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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ –  
ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Игошева М.А.3 

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации,  

2Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС  
при Президенте Российской Федерации,  

3Ростовский государственный университет путей сообщения 
 
Аннотация. Социальная защита военнослужащих является актуальной проблемой. Ее 

актуальность обусловлена тем обстоятельством, что в современном российском обществе зна-
чительно возросла роль военнослужащих в связи с проведением специальной военной опера-
ции, частичной мобилизацией в Вооруженные Силы Российской Федерации и противостоянием 
НАТО. В боевых сражениях в специальной военной операции погибают военнослужащие, полу-
чают ранения, травмы, увечья, становятся инвалидами. Многие военнослужащие на фронте 
героически, мужественно и самоотверженно сражаются, получают звание Героя Российской 
Федерации, ордена и медали. Цель исследования состоит в анализе системы социальной за-
щиты военнослужащих, задача – показать роль и функции государства в социальной защите 
военнослужащих. Методами исследования являются анализ, синтез, дедукция, индукция. Объ-
ект изучения – система социальной защиты военнослужащих.  

Получены следующие результаты. Социальная защита военнослужащих относится к 
важнейшим функциям государства современного российского общества, так как военнослужа-
щие обеспечивают национальную безопасность и военную оборону, защищают страну, участ-
вуют в специальной военной операции. Выявлены основные элементы социальной защиты во-
еннослужащих и членов их семей – социальные права, гарантии, компенсации, денежное до-
вольствие, пенсионное обеспечение, обязательное государственное страхование. Показано, 
что социальная защита военнослужащих, пребывавших в резерве, членов семей при гибели, 
смерти военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при ис-
полнении обязанностей военной службы, смерти вследствие увечья, ранения, травмы, конту-
зии, заболевания, членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.  

Сформулирован вывод о наличии качественной нормативно-правовой базе существую-
щей системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Вместе с тем, следует 
совершенствовать законодательство, регулирующее социальную защиту военнослужащих и 
членов их семей, особенно в условиях проведения боевых военных действий. 

В обзоре литературы необходимо отметить, что существуют научные публикации, содер-
жащие анализ различных аспектов деятельности военнослужащих. В едином электронном ка-
талоге Российской государственной библиотеки указаны 18 работ на русском языке по соци-
альной защите военнослужащих, среди них имеются работы, посвященные рассмотрению 
функций и роли государства в обеспечении социальной защиты военнослужащих и членов их 
семей. 

Статья подготовлена на основе федеральных законов о статусе, денежном довольствии, 
обязательном государственном страховании жизни и здоровья, пенсионном обеспечении воен-
нослужащих, регулирующих социальную защиту военнослужащих и членов их семей. Предна-
значена для специалистов в области изучения социальной защиты военнослужащих, членов их 
семей. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, выплата, денежное довольствие, 
контракт, призыв, обязательное государственное страхование, оклад, пенсия, резерв, социаль-
ная защита, социальная гарантии и компенсация, социальные права, член семьи. 
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Abstract. Social protection of military personnel is an urgent problem. Its relevance is due to 
the fact that in modern Russian society the role of military personnel has significantly increased in 
connection with the conduct of a special military operation, partial mobilization into the Armed Forces 
of the Russian Federation and the confrontation with NATO. In combat battles in a special military op-
eration, servicemen are killed, wounded, injured, and disabled. Many servicemen at the front heroical-
ly, courageously and selflessly fight, receive the title of Hero of the Russian Federation, orders and 
medals. The purpose of the study is to analyze the system of social protection of military personnel, 
the task is to show the role and functions of the state in the social protection of military personnel. The 
research methods are analysis, synthesis, deduction, induction. The object of study is the system of 
social protection of military personnel. 

The following results were obtained. Social protection of military personnel is one of the most 
important functions of the state of modern Russian society, since military personnel ensure national 
security and military defense, protect the country, and participate in a special military operation. The 
main elements of social protection of military personnel and members of their families are identified – 
social rights, guarantees, compensations, monetary allowances, pensions, compulsory state insur-
ance. The social protection of servicemen who were in reserve, family members in case of death, 
death of a soldier, a citizen called up for military training, which occurred in the performance of military 
service duties, death due to injury, wounds, injuries, contusions, illnesses, family members of ser-
vicemen who have lost their breadwinner, is shown. 

In the literature review, it should be noted that there are scientific publications containing an 
analysis of various aspects of the activities of military personnel. The unified electronic catalog of the 
Russian State Library contains 18 works in Russian language on the social protection of military per-
sonnel, among them there are works devoted to the consideration of the functions and role of the state 
in ensuring the social protection of military personnel and members of their families. 

The article is prepared on the basis of federal laws on status, monetary allowance, compulsory 
state life and health insurance, pensions for military personnel, regulating social protection of military 
personnel and members of their families. It is intended for specialists in the field of studying the social 
protection of military personnel, members of their families. 

Keywords: military service, military personnel, payment, salary, contract, conscription, compul-
sory state insurance, salary, pension, reserve, social protection, social guarantees and compensation, 
social rights, family member. 
 
Введение. Военнослужащими являются офице-
ры, прапорщики, мичманы, курсанты военных 
профессиональных, военных образовательных 
организаций высшего образования, сержанты, 
старшины, солдаты, матросы, которые проходят 
военную службу по контракту и по призыву [1]. 
Важно подчеркнуть, что для военнослужащих 
существует единая система социальной защиты, 
материального и иных видов обеспечения с уче-
том занимаемых воинских должностей, присво-
енных воинских званий, общей продолжительно-
сти военной службы, в том числе, в льготном 
исчислении, выполняемых задач, условий и по-
рядка прохождения ими военной службы.  

Результаты. Обсуждение. Военнослужащим 
предоставляются социальные гарантии и ком-
пенсации. Органы государственной власти, фе-
деральные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации имеют 
право устанавливать дополнительные социаль-
ные гарантии и компенсации военнослужащим, 
российским гражданам, уволенным с военной 
службы, и членам их семей.  

Социальные гарантии и компенсации предо-
ставляются: военнослужащим; гражданам, уво-
ленным с военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, Объединенных Во-
оруженных Силах государств – участников СНГ; 

гражданам, уволенным с военной службы в Во-
оруженных Силах СССР, пограничных, внутрен-
них и железнодорожных войсках, войсках граж-
данской обороны, органах и войсках государ-
ственной безопасности, других воинских форми-
рованиях СССР. Социальные гарантии и ком-
пенсации распространяются на членов их семей. 
К членам семей относятся: супруга, супруг; 
несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, 
ставшие инвалидами до достижения ими возрас-
та 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающи-
еся в образовательных организациях по очной 
форме обучения; люди, находящиеся на ижди-
вении военнослужащих. Социальные гарантии и 
компенсации могут быть распространены на дру-
гих людей и членов их семей указами Президен-
та. Социальные гарантии и компенсации предо-
ставляются гражданам, пребывающим в добро-
вольческих формированиях, содействующих 
выполнению задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы, в период мобилизации, в период дей-
ствия военного положения, в военное время, при 
возникновении вооруженных конфликтов, при 
проведении контртеррористических операций, 
при использовании Вооруженных Сил за преде-
лами российской территории, членам их семей.  

Военнослужащим, гражданам, уволенным с во-
енной службы, ветеранам боевых действий на 
территориях других государств, военной службы, 
ветеранам, исполнявшим обязанности военной 
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службы в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах, устанавливаются 
дополнительные социальные гарантии и компен-
сации. За военнослужащими, захваченными в 
плен или в качестве заложников, интернирован-
ными в нейтральные страны, сохраняются мате-
риальное и иные виды обеспечения, которые 
выплачиваются, выдаются супругам, другим 
членам семей, проживающим совместно с ними, 
до полного выяснения обстоятельств захвата в 
плен или в качестве заложников, интернирова-
ния или их освобождения либо до признания их 
безвестно отсутствующими, объявления умер-
шими. Необходимо обратить внимание на то, что 
военнослужащие, граждане, уволенные с воен-
ной службы, члены их семей также пользуются 
всеми социальными гарантиями и компенсация-
ми, установленными для российских граждан. 
Если они одновременно имеют право на получе-
ние одной и той же социальной гарантии, ком-
пенсации по нескольким основаниям, то им 
предоставляются по их выбору социальная га-
рантия и компенсация по одному основанию.  

Социальная защита военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, членов их семей 
предусматривает: реализацию социальных прав, 
социальных гарантий и компенсаций органами 
государственной власти, федеральными госу-
дарственными органами, органами военного 
управления, местного самоуправления; совер-
шенствование механизмов и институтов соци-
альной защиты; охрану жизни и здоровья, иные 
меры, направленные на создание условий жизни 
и деятельности, соответствующих характеру 
военной службы и ее роли в обществе. Реализа-
ция мер социальной защиты является обязанно-
стью командиров. Реализации социальных прав 
могут содействовать общественные объедине-
ния. Социальными правами являются: право на 
труд; отдых; денежное довольствие; отдельные 
выплаты; денежные выплаты гражданам, при-
званным на военные сборы, гражданам, пребы-
вающим в резерве; на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь; на образование; на культуру. 

Значительное место в системе социальной за-
щиты занимает денежное довольствие военно-
служащего[2]. Денежное довольствие военно-
служащего по призыву состоит из оклада по во-
инской должности и дополнительных выплат – 
ежемесячная надбавка за командование, руко-
водство воинским подразделением; за выполне-
ние задач, непосредственно связанных с риском 
для жизни и здоровья в мирное время; за работу 
со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну. Денежное довольствие военнослу-
жащих по контракту состоит из месячного оклада 
по воинскому званию и месячного оклада по во-
инской должности, которые составляют оклад 
денежного содержания, из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат. Существуют дополни-
тельные выплаты. Выплачивается ежемесячная 
надбавка за выслугу лет к окладу денежного со-
держания в размере 10 % при выслуге от 2 до                         
5 лет; 15 % – от 5 до 10 лет; 20 % – от 10 до                    

15 лет; 25 % – от 15 до 20 лет; 30 % – от 20 до                                      
25 лет; 40 % – 25 лет и более. К окладу по воин-
ской должности выплачивается ежемесячная 
надбавка за классную квалификацию, квалифи-
кационную категорию, квалификационный класс 
в размере 5 % за третий класс, квалификацион-
ную категорию; 10 % – за второй; 20 % – за пер-
вый; 30 % – за класс мастера. 

Выплачивается ежемесячная надбавка к окладу 
по воинской должности в размере до 65 % за 
работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну; до 100 % за особые условия 
военной службы; за выполнение задач, непо-
средственно связанных с риском для жизни и 
здоровья в мирное время; за особые достижения 
в службе. Премия за добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей 
выплачивается в размере до трех окладов де-
нежного содержания в расчете на год. Осу-
ществляется ежегодная материальная помощь в 
размере не менее одного оклада денежного со-
держания. Военнослужащим, проходящим воен-
ную службу в воинских формированиях, дисло-
цированных за пределами российской террито-
рии, выполняющим задачи в условиях чрезвы-
чайного положения, при вооруженных конфлик-
тах, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и об-
щественную безопасность на отдельных россий-
ских территориях, устанавливаются повышаю-
щие коэффициенты и надбавки к денежному 
довольствию.  

Военнослужащим по контракту в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в 
других местностях с неблагоприятными клима-
тическими и экологическими условиями; в том 
числе, в отдаленных местностях, высокогорных 
районах, пустынных и безводных местностях, 
денежное довольствие выплачивается с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок. В со-
став денежного довольствия, на которое начис-
ляются коэффициенты и процентные надбавки, 
входят: оклады по воинскому званию и по воин-
ской должности; ежемесячная надбавка за вы-
слугу лет; за классную квалификацию, квалифи-
кационную категорию, квалификационный класс; 
за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну; за особые условия военной 
службы. Военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту за пределами российской 
территории, денежное довольствие выплачива-
ется в иностранной валюте и в рублях. 

Военнослужащему по контракту, общая продол-
жительность военной службы которого состав-
ляет менее 20 лет, при увольнении с военной 
службы выплачивается единовременное посо-
бие в размере двух окладов денежного содержа-
ния, при общей продолжительности 20 лет и бо-
лее – семи окладов. Военнослужащим по кон-
тракту, удостоенным в период прохождения во-
енной службы государственных наград и почет-
ного звания СССР, Российской Федерации, раз-
мер единовременных пособий увеличивается на 
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один оклад денежного содержания. Военнослу-
жащему по призыву при увольнении с военной 
службы выплачивается единовременное посо-
бие в размере одного оклада по воинской долж-
ности, из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, – пяти окладов. 

Система социальной защиты включает меры 
социальной поддержки семьи. При гибели, смер-
ти военнослужащего, гражданина, призванного 
на военные сборы, наступившей при исполнении 
обязанностей военной службы, смерти вслед-
ствие увечья, ранения, травмы, контузии, забо-
левания, до истечения одного года со дня 
увольнения с военной службы, отчисления с во-
енных сборов, окончания военных сборов, чле-
нам семьи выплачивается единовременное по-
собие в размере 3 млн рублей, каждому члену 
семьи выплачивается ежемесячная денежная 
компенсация. Она также выплачивается каждому 
члену семьи инвалида вследствие военной 
травмы, гражданина, ставшего инвалидом 
вследствие увечья, ранения, травмы, контузии, 
заболевания, полученных в связи с исполнением 
обязанностей по контракту о пребывании в доб-
ровольческом формировании, при его смерти 
гибели.  

При увольнении военнослужащего с военной 
службы, отчислении с военных сборов гражда-
нина, призванного на военные сборы, в связи с 
признанием его не годным к военной службе 
вследствие военной травмы военнослужащему 
по контракту выплачивается единовременное 
пособие в размере: 2 млн руб.; по призыву, 
гражданину, призванному на военные сборы, –                          
1 млн руб. При установлении инвалидности 
вследствие военной травмы выплачивается 
ежемесячная денежная компенсация в возме-
щение вреда, причиненного здоровью, 14 тыс. – 
инвалиду I группы; 7 тыс. – II группы; 2,8 тыс. –                       
III группы. 

Существуют денежные выплаты гражданам, 
пребывающим в резерве, за исключением пери-
ода прохождения военных сборов [1]. Они состо-
ят из: месячного оклада; коэффициентов к ме-
сячному окладу – районных, за пребывание в 
резерве в высокогорных районах, в пустынных и 
безводных местностях за пребывание в резерве 
в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях, других местностях с неблагоприят-
ными климатическими и экологическими услови-
ями, в том числе отдаленных, и процентных 
надбавок; ежемесячной процентной надбавки за 
непрерывное пребывание в резерве к месячному 
окладу: от 3 до 5 лет – 10 %; от 5 до 10 лет –                    
20 %; от 10 до 15 лет – 30 %; от 15 до 20 лет –                 
40 %; 20 лет и более – 50 %; единовременной 
денежной выплаты при заключении нового кон-
тракта о пребывании в мобилизационном резер-
ве: при сроке нового контракта 3 года либо при 
меньшем сроке нового контракта – до наступле-
ния предельного возраста пребывания в резерве – 
1 месячный оклад; при сроке нового контракта                           
5 лет либо при меньшем сроке нового контракта – 

1,5. Размер месячного оклада гражданина, пре-
бывающего в резерве, не может быть ниже 10 % 
размера оклада по воинской должности, по кото-
рой он приписан к воинской части и размера 
оклада по воинскому званию. 

Военнослужащие, граждане, призванные на во-
енные сборы, граждане, пребывающие в добро-
вольческих формированиях, имеют право на 
бесплатное получение медицинской помощи; в 
том числе, изготовление и ремонт зубных проте-
зов, за исключением протезов из драгоценных 
металлов и других дорогостоящих материалов, 
бесплатное обеспечение лекарственными пре-
паратами для медицинского применения по ре-
цептам на лекарственные препараты, бесплат-
ное обеспечение медицинскими изделиями по 
назначению врача в соответствующих медицин-
ских, военно-медицинских подразделениях, ча-
стях и организациях федеральных органов ис-
полнительной власти и федеральных государ-
ственных органов, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба. Военно-
служащие не реже одного раза в год проходят 
медицинские осмотры, диспансеризацию, после 
выполнения ими задач, неблагоприятно отража-
ющихся на состоянии здоровья, при наличии 
показаний к медико-психологической реабилита-
ции подлежат медико-психологической реабили-
тации продолжительностью до 30 суток, которая 
проводится бесплатно. 

Военнослужащие подлежат обязательному госу-
дарственному страхованию жизни и здоровья [3]. 
Страховыми случаями являются: гибель, смерть 
застрахованного человека в период прохожде-
ния военной службы, службы, военных сборов; 
смерть до истечения одного года после увольне-
ния вследствие полученных увечья, ранения, 
травмы, контузии, заболевания; установление 
инвалидности в этот период и инвалидности до 
истечения одного года после увольнения или 
отчисления; получение увечья, ранения, травмы, 
контузии; увольнение военнослужащего в связи 
с признанием военно-врачебной комиссией не 
годным или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья, ранения, травмы, 
контузии, заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, военных сборов. 

Страховые суммы выплачиваются: при гибели, 
смерти – 2 млн руб.; установлении инвалидно-
сти: инвалиду I группы – 1,5 млн руб.; II группы – 
1 млн руб.; III группы – 500 тыс. руб.; получении 
тяжелого увечья – ранения, травмы, контузии – 
200 тыс. руб., легкого увечья – ранения, травмы, 
контузии – 50 тыс. руб.; увольнении военнослу-
жащего – 50 тыс. руб. Если при переосвиде-
тельствовании в федеральном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы будет установлена 
группа инвалидности, при которой предусмотрен 
более высокий размер страховой суммы, то про-
изводится доплата страховой суммы. 

На военнослужащих распространяется пенсион-
ное обеспечение. Существуют виды пенсий: за 
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выслугу лет; по инвалидности [4]. При гибели, 
смерти военнослужащих их семьи приобретают 
право на пенсию по случаю потери кормильца. 
Пенсия за выслугу лет устанавливается: имею-
щим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет – 
50 % суммы денежного довольствия, за каждый 
год выслуги свыше 20 лет – 3 %, но всего не бо-
лее 85 %; имеющим общий трудовой стаж 25 
календарных лет и более, из которых не менее 
12,5 лет составляет военная служба или служба: 
за общий трудовой стаж 25 лет – 50 %, за каж-
дый год стажа свыше 25 лет – 1 %. Пенсии за 
выслугу лет людям, ставшим инвалидами вслед-
ствие военной травмы, увеличиваются: инвали-
дам I группы – на 300 % расчетного размера пен-
сии; II группы – на 250%; III группы – на 175 %; 
ставшим инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин:                        
I группы – на 250 %; II группы – на 200 %;                     
III группы – на 150 %. К пенсии за выслугу лет 
начисляются надбавки: пенсионерам, являю-
щимся инвалидами I группы либо достигшим                        
80-летнего возраста, – на уход за ними в разме-
ре 100 %; неработающим пенсионерам, на 
иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи: при наличии одного такого 
члена семьи – 32 %; при наличии двух – 64 %; 
при наличии трех и более – 100 %. Надбавка 
начисляется только на тех членов семьи, кото-
рые не получают страховую или социальную 
пенсию.  

Пенсия по инвалидности устанавливается инва-
лидам вследствие военной травмы I и II групп – 
85 %, III группы – 50 % сумм денежного доволь-
ствия; инвалидам вследствие заболевания, по-
лученного в период военной службы, I и II групп – 
75 %, III группы – 40 %. Пенсия по случаю потери 
кормильца, умершего вследствие разных при-
чин, устанавливается в размере 50 % или 40 % 
на каждого нетрудоспособного члена семьи. По 
норме в 50 % устанавливается пенсия, незави-
симо от причины смерти кормильца, семьям 
умерших пенсионеров, являвшихся на день 
смерти инвалидами вследствие военной травмы, 
на детей, потерявших обоих родителей, на детей 
умершей одинокой матери. Пенсии за выслугу 
лет, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца повышаются: Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, лицам, награж-
денным орденом Славы трех степеней, – на 100 % 

размера пенсии, Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации – 
на 50 %; чемпионам Олимпийских, Паралимпий-
ских, Сурдлимпийских игр – на 50 %; лицам, 
награжденным орденом Трудовой Славы трех 
степеней, орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» трех степеней, – на 15 %.  

Нужно особо отметить, что осуществляется со-
циальная защита членов семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца [1]. Члены семей 
имеют право на пенсию по случаю потери кор-
мильца. При гибели, смерти военнослужащего 
по контракту, признании его безвестно отсут-
ствующим, объявлении умершим члены семьи, 
опекуны, попечители, усыновители несовершен-
нолетних детей-инвалидов с детства независимо 
от возраста, человека, находившиеся на ижди-
вении, имеют право на получение не полученной 
им денежной компенсации; денежной компенса-
ции взамен продовольственного пайка. Члены 
семьи не могут быть выселены из занимаемых 
ими жилых помещений без безвозмездного 
предоставления им другого благоустроенного 
жилого помещения; имеют право на компенса-
ционные выплаты по оплате жилищно-
коммунальных услуг, на улучшение жилищных 
условий; на социальные гарантии по оказанию 
медицинской помощи и санаторно-курортному 
лечению с оплатой 50 % стоимости путевки в 
санаторно-курортные организации; на проезд на 
безвозмездной основе один раз в год железно-
дорожным, воздушным, водным и автомобиль-
ным транспортом к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно. 

Заключение. Авторами получена объективная 
информация о необходимости в полном объеме 
соблюдать нормы федеральных законов о соци-
альной защите военнослужащих и членов их 
семей. Также, статья дает целостное представ-
ление, в целом, о системе социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, об основ-
ных элементах этой системы. Сформулирован 
вывод о наличии качественной нормативно-
правовой базе существующей системы социаль-
ной защиты военнослужащих и членов их семей. 
Вместе с тем, следует совершенствовать зако-
нодательство, регулирующее социальную защи-
ту военнослужащих и членов их семей, особенно 
в условиях проведения боевых военных дей-
ствий. 
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ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ 
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что она посвящена со-

циальным рискам и угрозам избыточного потребления, которое углубляет иррациональное по-
требительское поведение в обществе. Распространение избыточного потребления связано с 
разными факторами, несущими риски и угрозы обществу, в числе которых: тесная взаимосвязь 
владения определенным набором вещей и обладание высоким социальным статусом; фокус 
смыла жизни на приобретении; нежелание индивида остановиться в потреблении; стремление 
быть и вести себя как все, быть похожим на других; стремление соответствовать кумирам; го-
товность принять мнение авторитета без критического осмысления; психологические негатив-
ные переживания из-за дефицитности определенных вещей; стимуляция потребления марке-
тинговыми инструментами.  

