате чего решения могут приниматься 
моментально и результаты этих решений могут 
без временных потерь доводиться до всех за-
действованных в производственных процессах 
участников. Процесс оперативного управления 
производством обеспечивает полноту и свое-
временность предоставления всех необходимых 
данных для принятия тех или иных управленче-
ских решений. В XXI веке ключевую роль в по-
вышении эффективности деятельности произ-
водственных систем и промышленных холдингов 
играет именно информация, которая должна 
быть достоверной и своевременной. Именно 
информация позволяет менеджменту предприя-
тия осуществлять контроль и оперативное регу-
лирование, в чем и нуждается вся производ-
ственная система для достижения максимальной 
оптимизации производственных процессов. 

Современный уровень автоматизации производ-
ства можно условно разделить на пять уровней: 

1. Механизация. 

2. Автоматизация рабочего цикла в серийном и 
поточном производстве. 

3. Автоматизация технологических процессов. 

4. Комплексная автоматизация. 

5. Автоматизация процессов оперативного 
управления производством. 

Каждый последующий уровень наследует 
предыдущий, при этом всё более абстрагируясь 
от технологических процессов на производстве и 
снижая уровень влияния человека на процесс. 
До механизации был ручной труд, а после авто-
матизации процессов оперативного управления 
производством следует применение робототех-
ники, агентных систем и искусственного интел-
лекта. На сегодняшний день, так или иначе, 
большинство производственных компаний при-
меняют тот или иной уровень автоматизации, 
который позволяет решать производственные 
задачи с необходимым уровнем эффективности. 

На сегодняшний день инновационные техноло-
гии и автоматизация технологических процессов 
предоставляют производственным предприяти-
ям отличную возможность выйти на абсолютно 
новый, более высокий уровень развития бизнеса 
и конкурентоспособности, что с точки зрения 
макроэкономики влечет повышение эффектив-
ности всего промышленного комплекса страны. 
Промышленная автоматизация влечет за собой 
огромную последовательность изменений в тех-
нологических процессах, что способствует зна-
чительному повышению производительности 
труда, а также помогает оптимизировать весь 
производственный процесс, что в конечном сче-
те повышает качество продукции. Также процесс 
автоматизации приводит к значительной эконо-
мии материальных активов, фонда заработной 
платы, налоговых платежей и прочих отчисле-
ний. Современный уровень промышленной ав-
томатизации делает бизнес гораздо более эф-
фективным, как на микро-, так и на макроуровне. 
Кроме того, системы автоматизации производ-
ственных процессов понижают вероятность воз-
никновения человеческой ошибки и, как след-
ствие - брака, что очень положительно сказыва-
ется на качестве продукции в целом. 

В свое время, механизация технологических 
процессов позволила избавить человека от тя-
желого физического труда, дала возможность 
изменять масштабы человеческой деятельности, 
добиваться новых результатов и совершать та-
кие открытия, которые до возникновения меха-
низации сложно было даже представить. На се-
годняшний день автоматизация промышленных 
процессов сводит работу человека до функции 
настройки, регулирования и контроля автомати-
ки. Это позволяет снизить зависимость произ-
водства от человеческого фактора, что гаранти-
рует более слаженную и эффективную работу 
всего производственного комплекса. 
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Аннотация. Сегодня Россия, переживающая не са-

мые простые времена, нуждается в больших идеях, 

способных обеспечить мощной стратегический 

прорыв, определяющий основные параметры бу-

дущего России и судьбы её народа.  

Статья посвящена рассмотрению инфраструктурно-

го Социального мегапроекта «Транс-Евразийский 

Пояс RAZVITIE (ТЕПР) – Интегральная Евразийская 

Транспортная Система (ИЕТС)» как основы для стра-

тегического прорыва в ключевых сферах жизне-

обеспечения, определяющих основные параметры 

будущего России и судьбы её народа. 
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оссия во все времена жила большими иде-
ями, которые собирали страну после кризи-

сов, поднимали экономику, вдохновляли народ 
на великие свершения, повышали моральный 
дух нации. Такими большими идеями были стро-
ительство Транссибирской Магистрали, начатое 
при Александре III, строительство БАМа, план 
ГОЭЛРО, атомный и космический проекты.  

Сегодня Россия, переживающая не самые про-
стые времена, также нуждается в больших иде-
ях, способных как сказано Президентом РФ                                   
В.В. Путиным, обеспечить мощной стратегиче-

ский прорыв, определяющий основные парамет-
ры будущего России и судьбы её народа [1, c. 6]. 

Такой идеей является Социальный мегапроект 
«Транс-Евразийский Пояс RAZVITIE (ТЕПР) – 

Р 
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Интегральная Евразийская Транспортная Си-
стема (ИЕТС)» (далее – Мегапроект или Ме-
гапроект «Транс-Евразийский Пояс RAZVITIE»). 
Представляемый Мегапроект исходит из си-
стемного представления о национальных инте-
ресах России в ХХI веке. Его особенности и важ-
ные преимущества заключается в том, что для 
него характерен комплексный подход ко всем 
сферам жизнедеятельности не только россий-
ского, но и мирового сообщества.  

Содержание Мегапроекта. Если говорить крат-
ко о сути Мегапроекта, то он имеет, во-первых, 
инфраструктурный аспект: строительство ин-
тегральной евразийской инфраструктурной 
системы. Это создание на территории России, с 
опорой на ее уникальное географическое поло-
жение, транспортной решетки с возможным 
выходом в сопредельные зарубежные регионы 
по периметру «Запад-Восток», «Север-Юг», а 
также интеграцию всех видов транспорта (же-
лезнодорожного, автомобильного, авиационного, 
речного, морского) [2, с. 240–246] и сведение их 
в единую систему согласованного единства 
транспорта, энергетики и телекоммуникаций 
[1, с. 7].  

Ключевые аспекты Мегапроекта. И, во-вторых, 
Мегапроект имеет – социально-экономический и 
геополитический аспекты:  

–это – обеспечение территориальной связанно-
сти страны, преодоление угрозы ее распада;  

– это – введение в хозяйственный оборот при-
родных богатств Сибири, Дальнего Востока и 
Арктики;  

– это – в целом, стимулирование социально-
экономического развития этих регионов, созда-
ние сети высокотехнологичных предприятий, 
которые станут центрами притяжения квалифи-
цированной рабочей силы, увеличения количе-
ства рабочих мест, что создаст условия для за-
крепления трудоспособного населения на пу-
стеющих окраинных территориях России, при-
влекающих корыстное внимание сопредельных 
держав.  

– это – формирование базы для ухода от сырье-
вой модели экономики, проблема, которая акту-
ализируется с учетом перспективы сокращения 
запасов нефти; 

– это – переход к качественно иным показателям 
измерения социальной и экономической дея-
тельности государства; 

– это – использование уникального географиче-
ского ресурса российской территории в качестве 
моста между мировыми экономическими зонами 
между Европой и Восточной Азией. 

С геополитической точки зрения, Мегапроект: 

– создает условия для взаимовыгодного сотруд-
ничества с рядом европейских стран, а также 
Японией, Южной Кореей, Сингапуром, Индией;  

– открывает новые возможности сотрудничества 
с Корейской Народной Республикой и в перспек-
тиве с Канадой и Соединенными Штатами Аме-
рики [3, c. 7]. 

Сама постановка вопроса о реализации Ме-
гапроекта вызовет живой интерес к более широ-
кой интеграции представляемого Мегапроекта с 
проектом «Шелковый путь» со стороны Китай-
ской Народной Республики, а также – других 
сопредельных стран, внесет дополнительное 
содержание в идею Президента РФ о создании 
большого Евразийского пространства. 

Кроме названных аспектов, Мегапроект «Транс-
Евразийский Пояс RAZVITIE» имеет и «духо-
подъемное» значение. В условиях фиксируемого 
социологами преобладания у населения соци-
ального пессимизма, кризисного сознания – ре-
ализация мегапроекта – это перелом тенденции 
к упадку, новые реальные перспективы, движе-
ние на новые земли, решение масштабных за-
дач, мобилизация больших средств и энергий. 
Все это окажет позитивное воздействие на ду-
ховную сферу, укрепит национальную безопас-
ность страны [4, c. 35–43] и усилит консолида-
цию российского общества. 

Рост ВВП. Специалистами сделаны расчеты с 
применением методов компьютерного модели-
рования, демонстрирующие народнохозяйствен-
ную и финансовую эффективность проекта                               
(рис. 1) [3, c. 218].  

Математическое моделирование на период до 
2030 года показало, что, с учетом прямых и кос-
венных эффектов, реализация Мегапроекта при-
ведет к дополнительному увеличению ВВП РФ в 
начале 2020-х годов на 1,5 % по отношению к 
базовому сценарию (без реализации мегапроек-
та), в середине 2020-х годов – на 2,5 %, к 2030-му 
году – на 3,2 %. С учетом прогноза роста в 
остальных областях экономики общий годовой 
прирост ВВП составит в начале 2020-х годов – 
3,5 %, в середине 2020-х годов – 5,0 %, к                   
2030-му году – 6,2 %. Это позволит выйти на 
темпы роста экономики России, превышающие 
среднемировые, что определено в качестве од-
ной из важнейших национальных целей в Указе 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. [5] . 

Рост доходов граждан. Математическое модели-
рование на период до 2030 года показало, что 
темпы роста реальной заработной платы с уче-
том прямых и косвенных эффектов от реализа-
ции Мегапроекта составят в начале 2020-х годов – 
3,6 %, в середине 2020-х годов – 4,9 %, к 2030-му 
году – 5,6 %. (табл. 1) [3, c. 218].  

В результате реализации Мегапроекта, возмож-
но увеличение демографического потенциала 
Сибири и Дальнего Востока, по крайней мере, на 
1 млн человек. 
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Рисунок 1 – Дополнительное увеличение ВВП РФ  
(по сравнению с базовым сценарием развития российской экономики)  

в случае реализации Мегапроекта (с учетом прямых и косвенных эффектов) 

 
Таблица 1 

Оценка дополнительного изменения макроэкономических параметров 
(по отношению к базовому сценарию развития экономики РФ) в случае реализации Мегапроекта 

 

Эффект к 2030 г. (расчет) к 2050 г. (оценка) 

Рост потребления домашних хозяйств 5, 2 % 7,2 % 

Рост реальной заработной платы 2,9 % 4,2 % 

 
Окупаемость Мегапроекта. В результате реа-
лизации Мегапроекта, к 2030-му году будут по-
строены новые железнодорожные пути протя-
женностью 2,5 тыс. км., станет возможной реа-
лизация более пятидесяти масштабных инве-

стиционных проектов с общим объемом инве-
стиций 3,7 трлн рублей (из них 1,2 трлн рублей – 
развитие железнодорожной инфраструктуры). 
Средний срок окупаемости проектов – 13 лет 
(рис. 2) [3, c. 216].  

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз суммарного дисконтированного денежного потока (оранжевая линия)  
и накопленного дисконтированного денежного потока (зеленая линия)  

по рассмотренным инвестиционным проектам, связанным с Мегапроектом 

 
Возможные итоги Мегапроекта. Можно конста-
тировать, что Транс-Евразийский Пояс RAZVITIE 
для России – это стратегический Социальный 
мегапроект, который: 

– обеспечивает связанность российской терри-
тории и может стать программой пространствен-
ного развития страны на многие десятилетия; 

– формирует условия для преодоления регио-
нальных диспропорций; 

– создает мощные стимулы для интеграции 
сибирских и дальневосточных макрорегионов 
Российской Федерации в единое социально-
экономическое пространство; 

– возрождает и выводит на качественно новый 
технологический уровень сразу несколько несы-
рьевых отраслей национальной индустрии РФ (в 
частности, машиностроение) и становится локо-
мотивом комплексной реиндустриализации Рос-
сии; 

– формирует спрос на высокие технологии и ле-
жащие в их основе фундаментальные исследо-
вания, что подчеркивает роль Российской ака-
демии наук, Московского государственного уни-
верситета и, в целом – академической и вузов-
ской науки;  

– позволяет привлечь в Россию большой объем 
иностранных инвестиций и открывает возможно-
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сти для масштабного импорта в Россию совре-
менных технологий; 

– вовлечение иностранных инвесторов повыша-
ет степень их заинтересованности в России как в 
ключевом геополитическом и геоэкономическом 
партнере и создает стимулы для перехода эко-
номического и политического сотрудничества на 
качественно новый уровень; 

– позволяет России укрепить геополитические 
позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в 
определенной мере, уравновесить геополитиче-
ские и геоэкономические амбиции Китая, Япо-
нии, Южной Кореи, стран АСЕАН; 

– позволяет качественно повысить роль России 
как геополитического, экономического, культур-
ного моста между Западной и Центральной Ев-
ропой и Восточной Азией. 

Мегапроект выступает не только как инструмент 
использования достижений современной науки, 
обусловившей начало перехода от индустри-
альной к электронно-цифровой стадии в раз-

витии человеческой цивилизации, но и как про-
ект, способствующий повышению солидарности 
стран, снижению конфронтации, предотвраще-
нию возможных глобальных угроз [3, c. 8].  

Мегапроект может стать не только основой внут-
ренней и внешней стратегии России, стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации, но 
и обоснованием солидарного развития народов 
трех континентов: Европы, Азии и Америки. 
Проект представляет альтернативу доминиру-
ющим принципам глобальной экономической 
динамики, а также предлагает постепенное 
формирование парадигмы нового мирового по-
рядка, исключающего силовые конфликты и 
ядерное противостояние стран и народов. 

Социальный мегапроект «Транс-Евразийский 
Пояс RAZVITIE» может быть реализован только 
как Мегапроект Президента Российской Феде-
рации.  

 
 

 
Литература: 

1. Социальный Мегапроект XXI века «Единая
Евразия: Транс-Евразийский Пояс RAZVITIE
(ТЕПР) – Интегральная Евразийская Транспорт-
ная Система (ИЕТС)». Концепция (в кратком из-
ложении). М.; СПб. : Нестор-История, 2019. 12 с. 

2. Осипов Г.В. Инфраструктурные транспортные
проекты: российский и международный опыт / 
Г.В. Осипов, С.Г. Карепова, С.В. Некрасов //
Modern Science. 2019. № 9-1. С. 240–246.  

3. Социальный Мегапроект XXI века («Единая
Евразия: Транс-Евразийский Пояс Развития –
Интегральная Евразийская Транспортная Си-
стема»). М.; СПб. : Нестор-История, 2019. 520 c.  

4. Карепова С.Г. Национальная безопасность: 
тенденции, перспективы, научно-практическая
основа для укрепления – система показателей и
индикаторов / С.Г. Карепова, А.Н. Пинчук, 
С.В. Некрасов // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2018. 
№ 9. С. 35–43.  

5. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» (с изменениями и дополнениями)
// ГАРАНТ.РУ. URL : https://base.garant.ru/71937
200/ 

 Literature: 

1. Social megaproject for the 21st century «United 
Eurasia: Trans-Eurasian Belt of RAZVITIE (TEBR) –
Integrated Eurasian Transport System (IETS)». The 
Conception (in brief). M.; SPb. : Nestor-Historia, 
2019. 12 p. 

2. Osipov G.V. Infrastructural transport projects: 
Russian and international experience / G.V. Osipov,
S.G. Karepova, S.V. Nekrasov // Modern Science. 
2019. № 9-1. P. 240–246.  

3. Social megaproject for the 21st century («United 
Eurasia: Trans-Eurasian Belt of RAZVITIE – Inte-
grated Eurasian Transport System». M.; SPb. : Nes-
tor-Historia, 2019. 520 p.  

4. Karepova S.G. National security: tendencies, 
prospects, scientific and practical basis for the en-
hancement – indicator system / S.G. Karepova, 
A.N. Pinchuk, S.V. Nekrasov // Humanities, Social-
Economic and Social Sciences. 2018. № 9.
P. 35–43.  

 
5. The Presidential Decree of the Russian Federa-
tion of 7 May 2018 № 204 «On the national goals 
and strategic objectives of developing the Russian 
Federation for the period up to 2024 (as amended) //
GARANT.RU. URL : https://base.garant.ru/71937
200/ 



398 

 

УДК 33.338.27 
DOI 10.23672/SAE.2019.2019.43780 
 
Преснякова Дарья Владимировна 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры прикладной экономики, 
Елецкий филиал Автономной  
некоммерческой организации  
высшего образования  
«Российский новый университет 
gadavl@list.ru 
 
Галицких Елизавета Владимировна 
магистрант института  
права и экономики,  
Елецкий государственный университет  
имени И.А. Бунина 
vndalieg@list.ru 
 
Галицких Владимир Николаевич 
кандидат экономических наук,  
финансовый консультант,  
ООО «ППФ Страхование жизни» 
vndalieg@list.ru 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

   
 
 
Daria V. Presnyakova 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Department of Applied Economics 
Elets Branch of the Autonomous Non-Profit 
Organization of Higher Education  
«Russian New University» 
gadavl@list.ru  
 
Elizaveta V. Galitskikh 
Undergraduate Institute  
of Law and Economics, 
Elets State University  
named after I.A. Bunina  
vndalieg@list.ru  
 
Vladimir N. Galitskikh 
Candidate of Economic Sciences,  
Financial Advisor 
LLC «PPF Life Insurance» Russia 
vndalieg@list.ru 
 

DIRECTIONS FOR DIAGNOSING  

FINANCIAL INSOLVENCY  
OF ORGANIZATIONS IN ORDER  

TO INCREASE THE EFFICIENCY  
OF ECONOMIC ACTIVITY 
 

                                                                      

 

Аннотация. Целью исследования является разра-

ботка направлений диагностики финансовой несо-

стоятельности организаций в целях повышения 

эффективности хозяйственной деятельности в усло-

виях конкурентного рынка. Диагностика финансо-

вой несостоятельности позволяет своевременно

проводить оценку ключевых показателей текущей 

работы, таких как платежеспособность, ликвид-

ность и устойчивость за конкретный период време-

ни и принимать важные управленческие решения 

по снижению возможных рисков. Направления 

проведения диагностики несостоятельности орга-

низаций должны быть разносторонними, охваты-

вать все стороны хозяйственной жизни, должны 

быть значимыми и иметь большую интерпретацию, 

позволяющую получить ответ о текущем состоянии 

бизнеса. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для объективной оценки хозяйственно-

го состояния организаций и определения возмож-

ных путей проведения финансового оздоровления. 
 

Ключевые слова: диагностика несостоятельности, 

эффективность хозяйственной работы, платежеспо-

собность, ликвидность и устойчивость. 

 

   

Annotation. The aim of the study is to develop direc-

tions for diagnosing financial insolvency of organiza-

tions in order to increase the efficiency of economic 

activity in a competitive market. Diagnostics of finan-

cial insolvency allows timely assessment of key indica-

tors of current work, such as solvency, liquidity and 

stability for a specific period of time and makes im-

portant management decisions to reduce potential 

risks. Directions for diagnosing the insolvency of organ-

izations should be versatile, cover all aspects of eco-

nomic life, should be significant and have a greater 

interpretation, allowing you to get an answer about 

the current state of the business. The results of the 

study can be used to objectively assess the economic 

condition of organizations and determine possible 

ways of conducting financial recovery. 
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иагностика финансовой несостоятельности 
связана с применением управленческих 

методов распознавания нарушений в хозяй-
ственном механизме работы организации, по-
этому в действующей практике организаций ис-
пользуется комплексная методика оценки основ-
ных и дополнительных показателей. При отсле-
живании динамики основных показателей фи-
нансовой и хозяйственной работы, проводятся 
расчеты относительных коэффициентов, харак-
теризующих финансовую устойчивость, текущую 
платежеспособность и ликвидность ценных ак-
тивов и имущества организации. На сегодняш-
ний день методическая основа диагностики фи-
нансового несостоятельности организаций «про-
работана достаточно глубоко и определяет 
принципиальные разновидности показателей, 
характеризующих отдельные аспекты финансо-
вого состояния предприятия, способы их расче-
та, трактовки и оценки, т.е. подходы к исследо-
ванию финансового состояния предприятия, ме-
тодики этого аналитического исследования» [1].  

Проведение диагностики финансовой несостоя-
тельности также связано с определением крите-
риев повышения эффективности производства, 
принятой стратегий развития бизнеса, инвести-
циями и экономического потенциала. Например, 
к базовым критериям оценки эффективности 
производства относят показатели, которые могут 
положительно повлиять на экономию затрат на 
производство, накладные расходы, транспорт-
ные расходы и т.д. Получая экономию в денеж-
ном выражении, организации могут использовать 
эти резервы на увеличение масштабов произ-
водства и объемов сбыта готовой продукции. 
Финансовую несостоятельность организаций 
также необходимо рассматривать с позиции ве-
роятности наступления неплатежей по взятым 
обязательствам, так как этот показатель первый 
вестник банкротства. Такая управленческая 
стратегия позволяет своевременно предприни-
мать эффективные управленческие действия 
для недопущения возможных финансовых и ма-
териальных потерь, поэтому специалисты эко-
номических служб используют методику опреде-
ления платежеспособных организаций, напри-
мер: 

– «платежеспособные организации, у которых 
значение данного коэффициента не превышает 
3 месяцев; 

– неплатежеспособные организации первой ка-
тегории, у которых значение данного показателя 
составляет от 3 до 12 месяцев; 

– неплатежеспособные организации второй кате-
гории, у которых значение данного показателя 
составляет более 12 месяцев» [2].  