Ключевые слова: общество потребления, избыточное потребление, общество риска, 
иррациональное потребление, потребительство, этичное потребление. 

 

EXCESSIVE CONSUMPTION: SOCIAL RISKS AND THREATS 
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Abstract. This article is devoted to social risks and threats of excessive consumption, which 

deepens irrational consumer behavior in society. The spread of excess consumption is associated 
with various factors that carry risks and threats to society, including: the close relationship of owning a 
certain set of things and having a high social status; the focus of the meaning of life on acquisition; the 
unwillingness of the individual to stop consuming; the desire to be and behave like everyone else, to 
be like others; the desire to match idols; willingness to accept the opinion of authority without critical 
reflection; psychological negative experiences due to the scarcity of certain things; stimulation of con-
sumption by marketing tools. 

Keywords: consumer society, excessive consumption, risk society, irrational consumption, 
consumerism, ethical consumption. 
 
Введение. Современное общество исследова-
тели называют и обществом риска, и обществом 
потребления. Логично предположить, что избы-
точное потребление и рискогенность общества, 
так или иначе, связаны. Общество риска – тер-
мин, введенный У. Беком, в рамках которого риск 
рассматривается в качестве социального фено-
мена и связывается с противоречиями постинду-
стриального мира. В качестве главных угроз вы-
носятся угрозы технико-экономического и эколо-
гического характера [1]. Общество риска являет-
ся источником рисков, т.к. само его существова-
ние провоцирует появление и развитие риско-
генных факторов [2]. 

При этом отмечается, что всеобщее избыточное 
потребление – это угроза, которой сложно про-
тивостоять, а также один из главных рисков со-
временного этапа социального развития [3]. 
Кроме того, важно обращать внимание и на 
масштаб этой угрозы, поскольку идеология по-
требления вышла за границы экономической 
сферы, перейдя в социальную, духовную, эко-
номическую, политическую и иные сферы жиз-
недеятельности человека [4]. 

Имея в виду, что углубление иррационального 
потребительского поведения производится в 
сознании, как отдельного индивида, так и широ-
ких масс, можно прийти к пониманию социаль-
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ных угроз, формируемых избыточным потребле-
нием. Это и актуализирует исследования идео-
логии и рискогенности избыточного потребления 
социологическими инструментами. 

Результаты. Можно сказать, что в самом про-
цессе потребления нет ничего негативного, по-
скольку жизнь человека, его ощущение комфор-
та и безопасности, возможность удовлетворения 
потребностей связаны с вещами на бытовом 
уровне [4]. Однако для этих целей потребление 
должно оставаться исключительно на рацио-
нальном уровне. В этой связи, для обозначения 
иррационального потребления был введен тер-
мин «потребительство», обозначающий практику 
избыточного потребления, характеризующуюся 
тенденцией к бесконечному увеличению его 
объема» [5, с. 18]. Распространение избыточного 
потребления связывают с разными факторами, 
несущими риски и угрозы обществу [4; 5; 3; 6], в 
числе которых: 

●  Тесная взаимосвязь владения определенным 
набором вещей и обладание высоким социаль-
ным статусом. Это - яркая демонстрация того, 
как избыточное потребление перестает быть 
исключительно экономическим феноменом и 
переходит в социальный, а частично, и психоло-
гический раздел. Здесь можно обратиться к тео-
рии «Статусных благ» Ф. Гирша, в рамках кото-
рой все вещи разделяются на вещи массового, 
широкого потребления, доступные всем и ста-
тусные вещи, выступающие символом опреде-
ленного положения человека в обществе. Риск 
здесь заключается в погоне за все более доро-
жающими статусными вещами, которые, кроме 
статусной функции, иных функций могут и не 
выполнять, а также в создании иллюзии того, что 
любой человек, так или иначе, имеет возмож-
ность получить доступ к подобным статусным 
вещам. 

●  Фокус смыла жизни на приобретении и обла-
дании вещами. Данное явление может быть 
следствием предыдущего. Погоня за потреби-
тельством перерастает в смысл жизни и с фило-
софских позиций можно сказать, что «человек 
как духовное смысложизненное существо ниве-
лируется до одномерного уровня потребления, а 
сам смысл жизни фокусируется в точке приобре-
тения и обладания вещами. Это приводит к тому, 
что вся сложность и многообразие бытия сво-
дится к вещному рассмотрению всех онтологи-
ческих объектов и структур» [4, с. 96]. Социаль-
ный же риск заключается в том, что личность 
перестает восприниматься как личность сама по 
себе, так, за свои социально-психологические 
характеристики личность начинает оцениваться 
только через вещи и аксессуары, которыми она 
обладает.  

●  Нежелание индивида остановиться в потреб-
лении, поскольку это, в его понимании, ставит 
свободу и независимость под угрозу. Такое по-
нимание выходит за рамки не только лишь соци-
ального статуса, но также тесно связано с соци-

альным успехом, завязанным на избыточном и 
демонстративном потреблении. Однако в какой-
то момент такая свобода становится своего рода 
зависимостью (шопоголизм, ониомания – непре-
одолимое желание покупать что-либо без всякой 
насущной необходимости, исключительно ради 
удовольствия от самого процесса покупки).  

●  Стремление быть и вести себя как все, быть 
похожим на других. В какой-то момент, практика 
избыточного потребления переходит с индиви-
дуального уровня на социальный, а социальный, 
в свою очередь, начинает влиять на индивиду-
альный, и тогда общество начинает диктовать 
определенные правила потребления, неследо-
вание которым может привести к выпадению из 
социального окружения. Так, индивидуальное 
оказывается поглощенным коллективным [3]. 
Избыточное потребление, в таком случае, явля-
ется не непосредственным желанием индивида, 
а социальной необходимостью, обусловленной 
картиной массового потребления.  

●  Стремление соответствовать «кумирам», 
принадлежать определенной социальной группе 
по интересам. Характер такого стремления носит 
менее масштабный характер, чем у предыдуще-
го, однако сопряжен с не менее серьезными рис-
ками. Это связано с тем, что процессы, в основе 
которых лежит это стремление, наиболее сильно 
воспроизводятся в молодежной среде и могут 
формировать социальные девиации в угоду без-
удержному стремлению принадлежности и при-
нятию референтной группой по интересам.  

●  Готовность принять мнение авторите-
та/авторитетного человека, группы без критиче-
ского осмысления. Риски связаны с тем, что мно-
гие готовы принимать убеждения авторитетного 
человека или группы на веру и не задумываться 
о последствиях. Социальный контроль при силь-
ном авторитетном воздействии снижается, и 
количество необдуманных действий растет. Ав-
торитетам, не обладающим высокими мораль-
ными качествами, не составит труда сформиро-
вать избыточное потребление, например, через 
продажу собственных товаров. 

В связи с последними двумя пунктами, интере-
сен опрос Института общественного мнения 
«Мерч у каждого второго? Почему россияне но-
сят вещи с логотипами компаний» [7]. Согласно 
его результатам, почти ¾ обладателей мерча 
(мерч – это «брендированная продукция с сим-
воликой компаний, мероприятий или знаменито-
стей» [8]) редко пользуются этими товарами:                             
63 % – время от времени, 10 % – «хотя бы ино-
гда». 48 % респондентов приобретают мерч не 
для того, чтобы им пользоваться, а пользуются 
им потому, что он приобретен, чтобы «не лежало 
без дела». Совокупно, 39 % опрошенных исполь-
зуют подобные товары лишь из чувства причаст-
ности к бренду (компании, творческому коллек-
тиву или личности), его ценностям и стремления 
его поддержать. Также, важный момент заклю-
чается в том, что не только бренды и популяр-
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ные личности продвигают мерч – те, кто его при-
обрел и носит (например, одежду или аксессуа-
ры), выполняют маркетинговую функцию и слу-
жат своего рода живой рекламой, являются ре-
кламным носителем в обществе потребления [8].  

●  Психологические негативные переживания 
из-за дефицитности определенных вещей как 
совокупный результат предыдущих факторов. 
Статусные вещи, товары и гаджеты, а также, 
символизирующие социальный успех из-за неко-
торой дефицитности и, как следствие, – высокой 
цены доступны не всем, что также провоцирует 
негативные эмоции и фрустрационные риски. 
Главным образом, это связано с тем, что в вос-
приятии индивидов, подверженных избыточному 
потреблению, невозможно угнаться за всеми 
желаемыми вещами, что ассоциируется с соци-
альной несостоятельностью.  

●  Связь чрезмерного потребления с полнотой 
счастья, поскольку, подменяя реальные гумани-
стичные смыслы человеческой жизни, товары 
избыточного потребления создают образ сча-
стья, пропитанный утилитаризмом и вещизмом. 

●  Стимуляция потребления маркетинговыми 
инструментами. Предыдущие факторы были 
связаны с ложными представлениями о культу-
ре, ценностях и богатстве. Однако кроме них, на 
распространение идеологии избыточного по-
требления влияют психологические маркетинго-
вые стимулы: формируется социальное пред-
ставление о чрезмерном потребительстве как о 
нормальной социальной практике, утрируется 
чрезмерная потребность в покупках [6].  

Результаты анкетного исследования [6] показа-
ли, что 73 % респондентов не обладают потре-
бительской культурой, потребительской грамот-
ностью, они подвержены импульсивным, неза-
планированным покупкам; 43 % подвержены 
маркетинговым стимулам (акции, сидки, бонусы, 
подарки при покупке определенного товара или 
на определенную сумму, кэшбек и т.д.) и осо-
знают это; несмотря на то, что учет доходов и 
расходов помогает избегать избыточного по-
требления, большинство считают эту практику 
наносящей психологический вред. 

Вся совокупность перечисленных выше рисков 
формирует собой социальную угрозу, которая 
ставит под сомнение смысл человеческого су-
ществования, т.к. заменяются ценностные и гу-
манистические смыслы, наполняющие челове-
ческую жизнь, а реальная жизнь заменяется 
различного рода симуляциями в виде вещизма и 
неосмысленного потребления. 

Обсуждение. Осмысление социальных рисков и 
угроз избыточного потребления приводит к 
необходимости формирования моделей поведе-
ния, направленных на этичное, цивилизационное 
потребление. 

Недаром понятие «потребление» используется 
адептами «зеленого» образа жизни для обозна-
чения концепции осознанного потребления: 
reduce (сокращение), reuse (повторное исполь-
зование) и recycle (переработка). Однако сейчас 
в обществе потребления, формирующего т.н. 
грамотного потребителя, формируются риски и 
угрозы социальному существованию.  

Избыточное потребление и его негативные по-
следствия изначально ассоциировались исклю-
чительно с экологической обстановкой. Однако в 
последнее время все больше и больше иссле-
дователей понимают социальные и социально-
психологические причины, стимулы и послед-
ствия идеологии потребительства и задумыва-
ются над инструментами нивелирования избы-
точного иррационального потребления и форми-
рования модели этичного потребления, вызван-
ного, в том числе и процессом экономической 
глобализации [10; 11]. Этичное потребление 
направлено также на «упрощение потребитель-
ских стандартов и добровольный отказ от сверх-
потребления» [6, с. 60].  

Одним из способов влияния на практики потре-
бительского поведения являются социальные 
проекты. Примером такого проекта может слу-
жить региональный проект «Экошкола», реали-
зуемый в Ростове-на-Дону и направленный на 
формирование экологической культуры у школь-
ников [9]. 

В Туле был реализован проект «Зеленый пик-
ник», в рамках которого через различные весе-
лые детские мероприятия (лекции, мастер-
классы, танцевальные и спортивные мероприя-
тия, огненное шоу) было привлечено внимание 
населения к проблеме этичного потребления 
[10]. 

Заключение. Таким образом, распространение 
избыточного потребления связано с различными 
факторами, несущими риски и угрозы обществу, 
в числе которых:  

–  тесная взаимосвязь владения определенным 
набором вещей и обладание высоким социаль-
ным статусом;  

–  фокус смыла жизни на приобретении;  

–  нежелание индивида остановиться в потреб-
лении;  

–  стремление быть похожим на других;  

–  стремление принадлежать определенной 
социальной группе по интересам;  

–  готовность принять мнение авторитета без 
критического осмысления;  

–  психологические негативные переживания из-
за дефицитности определенных вещей;  

–  стимуляция потребления маркетинговыми 
инструментами.  
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СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ  

 

Ваш Ю.Ф. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что оно посвящено 

анализу сущностных оснований социальных технологий в системе управления инновационным 
развитием. В современных условиях, применение социально-технологического подхода в си-
стеме малого бизнеса выражается в обеспечении деятельностного, процессного, структурного, 
целеориентированного характера управления. Использование социально-технологического 
подхода при решении задачи управления знаниями малого и бизнеса позволит получить опти-
мальный положительный результат при реальных ресурсах и с учетом ограничений социальной 
среды. В работе изучены перспективы использования социальных технологий в управлении 
организационным развитием. Отмечается, что социальные технологии это широкий инструмент 
для управления социальными процессами и системами, а также организациями. Социальные 
технологии и социальные процессы являются взаимосвязанными категориями. Востребован-
ность разработки социальных технологий управления знаниями в современных условиях не-
стабильности и риска, обусловлено тем, что сегодня развитие интеллектуальных ресурсов, не-
материальных активов российских компаний становится важнейшим источником их конкурент-
ных преимуществ на международных рынках. 

Ключевые слова: малый бизнес, социальное управление, организационное развитие, 
системность, социальные технологии, система. 

 

ESSENTIAL FOUNDATIONS OF SOCIAL TECHNOLOGIES 
IN THE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 

Yuri F. Vash  
Belgorod State National Research University 

 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that it is devoted to the analysis of the es-

sential foundations of social technologies in the system of management of innovative development. In 
modern conditions, the application of the socio-technological approach in the small business system is 
expressed in ensuring the activity-based, process-based, structural, goal-oriented nature of manage-
ment. The use of a socio-technological approach when solving the problem of knowledge manage-
ment of small and business will allow obtaining an optimal positive result with real resources and tak-
ing into account the limitations of the social environment. The paper examines the prospects for using 
social technologies in managing organizational development. It is noted that social technologies are a 
broad tool for managing social processes and systems, as well as organizations. Social technologies 
and social processes are interdependent categories. The demand for the development of social man-
agement technologies in modern environmental and risk conditions is due to the fact that today the 
development of intellectual resources and intangible assets of Russian companies is becoming the 
most important achievement of their competitive advantages in the world market. 

Keywords: small business, social management, organizational development, consistency, so-
cial technologies, system. 
 
Введение. Сегодня, малый и средний бизнес 
играет фундаментальную роль в экономическом 
и социальном благополучии государства. Не-
смотря на множество позитивных следствий 
развития малого и среднего бизнеса, сегодня 
ему приходиться функционировать в условиях 
риска, которые возникают в процессе санкцион-
ной политики со стороны недружественных 

стран. Нестабильная и рискогенная среда харак-
теризуется неопределенностью социальных и 
экономических процессов, колебаниями рыноч-
ной активности, низкой степенью прогнозируе-
мости. В нестабильной среде специфика и ха-
рактер позитивного роста определяется каче-
ством знаний кадрового состава. 
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В условиях неопределенности малому бизнесу 
приходиться постоянно отслеживать колебания 
внешней среды и оперативно генерировать, и 
реализовывать оптимальные управляющие воз-
действия, способные нивелировать последствия 
турбулентности. 

В этой связи, доктор экономических наук В.В. Ке-
ларев замечает, что «Становление малого и 
среднего предпринимательства в экономике 
происходит постоянно в условиях кризисов. На 
данный момент это уже пятый кризис с начала 
рыночных реформ. Такое положение откладыва-
ет отпечаток на то, что динамика субъектов ма-
лого и среднего бизнеса носит нестабильный 
контекст» [4]. 

В этой связи, меняющаяся бизнес-среда застав-
ляет все больше стремиться продвигать новые 
технологии организационного развития и опти-
мально использовать организационные знания в 
качестве конкурентного преимущества. Управле-
ние организационным развитием является важ-
ной частью ведения бизнеса, позволяющим 
справляться с огромными объемами данных и 
управлять ими.  

Как подчеркивает М.С. Володькина: «Управле-
ние организационным развитием необходимо 
рассматривать как процесс, с помощью которого 
организации удается извлечь прибыль из объе-
ма знаний или интеллектуального капитала, 
находящегося в ее расположении. Это новый 
вид управленческой деятельности, направлен-
ный на интенсивное использование нематери-
альных ресурсов» [1]. 

Результаты. Организационное развитие – это 
процесс запланированных изменений, в котором 
участвует вся организация с особым вниманием 
к культуре организации и лидерству. Организа-
ционное развитие имеет двойную цель: во-
первых, помочь руководству и сотрудникам ор-
ганизации удовлетворить конкретную потреб-
ность в изменениях, таких как работа с новыми 
технологиями, если бизнес сталкивается с кон-
куренцией в отрасли, более эффективное 
предоставление услуг, если он вовлечен в соци-
альную деятельность, сокращение бюрократии, 
если это государственное учреждение, улучше-
ние качества обслуживания, если это сфера об-
служивания или обеспечение повышения без-
опасности и справедливости при соблюдении 
закона, если это правовая система, и это лишь 
некоторые примеры.  

Организационное развитие основано на теории 
открытых систем и определенном наборе ценно-
стей. Оптимальное управление организацион-
ным развитием на наш взгляд, возможно на ос-
нове социально-технологического подхода. 

Помимо указанных выше проблем, хотелось бы 
отметить еще один немаловажный аспект - авто-
номность применения социальных инструмен-
тов. В настоящее время перспективным пред-
ставляется формирование интегрированного 

социально-технологического алгоритма объеди-
няющего в себя социальные инструменты 
управления организационным развитием. Преж-
де все отметим, что социальные технологии 
эффективны в управлении человеческим ресур-
сом, потому как носят социальный характер.  

Обсуждение. В настоящее время в научной ли-
тературе термин «социальная технология» полу-
чил широкое распространение. В определении 
Л.Я. Дятченко социальная технология – это дея-
тельность, направленная на совершенствование 
управления социальными объектами и процес-
сами, представляющая собой предварительно 
разработанный социальный проект [3]. 

Как отмечал К. Манхейм, «характер социальной 
технологии для общества даже более важен, 
нежели его экономическая структура или соци-
альная стратификация» [5]. Аналогичного мне-
ния придерживается и ряд современных россий-
ских социологов. 

Обобщая авторские подходы, приходим к выводу 
о том, что социальные технологии (примени-
тельно к предприятиям малого бизнеса) – это 
научно обоснованная совокупность последова-
тельных операций и процедур целенаправленно-
го воздействия управляющей системы на разви-
тие и оптимизацию деятельности предприятия с 
учетом специфики его функционирования и в 
условиях динамики общественных процессов с 
целью перевода предприятия на новый, каче-
ственно более высокий уровень. 

Социальные технологии – это широкий инстру-
мент для управления социальными процессами 
и системами, а также организациями. Рассмот-
рим некоторые из них, которые так или иначе 
могут быть применимы в управлении организа-
ционным развитием. 

В рамках этого подхода, ученые разрабатывали 
следующие научные направления: 

–  социальное планирование, прогнозирование, 
проектирование; 

–  целеполагание в управлении; 

–  стратегическое управление; 

–  стратегическое целеполагание как ресурс 
антикризисного управления; 

–  концептуальное стратегическое управление; 

–  управленческое консультирование. 

В то же время, Н.С. Данакин подчеркивает, что 
социальные технологии и социальные процессы 
являются взаимосвязанными категориями.  

Роль социальных технологий заключается в оп-
тимизации социальных процессов; как и соци-
альные действия, процессы технологически рас-
членяются и подвергаются анализу по таким 
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критериям, как интенсивность, направленность, 
типология, вид, внутренние механизмы и т.д.  

Таким образом, социальные технологии позво-
ляют выстроить алгоритм социального процесса 
[2]. 

Востребованность разработки социальных тех-
нологий управления знаниями в современных 
условиях нестабильности и риска, обусловлено 
тем, что сегодня развитие интеллектуальных 
ресурсов, нематериальных активов российских 
компаний становится важнейшим источником их 
конкурентных преимуществ на международных 
рынках.  

Применение социально-технологического подхо-
да в системе малого и бизнеса выражается в 
обеспечении деятельностного, процессного, 
структурного, целеориентированного характера 
управления. Использование социально-
технологического подхода при решении задачи 
управления знаниями малого и бизнеса позволит 
получить оптимальный положительный резуль-
тат при реальных ресурсах и с учетом ограниче-
ний социальной среды. 

По нашему мнению, перспективным является 
формирование и развитие у руководителей 
предприятий малого и среднего бизнеса соци-
ально-технологической компетентности.  

Социально-технологический инструментарий для 
руководителя предприятия дает возможность 
осуществлять социальное проектирование и 
внедрение управления знаниями на основе 
стратегического мышления, обеспечивающее 
достижения рациональности, последовательно-
сти, целеориентированности, поэтапности раз-
вития знаний своих подчиненных. 

Заключение. Таким образом, учитывая неста-
бильность среды, в которой функционирует ма-
лый бизнес, общим контекстом трансформации 
современной управленческой парадигмы явля-
ются изменения, происходящие во внешней сре-
де. В этой связи, применение социально-
технологического подхода в системе организа-
ционного развития, является эффективным ме-
тодом преодоления проблемных аспектов.  