В ходе диагностики финансовой несостоятель-
ности организаций, используется текущая ин-
формации по достигнутым показателями хозяй-
ственной работы, далее создается полноценная 
информационная база, которая должна быть 
основой для принятия эффективных управлен-
ческих решений. Например, абсолютные показа-
тели отчетного периода достаточно сложно при-

вести в сопоставимый вид в условиях инфляции 
и изменении курсов валют, поэтому менеджеры 
организаций часто используют для проведения 
финансовой диагностики относительные показа-
тели. В этом случае, полученные данные всегда 
сравнивают с аналогичными показателями за 
предыдущие периоды хозяйственной работы или 
с методическими нормативами, что позволит 
более точно определить объемы денежных и 
материальных ресурсов необходимых для под-
держания устойчивости бизнеса. Кроме того, 
организации должны стремиться к контролю 
объемов «собственных финансовых источников, 
дебиторской и кредиторской задолженности, а 
также контролировать величину заемных 
средств, поскольку их соотношение показывает 
финансовую обеспеченность хозяйствующего 
субъекта и её независимость» [3] . 

В процессе аналитической работы по диагности-
ке финансовой несостоятельности также должны 
оцениваться показатели текущей задолженно-
сти, заемного финансирования, соотношения 
между долгосрочными и краткосрочными обяза-
тельствами, оборачиваемости ценных ресурсов, 
доходности коммерческих операций и эффек-
тивности использования собственных денег. 
Например, ключевой целью аналитической ра-
боты по диагностике финансовой несостоятель-
ности, считается своевременное выявление от-
рицательных тенденций производства и сбыта, 
выявление недостатков в товародвижении, что 
позволяет разработать мероприятия по устране-
нию или снижению рисков неполучения заплани-
рованного объема товарной выручки, поскольку 
полученная прибыль от продаж готовой продук-
ции может быть направлена на хозяйственные 
нужды, и в том числе на восстановление теку-
щей платежеспособности по взятым обязатель-
ствам. «Восстановление платежеспособности 
производственных компаний является заранее 
заданным положительным результатом процес-
са финансового оздоровления» [4]. 

Итак, диагностика финансовой несостоятельно-
сти организаций предполагает определение оп-
тимизационной структур капитала, имеющегося 
на конкретный период времени на основе много-
вариантных расчетов, что дает возможность 
определить нужные объемы денежных средств, 
установить цены на изготавливаемую продукцию 
и запланировать прибыль с учетом потребления 
в следующем периоде. Оценка финансовой 
несостоятельности часто связана с определени-
ем критериев минимизации стоимости основного 
имущества, что позволяет проводить предвари-
тельную оценку собственных и заемных денег 
при разных условиях использования. Применяе-
мые варианты расчетов средневзвешенной сто-
имости имущества, также позволяют провести 
оптимизацию финансовых ресурсов для сниже-
ния риска. Это может быть сопряжено с исполь-
зованием льготных и менее рисковых денежных 
источников покрытия отсутствующих активов. 
Решение поставленных задач по проведению 
диагностики финансовой несостоятельности, во 
многом зависит от выбранных приоритетов по 
привлечению финансовых инструментов для 
повышения эффективности использования соб-
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ственных денег или заемных ресурсов. Это име-
ет серьезные преимущества, связанные с долго-

срочным развитием бизнеса и влияющие на фи-
нансовую устойчивость организации. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена особенно-

стям управления персоналом образовательной 

организации в условиях современной модели об-

разования, что подразумевает в том числе, и в 

первую очередь постоянное и систематическое 

повышение квалификации педагогических кадров. 

Основная задача образовательного учреждения 

заключается в организации процесса обучения раз-

личных групп населения тем или иным общеобра-

зовательным, научным, профессиональным, знани-

ям, ознакомление с методиками и технологиям, 

привитие первичных навыков и умений. 

Педагогические методики, научные знания и обра-

зовательные технологии не стоят на месте, в связи с 

чем приоритетное значение в сфере управления 

персоналом образовательного учреждения имеет

систематическое повышения квалификации кадров. 
 

Ключевые слова: управление персоналом, педаго-

гические кадры, повышение квалификации, повы-

шение конкурентоспособности. 

 

   

Annotation. This article is devoted to the peculiarities 

of personnel management of the educational organiza-

tion in the conditions of the modern model of educa-

tion, which implies, among other things, the constant 

and systematic improvement of the skills of pedagogi-

cal personnel. 

The main task of the educational institution is to or-

ganize the process of training of various groups of 

the population in certain general education, scientific, 

professional, knowledge, familiarization with methods 

and technologies, education of primary skills and skills. 

Pedagogical methods, scientific knowledge and educa-

tional technologies are not in place, and therefore 

systematic improvement of personnel skills is a priority 

in the field of personnel management of the educa-

tional institution. 
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овременная модель российского образова-
ния ориентирована на перспективное обес-

печение инновационной модели развития эконо-
мики, должна отвечать социальным ожиданиям 
населения и обеспечивать конкурентоспособ-
ность России на рынках технологий, труда и ин-
новаций. 

Существуя сегодня в условиях цифровизации и 
широко доступных систем электронных коммуни-
каций, образование с каждым годом испытывает 
на себе все большее влияние со стороны стре-
мительно развивающихся форм дистанционного 
обучения. При этом получатель образователь-
ных услуг сегодня обладает широким спектром 
возможностей выбора того или иного образова-

тельного учреждения, в максимальной степени 
отвечающего его возможностям и запросам.  

Указанные обстоятельства стимулируют фактор 
конкуренции среди образовательных учрежде-
ний, заставляя их не только стремиться улуч-
шать материально-техническую базу и приме-
нять передовые технологии обучения, но и реа-
лизовывать комплекс мероприятий, направлен-
ных на постоянное повышение качества препо-
давательского состава. 

Поскольку развитие человеческого общества, 
его знаний и технологий, эволюция обществен-
но-политических отношений носят динамичный 
непрерывный характер, одной из первоочеред-
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ных задач любого образовательного учрежде-
ния, желающего, повысить свою конкурентоспо-
собность и привлекательность среди получате-
лей образовательных услуг, является необходи-
мость соответствовать современным стандартам 
образования, для чего требуется системная ра-
бота по повышению качества персонала, по-
скольку знания, умения, трудовые навыки и ини-
циатива, работников становятся все более важ-
ным ресурсом образовательного учреждения, 
т.к. именно они и формируют тот человеческий 
капитал, который сегодня имеет стратегический 
характер [1]. 

Важнейшей задачей в системе управления пер-
соналом образовательного учреждения является 
привлечение и удержание высококвалифициро-
ванных кадров [2]. Именно благодаря высокой 
квалификации кадрового состава образователь-
ного учреждения у конкретной организации по-
являются конкурентные преимущества на рынке 
образовательных услуг [3]. 

Теория управления педагогическим персоналом 
базируется на ряде научных идей, сущность ко-
торых заключается в управлении кадрами как 
незамкнутой, много-субъектной, динамично раз-
вивающейся структурой, и делает ключевую 
ставку на выстраивание внутриорганизационной 
практико-ориентированной системы повышения 
квалификации педагогов.  

К основным методам управления педагогиче-
ским персоналом можно отнести: 

1. Организационно-распорядительные, подра-
зумевающие прямой директивный и обязатель-
ный к исполнению характер, Данные методы 
базируются на принципах ответственности, дис-
циплины и неукоснительного исполнения всех 
указаний руководителя; 

2. Социально-психологические методы, осно-
ванные на социальном планировании, мораль-
ном поощрении, формировании эффективной 
системы мотивации и др.; 

3. Экономические методы – представляющие 
собой приемы и способы воздействия на испол-
нителей посредством материального стимули-

рования за положительные результаты и санк-
ций за допущенные нарушения. 

Как уже было отмечено, в современных условиях 
образовательные учреждения вынуждены осу-
ществлять свою деятельность в конкурентной 
среде. При этом политика органов государствен-
ной власти в сфере образования направлена на 
усиление данного фактора в целях стимулиро-
вания образовательных учреждений всех уров-
ней к повышению качества образования и улуч-
шению показателей эффективности. В частно-
сти, предполагается задействовать принцип кон-
куренции между образовательными центрами 
среднего образования и при распределении 
бюджетного финансирования, пропорционально 
количеству родителей, избравших соответству-
ющее образовательное учреждение для обуче-
ния своих детей. Соответственно и образова-
тельные учреждения в условиях современной 
системы образования должны повышать свою 
конкурентоспособность, что может быть достиг-
нуто в первую очередь систематического обуче-
ния и переподготовки педагогических кадров. 

Очевидно, что в данных условиях первоочеред-
ной задачей администрации образовательного 
учреждения должно являться создание на осно-
ве вышеперечисленных методов управления 
персоналом системы мер, направленных на по-
стоянное самосовершенствование, развитие и 
переподготовку педагогов, их компетентности, 
профессионализма и профессионального роста. 
С одной стороны, необходимо распределять 
профессиональную нагрузку таким образом, 
чтобы преподаватели имели в своем графике 
четкие временные окна, которые могут быть ис-
пользованы для целей профессиональной пере-
подготовки. С другой стороны, администрации 
учебных заведений должны стимулировать и 
материально поощрять повышение квалифика-
ции педагогов, и на своем уровне организовы-
вать участие сотрудников в мероприятиях по 
повышению квалификации. Иными словами, 
первоочередная задача в управлении персона-
лом современной образовательной организации 
должна заключаться как в создании условий для 
повышения профессионального уровня педаго-
гических кадров, так и в стимулировании заинте-
ресованности персонала в таком повышении. 
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Аннотация. В стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации на период до 2025 года 

большое внимание уделяется проблеме неравно-

мерного развития субъектов страны. Инструментом 

сглаживания диспропорций социально-эконо-

мического развития выступают межрегиональные 

кластеры. В России данный вид взаимодействия 

регионов только начинает развиваться, в то время 

как в странах Европы - это весьма успешно функци-

онирующая система. В статье обобщен практиче-

ский опыт создания межрегиональных кластеров. 

Авторами выделены транснациональные и транс-

граничные кластеры. Цель исследования заключа-

ется в изучении практического опыта управления 

территориями, основанного на создании межреги-

ональных кластеров в европейских странах, выде-

лении особенностей функционирования подобных 

систем на территории РФ, выявлении возможно-

стей использования европейского опыта в нашей 

стране. Проанализирована специфика деятельно-

сти межрегиональных кластеров в ЕС, определены 

регионы, входящие в их состав, выявлены совмест-

ные кластерные проекты, реализуемые в рамках 

межрегиональных кластеров. Изучены действую-

щие российские межрегиональные кластеры и 

определены направления их развития. 
 

Ключевые слова: межрегиональный кластер, 

трансграничный кластер, транснациональный кла-
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Annotation. The spatial development strategy of 

the Russian Federation for the period up to 2025 pays 

great attention to the problem of uneven development 

of the country's subjects. Interregional clusters are an 

instrument for smoothing imbalances in socio-

economic development. In Russia, this type of interac-

tion between the regions is only beginning to develop, 

while in Europe, this is a very successfully functioning 

system of interaction. The article summarizes the prac-

tical experience of creating inter-regional clusters. 

The authors identified transnational and cross-border 

clusters. The purpose of the study is to study the prac-

tical experience of territorial management, based on 

the creation of inter-regional clusters in European 

countries, highlighting the features of the functioning 

of such systems in the Russian Federation, identifying 

opportunities for using European experience in our 

country. The specifics of the activities of inter-regional 

clusters in the EU are analyzed, the regions that make 

up them are identified, joint cluster projects imple-

mented within the framework of inter-regional clusters 
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ters are studied and the directions of their develop-

ment are determined. 
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конце XX века во всем мире получил разви-
тие кластерный подход организации эконо-

мики с целью повышения конкурентоспособно-
сти, как отдельных регионов, так и всего госу-
дарства.  

В последние годы актуальным направлением 
является межрегиональное кластерное взаимо-
действие и сотрудничество между европейскими 
странами. Для развития региональных кластеров 
в Европе создаются специальные кластерные 
программы с целью выхода на рынки пригранич-
ных стран и повышения межнационального вза-
имодействия с производителями других госу-
дарств [1]. Опираясь на европейский опыт, пра-
вительство нашей страны утвердило Стратегию 
пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года. Главной целью ее 
создания является сокращение диспропорций 
между развитием регионов. В стратегии сфор-
мулированы принципы, приоритеты и основные 
направления пространственного развития стра-
ны. В рамках ее концепции были созданы                             
12 макрорегионов, которые будут выступать ос-
новными инструментами согласования и балан-
сировки регионального и отраслевого направле-
ния развития страны [2].  

Межрегиональные кластеры являются весьма 
распространенным и эффективным механизмом 
взаимодействия в большинстве развитых стран 
мира благодаря синергетическому эффекту. 
Особенностью таких кластеров за рубежом яв-
ляется то, что большинство из них создаются 
между регионами двух и более стран, реже мож-
но наблюдать формирование таких объединений 
внутри страны, т.е. они носят международный 
характер. В научной литературе международные 
кластеры, по критерию географического положе-
ния участников, классифицируют на транснацио-
нальные и трансграничные. Под транснацио-
нальным будем понимать межрегиональный 
кластер, участники которого расположены в ре-
гионах двух и более стран и не имеют общей 
границы друг с другом. Члены трансграничного 
межрегионального кластера расположены на 
границах соседних стран [3; 4; 5]. Большое коли-
чество транснациональных и трансграничных 
кластеров расположено на территории Сканди-
навских стран (Норвегия, Дания, Швеция, Фин-
ляндия, Исландия). Наиболее эффективные из 
них приведены на рис. 1 [6–10]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Международные межрегиональные кластеры 

 

В 
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Как видно из рисунка 1, наибольшее количество 
стабильных кластеров расположено в регионах, 
имеющих общую границу со Швецией, так как в 
данной стране особое внимание уделяется ин-
новационному и научно-техническому развитию. 
Это подтверждается наличием в Швеции межре-
гиональных кластеров, специализирующихся на 
высокотехнологических видах деятельности, 
таких как, фармация, биомедицина, нано техно-
логии и др. Весьма эффективным и известным 
является датско-шведский кластер «Медикон 
Велли», основным направлением деятельности 
которого являются разработки в области биотех-
нологий. Сосредоточен он на границе двух стран – 
Дании и Швеции. Данный кластер, на сегодняш-
ний день, относится к одним из самых мощных 
биомедицинских кластеров в Европе, несмотря 
на то, что его участники расположены на доста-
точно малой площади – всего 21 тыс. км2. В дан-
ной структуре сотрудничества компании из Да-
нии отвечают за разработки в области фармации 
и медицинского оборудования, а шведские – 
биотехнологий [11]. 

В пределах «Ботанической дуги» расположены 
межрегиональные кластеры Швеции и Финлян-
дии. Основные их направления деятельности: 
металлургия, медицина, лесное хозяйство, де-
ревообработка, образование. Специализации 
отдельных регионов уделяется особое внимание 
в рамках государственной «Программы эксперт-
ных оценок» («The Centre Expertise Program»).  

Норвегия так же является участником несколь-
ких международных межрегиональных класте-

ров. Правительством страны уделяется значи-
тельное внимание развитию инноваций. Так, на 
территории создано множество научно-иссле-
довательских советов и разработан ряд про-
грамм инновационного развития. Примером слу-
жит Программа по созданию сети исследова-
тельских инновационных центров, которая дей-
ствует с 2006 года и направлена на повышение 
эффективности реализации инноваций.  

Из рисунка 1 видно, что Германия участвует во 
многих межрегиональных кластерах. Правитель-
ством страны разработана политика по активно-
му стимулированию кластерных образований 
для того, чтобы ускорить процесс по разработке 
новых технологий. Немецкие организации явля-
ются членами промышленных, автомобильных, 
стекольных и других кластеров [12]. 

В Российской Федерации создание межрегио-
нальных кластеров, функционирующих в рамках 
страны - относительно новый уровень в кластер-
ном развитии экономики. По данным Минпром-
торга России, в 2018 году зарегистрировано                                       
3 межрегиональных кластера: 

– национальный аэрозольный кластер; 

– межрегиональный кластер электронных прибо-
ров, материалов и компонентов; 

– межрегиональный промышленный кластер 
«Композиты без границ».  

Информация по данным кластерам отражена в 
таблице 1 [13]. 

 

Таблица 1 

Межрегиональные кластеры, зарегистрированные  
на территории Российской Федерации по состоянию на 2018 г. 

 

№ п/п Название кластера Регионы Специализация Кол-во участников 
Совместный  

кластерный проект 

1. 

Национальный 
аэрозольный  
кластер 

Ставропольский 
край, Карачаево-
Черкесская Рес-
публика, Тульская 
область 

Химическая  
промышленность 

10 предприятий «Организация импорто-
замещающего и экспорт-
но-ориентированного 
производства алюминие-
вых баллонов и аэро-
зольных комплектующих» 

2. 

Межрегиональный 
кластер электрон-
ных приборов, ма-
териалов и компо-
нентов 

Ставропольский 
край, Белгород-
ская область 

Электроника 10 предприятий,  
3 высших  
учебных заведения 

«Создание крупнейшего в 
мире производства пла-
стин диаметром 6 дюй-
мов из кристаллов сап-
фира массой от 120 до 
400 кг»  

3. 

Межрегиональный 
промышленный 
кластер «Компози-
ты без границ» 

Республика Татар-
стан, Саратовская 
область, Москов-
ская область 

Химическая  
промышленность 

15 предприятий,  
5 высших учебных 
заведения,  
2 объекта  
инфраструктуры 

«Организация современ-
ного производства ПАН 
(полиакрилонитрил) – 
волокна для обеспечения 
российского рынка всеми 
типами углеродных воло-
кон»  

 
Межрегиональный аэрозольный кластер. Ос-
новным направление деятельности является 
производство товаров бытовой химии и космети-
ческих изделий в аэрозольной и полимерной 
упаковке, а также производство сырья, полуфаб-
рикатов и комплектующих для аэрозольной про-
мышленности. Якорными предприятия являются 
АО «Арнест», ООО «Новые технологии»,                    

ООО «Аэрозоль Новомосковск». За 2017 год 
выручка участников кластера составила 14 млрд 
рублей, предоставлено 2200 рабочих мест, нало-
говые отчисления в бюджет составили 1 млрд 
руб. (дополнительные налоги в федеральный 
бюджет к 2019 г. – 1,1 млрд руб.), привлечено 
частных инвестиций на 1 рубль бюджетных 
средств 1,99 рублей. Участники кластера заклю-
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чили договоры на поставки на сумму более                        
1 млрд руб., увеличен объем экспорта на                      
4,2 млрд руб., доля импорта алюминиевого бал-
лона снизилась в 4 раза (с 32 % в 2015 г. До 7 %) 
[14].  

Межрегиональный кластер электронных при-
боров, материалов и компонентов занимается 
производством продукции в электронной про-
мышленности и электрического приборострое-
ния. Сформирован на базе холдинга «Концерн 
Энергомера» – лидера по производству сапфи-
ров и электрического оборудования. За 2017 г. 
Выручка участников составила 9,8 млрд руб., 
предоставлено 3100 дополнительных рабочих 
мест населению, налоговые отчисления соста-
вили 851 млрд руб. Участниками кластера явля-
ются 10 промышленных предприятий, 3 объекта 
образовательной инфраструктуры, расположен-
ные на территории Ставропольского края и Бел-
городской области. За 2017 г. Заключено дого-
воров поставки на сумму более 4 млрд рублей, 
прирост объема экспорта составил 2,95 млрд 
руб. Деятельность кластера направлена на по-
вышение инвестиционной активности произво-
дителей электронных приборов, увеличение не 
сырьевого экспорта, а также укреплению пози-
ций отечественных производителей на мировом 
рынке [15]. 

Межрегиональный промышленный кластер 
«Композиты без границ» специализируется в 
области производства композитных материалов. 
Данный кластер сформирован в рамках прави-
тельственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособно-
сти». За 2017–2018 гг. выручка кластера соста-
вила 15,4 млрд руб., предоставлено 4200 рабо-

чих мест, налоговые отчисления составили                                      
1,8 млрд руб. Базовым предприятием является 
ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» (Республика Татар-
стан). Цель создания – увеличение доли россий-
ского рынка композитных материалов с текущих 
0,5 % общемирового потребления до 2 % к 2025 
году [16]. 