Использование социально-технологического 
подхода при решении задачи управления орга-
низационным развитием малого бизнеса должно 
быть направлено на:  

–  формирование и развитие у руководителей 
предприятий малого бизнеса социально-
технологической культуры;  

–  развитие технологий антикризисного управ-
ления знаниями в малом бизнесе в условиях 
нестабильной среды. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФОРМАТ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Виндижева А.О. 
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова 

 
Аннотация. Целью данной публикации является рассмотрение мультимедийных проек-

тов как формата самостоятельной работы студенческой молодежи в институте образования. 
Институциональная образовательная среда задает параметры образовательного процесса и 
учебно-образовательной деятельности. Мультимедийные продукты определены как интерак-
тивная компьютерная разработка, в которую может входить: текстовое и музыкальное сопро-
вождение, графическая визуальная информация, галерея картин (слайдов), базы данных, ви-
деоклипы, анимация, гиперссылки на необходимые ресурсы. Мультимедийный проект опреде-
лен как программный продукт, который предоставляет студенческой молодежи интерактивный, 
диалоговый режим работы, допускает обмен командами и ответами между человеком и компь-
ютером; это среда, в которой используются различные аудио- и видеоэффекты. 

Ключевые слова: мультимедийные проекты, самостоятельная работа, студенческая мо-
лодежь, студенты, институт образования, средовой подход, образовательная среда. 

 

MULTIMEDIA PROJECTS AS A FORMAT FOR INDEPENDENT WORK  
OF STUDENTS IN THE INSTITUTIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

Albina O. Vindizheva 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova 

 
Abstract. The purpose of this publication is to consider multimedia projects as a format for in-

dependent work of students at the Institute of Education. The institutional educational environment 
sets the parameters of the educational process and educational activities. Multimedia products are 
defined as interactive computer development, which may include: text and music, graphic visual in-
formation, a gallery of pictures (slides), databases, video clips, animation, hyperlinks to the necessary 
resources. A multimedia project is defined as a software product that provides students with an inter-
active, interactive mode of operation, allowing the exchange of commands and responses between a 
person and a computer; it is a medium that uses various audio and video effects. 

Keywords: multimedia projects, independent work, youth, students, institute of education, envi-
ronmental approach, educational environment. 
 
Введение. В обществе знаний институциональ-
ная образовательная среда подчинена иннова-
ционным компьютерным технологиям, результа-
том чего стал тотальный процесс компьютериза-
ции института образования [1].  

Современное информационное общество 
трансформировало институт образования в це-
лом, поставив задачу, направленную на разра-
ботку образовательных программ, соответству-
ющих требованиям подготовки квалифицирован-
ных специалистов, «конкурентоспособных на 
рынке труда в условиях цифровой экономики», 
поскольку человеческий капитал с его способно-
стью добывать новые знания и совершенство-
вать свои профессиональные компетенции, за-
дает в информационном обществе «ключевые 
тренды развития национальных экономик»                      

[2, с. 37]. Такого рода конкурентоспособность 
могут обеспечить цифровые компетенции, 
направленные на умения и навыки работы с ин-
формационными технологиями [3]. Технологии и 
знания сегодня являются ключевыми факторами 
производства. Современное общество знаний 
подразумевает специфику «работы со знаниями, 
а точнее, управления ими». Под управлением 
знаниями имеются в виду цифровые умения 
«собирать, структурировать, хранить и развивать 
(в том числе в заданном направлении)» инфор-
мацию, в том числе и в институциональной об-
разовательной среде [4, с. 7].  

Методы исследования. Теоретическая и методо-
логическая база исследования состоит из кон-
цептуальных положений социологической тео-
рии, раскрывающих три основных понятия: муль-
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тимедийный проект, мультимедийный продукт, 
образовательная среда. Методологически при-
менение данных понятий может быть рассмот-
рено в рамках двух взаимодополняющих подхо-
дов: институционального и средового. Институ-
циональный подход направлен на изучение ак-
тора (в нашем случае в качестве актора высту-
пает студенческая молодежь) в социально-
деятельностном контексте (в качестве такового 
является самостоятельная работа студентов).  

Средовой подход по отношению к образователь-
ной среде заключается в том, что, данная среда 
представляет собой сложноорганизованную си-
стему когнитивных, ценностно-мотивационных, 
социокультурных, эмоционально-волевых и 
имажинитивных элементов, инициируемых соци-
альным актором (студенческой молодежью) и 
реализуемых ею в процессе самостоятельной 
работы. Институциональная образовательная 
среда задает параметры образовательного про-
цесса и учебно-образовательной деятельности.  

Результаты. Институциональная образователь-
ная среда предлагает студенческой молодежи 
широкий выбор образовательных программ и 
обучающих платформ, обеспечивающих эффек-
тивную деятельность. Н.А. Пахтусова и Н.В. Ува-
рина отмечают, что значительная часть институ-
циональной образовательной среды включает 
использование виртуальной цифровой среды, в 
которой важная роль отводится ИКТ [5].  

В рамках средового подхода, в структуру инсти-
туциональной образовательной среды входят 
три элемента:  

–  во-первых, информационная – среда, отра-
жающая информацию об электронных ресурсах, 
хранилищах ранее разработанных и защищен-
ных мультимедийных продуктов;  

–  во-вторых, инструментальная – среда, свя-
занная с инструментальной, технологической 
составляющей – учебно-методическим обеспе-
чением, техническими средствами обучения;  

–  в-третьих, социальная – среда социальной 
коммуникации, обусловленная цифровыми тех-
нологиями в рамках разработки МП.  

Далее зададимся вопросом: в чем же сущность 
средств мультимедиа, каким образом они интер-
претируются в научной литературе?  

Объясняя понятие «мультимедиа», отечествен-
ный автор О.В. Шлыкова подчеркивает, что оно 
образовано сочетанием слов английского проис-
хождения «multy», «multiple» (множественный, 
состоящий из множества составляющий частей) 
и «media» (среда). Таким образом, можно прийти 
к умозаключению о том, что понятие «мультиме-
диа» интерпретируется как «многие среды» [6]. 
Иными словами, мультимедиа – это среды, 
включающие в себя множественные мультиме-
дийные продукты, сочетающие в себе текст, 
звук, графику, а также, в соответствие с актуаль-

ными трендами цифровых технологий, ком-
плексное соединение анимации и видео-
сопровождения.  

Под мультимедийными продуктами мы понима-
ем интерактивную компьютерную разработку, в 
которую может входить: текстовое и музыкаль-
ное сопровождение, графическая визуальная 
информация, галерея картин (слайдов), базы 
данных, видеоклипы, анимация, гиперссылки на 
необходимые ресурсы. Мультимедийные про-
дукты, по словам Н.Н. Шаховалова, «призваны 
реально воплощать идеи о возможности челове-
ка «путешествовать» во времени и пространстве 
с помощью компьютера, развивать творческие 
способности, художественное и эстетическое 
восприятие» [7, с. 147].  

Мультимедийный проект (далее – МП) – это про-
граммный продукт, который обязательно предо-
ставляет студенческой молодежи интерактив-
ный, диалоговый режим работы, допускает об-
мен командами и ответами между человеком и 
компьютером; это среда, в которой используются 
различные аудио- и видеоэффекты. МП несколь-
ко напоминает документальный фильм на ком-
пьютере, в котором присутствует звук, анимация, 
музыкальное сопровождение, цветовые эффек-
ты.  

Важную роль в создании МП играет сценарий: 
его четкость, логичность и законченность помо-
гает создать не просто слайд-шоу, а действи-
тельно программный продукт, позволяющий 
стать компонентом самостоятельной учебной 
деятельности студенческой молодежи.  

Разработку МП в условиях высшего профессио-
нального образования лучше проводить на базе 
приложений Microsoft Office. Для подготовки ма-
териала допустимо использовать дополнитель-
ные программные продукты, а для демонстрации 
рисунков, слайдов, клипов целесообразно ис-
пользовать приложение Power Point.  

Для успешной реализации проекта студентам 
необходимо обратить внимание на выбор его 
темы и цели. Этот выбор студенческая моло-
дежь должна осуществить самостоятельно. Если 
тема проекта интересна для молодого человека 
и в дальнейшем она будет применяться на се-
минарских занятиях, то самостоятельная работа 
данного студента будет более тщательная и 
осмысленная. 

Основными этапами разработки МП являются: 

1) предварительная подготовка: разработка 
концепции, планирование МП, выбор темы про-
екта, обоснование его актуальности, определе-
ние задач и конечного результата; 

2) проведение поисково-исследовательской 
деятельности по данной тематике, ее анализ и 
обобщение (сбор имеющейся по данной про-
блематике информации: созданные ранее МП по 
искомой теме, веб-ресурсы);  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Виндижева А.О. 
 

33 

3) разработка пошагового сценария мультиме-
дийного проекта, а также «интеграция информа-
ционных объектов мультимедиа с помощью ин-
струментальных средств по сценарию мульти-
медиа-проекта» [7, с. 149]; 

4) подготовка соответствующего материала в 
рамках выбранной темы, его оформление (гра-
фическое, текстовое, музыкальное, художе-
ственное, эстетическое, клиповое, анимацион-
ное и пр.); 

5) реализация проекта с применением соответ-
ствующего материала в рамках выбранной темы; 

6защита студентом своего проекта – важный 
этап, связанный с формированием ораторских и 
коммуникативных навыков, складывающихся в 
процессе выступления перед аудиторией и реа-
лизации проектной методики с применением МП.  

Заметим, что роль преподавателя на всех эта-
пах самостоятельной работы над проектом бу-
дет различной (явной, открытой или латентной, 
скрытой), однако сама учебно-образовательная 
идея МП как формат самостоятельной работы 
студенческой молодежи в институциональной 
образовательной среде, так или иначе, предпо-
лагает самостоятельную работу студентов.  

При оценивании МП могут применяться различ-
ные подходы – от оценки внешних параметров 
до оценки структурно-смысловой стороны проек-
та. Также стоит внимания тот факт, что для раз-
вития когнитивных, имажинитивных способно-
стей и рефлексии студенческой молодежи явля-
ются само- и взаимооценивание самими студен-
тами мультимедиа-проектов.  

Оценка внешних параметров МП включает: акту-
альность проблематики проекта, коллективную 
работу (работа в команде) при обсуждении и 
защите МП, умение высказать собственную точ-
ку зрения, делать выводы.  

Обсуждение. По мнению Т.А. Бороненко,                       
А.В. Кайсиной и В.С. Федотовой, главным при-
знаком МП является наличие интерактивности, 
под которой понимается процесс, при котором 
студенты и компьютерные технологии в ходе 
коммуникации посредством «посредством про-
граммного обеспечения и обработки информа-
ции при помощи интерфейса своими действиями 
влияют друг на друга, вызывая ответную реак-
цию» [8, с. 189].  

Применение интерактивных технологий в инсти-
туциональной образовательной среде улучшают 
процесс обучения студенческой молодежи за 
счет: визуализации материала; его восприятия 
как дополнительного источника информации; 
создания насыщенной интерактивной виртуаль-
ной среды (диалогичность, дополнение, неогра-
ниченный доступ к необходимой информации 
при подготовке МП); организации самостоятель-

ной работы студенческой молодежи, что способ-
ствует закреплению учебного материала; моде-
лирования учебных ситуаций в онлайн-среде 
(вовлечение студентов в активный учебный про-
цесс, использование виртуальных тренажеров); 
расширения спектра видов групповой работы 
для получения опыта социальной коммуникации.  

Кроме того, как подчеркивают Т.А. Бороненко и 
В.С. Федотова, в МП при использовании интер-
активных технологий в институциональной обра-
зовательной среде целесообразно применить 
триггеры: «объекты на слайде (надпись, фигура, 
объект), при нажатии на которые запускается 
анимация одного или нескольких объектов»                                                
[9, с. 64]. 

В качестве МП И.В. Никишин понимает проект, 
который разрабатывается студентами под кон-
тролем преподавателя, начиная этапом форми-
рования идеи и заканчивая этапом ее реализа-
ции, и содержит в себе субъективную или объек-
тивную новизну [10].  

М.Н. Харабаджах, указывая на этапы создания 
мультимедийного проекта, в качестве таковых 
выделяет: предварительную подготовку, созда-
ние команды, календарный план, сбор информа-
ции, создание контента, согласование частей 
МП, объединение частей медиатекста в единую 
структуру, предварительный просмотр и заклю-
чительный этап (презентация МП) [11].  

При создании МП, как подчеркивает Р.Р. Абса-
лихов, необходимо брать в расчет тот факт, что 
полученные студенческой молодежью знания, 
умения и навыки должны периодически контро-
лироваться и оцениваться с той целью, чтобы 
вовремя скорректировать «образовательную 
траекторию» молодежи. «Обратная связь» со 
студенческой молодежью – важная составля-
ющая учебно-образовательного процесса и 
осуществления самостоятельной работы [12, 
с. 184].  

Заключение. Резюмируя, важно сказать о том, 
что для эффективного применения мультиме-
дийных технологий необходимо создать такие 
условия, которые позволят обеспечить форми-
рование когнитивной, имажинитивной, эмоцио-
нально-волевой составляющих, а также комму-
никативной и социальной активности студенче-
ской молодежи.  

Использование мультимедийных проектов как 
формата работы со студентами в институцио-
нальной образовательной среде должно поспо-
собствовать решению многих практических за-
дач, связанных с неоднозначным, вариативным 
развитием личности студентов. В целом, приме-
нение МП как формата самостоятельной работы 
студенческой молодежи создает соответствую-
щую образовательную среду, которая способ-
ствует развитию самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

Виндижева А.О. 
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова 

 
Аннотация. В данной статье через призму системного (экосистемного) подхода рассмат-

ривается применение интерактивных образовательных технологий в системе образования в 
условиях цифровизации общества, что и свидетельствует о её актуальности. Приводится ав-
торское определение цифровой экосистемы: особая многоуровневая система, структуру кото-
рой составляют такие элементы, как академическая экосистема, цифровая образовательная 
экосистема, экосистема электронного обучения с применением мультимедийных инструментов, 
экосистема интерактивных образовательных технологий.  

В качестве ключевого подхода к анализу применения интерактивных образовательных 
технологий в системе образования в условиях цифровизации общества является системный 
подход, а точнее, экосистемный подход, в рамках которого учебно-образовательные процессы 
рассматриваются с точки зрения теории систем и экосистем. Делается вывод о важности учета 
фактора социальной специфики образовательной системы, которую необходимо учитывать при 
перенимании опыта построения цифровых образовательных экосистем. С каждым годом циф-
ровые технологии занимают в образовательном процессе все более и более серьезные пози-
ции как отдельные инструменты и методы, а также как полноценные технологии. Используя ин-
струменты цифровой образовательной экосистемы, необходимо учитывать, что образователь-
ная система имеет свою социальную специфику, которую со всей очевидностью нельзя сбра-
сывать со счетов при перенимании опыта построения цифровых образовательных экосистем. 

Ключевые слова: цифровизация общества, система образования, интерактивные обра-
зовательные технологии, компетенции, цифровые инструменты, цифровая образовательная 
экосистема. 

 

THE USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
AT THE INSTITUTE OF EDUCATION IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION OF SOCIETY 
 

Albina O. Vindizheva 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova 

 
Abstract. This article, through a systemic (ecosystem) prism, examines the application of the 

approach of interactive educational technologies in the education system in the context of digitalization 
of society. The author's definition of a digital ecosystem is given: a special multi-level system, the 
structure of which is made up of such elements as: an academic ecosystem, a digital educational eco-
system, an e-learning ecosystem using multimedia tools, an ecosystem of interactive educational 
technologies. As a key approach to the analysis of the use of interactive educational technologies in 
the education system in the context of digitalization of society, there is a systematic approach, or ra-
ther, an ecosystem approach, in which educational processes are considered from the point of view of 
the theory of systems and ecosystems.The conclusion is made about the importance of taking into 
account the factor of social specificity of the educational system, which must be taken into account 
when adopting the experience of building digital educational ecosystems. Every year digital technolo-
gies occupy more and more serious positions in the educational process as separate tools and meth-
ods, as well as as full-fledged technologies. Using the tools of the digital educational ecosystem, it is 
necessary to take into account that the educational system has its own social specifics, which obvi-
ously cannot be discounted when adopting the experience of building digital educational ecosystems. 

Keywords: digitalization of society, education system, interactive educational technologies, 
competencies, digital tools, digital educational ecosystem.  
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Введение. В XXI веке все институциональное 
пространство российского общества, и институт 
образования отнюдь не является исключением, 
вступило в инновационную стадию развития, 
связанную с активным тотальным внедрением 
информационно-коммуникативных технологий 
(далее – ИКТ).  

Цифровое образовательное пространство в 
условиях цифровизации общества – это иннова-
ционный грандиозный проект трансформации 
системы российского образования по изменению 
традиционного формата обучения, проект, наце-
ленный на использование инновационных, мо-
бильных и полифункциональных цифровых тех-
нологий, обусловленный цифровизацией обще-
ства [1].  

О тотальной цифровизации общества и всех его 
сфер свидетельствует проект «Современная 
цифровая образовательная среда» (СЦОС), 
утвержденный президиумом Совета при прези-
денте РФ по стратегическому развитию и прио-
ритетным проектам 25.10.2016 г. в рамках реа-
лизации государственной программы «Развитие 
образования». Этот проект направлен на созда-
ние условий по получению качественного обра-
зования с использованием современных средств 
в целях получения цифрового образования с 
использованием интерактивных образователь-
ных технологий. В рамках его намечается внед-
рение онлайн-обучения в системе образования, 
включающее увеличение количества онлайн-
курсов с интерактивным участием обучающихся 
образовательных учреждений. В системе обра-
зования, в целом, и высшего, в частности, по 
данным А.Г. Хентонен и Э.О. Мищерин, «к 2024 г. 
20 % дисциплин образовательных программ бу-
дут переведены на online-курсы. 

 В контексте проекта идет интеграция ресурса с 
Единой системой идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) и ГИС «Контингент», а также внед-
ряется система оценки качества полученных 
знаний через единые платформы». Кроме того, 
планируется создание открытого программного 
обеспечения для улучшения качества online- и 
дистанционного обучения, а также – оценки про-
межуточных и итоговых знаний и умений обуча-
ющихся в условиях цифровой образовательной 
среды [2, с. 48].  

Методы исследования. В качестве ключевого 
подхода к анализу применения интерактивных 
образовательных технологий в системе образо-
вания в условиях цифровизации общества явля-
ется системный подход, а точнее, экосистемный 
подход, в рамках которого учебно-
образовательные процессы рассматриваются с 
точки зрения теории систем и экосистем. Это 
учение о сложноорганизованных объектах, си-
стемах, представляющих структуру элементов, 
частей и выполняющих определенные функции.  

Согласно системному подходу, научный анализ и 
практическую деятельность надо осуществлять, 
опираясь на принцип системности: анализиро-

вать, конструировать и совершенствовать учеб-
но-образовательные процессы, учитывая внут-
ренние связи между всеми элементами системы, 
а также – ее внешние связи с обществом, его 
социальными институтами. Изменение одного 
элемента ведет к изменению других, что особен-
но важно учитывать при инновациях, реформи-
ровании образования, в том числе и внедрения 
ИКТ в образовательный процесс. Заметим, что 
даже авторы, более нацеленные на информаци-
онную составляющую образовательного процес-
са, все-таки, подчеркивают системность такой 
концепции.  

Цифровую экосистему мы определяем как осо-
бую многоуровневую систему, структуру которой 
составляют такие элементы, как: академическая 
экосистема, цифровая образовательная экоси-
стема, экосистема электронного обучения с при-
менением мультимедийных инструментов, эко-
система интерактивных образовательных техно-
логий. При этом цифровая образовательная эко-
система должна соответствовать параметрам 
устойчивости и неделимости структуры.  

Результаты. Само понятие «образовательная 
экосистема» появилось в исследованиях систе-
мы образования в начале XXI века, однако, пока 
еще не разработан; выработано единое опреде-
ление термина «экосистема». Зачастую, данный 
термин применительно к системе образования 
«применяется с целью обозначения некой сово-
купности образовательных технологических ре-
шений (например, использование образователь-
ных платформ) являющихся доступными для 
образовательных учреждений и индивидуальных 
обучающихся» [3, с. 151].  

Кроме того, как отмечают О.В. Сидорова и                                  
З.Э. Сабирова, в понятийном аппарате социоло-
гии образования понятие «экосистемный под-
ход» окончательно не сформировано, термино-
логия в данной области только начинает скла-
дываться – в том числе, из опыта самих компа-
ний-разработчиков таких систем» [3, с. 151]. 

Современные интерактивные образовательные 
технологии требуют формирования цифровой 
компетентности, развития профессиональных 
компетенций и навыков будущего, что реализу-
ется посредством цифровых подходов в исполь-
зовании электронных ресурсов. Освоение про-
фессиональных компетенций, позволяющих 
быстро ориентироваться к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности в эпоху повсеместной 
цифровизации, находить кратчайший путь в си-
туации многозадачности – являются важнейшим 
фактором в развитии профессионального обра-
зования [4].  

А.А. Климов, Е.Ю. Заречкин и В.П. Куприянов-
ский в статье «О цифровой экосистеме совре-
менного университета» пишут о том, что систем-
ными следствиями влияния активной цифрови-
зации в образовании стали: 

–  «ускорение темпов внесения изменений в 
учебные программы;  
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–  расширение возможностей доступа к учеб-
ным материалам (в том числе, в режиме реаль-
ного времени);  

–  возрастание важности междисциплинарных 
программ и контента; активное продвижение 
дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, онлайн-образования;  

–  осознание важности усиления конкуренто-
способности и одновременно поиск форм взаи-
модействия с другими вузами» [5, с. 817–818]. 

Как подчеркивают указанные выше авторы, кате-
гория экосистемы образования выходит за рамки 
техногенной сферы, «взаимодействия человека 
и машины, представляя собой сложную социо-
культурную систему», т.к. человеческий фактор, 
в рамках цифровой системы, проявляется через 
призму социального взаимодействия, «педагоги-
ку, педагогическую поддержку, эффективные 
приемы использования технологий поддержки 
обучения, грамотное ведение образовательного 
процесса» [5, с. 819]. 

Достаточно общим, но при этом адаптированным 
к анализу системы образования, по нашему мне-
нию, представляется следующее определение, 
предложенное зарубежными исследователями 
И. Праната и Г. Скиннером: «цифровая экоси-
стема – это цифровая инфраструктура и среда, в 
которой многочисленные цифровые компоненты 
формируют синергетические взаимосвязи и со-
трудничество» [6].  

Ведущую роль в системе образования в услови-
ях развития информационного общества и воз-
никновения новых технических возможностей, 
несвойственных доцифровой эпохе, играют 
профессиональные компетенции, предполагаю-
щие наличие принципиально инновационных 
методов обучения и новых интерактивных обра-
зовательных технологий (далее – ИОТ) в органи-
зации учебно-образовательного процесса. 

ИОТ должны быть адаптивными и давать воз-
можность «подстраиваться» под специфические 
особенности целевой аудитории: учитывать цели 
и мотивы обучения, возрастные особенности, а 
также – исходный уровень знаний, цифровых 
умений и навыков и предпочтений обучаемых. В 
этой связи, при разработке того или иного учеб-
ного курса, преподаватель должен правильно 
«разбить» этот курс на дидактические единицы, 
структурировать их в единую систему, соблюдая 
при этом преемственность материала по разным 
курсам. 

Авторы коллективной монографии «Научно-
методические основы разработки электронных 
учебных средств» А.А. Слободчикова, Е.А., Ба-
рахсанова, А.И. Данилова отмечают, что цифро-
вые ресурсы должны включать в свой состав 
учебно-методические приложения, в числе кото-
рых:  

–  виртуальные лабораторные практикумы, поз-
воляющие проводить демонстрационные и ин-
терактивные эксперименты;  

–  виртуальные тренажеры, использование ко-
торых в экосистеме образования позволит уси-
лить профессиональную подготовку, а также - 
приобрести навыки при решении типовых задач; 
компьютерные (анимационные) демонстрации, 
позволяющие обеспечить наглядность изучаемо-
го материала;  

–  автоматизированные системы тестирования 
промежуточных и итоговых знаний обучающихся;  

–  другие учебные программные средства и 
цифровые инструменты [7]. 

Современные ИКТ в образовательной экосисте-
ме сегодня способствуют распространению и 
совершенствованию ИОТ, а именно: модульное 
обучение, дидактические игры, проектно-
исследовательское обучение.  

Представление учебной информации в рамках 
цифровой образовательной экосистемы в усло-
виях цифровизации общества и применения 
ИОТ может реализовываться с использованием 
различных ИКТ (цифровых технологий). В част-
ности, к таковым следует отнести: 

–  учебно-методические комплексы, включаю-
щие основную литературу и задания для осу-
ществления самостоятельной работы обучаю-
щихся, выполненные на печатных носителях 
информации; разработанные учебно-
методические материалы, распространяемые по 
сети Интернет; 

–  электронные учебники, электронные учебно-
методические пособия по разнообразным дисци-
плинам в системе образования; 

–  аудио- и видеопродукция, обучающие теле-
визионные передачи в рамках образовательной 
экосистемы, предполагающие наличие обратной 
связи, способствующей организации экологично-
го учебного процесса.  

Обсуждение. Сегодня в рамках социальных 
процессов активно распространяется понятие 
«экосистема», также распространяющееся и на 
образовательную систему. Анализ нормативных 
и научно-просветительских источников, прове-
денный М.Е. Вайндорф-Сысоевой и М.Л. Субо-
чевой [8], позволил выявить связь между такими 
понятиями, как «система образования», «ин-
формационная образовательная экосистема».  

Б.В. Олейников и С.А. Подлесный подчеркивают 
важность информационных технологий и цифро-
вых ресурсов для формирования и использова-
ния новых возможностей в образовательной эко-
системе [9]. 

О.В. Сидорова и З.Э. Сабирова под понятием 
«образовательная экосистема» подразумевают 
«взаимосвязанные образовательные простран-
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ства, которые объединяют как институциональ-
ных, так и индивидуальных участников (провай-
деров образования), оперирующих различными 
образовательными ресурсами для индивидуаль-
ного и коллективного обучения» [3, с. 151]. 

Интерес представляет концепция образователь-
ной экосистемы, разработанная С.Н. Махновец и 
О.А. Поповой, под которой авторы подразуме-
вают «целостную многоуровневую самооргани-
зующуюся, саморегулирующуюся и саморазви-
вающуюся открытую систему, нацеленную на 
формирование целостного мировоззрения обу-
чающихся, основанного на духовно-
нравственных ценностях» [10, с. 147]. 

Зарубежные авторы В. Малтезе и Ф. Джиун-
чиглина указывают на тот факт, что для реали-
зации своих образовательных функций универ-
ситеты выстраивают «сложную экосистему биб-
лиотек, цифровых баз данных и IT-систем», каж-
дая из которых обслуживает то или иное «верти-
кальное приложение», поддерживающее «опре-
деленный бизнес-процесс» [11], «целевыми 
пользователями которого является небольшая 
группа с заданным набором компетенций и зон 
ответственности» [3, с. 818].  

Заключение. Таким образом, цифровые ин-
струменты становятся одной из основ не только 
освоения и развития профессиональных навы-
ков и компетенций в условиях цифровизации 
общества, но и в целом – формирования лично-
сти студента [12; 13].  

Цифровая трансформация общества настоя-
тельно требует изменения подходов в системе 
образования для повышения уровня соответ-
ствия компетенций молодых специалистов за-
просам современного рынка труда и экономиче-
ской системе, а также социальным взаимодей-
ствиям в целом [14]. В этой связи, с каждым го-
дом цифровые технологии занимают в образо-
вательном процессе все более и более серьез-
ные позиции как отдельные инструменты и ме-
тоды, а также как полноценные технологии. 

Однако важно понимать, что используя инстру-
менты цифровой образовательной экосистемы, 
необходимо учитывать, что образовательная 
система имеет свою социальную специфику, 
которую со всей очевидностью нельзя сбрасы-
вать со счетов при перенимании опыта построе-
ния цифровых образовательных экосистем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МИРЕ 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его автор акцен-

тирует свое внимание на исследовании механизмов управления социальными процессами на 
мировом уровне. Цель. Статья посвящена исследованию механизмов управления социальными 
процессами в мире. На современном этапе механизмы управления социальными процессами в 
мире определяются в контексте анализа трансформации социальных процессов, связанных с 
глобальной информатизацией социальных и экономических коммуникаций. Методы. Описаны 
методы управления социальными процессами. Результаты. Раскрыты сущность социологии 
управления, понятия управления как социального феномена. Показано, что современные соци-
альные процессы опосредованы особенностями информационного общества, для которого ха-
рактерны новые субъекты и технологии управления. Выводы. На современном этапе вопросы 
управления социальными процессами в мире решаются в контексте анализа трансформации 
современного общества. Для современного общества ведущими являются процессы глобаль-
ной информатизации и цифровизации социальных и экономических коммуникаций. В связи с 
этим, в системе социального управления приоритетными становятся новые субъекты управле-
ния в информационном пространстве. Сделан вывод о том, что в современном информацион-
ном обществе управление социальными процессами реализуется посредством комплексных 
организационных технологий информационно-психологического воздействия.  

Ключевые слова: социология управления, социальные процессы, системный подход, 
управление, глобальная информатизация, методы информационно-психологического управления.  
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Abstract. The relevance of this study lies in the fact that its author focuses on the study of the 

mechanisms of management of social processes at the global level. Goal. The article is devoted to the 
study of mechanisms of management of social processes in the world. At the present stage, the 
mechanisms of managing social processes in the world are determined in the context of the analysis 
of the transformation of social processes associated with the global informatization of social and eco-
nomic communications. Methods. Methods of managing social processes are described. Results. The 
essence of the sociology of management, the concept of management as a social phenomenon are 
revealed. It is shown that modern social processes are mediated by the peculiarities of the information 
society, which is characterized by new subjects and management technologies. Conclusions. At the 
present stage, the issues of managing social processes in the world are solved in the context of the 
analysis of the transformation of modern society. The processes of global informatization and digitali-
zation of social and economic communications are leading for modern society. In this regard, new 
subjects of management in the information space become a priority in the social management system. 
It is concluded that in the modern information society, the management of social processes is imple-
mented through complex organizational technologies of information and psychological impact. 

Keywords: sociology of management, social processes, systems approach, management, 
global informatization, methods of information and psychological management. 
 
Введение. Проблемы управления социальными 
процессами в мире на разных исторических эта-
пах развития общественных отношений остают-
ся предметом острого научного диспута. Науч-
ное понимание данных процессов требует рас-

крыть сущность и феноменологию таких соци-
альных категорий, как социальные процессы и 
процессы управления, описать особенности со-
циальных процессов на современном этапе раз-
вития общественных отношений.  
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Глобализация и информатизация общественных 
отношений, урбанизация и миграционные про-
цессы, трансформация социокультурного про-
странства общества, социальные кризисы и со-
циальная напряженность во многих регионах 
мира стали неотъемлемой частью современно-
сти. 

Ведущим трендом современного общества яв-
ляется глобализация, которая «как процесс эво-
люции цивилизации проходит на общемировом, 
континентальном и региональном уровнях и вы-
ражается, в частности, в интеграционных про-
цессах, затрагивающих все сферы жизнедея-
тельности людей, народов и государств» [1,                    
с. 10]. 

Вопросы управления социальными процессами в 
мире на современном этапе решаются в контек-
сте анализа трансформации современного об-
щества, которая связана с процессами глобаль-
ной информатизации и цифровизации социаль-
ных и экономических коммуникаций. Глобальная 
информатизация сегодня представляет собой 
«сложный и противоречивый процесс, как и все 
процессы, формирующие основу для воспроиз-
водства процесса накопления капитала в совре-
менной глобальной капиталистической мировой 
системе» [3, с. 6]. 

Результаты. Социальные процессы имеют 
сложно организованную структуру, включающую 
комплекс взаимосвязанных элементов, свойства, 
принципы и закономерности, а также «выражен-
ную территориальную специфику… Протекая на 
уровне страны, мира, региона, они во всех слу-
чаях имеют свою направленность и детермини-
рующие факторы» [2, с. 8].  

Основными свойствами социальных процессов 
являются «целенаправленность, целесообраз-
ность, стадиальность, последовательность сме-
ны состояний, подготовленность субъекта, объ-
екта и условий протекания, комплексность оцен-
ки факторов» [2, с. 5].  

Социальные процессы характеризуются широкой 
вариативностью по критерию управляемости − 
от социальных систем, в которых имеется струк-
тура управления, включающая орган управле-
ния, субъектов и средства управления, резуль-
таты и обратную связь, до спонтанных, самоор-
ганизующихся социальных процессов, которые 
нуждаются в упорядочении и координации.  

Исследовательский интерес к механизмам 
управления социальными процессами связан с 
анализом управленческих процессов как в соци-
окультурной и социально-экономической, так и в 
социально-политической сферах жизнедеятель-
ности общества. Данные процессы анализиру-
ются в системе знаний социологии управления, 
которая понимается как «исследование органи-
ческого единства общественного сознания, по-
ведения (деятельности) и окружающей среды в 
процессе целенаправленного изменения соци-
ально-экономических, социальных, политических 
и духовно-культурных процессов» [4, с. 42].  

Управление социальными процессами в мире, в 
котором ведущим трендом является глобальная 
информатизация, опосредовано информацион-
ными процессами и особенностями информаци-
онного обмена. Основой информационного об-
мена в социальных системах является «инфор-
мационная деятельность – деятельность субъ-
ектов коммуникации по производству, использо-
ванию и передаче информации. В процессе ин-
формационной деятельности возникают инфор-
мационные отношения, то есть общественные 
отношения, складывающиеся в процессе сбора, 
обработки, хранения, передачи и распростране-
ния информации» [1, с. 44]. Отсюда, важным для 
понимания особенностей управления социаль-
ными процессами в современном мире является 
понимание механизмов управления информаци-
онным обменом и информационным взаимодей-
ствием между социальными субъектами в вирту-
альной реальности информационного простран-
ства.  

Обсуждение. Какова сущность и специфика со-
циального управления как научной категории с 
позиции социологического знания? Сущность 
управления такой сложной системой, как обще-
ство заключается в том, что оно «представляет 
процесс приведения субъективной деятельности 
людей в соответствие с объективными потреб-
ностями общественного развития» [4, с. 35]. В 
социологии, с точки зрения функционального 
подхода, управление определяется через его 
функции, к которым относятся «выработка и 
принятие решения, планирование, организация, 
регулирование, учет и контроль, образующие 
управленческий цикл» [4, с. 35].  

Системный анализ управления социальными 
процессами, включающими социально-
экономические, социальные, политические и 
духовно-культурные процессы, определяет дан-
ный феномен как целостный многоуровневый 
процесс, который осуществляется «посредством 
соблюдения управленческого алгоритма – по-
следовательной реализации функций – от пред-
видения и прогнозирования до социально-
технологических и организационных методов 
управления» [4, с. 42–43].  

Важным звеном в управленческом процессе яв-
ляется принятие управленческих решений, 
определяющих результат управления и развитие 
социальной системы. Управленческое решение 
представляет «выбор альтернативы из множе-
ства вариантов действий для достижения по-
ставленной цели, это реальное разрешение 
практической проблемы, изменение ситуации, 
получение нового качества. Оно включает план 
действий, формулировку задания и организаци-
онно-практическую работу по его реализации                                      
[5, с. 33].  

Управленческие решения, таким образом, явля-
ются систематизированным процессом выбора и 
реализации из множества альтернативных вари-
антов социального развития. 
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Другим, не менее важным атрибутом социально-
го управления является социальное прогнозиро-

вание. Процесс социального прогнозирования 
требует обнаружение тенденций и факторов, 

определяющих возможные изменения социаль-
ного развития, анализ альтернативных вариан-

тов развития в результате принятия тех или 

иных решений, а также оценку непредвиденных 
изменений в социальной среде.  

Для реализации социального прогнозирования 
как этапа управления социальными процессами 

в современной социологии используются хорошо 
зарекомендовавшие себя методы, каждый из 
которых имеет свои сильные стороны и ограни-
чения.  

Одним из первых в социальном прогнозировании 

применялся метод экстраполяций, развитие ко-
торого привело к методу сложной экстраполя-

ции, основанном на теории вероятностей и тео-
рии игр, что «позволяет точнее оценить масшта-

бы возможных сдвигов и прогнозируемых тен-
денций (трендов)» [4, с. 75].  

Важную роль в социальном прогнозировании 
играет использование таких методов, как метод 

морфологического синтеза, метод экспертной 

оценки, метод прогнозных сценариев, метод мо-
делирования, комплексное применение которых 
в управлении социальными процессами дает 
возможность выбрать наиболее эффективный 

для актуальных социальных условий вариант 
социального развития.  

Опыт прогнозирования и реализации прогнозов в 
управлении социальными процессами показыва-

ет, что «их ценность связана также с вариатив-

ностью подходов к решению общественных про-
блем, с глубиной анализа степени вероятности 

наступления возможных изменений» [4, с. 82].  

Современные социальные процессы опосредо-

ваны особенностями информационного обще-
ства, которое целесообразно рассматривать как 
«открытую самоорганизующуюся систему, вклю-

чающую в себя огромное разнообразие инфор-

мационных потоков и информационных полей, 

находящихся во взаимодействии» [1, с. 9].  

Для системы управления информационными 

потоками в информационном пространстве со-
временного общества важными становятся такие 

компоненты, как «виртуальная реальность, фор-

мируемая в виде виртуальных аналогов реаль-
ных объектов и процессов, базирующихся на 
соответствующих программно-аппаратных 

платформах и информационно-телекоммуни-

кационных сетях и системах связи, воспринима-
емая человеком (пользователем) как модель-
заместитель действительной реальности или же 

как некая реальность, первичная по отношению к 
объективной реальности» [1, с. 135–136].  

Для информационного пространства современ-
ного общества характерны новые субъекты и 

сообщества, к которым относятся социальное 
виртуальное сообщество, онлайновое сообще-

ство, сетевой социум, виртуальная коалиция. 

Механизмы управления такими сообществами 
базируется уже на иных методах и подходах, в 

частности на информационно-психологических 
методах управления.  

Следует отметить, что глобальная информати-
зация, которая характерна для управления со-

циальными процессами в современном обще-
стве, «обеспечивает большую доступность раз-
личных источников информации, расширяя воз-
можности ее обмена и распространения, что 
является также одним из факторов, существен-

ным образом влияющих на интенсивность соци-
альных и экономических коммуникаций» [3, с. 6]. 

Данные процессы оказывает влияние как на тех-
нологии управления, так и на систему управле-

ния социальными процессами в целом.  

В современном информационном обществе 

управление социальными процессами реализу-
ется «с помощью комплексных организационных 
технологий информационно-психологического 

воздействия» [1, с. 20]. 

Рассматривая методы управления в информа-

ционном обществе, отметим их широкую вариа-
тивность. Методы информационно-психологи-

ческого воздействия могут быть открытыми (гос-
ударственное и общественное) и скрытыми (пси-

хологические манипуляции, дезинформирова-

ние, агрессивная пропаганда, лоббирование, 
шантаж, технологии антикризисного управле-

ния), которые реализуются в информационном 
пространстве общества. В настоящее время 

технологии информационного воздействия вы-
ступают как инструмент социального управления 

в системе информационной политики ведущих 
стран мира.  

Заключение. Таким образом, на современном 

этапе вопросы управления социальными про-
цессами в мире решаются в контексте анализа 

трансформации современного общества. Для 
современного общества ведущими являются 

процессы глобальной информатизации и цифро-

визации социальных и экономических коммуни-

каций. В связи с этим, в системе социального 
управления приоритетными становятся новые 

субъекты управления в информационном про-

странстве, новые технологии и методы инфор-

мационно-психологического воздействия, кото-

рые выступают механизмом управления соци-
альными процессами.  
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 

Ельникова Г.А., Бекетов К.В. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Аннотация. Старение населения в современной социальной реальности стало одной из 

ведущих глобальных тенденций. Согласно научным прогнозам, в обозримом будущем, практи-
чески каждый четвертый человек в мире будет старше 60 лет. Поэтому как никогда актуальным 
становится исследование социально-демографической группы пожилых людей, специфики ее 
функционирования и положения в обществе. Ведущее место в проведении исследований при-
звана занять социологическая наука. Однако на сегодняшний день специальная социологиче-
ская теория, объектом изучения которой должны быть пожилые люди, находится еще в стадии 
становления. Это порождает многочисленные методологические проблемы, начиная с терми-
нологического аппарата и отбора статистических данных и заканчивая ответом на основной во-
прос – что такое старение и как этот процесс влияет на конкретного человека и общество в це-
лом. Цель статьи – обозначить основные методологические проблемы, встречающиеся в со-
временной науке при изучении положения пожилых людей в современном социуме. 

Ключевые слова: пожилые люди, старение, теория уменьшения обязательств, концеп-
ция активного старения, социология старения, социология возраста.  

 

ELDERLY PEOPLE AS THE OBJECT OF RESEARCH: 
PROBLEMS OF METHODOLOGY 

 

Galina A. Elnikova, Kirill V. Beketov 
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law 

 
Abstract. Population ageing in the modern social reality has become one of the leading global 

trends. According to scientific forecasts, in the foreseeable future, almost every fourth person in the 
world will be over 60 years old. Therefore, the study of the socio-demographic group of elderly people, 
the specifics of its functioning and position in society becomes more relevant than ever. Sociological 
science is called to take the leading place in conducting research. However, to date, the special socio-
logical theory, the object of study of which should be the elderly, is still in its infancy. This gives rise to 
numerous methodological problems, starting from the terminological apparatus and selection of statis-
tical data and ending with the answer to the main question – what is aging and how this process af-
fects a particular person and society as a whole. The aim of the article is to identify the main methodo-
logical problems encountered in modern science when studying the situation of older people in mod-
ern society. 

Keyword: elderly people, aging, theory of the process of Disengagement, concept of active ag-
ing, sociology of aging, sociology of age. 
 
Введение. Старение населения в современном 
мире является глобальной тенденцией. Соглас-
но отчету ООН «Мировые демографические пер-
спективы», к 2050 году 16 % населения или каж-
дый шестой человек в мире будет старше 65 лет 
(в 2019 году – 9 % населения или каждый один-
надцатый человек). Также, в три раза возрастет 
число людей в возрасте 80 лет и старше: с 143 
миллионов в 2019 году до 426 миллионов в 2050 
году [1]. Это явление характерно и для России. 
Доля российского населения в категории «65 лет 
и старше» увеличилась вдвое за последние 50 
лет; и по прогнозам Росстата в ближайшее деся-
тилетие удельный вес пожилого населения пе-
решагнет 20 % барьер [2]. 

Исходя из того, что пожилые люди представляют 
собой достаточно большую социально-
демографическую группу, имеющую, с одной 
стороны, свои специфические проблемы и инте-
ресы, а, с другой стороны, богатейший жизнен-
ный и трудовой опыт, ее исследования носят 
актуальный теоретический и практический ха-
рактер. На это было обращено внимание миро-
вой общественности еще в 1982 году на Первой 
Всемирной Ассамблее ООН по проблемам ста-
рения, принявшей Венский международный план 
действий по проблемам старения.  

Изучение всех сторон жизни пожилых людей, 
включая медицинские аспекты и положение в 
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обществе, является междисциплинарным пред-
метом исследования практически всех гумани-
тарных и общественных, а также ряда есте-
ственных наук, таких как философия, социоло-
гия, экономика, психология, медицина и т.д. 
Кроме того, сформировались специальные науч-
ные дисциплины, направленные на рассмотре-
ние проблем пожилых людей и аккумулирующие 
имеющиеся о них знания: социальная геронтоло-
гия, социология старения и, частично, социоло-
гия возраста. 

Однако в подходах к исследованию лиц пожило-
го возраста имеется значительное количество 
проблем, которые носят методологический ха-
рактер. Цель статьи – обозначить основные ме-
тодологические проблемы, встречающиеся в 
современной науке при изучении положения по-
жилых людей в современном обществе. 

Обсуждение. Первая проблема, с которой стал-
киваются исследователи вопросов, связанных с 
изучением лиц пожилого возраста, – это опреде-
ление возрастных рамок. Она связана с возраст-
ной периодизацией, попытки создать которую 
можно проследить с древнейших времен. В ос-
нову периодизации возраста закладывались 
разные критерии от аналогии с временами года 
(Пифагор) до отношения к трудовой деятельно-
сти (советские демографы и статистики) [3]. 

Одной из наиболее распространенных совре-
менных периодизаций возраста является перио-
дизация ВОЗ, разработанная с учетом значи-
тельного количества факторов, включая здоро-
вье, работоспособность и психическое состоя-
ние. Согласно возрастной периодизации ВОЗ к 
лицам пожилого возраста относятся 60–74-летние; 
75–90-летние – к старческому возрасту: те, кто 
старше 90 лет считаются долгожителями. 