Заключение. Проанализировав межрегиональ-
ные кластеры в Европе и Российской Федера-
ции, можно сделать вывод о том, что за грани-
цей кластеры носят международный характер, 
т.е., сотрудничество происходит между региона-
ми как близко расположенных, так и не гранича-
щих между собой стран. С помощью кластерного 
развития экономики развитые страны ЕС повы-
шают свою привлекательность для инвесторов, 
высококвалифицированных сотрудников, иссле-
дователей. Таким образом, кластерная политика 
выступает одним из главных инструментов меж-
региональной политики в Европе. В нашей 
стране развитие межрегионального сотрудниче-
ства только начинает набирать обороты. Это 
подтверждает наличие всего 3 межрегиональных 
кластеров на территории России. Основным 
направлением их деятельности является обра-
батывающая промышленность. Данный факт 
объясняется тем, что развитие промышленных 
кластеров – это одна из перспективных мер гос-
ударственной поддержки, реализуемых Мин-
промторгом РФ. Для повышения конкурентоспо-
собности нашей страны на мировой арене необ-
ходимо развивать межрегиональные кластерные 
объединения как внутри страны, так и уделить 
должное внимание развитию транснациональ-
ных и трансграничных кластеров, опираясь на 
Европейский опыт. 
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ведение. Различные аспекты проблемы 
прогнозирования и повышения продолжи-

тельности жизни населения страны рассмотрены 
в [1–5]. В статье представлены оригинальные 
результаты исследований, связанных с выявле-
нием определяющих факторов, построением и 
оценкой статистических характеристик качества 
прогнозных моделей и качества прогноза ожида-
емой продолжительности жизни (ОПЖ) населе-
ния стран Российской Федерации и Германии. 
Исходной информацией для проведения иссле-
дований служили данные Всемирного банка о 
динамике показателей, характеризующих соци-
ально-эконо-мическое развитие стран мира.  

1. Этапы исследования. Исследование прове-
дено в три этапа. На первом этапе осуществлён 

предварительный отбор искомого подмножества 
факторов из множества большой мощности, 
включающего более 1000 факторов (использо-
вался метод [6, 7].). Второй этап состоял из двух 
операций: первая операция включала использо-
вание экспертного опроса для выделения и ран-
жирования каждым экспертом выбранной им 
группы факторов, влияющих на выходной пока-
затель – ОПЖ. На второй операции осуществле-
но пошаговое уточнение ранжирования (упоря-
дочения) факторов, выделение минимального 
состава определяющих факторов и построение 
прогнозных моделей. После выполнения второго 
этапа исходный состав факторов уменьшился в 
среднем на порядок. И, наконец, на третьем эта-
пе выполнен *сравнительный анализ статисти-
ческих характеристик качества построенных ре-

В 
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грессионных моделей разной структуры и с раз-
ным составом факторов. В статье представлены 
результаты выполнения третьего этапа иссле-
дования ОПЖ1. 

2. Ответ на самый главный вопрос: Какие фак-
торы из множества достаточно большой мощно-
сти (> 1000) оказывают определяющее влияние 
на величину ОПЖ населения, в какой степени и с 
каким лагом? 

В результате проведенных исследований с ис-
пользованием методов [8, 9] впервые *об-
наружено, содержательно и статистически под-
тверждено влияние (с количественной оценкой 
степени влияния) на приращение ОПЖ населе-
ния группы определяющих факторов и *опре-
делена величина лага. Построение регрессион-
ных моделей выполнялось при использовании 
исходной информации в относительных едини-
цах (отношение численных значений показате-
лей по годам рассматриваемого периода).  

Ниже представлены *сформированный состав 
независимых переменных в регрессионных мо-
делях, *статистические оценки степени влияния 
приращений переменных на функцию отклика 
(ОПЖ) с указанием величины лага. 

Для Российской Федерации: 

1) Модель вида: Y11 = b1*X11, где: 

Y11 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения РФ; X11 – относительное при-
ращение (за один год) Внутренних государствен-
ных расходов на здравоохранение на душу 
населения, ППС (текущие международные $). 
Статистические характеристики качества моде-
ли:  

 b1 = 0,93; b1/Ϭb1 =33,98; R2 = 0,99;   

 R2
скорр = 0,9; Fкр = 1154,5.  

2) Модель с X12: Y11 = b1*X12, где: 

Y11 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения РФ; X12 – относительное при-
ращение (за два года) Внутренних государствен-
ных расходов на здравоохранение на душу 
населения, ППС (текущие международные $). 
Статистические характеристики качества моде-
ли:  

 b1 = 0,83; b1/Ϭb1 = 22,03;  

 R2 = 0,98; R2
скорр = 0,89; Fкр = 485,5.  

Для Германии: 

1) Модель вида: Y12  = b1*X11, где: 

 
1 Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных при поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) – проект                      
18-010-00806/18 «Уровень жизни населения админи-
стративно-территориальных образований: выявление, 
исследование, анализ и оценка значимости определя-
ющих факторов (для последующей оптимизации в 
условиях ограниченных ресурсов)». 

Y12 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения Германии; X11 – относительное 
приращение (за один год) Внутренних государ-
ственных расходов на здравоохранение на душу 
населения (в текущих ценах). Статистические 
характеристики качества модели:  

 b1 = 0,96; b1/Ϭb1 = 40,7; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,88; Fкр = 1650,9.  

2) Модель с X12: Y12 = b1*X12, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения Германии; X12 – относительное 
приращение (за два года) Внутренних государ-
ственных расходов на здравоохранение на душу 
населения (в текущих ценах). Статистические 
характеристики качества модели:  

 b1 = 0,91; b1/Ϭb1 = 34,1; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,88; Fкр = 1163,1.  

3) Модель с X13: Y12  = b1*X13, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения Германии; X13 – относительное 
приращение (за один год) Экспорта коммерче-
ских услуг (в текущих ценах). Статистические 
характеристики качества модели:  

 b1 = 0,94; b1/Ϭb1 = 38,6; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,88; Fкр = 1492,1.  

4) Модель с X14: Y12 =b1*X14, где: 

Y12 – относительное приращение (за три года) 
ОПЖ населения Германии; X14 – относительное 
приращение (за два года) ВВП на одного рабо-
тающего (в постоянных долларах США в 2011 
году). Статистические характеристики качества 
модели:  

 b1 = 1,003; b1/Ϭb1 = 110,45; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,88; Fкр = 12199,7.  

Вывод. Выполненные расчеты показали, что 
основное влияние на величину относительного 
приращения ОПЖ населения Российской Феде-
рации и Германии оказывают приращения вели-
чины Внутренних государственных расходов на 
здравоохранение, ВВП на одного работающего 
(в постоянных долларах США в 2011 году) и ве-
личина Экспорта коммерческих услуг (в текущих 
ценах). Этот вывод, позволяя оптимизировать 
планирование и распределение бюджетных 
расходов государства, полностью подтверждает-
ся и содержательным анализом. 

3. Регрессионные модели для прогнозиро-
вания ОПЖ населения с оценкой характери-
стик потребительского качества.  

Замечание 1. Функция отклика (ОПЖ) представ-
лена в абсолютных единицах (годах), а все неза-
висимые переменные – в относительных едини-
цах (относительное приращение за период: за 
один, два или три года). Характеристики потре-
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бительского качества построенных моделей 
оцениваются используемыми в статистике пока-
зателями: bi/Ϭbi, R2

скорр. В представленных ниже 
моделях изменяется только состав независимых 
переменных при неизменной функции отклика – 
ОПЖ. 

Модели для прогнозирования ОПЖ населе-
ния Российской Федерации.  

1)Модель для прогнозирования имеет вид: 

Y01 =b1*X1+b2*X11, где: 

Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 
2017 годы (абсолютные значения); X1(Y11) – 
относительное приращение (за три года) ОПЖ 
населения РФ (по 2015 г.); X11 – относительное 
приращение (за один год) Внутренних государ-
ственных расходов на здравоохранение на душу 
населения, ППС (текущие международные $). 
Статистические характеристики качества мо-
дели:  

 b1 = 80,19; b2 = –11,23;  

 b1/Ϭb1 = 22,64; b2/Ϭb2 = –3,4;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,9; Fкр=19665,05.  

2) Модель с X12: 

Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 
2017 годы (абсолютные значения); X1(Y11) – 
относительное приращение (за три года) ОПЖ 
населения РФ; X12 – относительное приращение 
(за два года) Внутренних государственных рас-
ходов на здравоохранение на душу населения, 
ППС (текущие международные $). Статистиче-
ские характеристики качества модели:  

 b1 = 70,65; b2 = –7,16;  

 b1/Ϭb1 = 37,27; b2/Ϭb2=-4,14;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,9; Fкр = 24841,11.  

3)Модель с X13: 

Y01 – ОПЖ населения РФ за период с 2006 по 
2017 годы (абсолютные значения); X1(Y11) – 
относительное приращение (за три года) ОПЖ 
населения РФ; X13 – относительное приращение 
(за два года) Внутренних государственных рас-
ходов на здравоохранение на душу населения (в 
текущих ценах). Статистические характеристики 
качества модели:  

 b1 = 73,17; b2 = –3,8;  

 b1/Ϭb1 = 78,07; b2/Ϭb2 = –5,49;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,9; Fкр = 36637,4.  

Модели для прогнозирования ОПЖ населе-
ния Германии. 

1) Модель для прогнозирования имеет вид: 

 Y02  = b1*X1 + b2*X11,  

где Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); 
X1(Y12) – относительное приращение (за три 
года) ОПЖ населения Германии (по 2015 г.);                                       
X11 – относительное приращение (за один год) 
Внутренних государственных расходов на здра-
воохранение на душу населения (в текущих це-
нах). Статистические характеристики качества 
модели 

 b1 = 85,88; b2 = –5,85;  

 b1/Ϭb1 = 42,93; b2/Ϭb2 = –3,02;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,87; Fкр = 147425,4.  

2) Модель с X12: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); 
X1(Y12) – относительное приращение (за три 
года) ОПЖ населения Германии; X12 – относи-
тельное приращение (за один год) Экспорта 
коммерческих услуг (в текущих ценах). Стати-
стические характеристики качества модели: 

 b1 = 85,32; b2 = –5,19;  

 b1/Ϭb1 = 42,84; b2/Ϭb2 = –2,76;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,87; Fкр = 134020.  

3) Модель с X13: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); 
X1(Y12) – относительное приращение (за три 
года) ОПЖ населения Германии; X13 – относи-
тельное приращение (за два года) Внутренних 
государственных расходов на здравоохранение 
на душу населения (в текущих ценах). Статисти-
ческие характеристики качества модели:  

 b1 = 84,24; b2  = –4,03;  

 b1/Ϭb1 = 44,16; b2/Ϭb2 = –2,32;  

 R2 = 0,99; R2
скорр = 0,87; Fкр = 115090,8.  