В то же время, ООН ведет статистику пожилых 
людей, определяя в качестве нижней границы 
данной категории лиц 65 лет. 

В России до пенсионной реформы 2019 года к 
пожилым людям относились женщины, начиная 
с 55 лет; мужчины – с 60 лет; после завершения 
проведения реформы как пожилых можно будет 
рассматривать женщин с 60 лет, мужчин с 65. То 
есть, причисление к пожилым людям связано 
непосредственно с выходом на пенсию. Опреде-
ление границ старения через выход на пенсию 
характерно для многих стран, однако, несмотря 
на логику такого подхода, при выделении соци-
ально-демографической группы пожилых людей 
он порождает сложности для сравнительного 
анализа. 

Кроме определения возрастных границ катего-
рии «пожилые люди», методологические трудно-
сти несет в себе и имеющийся по изучаемой те-
ме терминологический аппарат. Кроме термина 
«пожилые люди», в научной литературе как си-
нонимичные употребляются понятия «люди тре-
тьего возраста» и «люди пенсионного возраста». 
В отечественных справочниках определение 
«третьего возраста» как «стадии жизненного 

цикла человека, на которой он оставляет сферу 
труда или изменяет характер своих профессио-
нальных занятий в силу обстоятельств, связан-
ных с физиологическими особенностями пожило-
го возраста» [4] представляет собой в большей 
степени качественную характеристику категории 
пожилых людей, однако конкретные возрастные 
рамки при этом не указываются. Но, выделяя 
пожилых людей в качестве исследуемой группы, 
важно определить и конкретные возрастные гра-
ницы данной категории, тем более, что в науч-
ной литературе они могут различаться. Так, ав-
тор концепции «четырех возрастов» P. Laslett 
относит к третьему возрасту лиц с 60 до 79 лет 
[5], а в отечественной психологии принято опре-
делять третий возраст как период первых лет 
после выхода человека на пенсию.  

Такая же ситуация складывается и с понятием 
«люди пенсионного возраста», употребление кото-
рого при анализе социально-демографической 
группы пожилых людей вызывает ряд вопросов.  

Во-первых, возраст выхода на пенсию в разных 
странах различный, что сужает возможность 
проведения сравнительного анализа положения 
пожилых людей.  

Во-вторых, возраст выхода на пенсию может 
меняться, как это, например, произошло в Рос-
сии в ходе пенсионной реформы 2019 года. 

В-третьих, например, в России есть значитель-
ное количество категорий работающих, которые 
могут выйти на пенсии до достижения общепри-
нятого в стране пенсионного возраста. 

В-четвертых, к лицам пенсионного возраста от-
носятся все пенсионеры, включая лиц 90+.  

То есть, в определении «люди пенсионного воз-
раста» также размыты возрастные границы, что, 
в свою очередь, затрудняет научное изучение 
социально-демографической группы «пожилые 
люди», рассматриваемой в качестве предмета 
исследования. 

Еще одной методологической проблемой при 
исследовании положения пожилых людей как 
социально-демографической группы является 
недостаточная представленность дифференци-
ации внутри нее. В статистических сборниках 
можно найти сегментирование по годам, призна-
ку пола, в определенной степени, по отношению 
к работе (работающий или неработающий пен-
сионер), однако по многим параметрам (образо-
вание, материальное благосостояние, семейное 
положение, место проживания) данных практи-
чески нет. Отсутствие таких данных значительно 
затрудняет проведение глубокого и многосто-
роннего анализа положения пожилых людей да-
же в масштабе страны.  

В итоге, мы имеем ряд исследований, построен-
ных на гендерном анализе [6; 7; 8], и рассматри-
вающих специфические проблемы работающих 
или неработающих пенсионеров в возрасте от 60 
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до 75 лет [9; 10], а также незначительное коли-
чество статей, посвященных отдельно сельским 
или городским пожилым людям, носящих, глав-
ным образом, экономический характер [11; 12; 
13]. Но практически нет специальных работ, в 
которых бы, с точки зрения социологии, рас-
сматривалось влияние уровня образования и 
семейного положения на физическое состояние 
и социальное самочувствие пожилых людей.  

Методологической проблемой в изучении пожи-
лых людей является и недостаточность теорети-
ческой базы. Первой специальной наукой, объ-
ектом исследования которой являлись пожилые 
люди, стала геронтология, изучающая их физи-
ческое и психическое здоровье. Однако ученым-
геронтологам быстро стало понятно, что здоро-
вье пожилых людей во многом зависит от орга-
низации и состояния общества, в котором они 
живут. Это понимание привело к возникновению 
научной дисциплины «Социальная геронтоло-
гия», широко использующей и методологию со-
циологической науки. Наиболее активно в соци-
альной геронтологии была принята на вооруже-
ние теория социального конструктивизма, бази-
рующаяся на идее взаимодействия и взаимо-
влияния человека и общества. В то же время, 
быстро растущий процесс старения населения и 
необходимость более глубокого познания поло-
жения пожилых людей в обществе, их места и 
роли в нем привели к появлению частной социо-
логической теории – социологии старения, и к 
выделению изучения специфики пожилых людей 
как социально-демографической группы в со-
циологической дисциплине «Социология возрас-
та». Но в современный период времени и социо-
логия старения, и социология возраста находят-
ся практически в стадии становления. 

Социология старения и раздел социологии воз-
раста, касающийся лиц после 60 лет, взаимосвя-
заны. Однако, на наш взгляд, если социология 
возраста в большей степени ориентируется на 
имеющийся результат и использует количе-
ственные данные, то в задачи социологии старе-
ния входит исследование процесса перехода 
человека в категорию лиц преклонного возраста, 
сопровождающегося как изменениями внутрен-
него состояния человека, его самосознания, так 
и отношения к нему со стороны общества. 

Теории старения, первые из которых появились 
в западной социологии еще в 60-е годы ХХ века, 
носят противоречивый характер и находятся 
между двумя противоположными фокусами рас-
смотрения процесса старения:  

–  во-первых, как оценки пройденного жизненно-
го пути и подготовки к уходу из жизни;  

–  во-вторых, как видоизмененное продолжение 
активного участия в жизни социума и отдельной 
семьи.  

Первая точка зрения была высказана в ставшей 
уже классической работе Э. Камминга и В. Генри 
«Старение: процесс разъединения» [14]. В этой 

работе заложены основные постулаты теории 
«уменьшения обязательств», которая предпола-
гает в качестве адаптации стареющих людей к 
изменившимся для них условиям жизни, транс-
формацию ценностей пожилых людей и приня-
тие ими новых социальных ролей, ведущих, в 
конечном итоге, к постепенному прерыванию 
всех социальных связей [14]. 

Вторая точка зрения выражена в теории актив-
ного старения, в центре которой находятся по-
ложения социологической теории деятельности. 
В данной теории утверждается, что активный 
образ жизни пожилого человека позитивно влия-
ет как на его общее психофизическое состояние, 
увеличивая при этом продолжительность жизни, 
так и на его социальное окружение, и общество в 
целом. В современных условиях большинство 
международных организаций (ООН, ВОЗ и дру-
гие), национальных государств, а также иссле-
дователей склоняются именно к концепции ак-
тивного старения, дающей перспективы приме-
нения опыта, знаний и навыков пожилого насе-
ления для развития социума, что в условиях 
прогрессирующего старения населения является 
чрезвычайно актуальным. Однако на сегодняш-
ний день активное (успешное) старение больше 
представлено как социальный, политический и 
экономический проект.  

Теоретическая и методологическая составляю-
щая концепции активного старения еще только 
начинает разрабатываться в системе научных 
знаний. В современной отечественной социоло-
гии ученые озвучивают значительный ряд теоре-
тико-методологических проблем, решение кото-
рых требуется для дальнейшего развития со-
циологии старения.  

Так, О.В. Сергеева указывает на возможность 
использования в разработке социологии старе-
ния феминистской теории, стратификационного 
подхода и концепции жизненного пути [15]. 

Д.М. Рогозин обращает внимание на целесооб-
разность включать в теоретические обоснования 
процесса старения такие концепты, как либера-
лизация от старения и либерализация старения 
и различать их [16]. 

И. Григорьева и Е. Богданова показывают необ-
ходимость критического осмысления широко 
распространенного неолиберального подхода к 
старению и его адаптации к российской соци-
альной реальности [17]. 

Заключение. Таким образом, изучение в социо-
логии пожилых людей как специфической соци-
ально-демографической группы даже при опоре 
на междисциплинарный характер имеющихся 
знаний сталкивается в социологии с рядом ме-
тодологических проблем, начиная с терминоло-
гического аппарата и отбора статистических 
данных и заканчивая становлением и дальней-
шим развитием специальной теории среднего 
уровня – социологии старения. При этом в оте-
чественной науке социология старения делает 
только первые шаги.  
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Аннотация. В статье представлен предварительный анализ экспресс-опроса молодых 

представителей армянской диаспоры в московской агломерации в контексте интеграционных 
процессов в ЕАЭС в постпандемический период. Представленный в статье анализ актуализи-
рует и дополняет исследование армянской диаспоры в России, проведенное в 2021 году, в пе-
риод, характеризующийся политической нестабильностью в Армении и продолжающейся пан-
демией COVID-19. 

В статье показано на то, что представителям армянской молодежи в России приходится 
сталкиваться с определенными трудностями, отражающимися на отдельных сторонах ее соци-
ально-экономического положения и социальных настроений, прежде всего, в контексте удовле-
творенности своим материальным положением. Молодые представители диаспоры пока не 
рассматривают возможность своего возвращения на историческую родину, но относительно 
большое количество затруднившихся с ответом, может служить косвенным индикатором изме-
нения этого статус-кво в дальнейшем. В статье также отмечается, что молодые армяне стали 
более ориентированы на получение двойного гражданства России и Армении. 
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Abstract. The article presents a preliminary analysis of a rapid survey of young representatives 

of the Armenian diaspora in the Moscow agglomeration in the context of integration processes in the 
EAEU in the post-pandemic period. The analysis presented in the article updates and complements 
the study of the Armenian diaspora in Russia conducted in 2021, during a period characterized by po-
litical instability in Armenia and the ongoing COVID-19 pandemic. 

The article shows that representatives of Armenian youth in Russia have to face certain difficul-
ties that are reflected in certain aspects of their socio-economic situation and social sentiments, pri-
marily in the context of satisfaction with their financial situation. Young representatives of the diaspora 
are not yet considering the possibility of returning to their historical homeland, but the relatively large 
number of those who found it difficult to answer may serve as an indirect indicator of a change in this 
status quo in the future. The article also notes that young Armenians have become more focused on 
obtaining dual citizenship of Russia and Armenia. 
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Введение. 

Армянская диаспора в России является одной из 
самых многочисленных. По данным переписи 
населения 2020–2021 гг., всего в России прожи-
вает 946172 армян; из них 70199 чел. – в Мос-
ковской области и 68018 чел. – в городе Москве 
[7], что обуславливает постоянный исследова-
тельский интерес к изучению армянской диаспо-
ры и ее представителей со стороны научного 
сообщества. 

Известно, что данные исследования довольно 
широко отражены в научной литературе [5; 10; 
12; 13; 14; 15; 17; 18], в том числе, касающиеся 
положения диаспоры в условиях московского 
мегаполиса [4; 6; 8; 9; 20] и в контексте недавней 
политической нестабильности в Армении в 2021 
году, и пандемии COVID-19, затруднившей на 
время перемещения между странами [3]. Иссле-
дования подчеркивают высокую степень адап-
тивности и погруженности диаспоры в россий-
ский контекст. 

Последовавший за пандемией COVID-19 2022 
год задал ряд новых миграционных трендов на 
евразийском пространстве, обусловленных, в 
том числе, массовой волной эмиграции россиян. 
Армения стала одной из принимающих стран с 
одной из самых высоких долей новых эмигран-
тов из России. Так, только по состоянию на ок-
тябрь 2022 года, в Армении оставались около 
40000 россиян [21]. Оценки 2023 года фиксируют 
108000–110000 граждан России, которые пере-
ехали в Армению и остались на постоянное ме-
сто жительство [22]. 

В этом контексте, представляется интересным 
оценить положение молодых представителей 
армянской диаспоры в России и их возвратных 
настроениях, актуализировав, таким образом, 
предыдущее авторское исследование, прове-

денное в 2021 году [3]. Известно, что именно 
молодежь нередко выступает маркером соци-
альных настроений и социального самочувствия 
диаспоры, а также во многом определяет ее бу-
дущее состояние. 

Методика. 

Опрос представителей армянской диаспоры 
проведен в июне–июле 2023 года в Москве и 
Московской области с использованием метода 
анкетного экспресс-опроса. В рамках анкетиро-
вания всего были опрошены 119 человек в воз-
расте 18–42 лет. Среди респондентов 64 чело-
век (53,8 %) являются в соответствии с методо-
логией Pew Research Center [19] представителя-
ми поколения постмиллениалов (18–26 лет) и 55 
человек (46,2 %) – представителями поколения 
миллениалов (27–42 года). Гражданство России 
имеют 59 респондентов (49,6 %), гражданство 
Армении – 26 (21,8 %), двойное гражданство – 
34 человек (28,6 %). Распределение по полу 
практически равное: среди респондентов – 56 
мужчин (47,1 %) и 63 женщины (52,9 %). Выборка 
не является репрезентативной, отбор респон-
дентов осуществлялся при использовании мето-
да «снежного кома» по двум целевым признакам – 
этническая принадлежность, регион проживания 
в России. 

Результаты. 

Жизнь в России. 

Следует отметить, что большинство армян, про-
живающих в Москве и Московской области, при-
нявших участие в нашем исследовании, роди-
лись в России или проживают в ней более 10 лет 
(70,6 %); еще 16,8 % проживают от трех до деся-
ти лет; не более года проживают лишь, суммар-
но, 5 % опрошенных, что является маркером 
интегрированности диаспоры в российскую дей-
ствительность (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Сколько времени Вы в целом провели в России? (в % от опрошенных) 

 
Проведенный анализ говорит, в целом, об удо-
влетворенности молодыми армянами своей жиз-
ни в России. Говоря в общем, молодые предста-
вители армянской диаспоры указывают на то, 
что жизнь в Москве и Московской области 

оправдывает их ожидания (80,7 %). В то же вре-
мя 10,9 % затруднились с ответом, или оцени-
вают оправданность своих ожиданий негативно 
(8,4 %) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – В целом, оправдались ли Ваши ожидания от жизни в России? (в % от опрошенных) 
 
Вероятно, наличие негативных оценок может 
отражать невысокую удовлетворенность своей 
материальной обеспеченностью. Так, 54,6 % 
оценивают свою материальную обеспеченность 
как хорошую, а 43,7 % как удовлетворительную. 

В то же время, оценки возможностей реализации 
базовых потребностей в еде одежде довольно 
высоки, – 73,9 % отметили, что они могут позво-
лить себе одеваться хорошо, 83,2 %, что хорошо 
питаться (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Оценка состояния различных сторон жизни армянской молодежью (в % от опрошенных) 
 
В этом контексте, интересна оценка отдельных 
сторон своей жизни в московской агломерации 
представителями диаспоры. Так, высоко оценива-
ются отношения в семье («хорошие» – 81,5 %), 
состояние здоровья («хорошее» – 73,1 %). Хуже 
всего оценивается возможность для проведения 
отпуска и каникул («хорошие» – 43,7 %, «пло-
хие» – 13,4 %) и экологическая ситуация («хоро-
шая» – 50,4 %, «плохая» – 12,6 %). Скорее, как 
удовлетворительные, рассматриваются жилищ-

ные условия, возможности для проведения сво-
бодного времени, занятий спортом и получения 
образования. Следует отметить, что возможно-
сти для обеспечения семьи также оцениваются, 
скорее, как удовлетворительные («хорошие» – 
59,7 %, «плохие» – 10,1 %), косвенно подтвер-
ждая возможную неудовлетворенность своим 
заработком и возможностью трудоустройства в 
столичном регионе (рис. 4).  

 
 

Рисунок 4 – Возможности и оценка состояния различных сторон жизни армянской молодежью (в % от опрошенных) 
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В целом, говоря о позитивных ассоциациях, свя-
занных с жизнью в России, представители двух 
поколений армян отмечают, что Россия для них 
ассоциируется, в первую очередь, с возможно-
стью комфортной жизни (38,7 %), хорошего за-
работка (22,7 %) и получения качественного об-
разования (14,3 %). Стоит отметить, что 14,3 % 

респондентов, принявших участие в исследова-
нии, отмечают постоянную неустроенность, 
трудности и проблемы, связанные с жизнью в 
России. Для небольшой части респондентов 
Россия рассматривается как страна, через кото-
рую затем можно эмигрировать в другие страны 
(6,7 %) (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – С чем у Вас, в первую очередь, ассоциируется Россия? (в % от опрошенных) 

 
Оценка возвращения и отношения с истори-
ческой родиной. 

Как было отмечено выше, 50,4 % респондентов 
имеют либо армянское, либо двойное граждан-
ство, что обуславливает тесную связь диаспоры 
с исторической родиной. Молодые Армяне ста-

раются поддерживать контакт с теми, кто остал-
ся в Армении, причем, более половины делают 
это на постоянной основе (59,7 %). Время от 
времени контактируют 34,5 %. Не поддерживают 
никаких контактов лишь 5,9 % респондентов 
(рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Поддерживаете ли Вы сейчас связи с родственниками  
и/или друзьями, оставшимися в Армении? (в % от опрошенных) 

 
Несмотря на тесную связь, абсолютное боль-
шинство принявших участие в исследовании 
армян (70,6 %), практически не рассматривают 
вариант своего возвращения на историческую 
родину. Однако 21 % затруднились с ответом, 
что достаточно много и свидетельствует о том, 
что вариант возвращения, не находя своего 
непосредственного выражения сейчас, может 
найти большую поддержку в дальнейшем                        
(рис. 7). 

Подтверждение этому можно найти в ответах 
респондентов на вопрос относительно возмож-
ных мотивов, которые могут послужить их воз-
вращению на родину. Так, в частности, среди 
них наши респонденты отмечали желание 

«стать частью народа Армении и влиять на 
общество изнутри положительную сторону»; 
«хорошую природу, развитие экономики и                                
IT-сектора»; «тоску по родине и родным»; «же-
лание жить на своих землях», «желание жить в 
стране с развитой культурой у населения (без 
мата на улицах, алкоголизма, откровенной 
пошлости), в стране семейными ценностями, а 
также стране, где есть свобода слова»; «не-
удовлетворенность происходящим в России». 

Точно также наши респонденты затруднились с 
ответом о степени соответствия правдивости 
утверждения о том, что армяне в последнее 
время стали активно возвращаться на историче-
скую родину. При этом мнения, скорее раздели-
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лись практически поровну, что говорит об общей 
неопределенности, неоднозначности ситуации 
или о ее незнании. Так, 35,3 % затруднились с 

ответом, 33,6 % отметили, что ситуация не соот-
ветствует действительности, а 33,1 %, напротив, 
заявили об обратном (рис. 8). 

 
 

Рисунок 7 – Планируете ли Вы вернуться в Армению на постоянное место жительства в ближайшее время?  
(в % от опрошенных) 

 

 
 

Рисунок 8 – Есть мнение, что армяне стали активно возвращаться обратно жить в Армению.  
По Вашему мнению, это соответствует действительности? (в % от опрошенных) 

 
Оценка интеграции и гражданство. 

Армения является активным участником инте-
грационных процессов в формате ЕАЭС, одним 
из государств-членов союза. Молодые армяне в 
целом декларируют свою поддержку интеграции 
с Россией в формате ЕАЭС («да» + «скорее да, 
чем нет» – 78,1 %). В то же время, стоит указать 

на процент тех, кто затруднился с ответом (11,8 %) 
и отрицательно настроенных к подобной инте-
грации (10,1%) (рис. 9). Можно предположить, 
что затруднение с ответом может быть вызвано 
тем, что многие просто не знают о проходящих 
на евразийском пространстве интеграционных 
процессах, особенно, в контексте перемещения 
между двумя странами. 

 

 
 

Рисунок 9 – Поддерживаете ли Вы интеграцию России и Армении  
в формате Евразийского экономического союза? (в % от опрошенных) 

 
В перспективе, два поколения армян, проживаю-
щих в Москве и Московской области, видят себя в 
качестве людей с двойным гражданством России и 
Армении (43,7 %), а также – гражданами России 
(41,2 %). Исключительно гражданами Армении ви-
дят себя 7,6 %, столько же, сколько и гражданами 
третьих стран, в основном, стран ЕС (рис. 10). 

Это косвенно подтверждается предпочтением со 
стороны молодых представителей диаспоры 
получения образования для своих детей вне 
России (53,7 %). В качестве приоритетных вы-
ступают страны ЕС и США. Также, около поло-
вины (46,2 %) респондентов планируют, что их 
дети получат образование в России (рис. 11). 
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Рисунок 10 – Гражданином какой страны Вы себя видите в перспективе пяти лет? (в % от опрошенных) 

 
 

 
 

Рисунок 11 – Если представить идеальную ситуацию,  
где Вы хотели бы, чтобы Ваши дети получили образование? (в % от опрошенных) 

 
Обсуждение. 

Интересным, в контексте данной статьи, нам 
представляется рассмотрение динамики того, 
что изменилось по сравнению с периодом 
предыдущего исследования в 2021 году. Следу-
ет напомнить, что в ходе авторских исследова-
ний в 2021 году было установлено, что армян-
ская молодежь в период пандемии, в целом, 
удовлетворительно оценивала отдельные сто-
роны своей жизни в России, испытывая некото-
рые трудности с трудоустройством, поиском жи-
лья и при взаимодействии с системой здраво-
охранения. Армянской молодежью отмечалось 
также общее ухудшение своего материального 
положения и обусловленные пандемией COVID-19 
сложностями с выездом в Армению. Исследова-
ния также фиксировали довольно низкое дове-
рие к официальным институтам и структурам 
армянской диаспоры, и предпочтение со сторо-
ны молодых представителей диаспоры опоры на 
своих друзей и родственников, а также – на соб-
ственные силы, хотя отмечалось, что ситуация в 
России также, как и в Армении, скорее способ-
ствует возникновению условий для протестных 
акций. В целом, молодые армяне связывали 
свое будущее с Россией и в среднесрочной пер-
спективе не планировали свое возвращение или 
переезд на историческую родину [3]. 

Все сравнения на данных типах выборок явля-
ются условными, однако, можно констатировать, 
что в 2023 году сохраняется тренд на негатив-

ную оценку экологической ситуации в москов-
ском регионе. Возможно, это объясняется тем, 
что поколения миллениалов и постмиллениалов 
характеризуется повышенной чувствительно-
стью к проблемам экологии и высоким уровнем 
экологического самосознания, что обуславлива-
ет их восприятие экологических проблем в сто-
личном мегаполисе.  

Возможности для проведения свободного отпус-
ка и каникул также продолжают оцениваться не-
высоко, что может быть объяснено как пробле-
мами материальной обеспеченности, так и высо-
кой занятостью и необходимостью переработок 
для обеспечения своих потребностей. Сама 
оценка возможностей обеспечения себя и своей 
семьи также остается относительно невысокой.  

В целом, эти оценки могут восприниматься в 
алармистском ключе, указывая на невысокую 
удовлетворенность своим материальным поло-
жением армянской молодежи в московской аг-
ломерации. 

Однако стоит отметить, что это пока не сказыва-
ется на возвратных настроениях. Как и два года 
назад, большинство армян, в своем большин-
стве, по-прежнему не планируют возвращение 
на историческую родину, хотя в 2023 году стало 
больше тех, кто затруднился с ответом. Важно 
отметить, что значительно выросла доля тех, кто 
видит себя в качестве людей с двойным граж-
данством, – России и Армении, что может указы-
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вать на намечающийся тренд на формирование 
двойной гражданской идентичности. В 2021 году 
подавляющим было желание иметь только рос-
сийское гражданство. 

Заключение. 

Таким образом, проведенный экспресс-опрос 
представителей молодых армян в московской 
агломерации позволил как подтвердить старые, 
так и обозначить некоторые новые тенденции. В 
целом, можно говорить об общей удовлетворён-
ности своим положением молодых представите-
лей армянской диаспоры в московском мегапо-
лисе с тенденциями на относительно невысокие 

оценки своего материального положения и пере-
ориентации установок на желание иметь, скорее, 
двойное гражданство в противовес только рос-
сийскому. По-прежнему, экологическая ситуация, 
а также возможности для проведения свободно-
го времени и каникул вызывают наибольшую 
неудовлетворенность среди представителей 
диаспоры. 

Молодые армяне, в целом, положительно оце-
нивают интеграционные процессы на евразий-
ском пространстве, пока не артикулируя открыто 
своё желание потенциального возвращения на 
историческую родину. 
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ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАДИКАЛИЗАЦИИ  
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Людкевич Ю.Н.1, Гришай Е.В.2, Люев Т.Х.3, Манацков И.В.4 
1, 2, 3Краснодарский университет МВД России, 

4Краснодарское высшее военное училище летчиков (Военный институт) 
 
Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что в ней рассматривается 

причины и факторы, способствующие радикализации молодежи в современном российском 
обществе.  

Цель исследования: провести анализ факторов, стимулирующих экстремистское поведе-
ние современной молодежи. 

Задачи: выявить не только источники радикализации современной российской молодежи, 
но определить механизмы противодействия этим тенденциям. 

Как отмечают авторы, заинтересованные иностранные структуры, используя сети Интер-
нет, распространяют ложную информацию, ведут системную работу по подбору и вовлечению 
молодых людей в террористические и экстремистские организации, иные неформальные моло-
дежные объединения противоправной направленности. Их деятельность дискредитирует госу-
дарство, сеет недоверие к органам власти, дестабилизирует общество. Завербованные таким 
образом молодые люди обучаются методам конспирации и способам противодействия право-
охранительным органам, получают опыт ведения боевых действий и обращения с оружием и по 
сути становятся потенциальными продолжателями миссии экстремистских организаций на тер-
ритории России.  

Результаты: предложены меры, необходимые для реализации в работе с молодежью, ко-
торые способствуют предотвращению насильственной радикализации молодежи, учитывая 
проблемы межкультурных различий, обеспечения прав человека, воспитания в духе мира, ме-
дийной грамотности, воспитания гражданственности. 

Выводы: сделан вывод о том, что работа с молодежью часто сталкивается с требованием 
превентивных действий против этого явления и первое, что необходимо выявить – каковы ос-
новные факторы, влияющие на радикализацию молодежи, и как им можно противостоять, каки-
ми должны быть ответные меры. Органы власти должны направить все имеющиеся ресурсы на 
исследование причин радикализации и разработки превентивных программ, политических стра-
тегий и программ наращивания потенциала для специалистов-практиков в области работы с 
молодежью, чтобы предотвратить «заражение» молодежи деструктивными идеологическими 
установками воинствующих экстремистов, военизированных формирований или террористиче-
ских групп. 

Ключевые слова: радикализация, информатизация, медийная грамотность, дестабили-
зация общества, экстремизм, IT-технологии, деструктивный контен. 

 

CAUSES AND FACTORS CONTRIBUTING TO THE RADICALIZATION  
OF YOUTH IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Yuri N. Lyudkevich1, Elena V. Grishai2, Tembot Kh. Lyev3, Igor V. Manatskov4 
1, 2, 3Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

4Krasnodar Higher Military School of Pilots (Military Institute) 
 
Abstract. This article examines the causes and factors contributing to the radicalization of 

youth in modern Russian society.  
Purpose: to analyze the factors that stimulate extremist behavior of modern youth.  
Objectives: to identify not only the sources of radicalization of modern Russian youth, but to de-

termine the mechanisms for countering these trends. Interested foreign structures, using the Internet, 
spread false information, conduct systematic work on the selection and involvement of young people 
in terrorist and extremist organizations, other informal youth associations of illegal orientation. Their 
activities discredit the state, sow distrust of the authorities, and destabilize society. The young people 
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recruited in this way are trained in methods of conspiracy and ways of countering law enforcement 
agencies, gain experience in fighting and handling weapons, and in fact become potential successors 
of the mission of extremist organizations in Russia. 

Results: The measures necessary for the implementation of work with youth, which contribute to 
the prevention of violent radicalization of youth, taking into account the problems of intercultural differ-
ences, ensuring human rights, peace education, media literacy, civic education, are proposed. 

Conclusions: it is concluded that work with young people often faces the requirement of preven-
tive actions against this phenomenon and the first thing that needs to be identified is what are the 
main factors influencing the radicalization of young people, and how they can be countered, what 
should be the response measures. The authorities should direct all available resources to research the 
causes of radicalization and develop preventive programs, political strategies and capacity-building 
programs for practitioners in the field of youth work in order to prevent the «infection» of young people 
with destructive ideological attitudes of militant extremists, paramilitary groups or terrorist groups. 

Keywords: radicalization, informatization, media literacy, destabilization of society, extremism, 
IT-technologies, destructive content. 
 
Введение. 

В связи со сложившейся политической ситуаци-
ей в России, заинтересованные иностранные 
структуры, используя сети Интернет, распро-
страняют ложную информацию, ведут систем-
ную работу по подбору и вовлечению молодых 
людей в террористические и экстремистские ор-
ганизации, в иные неформальные молодежные 
объединения противоправной направленности в 
их идеологии. Их деятельность дискредитирует 
государство, сеет недоверие к органам власти, 
дестабилизирует общество.  

Завербованные таким образом молодые люди 
обучаются методам конспирации и способам 
противодействия правоохранительным органам, 
получают опыт ведения боевых действий и об-
ращения с оружием и, по сути, становятся по-
тенциальными продолжателями миссии экстре-
мистских организаций на территории России.  

Центральной проблемой здесь нам представля-
ется низкая информированность сотрудников 
полиции о конкретных фактах использования при 
этом он-лайн социальных площадок («Одноклас-
сники», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм»), 
бесплатных мессенджеров («Ватс-ап», «Вай-
бер», «Телеграм», «Твиттер», «Сигнал»). Такие 
сведения необходимы полицейским, чтобы уже 
на первоначальном этапе поступления деструк-
тивной информации к молодому человеку можно 
было бы целенаправленно воздействовать на 
него, а в некоторых случаях и на его родителей.  

Как показал анализ, проведенный авторами пуб-
ликации, все социальные медиа, независимо от 
вида, реализуют, по сути, две базовые функции 
– информационную и коммуникативную. Другие 
функции достраиваются в зависимости от видов 
социальных медиа и в соответствии с потребно-
стями пользователей в интеллектуальной, соци-
окультурной и социально-политической инфор-
мации или деятельности, в удовлетворении 
спроса на товары и услуги, а также в организа-
ции быта и досуга. 

Деятельность подростков в социальной сети 
ВКонтакте, как отмечалось ранее, ориентирова-

на на развлечение, просмотр видео, поиск музы-
ки, общение и просмотр фотографий. Сеть даёт 
возможность подросткам и молодежи делиться 
мыслями, знакомиться с новыми людьми, посе-
щать интересные паблики.  

Сообщества, в которых состоят подростки, чаще 
всего, посвящены юмору, развлечениям, моде, 
фильмам, музыке, творчеству, литературе. Го-
раздо реже школьники входят в группы новост-
ных федеральных и региональных СМИ.  

Среди популярных сообществ аналитиками бы-
ли названы площадки «MDK», «Леонардо Дай-
винчик», «Лентач», «Подслушано в…» и другие.  

Девушки часто встречались в группах, посвя-
щённых феминизму и чайлдфри, таких как 
«Female mems», «Дитя сохраненок» и тому по-
добные.  

Молодёжь отмечала и группы оппозиционно-
политической направленности: «Сталин-гулаг», 
«Команда Навального», «Алексей Навальный», 
«Помешанные на войне», «Плохие новости 18+», 
«стыдно показывать» и «вам лучше не знать».  

Эти примеры подтверждают необходимость не 
только контроля медиа-предпочтений современ-
ных школьников и молодежи, но и формирова-
ния в этой среде культуры медиа-потребления. 

Музыка, которую преимущественно слушают 
школьники в социальной сети ВКонтакте, пред-
ставляет отдельную угрозу психологическому 
здоровью, так как контент песен, отмеченных 
респондентами исполнителей, направлен на 
саморазрушение человека.  

Песни и видеоклипы таких исполнителей, как 
Face, ЭлДжей, Пошлая Молли и другие, содер-
жат как запрещённый законом, так и нарушаю-

щий нормы этики контент, потому что они: 

–  изобилуют ненормативной лексикой;  

–  пропагандируют наркотики, самоубийства, 
насилие;  
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–  подрывают установленный уклад жизни и 
основы политического строя;  

–  формируют потребительское отношение к 
людям. 

К интересным личностям в социальных сетях 
школьники относят Павла Дурова – создателя 
ВКонтакте, Дмитрия Медведева, Алексея 
Навального, Владимира Зеленского, певцов, 
музыкантов и блогеров.  

Отдельно они отмечают контент блогеров Кати 
Клэп и Саши Спилберг, которые пропагандируют 
как саморазрушительное поведение, так и пре-
небрежительное отношение к другим людям. 

Как следствие – полагаясь преимущественно на 
собственное мнение, встречаясь с контентом, 
автор которого настраивает пользователей на 
негативное отношение к окружающему миру, 

подросток оказывается в ловушке саморазруши-
тельных мыслей, из которых он уже не может 
выбраться самостоятельно; ведь, вокруг «не те 
взрослые», «не те родные» и «жестокий мир, 
которому ты не нужен». 

Подавляющее большинство опрошенных моло-
дых людей отмечают, что часто сталкиваются с 
контентом, содержащим ненормативную лексику; 
и, как следствие – она воспринимается как нор-
ма, используется в общении, как в сети, так и 
вне её. 

Именно с нецензурным контентом опрошенные, 
чаще всего, связывают такие отрицательные 
стороны сетей, как возможность оскорбления и 
унижения.  

Процентное соотношение учащихся, сталкиваю-
щихся с подобным контентом, представлено на 
рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Частота встречаемости школьников с нецензурной лексикой в сети 
 
Стоит отметить, что в социальной сети слабо 
осуществляется контроль за контентом. Несмотря 
на блокировку крупных сообществ, содержащих 
противозаконную информацию, ряд пабликов 
остаётся незамеченным контролирующими орга-
нами, а вместо удалённых появляются новые. В 
результате, деструктивный контент снова оказыва-
ется в свободном доступе, а некоторые сообще-
ства, прямо не нарушающие закон, но размещаю-
щие противоречащие нормам этики и разрушаю-
щие ценностные ориентиры материалы, продол-
жают собирать миллионы пользователей. 

На рисунках 2 и 3 представлены, выявленные 
специалистами, угрозы психологичскому здоро-
вью, с которыми сталкиваются молодые люди. 
Почти все они (92 %) столкнулись с информаци-
ей, фото или видео, содержащими сцены жесто-
кости и насилия. Кроме этого, молодежь отмеча-
ет, что постоянно сталкивается с оскорбления-
ми, унижением, пропагандой наркотиков, алкого-
ля, табакокурения, изображениями сексуального 
характера, с идеями радикализма и экстремиз-
ма.  

 
 

Рисунок 2 – Частота встречаемости угроз от пользователей сети 
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Каждый второй молодой человек сталкивался с 
пропагандой самоубийства (48 %), каждый тре-
тий указал на то, что личная информация, раз-
мещённая на странице в социальной сети, была 
использована против него (37 %). Кроме этого, 

они сталкивались с мошенничеством и взломом 
своего профиля в социальных сетях.  

Процентное соотношение столкновений с угро-
зами социальной сети ВКонтакте представлено 
на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Виды угроз психологическому здоровью школьников в социальных сетях 

 
Особенно важно подчеркнуть, что почти каждый 
второй, в той или иной форме, сталкивался с 
пропагандой самоубийства. С одной стороны, 
это были контентные риски, которые встречают-
ся в текстах, фотографиях, видео, не восприни-
мая всерьез подобную информацию, а с другой – 
реальные угрозы психологическому здоровью, а 
в некоторых случаях даже жизни. 

 Больше половины молодых людей говорят о 
том, что их друзья или друзья знакомых состоя-
ли в группах суицидального характера.  

Всего лишь 13 % подростков отметили, что по-
добную информацию узнали только из средств 
массовой информации; и ещё 20 % опрошенных 
указали на то, что такие случаи им неизвестны.  

Последний показатель вызывает достаточно 
большие сомнения и, по сути, подтверждает, что 
молодые люди испытывают недоверие к тем, кто 
хочет изучить пространство, в котором они су-
ществуют.  

В свою очередь, низкая информированность 
полицейских связана с тем, что в структуре орга-
нов внутренних дел мало квалифицированных 
кадров, на высоком уровне владеющих IT-
технологиями, а также – с длительностью по 
времени процесса блокирования деструктивных 
контентов (в некоторых случаях – с его невоз-
можностью).  

Кроме кадрового вопроса имеется еще и законо-
дательный аспект этой проблемы. Следовало бы 
на законодательном уровне выработать меха-

низм получения оперативно значимой информа-
ции, связанной с вербовкой лиц экстремистами, 
от операторов мобильной связи, владельцев 
интернет-ресурсов, иных подобных организаций. 

Другая проблема – организационного характера. 
В системе МВД имеется самостоятельное спе-
циализированное подразделение по противо-
действию терроризму и экстремизму, что, без-
условно, положительно влияет на раскрывае-
мость преступлений данного вида. Однако штат-
ные должности этих подразделений комплекту-
ются исключительно сотрудниками, имеющими 
юридическое образование.  

На наш взгляд, учитывая, что наиболее подвер-
женной экстремистской идеологии категорией 
населения является именно молодежь, было бы 
правильным иметь в штате этих подразделений 
должности, предполагающие знание возрастной 
педагогики и психологии, чтобы максимально 
быстро и эффективно реагировать на существу-
ющие угрозы экстремизма в молодежной среде. 
Как правильно высказался В.С. Олейник: «Идео-
логическое противостояние экстремизму в целом 
и молодежному в частности предполагает, как 
просветительскую профилактику, так и реальную 
идеологическую практику». Следовательно, 
практические работники, непосредственно осу-
ществляющие противодействие идеологии наси-
лия и разрушения, должны обладать соответ-
ствующими знаниями профессионально. 

Результаты. 

Рост интереса молодежи к радикальным груп-
пам, а также навязчивое присутствие нетерпи-
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мости в цифровом пространстве становится все 
более тревожным, особенно: 

а) в контексте современной политической ситу-
ации; 

б) в условиях все более активных обсуждений: 

–  проблем миграции; 

–  соблюдения прав человека; 

–  гендерного равенства; 

–  проблем борьбы за ценности демократии; 

–  борьбы с коррупцией и т.п. вопросов.  

Понятно, что однозначных ответов на эти вопро-
сы нет и не может быть, а это значит, что при их 
обсуждении появляется благоприятная почва 
для «двойных стандартов» и, как следствие – 
для разжигания радикальных и экстремистских 
настроений в обществе (и так, и так – непра-
вильно, поэтому молодому человеку можно 
найти множество аргументов, поддерживающих 
его точку зрения и опровергающих противопо-
ложную, а далее остается только внушить идеи о 
необходимости устранять представителей ина-
комыслия, в том числе, физическом).  

Обсуждение. 

Конечно, подобные политтехнологии «срабаты-
вают» и на других возрастных группах, но под-
ростки, дети, молодые люди в этом отношении 
более уязвимы для радикализации их настрое-
ний и вербовки. Этому есть несколько причин. 

Во-первых, сегодня все больше информации мы 
получаем не из СМИ, а из Интернета, поглощая 
не только официальную информацию, но и ин-
формацию из чатов, интервью, онлайн-
трансляций, а также, из теле- и ради- оканалов 
других стран мира. А как свидетельствуют со-
циологические исследования, подавляющее 
большинство людей, пользующихся Интернетом, – 
это дети и подростки, которые относятся к кате-
гории молодежи, причем многие подростки еже-
дневно проводят в сети, в среднем, по 8 часов.  

Во-вторых, молодежь, в силу своего не сформи-
ровавшегося мировоззрения – легко внушаемая 
аудитория, и этим пользуются умелые политтех-
нологи и прочие манипуляторы массовым созна-
нием, чтобы внушить молодым людям некото-
рые идеи, выведать у них интересующие сведе-
ния, спровоцировать их на определенные дей-
ствия. Ими созданы все предпосылки для того, 
чтобы изменить у молодых людей образ мышле-
ния, практики взаимодействие с миром и создать 
новые формы поведения. Часто это «перепро-
граммирование» происходит в сторону радика-
лицации и заражения экстремистскими идеями.  

Специалисты, работающие с молодежью, часто 
сталкивается с требованием превентивных дей-

ствий против этого явления. Первое, что необ-
ходимо вывить в таком случае: 

–  каковы основные факторы, влияющие на ра-
дикализацию молодежи; 

–  как им можно противостоять; 

–  какими должны быть ответные меры.  

Государство, в лице всех правоохранительных 
органов и других структур должно направить все 
имеющиеся ресурсы на исследование причин 
радикализации молодежи и разработку превен-
тивных программ, политических стратегий и про-
грамм наращивания потенциала для специали-
стов-практиков в области работы с молодежью, 
чтобы предотвратить «заражение» молодежи 
деструктивными идеологическими установками 
воинствующих экстремистов, военизированных 
формирований или террористических групп. 

Понятно, что для такого сложного явления, как 
радикализация молодежи не может быть одной-
единственной теории о ее причинах и ключевых 
факторах или о том, как этим факторам следует 
противостоять.  

Заключение. 

Изложенные в настоящей статье положения, 
позволяют нам предложить следующие меры, 
которые необходимо реализовать в работе с 
молодежью. 

1. Необходимо использовать системный под-
ход, направленный на предотвращение насиль-
ственной радикализации молодежи, учитывая 
проблемы межкультурных различий, обеспече-
ния прав человека, воспитания в духе мира, ме-
дийной грамотности, воспитания гражданствен-
ности и т. д. 

2. Развитие культуры отношений с участием 
молодежи как равноправных горизонтальных, 
основанных на доверии, так и иерархических, 
основанных на дисциплине и власти-
подчинении, поясняя подрастающему поколению 
необходимость и возможность тех и других мо-
делей поведения.  

Причем, создание партнерских отношений моло-
дых людей с представителями других возраст-
ных групп общества имеет решающее значение 
для передачи молодежи идеологических ценно-
стей и ориентиров, выработанных обществом на 
протяжении многих веков.  

3. Расширение прав и возможностей молодых 
людей и развитие их компетенций, что даст им 
больше возможностей и лучшие перспективы на 
будущее в личной и профессиональной жизни. В 
первую очередь, для того, чтобы предотвратить 
радикализацию молодежи, нужно удовлетворить 
её потребности в поиске ненасильственной со-
циальной и политической идентичности. Этого 
можно достичь, если правительству сосредото-
читься на установлении доверия к нему со сто-
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роны молодежи посредством их равноправного 
участия в формировании государственной поли-
тики и будущего своей страны. 

4. Необходимо молодым людям предложить 
альтернативы и образцы для подражания. 

5. Важно недвусмысленно развенчивать и пре-
секать распространение сообщений и информа-
ции радикального толка, подстрекающих к наси-
лию, разжиганию ненависти, чаще проводить 
профилактические тематические беседы с мо-
лодыми людьми, развивая у них критическое 
мышление; общение с молодежью всегда долж-
но вестись открыто и честно. 

6. Профилактическая работа должна прово-
диться молодыми людьми в трех основных 
направлениях: 

–  с лицами, которые еще не радикализирова-
ны, но подвергаются радикальному влиянию; 

–  с лицами, подверженными высокому риску 
когнитивной радикализации или насильственного 
экстремизма из-за близости к радикальным и 
вербовочным сетям; 

–  с лицами, которые приняли экстремистские 
идеи, но которые, возможно, не совершали ника-
ких насильственных нападений. 