4) Модель с X1(Y12): 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); 
X1(Y12) – относительное приращение (за три 
года) ОПЖ населения Германии; Статистические 
характеристики качества модели:  

 b1 = 79,85; b1/Ϭb1 = 393,15; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,89; Fкр = 154566,5.  

5) Модель с X14: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); X14 – 
относительное приращение (за два года) ВВП на 
одного работающего (в постоянных долларах 
США в 2011 году). Статистические характеристи-
ки качества модели:  

 b1 = 80,1; b1/Ϭb1 = 106,58; R2 = 0,99;  
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 R2
скорр = 0,87; Fкр = 115090,8.  

6) Модель с X15: 

Y02 – ОПЖ населения Германии за период с 
2008 по 2017 годы (абсолютные значения); X15 – 
относительное приращение (за два года) Внут-
ренних государственных расходов на здраво-
охранение на душу населения (в текущих ценах). 
Статистические характеристики качества модели:  

 b1 = 75,3; b1/Ϭb1 = 85,5; R2 = 0,99;  

 R2
скорр = 0,89; Fкр = 7311,3.  

3. Имитационное моделирование для оценки 
ошибки функции отклика – ОПЖ населения 
страны. Оказалось, что построенные модели 
обладают достаточно хорошими статистически-
ми характеристиками качества (bi/Ϭbi, R2

скорр, 

Fкр). Однако, как показано на реальных приме-
рах в [10], ТОЛЬКО имитационное моделирова-
ние позволяет реализовать сравнительный ана-
лиз прогнозных свойств регрессионных моделей 
и обоснованно осуществить выбор по критерию 
минимума ошибки функции отклика, то есть 
именно имитационное моделирование обеспе-
чивает возможность выявить, какая регресси-
онная модель, с каким составом факторов и ка-
кой структуры является лучшей для использова-
ния при прогнозировании.  

Поэтому, воспользовавшись методами, описан-
ными в [10], и выполнив имитационное модели-

рование, легко оценить ошибки функций отклика 
построенных регрессионных моделей для про-
гнозирования ОПЖ населения Российской Фе-
дерации и Германии. 

Так, при прогнозировании ОПЖ населения для 
Российской Федерации, реализовав имитаци-
онное моделирование с использованием про-
граммы автоматизированного синтеза имитаци-
онных моделей СИМ-UML [11], получим пред-
ставленные в таблице 1 значения характеристик 
распределения функции отклика регрессионных 
моделей с наименьшими стандартным отклоне-
нием и коэффициентом вариации функций от-
клика. 

Как следует из данных таблицы 1, минимальны-
ми стандартным отклонением и коэффициентом 
вариации обладает модель Y301. В таблице 2 
представлены результаты, характеризующие 
качество прогнозирования ОПЖ населения Рос-
сии с использование моделей Y101 и Y301.  

Для Германии в таблице 3 представлены полу-
ченные в результате имитационного моделиро-
вания оценки характеристик потребительского 
качества трех лучших из шести построенных 
прогнозных моделей.  

В таблице 4 представлены значения ошибки 
прогноза ОПЖ населения в зависимости от со-
става факторов и структуры функции отклика 
прогнозных моделей. 

 
Таблица 1 

Результаты имитационного моделирования для оценки характеристик  
распределения функции отклика прогнозных моделей 

 

Параметры-характеристики 
Модели 

1) Y101 = 80,19 × X1–11,23 × X11 3) Y301 = 73,17 × X1–3,8*X13 

Переменная Y101 Y301 

Число итераций 1000 1000 

Среднее 69.5 69.6 

Стандартное отклонение 5.53 2.03 

Коэффициент вариации 0.08 0.029 

Асимметрия 0.046 –0.03 

Эксцесс 0.036 –0.06 

Модальный интервал 67.17 : 70.51 68.90 : 70.12 

Медиана 69.4 69.7 

 
Таблица 2 

Ошибка прогноза ОПЖ населения России при использовании моделей Y101 и Y301 
 

Годы 
Фактическое 
значение ОПЖ 

Ошибка прогноза 

Y101 Y301 

2006 67,56634 0,029096 0,012414 

2007 67,00606 0,006242 0,00866 

2008 68,32111 0,000677 0,005442 

2009 68,97636 0,022176 0,004229 

2010 69,19692 0,002005 0,00514 

2011 71,05816 0,007753 0,01934 

2012 71,05832 0,017775 0,013878 

2013 69,94746 0,007715 0,009026 

2014 69,35707 0,020615 0,019992 

2015 70,52836 0,006788 0,009288 

2016 70,67851 0,022491 0,013762 

2017 72,11424 0,015628 6,63E-05 

Средняя ошибка прогноза  0,0132 (1,32 %) 0,0101 (1,01 %) 
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Таблица 3 

Результаты имитационного моделирования для оценки характеристик  
распределения функции отклика прогнозных моделей 

 

Параметры- 
характеристики 

Модели 

Y102 = 85,88 × X1 – 5,85 × X11 Y202 = 85,32 × X1-5,19 × X12 Y302 = 84,24 × X1 – 4,03 × X13 

Переменная Y102 Y202 Y302 

Число итераций 1000 1000 1000 

Среднее 80,25 80,5 80,6 

Стандартное  
отклонение 

2,86 2,89 2,64 

Коэффициент  
вариации 

0,036 0,036 0,033 

Асимметрия –0,067 0,046 0,053 

Эксцесс –0,18 0,04 –0,23 

Медиана 80,3 80,5 80,6 

 
 

Таблица 4 
Зависимость ошибки прогноза от состава факторов и структуры функции отклика 

 

 
Результаты прогнозирования ОПЖ населения ФРГ  

с использованием построенных регрессионных моделей 

Регрессионные  
модели 

Y102 = 85,88 × X1 – 5,85 × X11 Y202 = 85,32 × X1 –  5,19 × X12 Y302 = 84,24 × X1 – 4,03 × X13 

Имя функция  
отклика 

Y102 Y202 Y302 

Средняя  
относительная 
ошибка прогноза 

0,004 0,0046 0,00457 

Ошибка прогно-
за,  
% (средняя) 

0,4% 0,46% 0,46% 

 
Заключение. Проведенные исследования поз-
волили  

1. Построить регрессионные модели для про-
гнозирования ожидаемой продолжительности 
жизни населения России и Германии, обладаю-
щие высоким потребительским качеством                            
(R2 > 0,9; Fкр >> 100; у b-коэффициентов отно-
шение bi/Ϭbi >>2; функция отклика – Ожидаемая 
продолжительность жизни населения). 

2. Впервые подтвердить статистическую значи-
мость влияния на приращение ожидаемой про-
должительности жизни населения Российской 
Федерации и Германии приращений группы 
определяющих факторов с различной величиной 
лага. Обнаружено, что основное влияние: оказы-
вают приращения величины Внутренних госу-
дарственных расходов на здравоохранение, ВВП 
на одного работающего (в постоянных долларах 

США в 2011 году) и величина Экспорта коммер-
ческих услуг (в текущих ценах). Этот вывод, поз-
воляя оптимизировать планирование и рас-
пределение бюджетных расходов государства, 
полностью подтверждается и содержательным 
анализом. 

3. Обнаружить, что оригинальная совокупность 
независимых переменных, включенных в состав 
моделей для прогнозирования ОПЖ населения, 
обеспечивает возможность получить ничтожно 
малую ошибку прогноза: *при прогнозировании 
ОПЖ населения Российской Федерации – 1,3 % 
и 1,01 %, а при прогнозировании ОПЖ населения 
ФРГ – даже менее одного процента (!). 

Автор благодарен доктору экономических наук 
Игорю Сергеевичу Иванченко за подробный кри-
тический анализ публикаций по теме исследова-
ния в зарубежных изданиях. 
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одавляющим большинством представите-
лей институционального направления 

справедливо подчеркивается, что существова-
ние института обусловлено фактом его воспро-
изводства. При этом в исследованиях ученых 
уделяется недостаточно внимания рассмотре-
нию условиям нормального воспроизводства 
института. Между тем, важным представляется 
отметить одно из ключевых условий функциони-
рования института – устойчивость. Для того, что-
бы институт существовал, он должен воспроиз-
водиться, следовательно, быть устойчивым. 

Поскольку специфические нормы и правила, со-
ставляющие сущность института, реализуются в 
обществе посредством носителей института, 
последние должны нормально функционировать, 
следовательно, быть устойчивы. 

C целью обеспечения устойчивости денежных 
единиц может производиться масса усилий по 
поддержанию конкретных количественных пока-
зателей, которые будут иметь определенные 
результаты. Однако, если указанные меры не 
влияют на уровень доверия, население будет 
вырабатывать свои собственные типы поведе-
ния. 

С учетом вышеизложенного, следует признать, 
что основная проблема функционирования ин-
ститута – это обеспечение устойчивости его но-
сителей, которое невозможно без общественно-
го доверия. 

Таким образом, настоящая статья имеет своей 
целью формирование модернизированного под-
хода к оценке доверия к денежным единицам как 
носителям института денег. Достижение постав-

П 
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ленной цели предопределило основные задачи 
исследования: 

– раскрыть сущность взаимосвязи между устой-
чивостью денежной единицы и уровнем обще-
ственного доверия; 

– разработать механизм оценки уровня доверия 
к денежной единице; 

– выявить объективные количественные индика-
торы уровня доверия к национальной денежной 
единице. 

Несмотря на то, что необходимость удержания 
доверия к деньгам на высоком уровне отмечает-
ся многими исследователями сферы денежных 
отношений, доверительный аспект в денежном 
контексте сегодня проработан не в полной мере. 
Некоторые моменты доверия к деньгам раскрыва-
ются в отдельных работах отечественных ученых. 

Так, О.А. Золотарева полагает, что доверие, бу-
дучи вспомогательным институтом на историче-
ском этапе полноценных денег, постепенно 
трансформировалось в «институциональную 
основу современных денег» [1]. Исследователь 
рассматривает доверие как базовый институт 
современной денежно-кредитной политики, 
находящийся в комплементарных отношениях с 
институтом денег.  

К.Ю. Суриков относит доверие к квазиинститутам 
неформального типа [2]. Кроме того, исследова-
тель отмечает, что существование и развитие 
института денег связано с уровнем доверия к 
эмитентам денег, но не определяется доверием 
к самим деньгам как к экономическому явлению. 
Считая институциональное доверие к государ-
ству начальным уровнем пирамидальной иерар-
хии институционального доверия к монетарным 
институтам, К.Ю. Суриков сводит вопрос обще-
ственного доверия к денежным единицам к про-
блеме доверия к государству как их гаранту. 