Все профилактические меры не должны прово-
диться формально, а должны в большей степени 
фокусироваться на индивидуальных мерах без-
опасности и судебных мерах, таких как охрана 
общественного порядка, дерадикализация и ре-
интеграция заинтересованных лиц.  
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что в ней рассматрива-

ется проблема межрегиональной социально-экономической дифференциации. Обосновывается 
мысль необходимости последовательного проведения государством социально-экономической 
политики по снижению выявленных диспропорций между регионами страны по уровню прожи-
точного минимума и уровню доходов населения. Одной из главных задач государства при реа-
лизации социальной политики в России, как и в любой другой стране с большим разнообразием 
регионов, должно быть уменьшение диспропорций в уровне жизни населения, проживающего 
на разных территориях, преодоление региональной асимметрии в целом. Ситуация в целом 
улучшается, но, к сожалению, недостаточно радикально. Довольно много остается субъектов, в 
которых доля прожиточного минимума в среднедушевом денежном доходе приближается к 50 %. В 
то же время есть регионы с высоким уровнем жизни (доля прожиточного минимума – 20 %). По-
добные различия являются тем вызовом, который социальное государство не имеет право про-
игнорировать. 

Ключевые слова: государство, социальная политика, межрегиональная дифференциа-
ция, прожиточный минимум, доходы населения. 
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Abstract. The article deals with the problem of interregional socio-economic differentiation. The 

idea of the need for consistent state socio-economic policy to reduce the identified disparities between 
the regions of the country on the level of the subsistence minimum and the level of income of the pop-
ulation is substantiated. One of the main tasks of the state in implementing social policy in Russia, as 
in any other country with a wide variety of regions, should be to reduce the disparities in the standard 
of living of the population living in different territories, overcoming regional asymmetry in general. The 
situation as a whole is improving, but, unfortunately, not radically enough. There are quite a few sub-
jects in which the share of the subsistence minimum in the average per capita monetary income is 
approaching 50 %. At the same time, there are regions with a high standard of living (the share of the 
subsistence minimum is 20 %). Such differences are a challenge that the welfare State has no right to 
ignore. 

Keywords: state, social policy, interregional differentiation, subsistence minimum, income of 
the population. 
 
Введение. 

Государство – основной субъект социальной 
политики.  

Основными характеристиками нашего государ-
ства являются: 

–  огромная территория (бывший СССР зани-
мал 1/6 часть поверхности суши, современная 
Россия – 1/9 (17 125 191 км²);  

–  многонациональное население (по данным 
последней переписи населения за 2020 г. в Рос-
сии проживает 147,24 млн чел. [5], которые 
представляют более 180 национальностей);  

–  власть (должна быть суверенной, эффектив-
ной, организационно оформленной, успешно 
решающей задачи, стоящие перед обществом).  

Данные характеристики важны для определения 
специфики государственных задач и методов их 
выполнения.  
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Социальное предназначение государства также 
можно выразить через его функции – главные 
направления деятельности по осуществлению 
актуальных задач относительно общества. Тра-
диционно, функции государства подразделяются 
на внутренние и внешние. Задачей нашего ис-
следования является анализ ряда проблем, с 
которыми сталкивается государство при осу-
ществлении социально-экономической политики.  

Обсуждение. 

Анализ пути, который прошло государство в сво-
ем развитии, позволяет констатировать факт его 
второстепенности по отношению к обществу. 
Удовлетворение различных потребностей граж-
дан – основополагающая, фундаментальная 
функция государства. По мнению многих иссле-
дователей (Э. Мэйо, А. Маслоу, Э. Торндайка,                       
Д. Б. Уотсона, Б. Скиннера), основой для удо-
влетворения человеческих потребностей высту-
пает экономическая функция государства. 

На различных этапах развития общества и науки 
доминировали разные модели, характеризую-
щие роль государства в жизнедеятельности об-
щества. В современной науке господствующей 
моделью принято считать, так называемую, 
«смешанную экономическую систему», которая, 
в идеале, должна соединять в себе преимуще-
ства рынка с использованием механизма госу-
дарственного регулирования экономической де-
ятельности. В этом случае, регулирующая роль 
рынка дополняется механизмом, не последнее 
значение в котором играет и социальная политика. 

Современная Россия представляет собой феде-
рацию, состоящую из республик, краев, обла-
стей, городов федерального значения, автоном-
ной области, автономных округов – равноправ-
ных субъектов Российской Федерации [1]. После 
«кризисных 1990-х», когда данный статус суще-
ствовал скорее на бумаге, нежели в действи-
тельности, с наступлением XXI в. активизиро-
вался процесс федеративного строительства – 
«собирание земель вокруг Москвы». Особенно-
стью «нулевых» (до 2008 г., когда начался эко-
номический кризис) стала стабильность соци-
ально-экономического развития. Особенно важ-
ной и значимой стала работа правительства по 
возвращению к полноценному использованию 
инструментов долгосрочного планирования.  

Сегодня, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», 
Минэкономразвития России разрабатывает 
стратегию социально-экономического развития 
Российской Федерации уже до 2035 года [4].  

Прогноз Минэкономразвития моделирует разви-
тие российской экономики, описывает сценарные 
условия ее функционирования в среднесрочной 
перспективе, именно этот документ служит осно-
вой для бюджетного планирования Федерации и 
ее субъектов. При этом важно учитывать тот 
факт, что отношения между центром и региона-
ми традиционно крайне сложны и противоречи-
вы, требуют большой осторожности и скрупулез-
ной проработки при принятии решений. 

Укажем на одно из самых серьезных препят-
ствий при проведении государственной социаль-
ной политики – существующие диспропорции 
между уровнем развития многочисленных регио-
нов, входящих в состав РФ, уровнем жизни 
населения в них. 

По состоянию на 2023 г. в РФ насчитывается 89 
регионов (с учетом вновь присоединенных тер-
риторий). Из них, к сожалению, только 11 по по-
следним данным не требовали дотаций от госу-
дарства, сами являясь регионами-донорами, 
остальные, соответственно, являются региона-
ми-реципиентами. В системологии существует, 
так называемый, закон предела кратности. «Суть 
закона заключается в том, что в сложной систе-
ме не должно быть слишком много управляемых 
подсистем. Например, в такой социально-
экономической системе, как государство, опти-
мальное соотношение между центром и регио-
нами должно составлять от 1:20 до 1:25» [6,                                  
с. 47].  

В этом смысле, создание федеральных округов 
(далее ФО) в 2000 г. можно рассматривать как 
попытку решить данную проблему, сформиро-
вать своего рода промежуточный уровень 
управления. Однако вызывает вопрос принцип 
объединения субъектов в ФО. К сожалению, за-
частую, преследовалась больше администра-
тивная, нежели экономическая целесообраз-
ность. В то же время, экономический фактор 
стал основой для создания, так называемых, 
межрегиональных ассоциаций экономического 
взаимодействия, основными формами деятель-
ности которых являются разработка и реализа-
ция региональных, межрегиональных или даже 
местных программ и проектов. 

Одной из главных задач государства при реали-
зации социальной политики в России, как и в 
любой другой стране с большим разнообразием 
регионов, должно быть уменьшение диспропор-
ций в уровне жизни населения, проживающего 
на разных территориях, преодоление региональ-
ной асимметрии в целом. 

Результаты. 

Приведем некоторые результаты нашего иссле-
дования [7]. 

Одним из основных показателей уровня жизни 
населения является величина прожиточного ми-
нимума. В качестве базы для исследования мы 
взяли трудоспособную, т.е. экономически актив-
ную часть населения, как наиболее многочис-
ленную. Подобный анализ уже проводился нами 
в 2009 г. [2], поэтому сейчас мы имеем возмож-
ность для сравнения. Показатели четырех не-
давно присоединенных регионов (Донецкая 
Народная Республика, Луганская Народная Рес-
публика, Запорожская область, Херсонская об-
ласть) мы не учитываем по вполне понятным 
причинам.  

Как и более десяти лет назад, прожиточный ми-
нимум населения значительно разнится не толь-
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ко по ФО, но и по соседним регионам, входящим 
в состав одного ФО.  

В целях наглядной иллюстрации данного факта, 
мы разработали, так называемый, «коэффици-
ент дифференциации прожиточного минимума», 
представляющий собой частное от деления по-

казателя прожиточного минимума в субъекте с 
максимальным его значением на показатель 
прожиточного минимума в субъекте с самым 
низким его уровнем [3].  

Применяя данную методику подсчета, получаем 
следующую картину (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициент дифференциации прожиточного минимума по ФО в 2009 и 2023 гг. 
 

Федеральные округа Коэффициент в 2009 г. Коэффициент в 2023 г. 

ЦФО 2 1,9 

СЗФО 2,17 1,9 

ЮФО 1,38 1,12 

ПФО 1,31 1,12 

УФО 1,91 1,63 

ДФО 1,71 2,3 

СКФО – (образован в 2010 г.) 1,18 

 

Мы видим, что по сравнению с кризисным 2009 
г., показатели по многим федеральным округам 
(за исключением Дальневосточного) незначи-
тельно, но улучшаются, что не может не радо-
вать, принимая во внимание всю сложность 
настоящего момента. Власть старается вырав-
нивать показатель прожиточного минимума 
внутри федеральных округов. К сожалению, это 
пока не удается сделать в масштабах всей стра-
ны – рассчитываемый коэффициент на 2023 г. 

незначительно увеличился и составляет 3 (на 
конец 2009 г. составлял 2,77).  

Показатель «прожиточный минимум» тесно свя-
зан с показателем «уровень доходов населе-
ния». Для сравнения среднедушевых денежных 
доходов населения мы применили ту же логику 
соотнесения величин доходов в регионах с мак-
симальным и минимальным их уровнями. Полу-
чаем «коэффициент дифференциации средне-
душевых денежных доходов» (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициент дифференциации среднедушевых денежных доходов населения по ФО в 2009 и 2023 гг. 
 

Федеральные округа Коэффициент в 2009 г. Коэффициент в 2023 г. 

ЦФО 4,6 3 

СЗФО 3,47 3 

ЮФО 2,3 2 

ПФО 1,89 2 

УФО 3,4 4 

ДФО 3,35 4 

СКФО – (образован в 2010 г.) 2 

 

И снова наблюдается незначительная тенденция 
на выравнивание уровня доходов в рамках от-
дельных федеральных округов, но в данном слу-
чае она находи свое подтверждение и в среднем 
по РФ, рассчитываемый коэффициент равен 6 (в 
2009 г. был 7,1).  

Заключение. 

Сравнив приведенные данные по федеральным 
округам, можно получить представление о соци-
ально-экономической межрегиональной диффе-

ренциации. Ситуация, в целом, улучшается, но, к 
сожалению, недостаточно радикально. Довольно 
много остается субъектов, в которых доля про-
житочного минимума в среднедушевом денеж-
ном доходе приближается к 50 %. В то же время, 
есть регионы с высоким уровнем жизни (доля 
прожиточного минимума – 20 %). Подобные раз-
личия являются тем вызовом, который социаль-
ное государство не имеет право проигнориро-
вать. Необходимо продолжить совершенство-
вать экономическое пространство страны и ме-
ханизмы его регулирования.  
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КОНЦЕПТ СПРАВЕДЛИВОГО МИРОПОРЯДКА  
В НОВЕЙШИХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ РОССИИ:  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, 

Московский государственный университета имени М.В. Ломоносова 
 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его автор систе-

матизировал основные составляющие концепта справедливого миропорядка в новейших внеш-
неполитических российских документах. Цель: в предлагаемой работе провести авторский ана-
лиз содержания обновленной Концепции внешней политики исходя из социологического подхо-
да. С применением метода анализа документов изучено понимание в данном нормативном акте 
концепта «справедливость» применительно к международным отношениям, контекст и особен-
ности использования термина «справедливость». В завершение исследования автор приходит к 
выводу о том, что Россия выбрала свой вектор развития. Сформулирована внешнеполитиче-
ская доктрина на ХХI век, определены приоритеты развития и принципы отношения с внешним 
миром. И что самое главное, Россия осознала, с какими идеями и инициативами она может 
выйти к народам мира. 

Ключевые слова: концепция внешней политики; справедливость, евразийская цивили-
зация; русский мир; анализ документов, социологический подход. 

 

THE CONCEPT OF THE FAIR WORLD ORDER IN THE LATEST RUSSIAN  
FOREIGN POLICY DOCUMENTS: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
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Moscow State University named after M.V. Lomonosov 
 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that its author systematized the main com-

ponents of the concept of a just world order in the latest Russian foreign policy documents. Purpose: 
in the proposed work, to conduct an author's analysis of the content of the updated Foreign Policy 
Concept based on a sociological approach. Using the method of document analysis, the understand-
ing of the concept of «justice» in relation to international relations, the context and features of the use 
of the term «justice» in this normative act have been studied. At the end of the study, the author 
comes to the conclusion that Russia has chosen its own vector of development. The foreign policy 
doctrine for the twenty-first century has been formulated, development priorities and principles of rela-
tions with the outside world have been determined. And most importantly, Russia has realized what 
ideas and initiatives it can reach out to the peoples of the world. 

Keywords: foreign policy concept; justice; Eurasian civilization; Russian world; document anal-
ysis; sociological approach. 
 
Введение. 31 марта 2023 г. Президентом России 
был подписан указ № 229 об утверждении новой 
Концепции внешней политики Российской Феде-
рации. Эволюция внешнеполитической доктрины 
РФ отражала стратегические повороты во внеш-
ней политике нашего государства: это уже ше-
стая за три десятка лет концепция внешней по-
литики России (далее: Концепция, КВПР), вклю-
чая утвержденные в 1993, 2000, 2008, 2013 и 
2016 гг. [1; 2].  

Таким образом, с началом специальной военной 
операции (СВО) открылась новая глава в исто-

рии России и ее внешней политике, и это потре-
бовало модификации внешнеполитической док-
трины.  

Обсуждение. Согласно КВПР-2023, Россия са-
моопределилась в качестве самобытной страны-
цивилизации, обширной евразийской и евро-
тихоокеанской державы, одного из суверенных 
центров мирового развития. играющего уникаль-
ную роль в поддержании глобального баланса 
сил и обеспечении мирного поступательного 
развития человечества. КВПР констатирует, что 
Россия больше не считает себя частью западно-
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го мира. Концепция фиксирует антироссийскую 
политику большинства западных стран. С одной 
стороны, в Концепции утверждается, что Россия 
не является врагом Запада, но при этом свиде-
тельствуется, что вектор вражды направлен от 
Запада к России, и наша страна в своей внешней 
политике опирается на этот очевидный факт [1].  

Превращение Евразии в единое общеконтинен-
тальное пространство мира, стабильности, вза-
имного доверия, развития, процветания стано-
вится флагманским проектом России на XXI век. 
В приоритете – углубление связей с КНР и Ин-
дией, «дружественными суверенными глобаль-
ными центрами силы» (п. 51–53). Ближнее зару-
бежье: превращение региона в зону мира, доб-
рососедства, устойчивого развития и процвета-
ния (п. 49). 

В числе направлений всеобъемлющего взаимо-
выгодного сотрудничества: «дружественная ис-
ламская цивилизация» (п. 56), Африка («само-
бытный и влиятельный центр мирового разви-
тия») (п. 57), АТР, Латинская Америка (Бразилия, 
Венесуэла, Куба, Никарагуа) (п. 58).  

В КВПР-2023 говорится о поощрении процессов, 
отвечающих интересам России, региональной и 
межрегиональной интеграции, и расширении 
сотрудничества в рамках Союзного государства, 
ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, РИК, а также - 
в целях формирования Большого Евразийского 
партнерства как широкого интеграционного кон-
тура посредством объединения потенциалов 
всех государств, региональных организаций и 
объединений Евразии с опорой наЕАЭС, ШОС и 
АСЕАН, сопряжение планов развития ЕАЭС и 
китайской инициативы «Один пояс – один путь» 
при сохранении возможности участия в этом 
партнерстве всех заинтересованных государств 
и многосторонних объединений Евразийского 
континента и, как следствие, формирование сети 
партнерских организаций в Евразии (п. 19) 

Собственно, участие в БРИКС позволило РФ 
перенаправить потоки энергоносителей с Запада 
на Восток. По итогам прошедшего в Йоханнес-
бурге в августе 2023 г. саммита, где было приня-
то решение о приглашении в состав БРИКС с 
2024 г. новых членов: Аргентины, Ирана, Сау-
довской Аравии, Эфиопии, Египта и ОАЭ, ВВП 
альянса составит 37 % от общемирового; насе-
ление – 46 % от проживающих на земле; терри-
тория – 36 % от площади планеты. Явным успе-
хом российской дипломатии, свидетельствую-
щим об отсутствии мировой политической изо-
ляции РФ, стало назначение г. Казани площад-
кой проведения следующего XVI саммита БРИКС 
(август 2024) [3]. 

Итоги официального государственного визита 
Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в 
марте 2023 г. воспринимаются как серьезное 
достижение в развитии двусторонних российско-
китайских отношений и укрепления дружбы, со-
трудничества и взаимодействия, особенно важ-
ное в условиях проведения специальной воен-

ной операции (СВО). КНР удалось примирить 
Иран и Саудовскую Аравию; обе эти страны по-
дали заявки на вступление в БРИКС. БРИКС 
становится экономической площадкой, где объ-
единяются основные мировые производители и 
потребители энергоресурсов.  

В складывающейся международной экономиче-
ской обстановке, Китай эффектно переигрывает 
страны коллективного Запада на их идейно-
смысловом поле. Речь идет о том, что КНР мо-
рально выигрывает, продолжая отстаивать 
принципы свободной торговли, экономической 
глобализации и взаимодополняемости мировой 
экономики; в то время, как США демонстративно 
разворачиваются в сторону экономического про-
текционизма, демонстрируя, таким образом, 
двойные стандарты и эгоистичный отказ от соб-
ственных экономических и моральных принци-
пов, а значит и теряют легитимность претензий 
на мировое лидерство.  

Тем не менее, на практике экономическое про-
никновение КНР в Центрально-Азиатский регион 
стало вызывать политические спекуляции раз-
личных политических сил, как акцентирующих 
возникающие угрозы и риски национальному 
суверенитету, так и подчеркивающих преимуще-
ства экономической активности Китая, особенно 
учитывая, что периодически возникающие мас-
совые антикитайские настроения в Центральной 
Азии используются там во внутриполитической 
борьбе. [4, c. 9; 5, с. 498–499; 6, с. 491]. Поэтому, 
неудивительно, что КНР опирается и на «мягкую 
силу», предлагая собственные идеи миру, вы-
двинув концепцию «Сообщества единой судьбы 
человечества», которой дополняют экономиче-
ский макропроект «Один пояс – один путь»                                               
[7, c. 73; 8, с. 66–74; 9, с. 197–198]  

В качестве предлагаемых основополагающих 
принципов «сообщества единой судьбы челове-
чества» предлагаются следующие 4 императива: 

1) «гармония как драгоценность», гармония как 
наиважнейшее объединяющее начало для всего 
человечества; 

2) «гармонизировать десять тысяч соседних 
стран», наладить дружеские отношения не толь-
ко между собой и своим соседом, но и между 
всеми соседями;  

3) «не делай другим того, чего себе не жела-
ешь», относись к другим странам и культурам 
так, как хочешь, чтобы относились к тебе; 

4) «между четырьмя морями – все люди бра-
тья», нет вражде, войнам и междоусобицам [10, 
с. 251–252]. 

КНР, призывая все страны к участию в построе-
нии «сообщества единой судьбы человечества», 
говорит о беспроигрышном сотрудничестве каж-
дого, поскольку результатом для всех участников 
станет не только укрепление общих ценностей 
человечества, но и содействие в развитии гло-
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бальной культуры, установление нового типа 
равных и гармоничных партнерских отношений в 
условиях глобализации. И Китай готов делиться 
своими традиционными ценностями, говоря о 
том, что китайская культура принадлежит всему 
миру, а в качестве своей основной миссии ки-
тайское руководство видит посильный вклад в 
развитие мира во всем мире, что в настоящее 
время сконцентрировано в концепции построе-
ния «сообщества единой судьбы человечества». 
[9, с. 205–206; 10, с. 252; ]  

Знание этих условий и закономерностей стано-
вится важным в условиях стратегического разво-
рота России на Восток, смещения фокуса инте-
ресов из Евро-Атлантики в Евразийско-
Тихоокеанскоое направление.  

Согласно конфуцианскому принципу «исправле-
ния имен» вещам и явлениям следует давать 
правильные названия, содержание и форма 
должны соответствовать друг другу, это базовый 
принцип управления государством и организа-
ции общества. Но, стоит заметить, что точно так 
же коллективный Запад утрачивает монополию 
на трактовку демократии и отстаивание прав 
самоопределения народов, поскольку воля 
народа Крыма, народа Донбасса и Новороссии, 
выраженные на референдуме оказались про-
игнорированными на Западе. И не только Китаю, 
но России есть, что предложить миру в концеп-
туальном плане: волей истории обоснование 
принципов международной справедливости, де-
мократии и прав народов оказывается преподно-
симой человечеству прерогативой Русского мира.  

На сегодня существует достаточное число ра-
бот, посвященных концепциям внешней полити-
ки России за разные годы. В них исследовалась 
эволюция концептуальных основ внешней поли-
тики РФ и их реализация в российской диплома-
тической практике; проводился сравнительный 
анализ данных нормативных актов разных лет; 
рассмотрено целеполагающее значение этих 
документов в системе документов государствен-
ного стратегического планирования; исследова-
но содержание концепций с точки зрения между-
народно-правового обеспечения национальных 
интересов России, ответа на вызовы современ-
ного мира и др. [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20; 21; 22].  

Что же непосредственно касается обновленной 
КВПР-2023, то в текущем году уже вышли рабо-
ты, в которых проводится сравнительный анализ 
нормативных актов 2016 и 2023 гг., проанализи-
рованы её основные положения на предмет со-
ответствия всем предшествующим версиям рас-
сматриваемого стратегического документа об-
ращается внимание на провозглашенные новые 
постулаты – самоопределение РФ в качестве 
самобытной евразийской цивилизации [23; 24; 
25].  

Наибольшее интерес из них, на наш взгляд, вы-
зывает работа О.В. Парилова, пришедшего к 
выводу о том, что КВПР-2023 является правовой 

интерпретацией евразийской идеологии, по-
скольку базовые положения документа пред-
ставляют собой рецепцию социально-
философских установок классического евразий-
ства [26].  

Тем не менее, заметим, что еще в начале 2000-х гг. 
были работы, обсуждавшие необходимость по-
строения концепции внешней политики России 
на базе евразийской теории [27].  

Однако до сих пор не было работ, исследовав-
ших Концепцию с точки зрения социологического 
подхода и при помощи социологического метода. 