Действительно, фидуциарный характер нынеш-
них денег способствовала укреплению в эконо-
мической среде точки зрения, что проблемы до-
верия к денежной единице в настоящее время 

не существует. Поскольку закрепление денежной 
единицы нормативными актами в качестве един-
ственно законного платежного средства исклю-
чает широкое использование других валют на 
территории страны, проблема доверия к госу-
дарственной валюте считается исчерпанной. 

Подобную точку зрения выражает в своем ис-
следовании А.К. Ляско. По мнению ученого, су-
веренность права государства эмитировать ва-
люту, обязательную для хождения на его терри-
тории, сводит проблему доверия к денежной 
единице к вопросу доверия к государству и его 
экономической политике [3]. 

Трудно не согласиться, что легитимизация де-
нежной единицы является необходимым усло-
вием функционирования денег как формального 
института. Однако, как показали события по-
следних десятилетий в РФ, в случае понижения 
уровня общественного доверия к государствен-
ной валюте, одной лишь правомочности нацио-
нальных денег оказывается недостаточно для 
обеспечения их устойчивости. Негативные изме-
нения в уровне доверия к национальной валюте 
способствует активному использованию альтер-
нативных денежных единиц, разнообразных де-
нежных суррогатов и иностранных валют. 

Так, в РФ начало 1990-х годов, принесшее с со-
бой гиперинфляционные явления вкупе с низким 
коэффициентом монетизации экономики                                  
(12–20 %) [4], снизили общественное доверие к 
российскому рублю, привели к распространению 
бартерных отношений в экономике и использо-
ванию денежных суррогатов в межличностных 
расчетах [5]. Российский рубль постепенно пре-
вратился лишь во временное средство хране-
ния. 

Обобщая вышеизложенное, устойчивость пред-
лагается трактовать как комплексное позитивное 
долгосрочное состояние, заключающееся в вы-
сокой способности денежной единицы снижать 
трансакционные издержки и создавать опреде-
ленность во взаимодействиях, формируемое под 
влиянием совокупности экономических детерми-
нант и факторов общественного доверия. Автор-
ская позиция представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Устойчивость национальной денежной единицы 
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Поскольку устойчивость денег детерминирована 
влиянием совокупности экономических, обще-
ственно-политических и институциональных 
факторов, доверие к денежной единице являет-
ся функцией от указанных факторов. Оценка 
влияния каждой из групп факторов на устойчи-
вость денежной единицы, выражаемой уровнем 
доверия, становится возможной благодаря при-

своению детерминантам неэкономического ха-
рактера конкретных количественных измерите-
лей. В результате проведенного исследования, 
были подобраны объективные количественные 
измерители, в наибольшей мере отражающие 
основные аспекты качественных факторов                                        
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Система количественных индикаторов оценки общественного доверия и экономических факторов 
 

Группа 
факторов 

Подгруппа факторов 
Результирующий 

признак 
Количественный 

индикатор 
Методика расчета 

В
н
е
ш
н
и
е
 

Экономические Курс валюты Соотношение расчет-
ного и официального 
курсов 

K1 = Красч/Кофиц ; 
Красч = Ден.базав шир.опр./ЗВР 

Прямые  
институциональные 

Доверие к денежной 
единице как средству 
международных расче-
тов 

Доля платежей в 
национальной валюте 
в общем объеме 
международных  
платежей 

K2 = Vcur/Vworld; 
Vcur – объем конверсионных 
операций в валюте; 
Vworld – объем конверсионных 
операций в мире; 

Общественно-
политические  
(опосредованные  
институциональные) 

Внешнее доверие к 
стране – эмитенту де-
нежной единицы 

Кредитный рейтинг 
страны-эмитента 

K3 – кредитный рейтинг, 
определяется по данным РА 
«Moody’s» 

В
н
у
т
р
е
н
н
и
е
 

Экономические Покупательная способ-
ность денежной едини-
цы 

Индекс покупатель-
ной способности  
денежной единицы 

K4 = 1/ИПЦ; 
ИПЦ – индекс потребитель-
ских цен, в % к соотв. перио-
ду предыдущего года 

Прямые  
институциональные 

Общественное доверие 
к денежно-кредитным 
институтам 

Структура депозитов 
населения в разрезе 
сроков размещения 

K5 = Dlong/Dall; 
Dlong – объем депозитов фи-
зических лиц сроком разме-
щения > 1 года; 
Dall – общий объем депозитов 
физических лиц 

Общественное доверие 
к денежной единице как 
средству сбережения 

Структура депозитов 
населения в разрезе 
валют 

K6 = Dcur/Dall; 
Dlong – объем депозитов фи-
зических лиц в валюте; 
Dall – общий объем депозитов 
физических лиц 

Общественно-
политические  
(опосредованные  
институциональные) 

Общественное доверие 
к государству как гаран-
ту национальной де-
нежной единицы 

Интегральный индекс 
доверия органам гос-
ударственной власти 

K7 = ∑4
j=1 ×Ij / 4; 

Ij = (a-b)/c 
Ij – частный индекс доверия; 
a – доля положит. ответов; 
b – доля отриц. ответов; 
c – общее число ответов. 

 
Подводя итог вышеизложенному, подчеркнем, 
что, если у института есть способность снижать 
неопределенность во взаимодействиях, удержа-
ние этой способности на протяжении длительно-
го времени ведет к возникновению доверия. В 
свою очередь, высокий уровень общественного 
доверия способствует поддержанию функциони-
рования института. Таким образом, установлено, 
что основная проблема функционирования ин-
ститута – это обеспечение устойчивости его но-
сителей, которое невозможно без общественно-
го доверия. 

В результате исследования были выделены 
факторы, имеющие фундаментальную важность 
для обеспечения устойчивости национальной 
денежной единицы и предложена система коли-
чественных индикаторов оценки общественного 
доверия и экономических факторов. Регулирую-
щие меры воздействия для достижения устойчи-
вости денежной единицы должны учитывать 
природу факторов и осуществляться по указан-
ным направлениям. 
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Аннотация. Статистические данные исследований 

кредитных портфелей банков показывают, что ве-

лика доля невыплаченных кредитов. Этот факт вы-

нуждает кредитные организации заострять внима-

ние на качестве своих кредитных портфелей. Од-

ним из главных способов борьбы с невозвратами 

является организация скорректированной проце-

дуры оценки финансового состояния заемщика. В 

качестве информационной поддержки данной 

процедуры предлагается разработать концепцию 

корпоративной информационно-аналитической 

системы, интегрирующей в себе имеющиеся стан-

дартные программные решения и дополнительные 

модули. 
 

Ключевые слова: кредитоспобность, процедура 

оценки, информационная система. 

 

   

Annotation. Statistics of studies of bank loan portfolios 

show that a large proportion of outstanding loans. This 

fact forces credit organizations to focus on the quality 

of their loan portfolios. One of the main ways to deal 

with arising defaults is the organization of the adjusted 

procedure for assessing the financial condition of 

the borrower. As an information support for this pro-

cedure, it is proposed to develop the concept of a cor-

porate information-analytical system that integrates 

existing standard software solutions and additional 

modules. 
 

 

 

 

Keywords: creditworthiness, assessment procedure, 

information system. 

 

                                                                       

 
банковской сфере наблюдается высокая 
конкуренция и, соответственно, велико 

стремление привлечь как можно больше клиен-
тов. Главным направлением политики в этом 
направлении является привлечение потенци-
альных заемщиков, для этого используются в 
основном такие инструменты, как отсутствие 
залога, поручителей, минимальный пакет необ-

ходимых документов. Таким образом, банки пы-
таются предоставлять облегченные условия 
кредитования заемщикам, избавляя их объемно-
го пакета документов. Но, с другой стороны, как 
раз, и возрастает кредитный риск для банков. В 
таких условиях очевидна необходимость более 
гибкой и, в тоже время, надежной системы оцен-
ки кредитоспособности. Надежность должна га-

В 
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рантированно уберечь от сомнительных заем-
щиков, а гибкость не отпугнуть потенциальных. 

Существует многообразие методик оценки кре-
дитоспособности заемщиков, но банки, как пра-
вило, используют в основном один приемлемый 
с их точки зрения метод. Выходом из создав-
шейся ситуации может служить разработка ме-
ханизма, использующего совокупность методик и 
лучших практик, позволяющих устранить недо-
статки отдельных из них. 

Проводимое исследование и разработка его ин-
формационной поддержки актуальны, поскольку 
на современном этапе возникает необходимость 
проработки вопросов, касающихся совершен-
ствования системы по определению кредитоспо-
собности заемщика. 

Целью работы является разработка проекта 
корпоративной информационно-аналитической 
системы оценки кредитоспособности физических 
лиц на основе прецедентов. 

Для достижения поставленной цели были реше-
ны следующие основные задачи: 

– анализ используемых банками методик по про-
ведению оценки кредитоспособности и предло-
жения по ее усовершенствованию; 

– разработка структуры корпоративной системы 
как инструмента улучшения обслуживания кли-
ента и рационального формирования кредитного 
портфеля. 

Решение сформулированных задач осуществля-
лось с применением математического аппарата 
интеллектуального анализа данных (ИАД), объ-
ектно-ориентированных методов проектирования 
программного обеспечения для анализа и обра-
ботки больших объемов кредитных данных [1]. 

В качестве информационной поддержки и обес-
печения оперативной обработки кредитной ин-
формации предлагается использовать инфор-
мационно-аналитическую систему.  

При создании модельного обеспечения инфор-
мационной системы использованы методы                  
ИАД ID3 и С4.5, реализованные средствами 
платформы Deductor Studio, и построенные на 

основе качественных кредитных данных меха-
низмы прямого логического вывода [2]. 

Предлагаемый механизм оценки кредитоспособ-
ности заемщика включает условно 3 этапа: 

1. Заявка на кредит с проверкой кредитной ис-
тории. 

2. Расчет по методу рейтинговых оценок. 

3. Поиск прецедентов в сформированной базе 
знаний. 

В разрабатываемую систему будут включены 
уже имеющиеся модули стандартной проверки 
кредитной истории и определение класса заем-
щика по методу рейтинговых оценок.  

Расширение функционала корпоративной ин-
формационно-аналитической системы оценки 
кредитоспособности предлагается по следую-
щим направлениям: 

– корректировки закрытия кредитной истории 
заемщика с уточнением всех возникавших про-
блемных ситуаций; 

– на основании скорректированных кредитных 
историй осуществлять процедуру поиска правил 
на основе алгоритма построения деревьев ре-
шений C4.5; 

– выявленной совокупности правил, оформить в 
актуализируемую базу знаний; 

– на заключительном этапе принятие решения о 
выдаче кредита использовать наработанную на 
основе опыта базу знаний. 

Отдельно стоит отметить формирование базы 
знаний на основе имеющей совокупности одоб-
ренных кредитных историй заемщиков.  

Таким образом, предложенная концепция систе-
мы позволяет гибко и оперативно организовать 
работу с заемщиками, используя систему преце-
дентов, минимизируя, при этом, кредитные рис-
ки. Заключение о предоставлении кредита за-
емщику или отказе формируется на основе си-
стемы знаний, представленной продукционными 
правилами
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STATE FINANCIAL SUPPORT  
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Аннотация. В условиях дефицита финансовых ре-

сурсов у малого и среднего бизнеса возрастает зна-

чимость государственной финансовой поддержки. 

Вместе с тем, имеющиеся на сегодняшний день 

результаты государственной финансовой поддерж-

ки не позволяют говорить о совершенстве меха-

низма такой поддержки. В силу этого настоящая 

статья включает конкретные практические меры по 

совершенствованию механизма государственной 

финансовой поддержки малого и среднего бизнеса 

в России и отдельном ее регионе – Волгоградской 

области. Проведен анализ статистических данных 

по современной практике реализации государ-

ственной финансовой поддержки малого и средне-

го бизнеса. Выявлены перспективы развития госу-

дарственной финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса. Предложен комплекс мер для 

дальнейшего стимулирования развития государ-

ственной финансовой поддержки малого и средне-

го бизнес. 
 

Ключевые слова: государственная финансовая 

поддержка, малый и средний бизнес (МСБ), разви-

тие, бюджет, субсидии, регион. 

 

   

Annotation. In conditions of shortage of financial re-

sources for small and medium-sized businesses, 

the importance of state financial support increases. At 

the same time, the results of state financial support 
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рыночных условиях малый и средний биз-
нес (далее – МСБ) является важным инсти-

тутом, обеспечивающим социально-экономичес-
кое развитие современного государства. Данный 
институт достаточно мобилен, гибок, инноваци-
онно активен, способен к быстрому созданию 
новых производств и рабочих мест. Вместе с 
тем, он наиболее чувствителен к внешней среде, 
которая в ряде случаев характеризуется высокой 
подвижностью и изменчивостью, что, в свою 
очередь, может оказать существенное неблаго-
приятное влияние на предпринимательскую дея-
тельность. Учитывая данное обстоятельство, а 
также рисковый характер и специфику организа-
ции финансов МСБ, особую значимость приоб-
ретают задачи разработки и реализации госу-
дарственной финансовой поддержки, содей-
ствующей его устойчивому и конкурентоспособ-
ному функционированию. Причем, такая под-
держка должна быть комплексной, своевремен-
ной и адекватно соответствующей развитию 
предпринимательской деятельности.  

Проведенный нами анализ статистических дан-
ных по современной практике реализации госу-
дарственной финансовой поддержки МСБ в Рос-
сийской Федерации позволил сделать следую-
щие выводы: 

– средства федерального бюджета, направлен-
ные на финансирование развития МСБ в рамках 
государственной программы Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» [7], освоены не в полном объеме 
(в 2014–2017 годах из федерального бюджета 
было выделено 120,5 миллиардов рублей, что 
соответствует 98 % освоения); 

– не обеспечивается принцип прозрачности и 
открытости бюджетной системы Российской Фе-
дерации. Основные мероприятия по поддержке 
МСБ федерального уровня предусмотрены в 
рамках государственной программы «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» и 
только по этой программе в бюджетной отчетно-
сти в рамках бюджетной классификации выде-
ляются расходы на данную поддержку. Вместе с 
тем такая поддержка осуществляется и в рамках 
иных государственных программ. При этом скла-
дывается такая ситуация, когда идентификация 
соответствующих расходов практически невоз-
можна; 

– порядок установления плановых характеристик 
развития МСБ для регионов во многом не связан 
с объемом направленных им средств федераль-
ного бюджета. Так, имеются факты отсутствия 
связи между количеством новых рабочих мест, 
созданных в данном сегменте экономики, и объ-
емом предоставляемых субсидий. К примеру, 
Адыгее было выделено 209 миллионов рублей 
при плане создания 73 рабочих мест, в то время 
как выделение Ямало-Ненецкому АО средств в 
объеме 9 миллионов рублей предполагало со-
здание 81 рабочего места; 

– порядок распределения субсидий из феде-
рального бюджета не создает равных условий 
для развития МСБ в регионах. Так, с 2014 по 

2016 годы более 20 % федеральных средств, 
предусмотренных на государственную поддерж-
ку МСБ, были направлены только лишь в 5 из                                
85 регионов. А в 2017 году около 40 % этих 
средств приходилось на 11 регионов; 

– объем государственной кредитной поддержки 
МСБ незначителен. Более того, с 2015 по 2017 
годы наблюдается его снижение. Доля кредитов, 
обеспеченных гарантиями в рамках Националь-
ной гарантийной системой, незаметна: на 1 ян-
варя 2016 года – 1,5 %, а 1 января 2018 года – 
4,8 %.  

Если говорить о результатах реализации госу-
дарственной финансовой поддержки МСБ на 
уровне субъектов Российской Федерации, то 
также можно обнаружить ряд проблемных зон, 
позволяющих сделать вывод о недостижении 
заданных показателей устойчивого развития 
данного сегмента экономики. В качестве приме-
ра приведем Волгоградскую область. 

Важно отметить тот факт, что в период 2015–
2017 годы произошло уменьшение расходов на 
исполнение мероприятий государственной про-
граммы Волгоградской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» [5; 6], 
связанных с развитием МСБ, с 484,5 миллионов 
рублей в 2015 году до 172,3 миллионов рублей в 
2016 году (–64,4 % к предыдущему году) и 159,4 
миллионов рублей в 2017 году (–7,5 % к преды-
дущему году). Наряду с этим наблюдались сле-
дующие негативные явления:  

– в состав целевых показателей данной про-
граммы не были включены отдельные индивиду-
альные показатели, характеризующие результа-
тивность использования средств федерального 
бюджета, и при оценке эффективности ее реа-
лизации не учитывалось достижение индивиду-
альных показателей; 

– не проводилась оценка результативности ис-
пользования бюджетных средств на предостав-
ление микрозаймов МСБ, что свидетельствует о 
формальном подходе к оценке данного инстру-
мента поддержки МСБ; 

– по причине того, что Комитет экономической 
политики и развития Волгоградской области не 
доводил до Микрофинансового центра [3] и Га-
рантийного фонда [2] плановые показатели ре-
зультативности использования субсидий, не 
проводилась оценка эффективности ранее 
предоставленных им бюджетных средств.  

В целом, руководствуясь вышесказанным, мы 
можем сделать следующий вывод: на сегодняш-
ний день государственную финансовую под-
держку МСБ федерального и регионального 
уровня нельзя назвать эффективной. При этом 
происходит усиление отрицательных результа-
тов ее реализации под влиянием таких факто-
ров, как ограниченность заемных источников 
финансирования, высокая налоговая и админи-
стративная нагрузка, уголовное давление, низ-
кий уровень осведомленности потенциальных 
получателей государственной поддержки о ме-
ханизме ее оказания и другое.  

В 
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Точки роста эффективности государственной 
финансовой поддержки МСБ видятся следую-
щим образом: 

– мониторинг и актуализация нормативно-право-
вой базы в сфере предпринимательской дея-
тельности; гарантия защиты прав и законных 
интересов субъектов МСБ; совершенствование 
налогообложения МСБ, направленное на опти-
мизацию его налоговой нагрузки;  

– ограничение числа проверок МСБ; изменение 
системы обязательных требований и моделей 
регулирования предпринимательской деятель-
ности с учетом современного международного 
опыта; привлечение должностных лиц к ответ-
ственности за преднамеренное воспрепятство-
вание предпринимательской деятельности; ис-
ключение избыточной отчетности и внедрение 
современных электронных систем документо-
оборота; повышение уровня осведомленности 
потенциальных получателей государственной 
поддержки о ее видах и условиях оказания; 

– обеспечение полноты освоения бюджетных 
средств, выделяемых на развитие МСБ; выде-
ление расходов на государственную поддержку 
МСБ в бюджетной отчетности с учетом действу-
ющей бюджетной классификации и всех госу-
дарственных программ для обеспечения прин-
ципа прозрачности (открытости) бюджетной си-
стемы Российской Федерации; установление 
плановых характеристик развития МСБ для ре-
гионов во взаимосвязи с объемом направленных 
им бюджетных средств; обеспечение равномер-
ности распределения субсидий и создания рав-
ных условий для развития МСБ в регионах; 
обеспечение доступности различных источников 
финансирования МСБ посредством разработки 
стандартов кредитования, корректировки про-
граммы стимулирования кредитования в сфере 
высокотехнологичных производств, повышения 
статуса гарантий и поручительств Корпорации 
МСП [4] и АО «МСП Банк» [1] и другое. 

При этом для Волгоградской области отдельно 
отметим важность включения в состав целевых 
показателей государственной программы Волго-
градской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» индивидуальных 
показателей, характеризующих результатив-
ность использования средств федерального 

бюджета. Также требуется проведение оценки 
результативности использования бюджетных 
средств на предоставление микрозаймов МСБ в 
регионе и доведение Комитетом экономической 
политики и развития Волгоградской области до 
Микрофинансового центра и Гарантийного фон-
да плановых показателей результативности ис-
пользования субсидий. 

Увеличение экономического оборота МСБ в ре-
гионах возможно добиться посредством форми-
рования благоприятной предпринимательской 
среды, что в свою очередь предполагает осу-
ществление комплекса следующих мер: 

– популяризация МСБ среди населения региона; 

– организация и проведение тематических кон-
ференций, семинаров и круглых столов по раз-
витию МСБ в регионе; 

– формирование матрицы потребляемых (произ-
водимых) товаров, работ, услуг на территории 
региона; 

– увеличение объема государственных (муници-
пальных) закупок у МСБ; 

– предоставление льготных торговых мест на 
ярмарках для отдельных категорий МСБ. 

Также следует отметить, что особую роль играет 
оказание государственной финансовой поддерж-
ки МСБ, создающему высокопроизводительные 
рабочие места и специализирующемуся на ви-
дах деятельности, высоко значимых для соци-
ально-экономического развития региона. Для 
таких субъектов рекомендуется устанавливать 
более льготные условия налогообложения с уче-
том пределов, закрепленных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.  

И в заключение отметим, что на современном 
этапе институт государственной финансовой 
поддержки МСБ в российских регионах находит-
ся в процессе адаптации к трансформирующим-
ся социально-экономическим отношениям. По-
этому в целях повышения эффективности функ-
ционирования данного института необходимо 
снизить (устранить) слабые стороны и угрозы 
МСБ и в полной мере обеспечить реализацию 
его широких возможностей 
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