Результат. Автор данной статьи исходит из со-
циологического подхода к анализу концепции 
внешней политики России. Теоретико-
методологической базой работы выступают под-
ходы понимающей социологии. На основе со-
циологического метода анализа документов ис-
следуются заложенные в Концепции представ-
ления о справедливости миропорядка. 

В данной работе исследовано использование 
концепта «справедливость» в контексте между-
народных отношений, позитивной программы по 
отношению к миру выдвигаемой в новой редак-
ции КВПР, особенности и контекст использова-
ния термина и смыслового понятия «справедли-
вость» в данном нормативном акте .  

Но каково понимание содержания термина 
«справедливость» в российской внешней поли-
тике? В данной работе мы проанализировали 
использование термина «справедливость» в 
Концепции-2023. 

Как показал сравнительный анализ Концепций 
разных лет, в российскую внешнеполитическую 
доктрину понятие «справедливость» вводится 
впервые КВПР-2023. Упоминание о «справедли-
вости» дословно встречается 6 раз в Концепции-
2023 в следующем контексте: 

1. «Продолжается формирование более спра-

ведливого, многополярного мира. Необратимо 
уходит в прошлое неравновесная модель миро-
вого развития, которая столетиями обеспечи-
вала опережающий экономический рост коло-
ниальных держав за счет присваивания ресур-
сов зависимых территорий и государств в 
Азии, Африке и Западном полушарии. Укрепля-
ется суверенитет и увеличиваются конку-
рентные возможности незападных мировых 
держав и региональных стран-лидеров».  

2. «Формирование справедливого и устойчи-
вого мироустройства» отнесено в КВПР-2023 
как к числу «приоритетных направлений внеш-
ней политики РФ», так и «основных задач по 
достижению стратегических целей внешней 
политики России». 

3. В целях содействия адаптации миро-
устройства к реалиям многополярного мира 
Российская Федерация намерена уделять прио-
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ритетное внимание обеспечению справедли-

вого доступа всех государств к благам миро-
вой экономики и международного разделения 
труда, а также к современным технологиям в 
интересах справедливого и равномерного раз-
вития…». 

4. «Обеспечение верховенства права в между-
народных отношениях служит одной из основ 
справедливого и устойчивого мироустрой-
ства, поддержания глобальной стабильности, 
мирного и плодотворного сотрудничества гос-
ударств и их объединений, является фактором 
снижения международной напряженности и по-
вышения предсказуемости мирового разви-
тия».  

5. «Курс России в отношении США носит ком-
бинированный характер с учетом роли этого 
государства как одного из влиятельных суве-
ренных центров мирового развития и в то же 
время главного вдохновителя, организатора и 
исполнителя агрессивной антироссийской по-
литики коллективного Запада, источника ос-
новных рисков для безопасности Российской 
Федерации, международного мира, сбалансиро-
ванного, справедливого и поступательного 
развития человечества» [1]. 

Итак, исходя из контекста использования терми-
на «справедливость» применительно к междуна-
родным отношениям, проясняется представле-
ние в Концепции о многополярном формате 
международных отношениях как справедливом 
мире. И в качестве приоритетного направления 
внешней политики РФ обозначается формирова-
ние справедливой и устойчивой системы между-
народных отношений, которая обеспечивала бы 
надежную безопасность, сохранение культурно-
цивилизационной самобытности, равные воз-
можности развития для всех государств незави-
симо от их географического положения, размера 
территории, демографического, ресурсного и 
военного потенциалов, политического, экономи-
ческого и социального устройства (п. 18).  

Обозначена роль, даже миссия России в утвер-
ждении справедливого миропорядка.  

Параметрами, определившими положение Рос-
сии как евразийского и евразийско-
тихоокеанского государства-цивилизации и Рус-
ского мира как культурно-цивилизационной общ-
ности названы в Концепции:  

–  опыт самостоятельной государственности на 
протяжении более чем 1000 лет;  

–  культурное наследие предшествовавшей 
эпохи, наличие исторических связей, как с тра-
диционной культурой Европы, так и с другими 
культурами Евразии; 

–  сформировавшееся многовековое умение 
обеспечивать на общей территории гармоничное 
сосуществование различных народов, этниче-
ских, религиозных и языковых групп (п. 4).  

В числе критериев, позволяющих России бо-
роться за утверждение справедливого миропо-
рядка перечисляются:  

–  значительные ресурсы; статус постоянного 
члена Совета Безопасности ООН и участие в 
иных ведущих межгосударственных организаци-
ях и объединениях;  

–  ядерный статус;  

–  правопреемственность с Союзом ССР.  

Упоминается решающий вклад в СССР/России в 
победу во Второй мировой войне, роль в созда-
нии современной системы международных от-
ношений, в ликвидации мировой системы коло-
ниализма.  

Таким образом, мы видим, что составляющими 
компонентами статуса России как великой дер-
жавы, способной предложить миру позитивную 
программу развития выступают не только мате-
риальный потенциал (ресурсообеспеченность, 
силовая составляющая, международный право-
вой статус), но и символический капитал (в т.ч. 
культурный, исторический и идейный).  

Исходя их этих положений, акцентируется «ис-
торически сложившаяся уникальная миссия» 
России по поддержанию глобального баланса 
сил и выстраиванию многополярной междуна-
родной системы, обеспечению условий для мир-
ного, поступательного развития человечества на 
основе объединительной и.конструктивной по-
вестки дня (п. 5). 

Как же в деталях видится содержание понятия 
«справедливость» применительно к междуна-
родным отношениям? Согласно Концепции, 
справедливое и устойчивое мироустройство в 
многополярной системе международных отно-
шений должно основываться на следующих 
принципах: 

1) суверенного равенства государств, уважения 
их права выбирать модели развития, социально-
го, политического и экономического устройства;  

2) неприятия гегемонии в международных де-
лах; 

3) сотрудничества на основе баланса интересов 
и взаимной выгоды;  

4) невмешательства во внутренние дела;  

5) верховенства международного права в регу-
лировании международных отношений, отказ 
всех государств от политики двойных стандар-
тов;  

6) неделимости безопасности в глобальном и 
региональном аспектах; 

7) многообразия культур, цивилизаций и моде-
лей организации общества, отказа от навязыва-
ния другим странам своих моделей развития, 
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идеологических и ценностных установок, опоры 
на единый для всех мировых традиционных ре-
лигий и светских этических систем духовно-
нравственный ориентир;  

8) ответственного лидерства ведущих госу-
дарств, направленного на обеспечение стабиль-
ных и благоприятных условий развития, как для 
себя, так и для других стран и народов;  

9) главенствующей роли суверенных государств 
при принятии решений в сфере поддержания 
международного мира и безопасности (п. 18). 

Обозначив позитивную программу, Концепция 
указывает и на источники угроз по отношению 
благоприятным изменениям в миропорядке, а 
именно:  

–  отказа ряда государств признавать реалии 
многополярного мира и договариваться на этой 
основе о параметрах и принципах мироустрой-
ства;  

–  их попытки сдержать естественный ход исто-
рии, устранить конкурентов в военно-
политической и экономической сферах, подавить 
инакомыслие (п. 8).  

Судя по их описанию – привыкшие мыслить со-
гласно логике глобального доминирования и 
неоколониализма – ясно, что речь идет о США, 
Великобритании, странах ЕС и НАТО.  

Препятствуя установлению справедливых меж-
дународных отношений, страны Запада распро-
страняют разрушительное воздействие при по-
мощи противоправных методов:  

–  вмешательства во внутренние дела суверен-
ных государств, применения санкций в обход 

Совбеза ООН, провоцирования госпереворотов, 
вооруженных конфликтов, угроз, шантажа, мани-
пулирования сознанием отдельных социальных 
групп и целых народов, информационных войн, 
навязывания деструктивных неолиберальных 
идеологических установок, противоречащих тра-
диционным духовно-нравственным ценностям;  

–  оказания давления на ООН и другие много-
сторонние институты, предназначение которых 
искусственно обесценивается;  

–  подмены международного права концепцией 
миропорядка, основанного на правилах;  

–  злоупотребления своим доминирующим по-
ложением в экономических сферах, односторон-
них ограничительных мер и недобросовестной 
конкуренции;  

–  повышения роли фактора силы в междуна-
родных отношениях (п. 8–11).  

Заключение. Итак, мы видим, что Россия вы-
брала свой вектор развития. Сформулирована 
внешнеполитическая доктрина на ХХI век, опре-
делены приоритеты развития и принципы отно-
шения с внешним миром. И что самое главное, 
Россия осознала, с какими идеями и инициати-
вами она может выйти к народам мира. Это, в 
первую очередь, идея международной справед-
ливости в многополярном мире. Tакой подход 
дает России возможности для успешного между-
народного сотрудничества в мире. Ведь подав-
ляющее львиная доля стран мира заинтересо-
вана в утверждении справедливости и мирного 
суверенного развития в международных отно-
шениях, а значит им выгодно как укрепление 
отношений с Россией, так и упрочение ее пози-
ций. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
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Тужба Э.Н., Корсакова Л.В., Оплетаева О.Н. 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация. Актуальность. Урбанизация – это всеобъемлющий процесс усиления роли 

городов, городской культуры и образа жизни в развитии социума, охватывающий в территори-
альном аспекте и сельскую местность. В современном мире образ жизни городских жителей, 
определяет стандарты человеческого существования и именно поэтому город интересен в ка-
честве объекта исследования. Город имеет прямое отношение к социологии, являясь, по сути, 
основой всего социального, полем функционирования всех сфер жизнедеятельности, где граж-
дане реализуют свои способности и потребности. Цель работы состоит в исследовании теоре-
тических предпосылок возникновения отраслевой социологии города; получении нового знания 
в области исследования социального пространства и рисков городской среды. Задачи: проана-
лизировать первые теоретические исследования города, которые охватывали вопросы, связан-
ные с причиной их возникновения, структурой и функциями; особенностями образа жизни насе-
ления и различных групп; факторами их развития и расширения. Выводы. К началу XX века в 
работах (К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тённиса), были за-
ложены основы в исследовании города, которые стали ориентирами последующих исследова-
ний. При всей важности и значимости работ предшественников, заложивших основы исследо-
вания городского пространства, возникновение отраслевой социологии города отправляет нас к 
Чикагской школе, которая будет рассмотрена нами далее, представители которой разработали 
два основных подхода (урбанистская экология и урбанизм как образ жизни, составляющих со-
временную теоретико-методологическую основу исследования города. 

Ключевые слова: социология города, городское пространство, урбанизация, мегаполис, 
глобализация, городская культура, социальные риски, субурбанизация. 
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Введение. В современном мире образ жизни 
городских жителей определяет стандарты чело-
веческого существования, и именно поэтому 
город интересен в качестве объекта исследова-
ния. 

Город имеет прямое отношение к социологии, 
являясь, по сути, основой всего социального, 
полем функционирования всех сфер жизнедея-
тельности, где граждане реализуют свои способ-
ности и потребности. Он является местом со-
средоточения финансов и власти, источником 
инноваций, духовного и культурного влияния. 

На протяжении всей своей истории человече-
ство проживало в сельской местности, в рамках 
аграрного общества. Еще в начале XIX века                   
97 % жителей Земли проживало в сельских по-
селениях в численном отношении редко превы-
шавших 5 тыс. человек. В течение двух веков, 
уже к 2000 г. в мире сформировалось 254 горо-
да, с населением в 1 млн и более человек [1].  

Сегодня существует более 400 городов-
миллионников, которые различаются по своему 
характеру, культуре и истории. Если взять за 
основу фактор населения, то выделяют сверх-
крупные города, превышающие 3 млн. чел.; круп-
нейшие – более 1 млн чел.; крупные – от 250 тыс. 
до 1 млн чел.), большие – от 100 до 250 тыс. 
чел.; средние – от 50 до 100 тыс. чел; малые – 
менее 50 тыс. чел.  

Урбанизация – это всеобъемлющий процесс 
усиления роли городов, городской культуры и 
образа жизни в развитии социума, охватываю-
щий в территориальном аспекте и сельскую 
местность, определяя ее трансформацию – со-
циальную, экономическую, демографическую и 
т.д. В результате, наблюдается стремительное 
развитие пригородов крупных городов – субур-
банизация, сопровождающаяся внедрением не-
которых городских условий и норм жизни в сель-
ское поселение. Все это ведет к качественным 
изменениям сельской местности: увеличиваются 
несельскохозяйственные занятия сельского 
населения и маятниковая миграция; изменяется 
социально-профессиональная структура, образ 
жизни сельских жителей, уровень благоустрой-
ства.  

Обсуждение. Результаты. Рост интереса к ис-
следованию городской среды со второй полови-
ны XIX в. явился ответом на процессы урбаниза-
ции. Возникновение новых и развитие старых 
городов, увеличение их политической, экономи-
ческой и культурной роли, способствовали отто-
ку населения из сельской местности в города, 
что вело к доминированию городского населе-
ния. В XX веке урбанизация обрела глобальные 
черты, в разных частях света стали возникать 
мегаполисы с большим количеством населения, 
и прогнозируется их дальнейшее расширение, 
что актуализирует развитие такого отраслевого 
направления, как социология города.  

Первые современные теоретические исследова-
ния города охватывали вопросы, связанные с 
причиной их возникновения, структурой и функ-
циями; особенностями образа жизни населения 
и различных групп; межличностной коммуника-
цией в условиях города; факторами их развития 
и расширения.  

Одним из первых изучал жизнь в городе Дж. Кей-
Шаттлуорт, которому принадлежит сбор и анализ 
количественных данных о нравственных и ин-
теллектуальных характеристиках различных 
слоев населения с целью разработки решений в 
области социальной политики и социального 
управления; рекомендаций по улучшению сани-
тарных условий жизни текстильных рабочих 
Манчестера [2]. 

В работах К. Маркса прослежена историческая 
связь материального производства, форм соб-
ственности, дифференциации и разделения тру-
да с городской средой. На разных стадиях раз-
вития с изменением общественных отношений 
изменяется и роль города. Основатель диалек-
тико-материалистического подхода к изучению 
общества проводит сравнительный анализ горо-
да и цивилизации, города и деревни. Индустри-
альный город у классика рассматривается в кон-
тексте исторического процесса, являясь ступе-
нью на пути экономического развития и строи-
тельства социализма. Город как бы противопо-
ставлен деревне, это место разрушения сель-
ской традиционной жизни, место формирования 
«классового сознания», объединения рабочего 
класса для свершения социальной революции. 
Именно города выступают местом сосредоточе-
ния огромного количества рабочих и их эксплуа-
таторов, полем классовой борьбы, достигающей 
именно здесь своего наивысшего проявления.  

Э. Дюркгейм пишет: «Города всегда происходят 
от потребности, побуждающей индивидов посто-
янно находиться в максимально возможной бли-
зости друг к другу; они представляют, как бы 
точки, в которых социальная масса сжимается 
сильнее, чем в других местах». В своем анализе 
общества, Э. Дюркгейм воспринимает его не 
просто объединением людей, а как живой це-
лостностью, состав которой определяется пове-
дением индивидов и собственными законами 
развития. Общество рассматривается в качестве 
единого социального организма системы, эле-
менты которой должны гармонировать между 
собой ради сохранения целого.  

«Города возникают от необходимости, стимули-
рующей людей находиться в близости друг к 
другу, в них социальная масса сжимается силь-
нее, чем в иных местах» [3, с. 241]. 

Общие нормы и ценности выступают основой 
взаимодействия экономики, государства, семьи и 
т.д., и на основе этих норм и ценностей происхо-
дит социализация индивидов. Во взаимодей-
ствии общества и личности важное значение 
имеет коллективное сознание. Коллективность 
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трактуется Э. Дюркгеймом, как «основной фак-
тор социальности», естественное лоно жизнеде-
ятельности людей. Основатель структурного 
функционализма, одного из основных направле-
ний в современной социологической теории рас-
сматривал индустриальное общество как струк-
туру функциональных отношений. 

Классик анализировал общества, основанные на 
механической (простые) и органической (слож-
ные) солидарности. В первом случае, разговор 
идет о традиционном обществе, во втором – об 
индустриальном. Для традиционной солидарно-
сти специфично следующее: одинаковость со-
знания, которое подчинено коллективному со-
знанию; отношения между людьми непосред-
ственны. Церковь и семья являются основными 
агентами социального контроля.  

Органическая солидарность предполагает, что 
отношения между людьми строятся на основе 
выполняемых ими профессиональных функций, 
что люди отличаются, принадлежат к собствен-
ной сфере деятельности, обладают индивиду-
альным сознанием. Признавая важность и свя-
зывая надежды на усиление значения «органи-
ческой солидарности», автор, тем не менее, вы-
ражает озабоченность тем, что переход от тра-
диционного общества (основанного на механи-
ческой солидарности) к индустриальному (осно-
ванному на органической солидарности), чреват 
разрушением традиционного социального кон-
троля, усилением девиаций в поведении, соци-
альной аномией. Как мы видим, в первом случае 
разговор идет об аграрных обществах, во втором – 
о городских. Тем не менее, Э. Дюркгейм полага-
ет, что основой урбанизации и прогрессивного 
развития общества является профессиональное 
разделение труда. На этих позициях стоят и мно-
гие современные авторы, а некоторые идеи про-
должают развитие в социологии города – город-
ская среда как уплотнение пространства и ин-
тенсификации взаимосвязей и взаимодействий; 
городская среда как новая форма социокультур-
ной интеграции, переход к обществу иного типа.  

В 1845 году выходит работа Ф. Энгельса посвя-
щенная положению рабочего класса в Англии.                               
Ф. Энгельс пишет: «Промышленная революция 
второй половины XVIII века в Англии, произвела 
переворот в гражданском обществе, способствуя 
развитию пролетариата…. До использования 
машин полный цикл производства ткани осу-
ществлялся в рамках семейного производства, 
располагавшегося вблизи городов, а произве-
денная продукция продавалась. Материальное 
положение таких рабочих было значительно 
лучше, они не переутомлялись, имели возмож-
ность откладывать часть вырученных средств и 
арендовать небольшой участок земли, который 
обрабатывали в часы досуга…. Они в мораль-
ном и интеллектуальном отношении находились 
на уровне крестьян, который был выше, чем у 
городских жителей. Проживая по соседству с 
городами и не посещая их, они вели приличный 
образ жизни, регулярно посещали церковь, не 

устраивали заговоров и превосходно уживались 
с привилегированным классом. В их среде от-
сутствовали и поводы к безнравственной жизни, 
поскольку по близости не было кабаков, прито-
нов…. Машинное производство способствовало 
увеличению производительности, снижению це-
ны на продукцию, что постепенно вело к исчез-
новению ткачей-земледельцев и превращению 
их в новый класс ткачей, не имевших собствен-
ности и существовавших только на заработную 
плату. Результатом явилось то, что меньшинство 
(капиталисты) богатели, а рабочий класс утратил 
всякую собственность, уверенность в заработке. 
Население росло очень быстро, и практически 
весь прирост приходился на рабочий класс. Ана-
логичные процессы наблюдались и в сфере ре-
месленного производства и торговли. На смену 
мастерам и подмастерьям пришли капиталисты 
и рабочие, а ремесло превратилось в фабричное 
производство.  

В этом и состоят социальные риски города, о 
которых Энгельс не говорит прямо, хотя отмеча-
ет, что социальное положение масс местом кон-
центрации которых выступают города, только 
ухудшается. Встает вопрос, как Энгельс объяс-
няет возникновение больших городов, и какие 
факторы определяют их развитие.  

Каждая вновь созданная фабрика, построенная в 
сельской местности, утверждает автор, потенци-
альный зародыш фабричного города. Когда 
фабрика не может обеспечить работой всех же-
лающих, начинает падать заработная плата, что 
приводит к появлению новых фабрикантов (кон-
куренция) и поселок постепенно превращается в 
город. Чем больше город, тем лучше инфра-
структура и его привлекательность для основа-
ния бизнеса, централизация собственности 
здесь достигает апогея, и тем последствия этого 
развития по отношению к рабочим проявлены 
наиболее определенно. Большие города с их 
централизацией, скоплением огромного количе-
ства людей в одном пространстве умножают 
мощь, но и предполагают жертвы, которые обна-
руживаются впоследствии.  

Ф. Энгельс пишет: «Это обособленность, бес-
чувственное равнодушие каждого, преследую-
щего только свои частные интересы человека, 
тем более оскорбительны и отвратительны, по-
скольку эти индивиды сосредоточены в ограни-
ченном пространстве…. этот ограниченный эго-
изм есть основной и всеобщий принцип нашего 
современного общества, и он больше всего про-
сматривается в суете большого города. Соци-
альная война «всех против всех» провозглашена 
здесь открыто, и каждый воспринимает другого в 
качестве объекта эксплуатации» [4]. 

Таким образом, в работе Ф. Энгельса представ-
лены закономерности капиталистической формы 
хозяйствования, рассматривается специфика 
промышленного переворота, приведшего к воз-
никновению заводского пролетариата, и отмечен 
классовый антагонизм. Критика капитализма 
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основана на утверждении неизбежности образо-
вания армии безработных, периодического воз-
никновения экономических кризисов, и усиления 
эксплуатации трудящихся в процессе расшире-
ния капиталистического производства, что, в 
конечном счете, вызовет волну возмущений и 
приведет к свержению существующего строя.  

Идеи К. Маркса и Э. Дюркгейма, несмотря на то, 
что у них не было специализированных работ, 
посвященных городу, тем не менее, оказали 
значительное влияние на исследование города. 

В зарубежной научной традиции накоплен боль-
шой опыт исследования городской среды, в ре-
зультате сформировалось несколько теоретиче-
ских подходов к анализу феномена городского 
пространства.  

Согласно социологическому подходу, городская 
среда понимается как социальное пространство, 
динамическая система социальных взаимоотно-
шений и коммуникаций, на которую возложена 
посредническая функция в формировании меж-
личностных отношений. Город при социологиче-
ском ракурсе рассмотрения, это социальный 
институт обеспечивающий коммуникацию мно-
жества гетерогенных человеческих общностей и 
индивидов. 

М. Вебер [5] не ограничивается определением 
понятия «город», предлагает собственную клас-
сификацию типов городов, показывает их отли-
чия, выделяет факторы оказывающих влияние 
на формирование типа города. Он вводит в свою 
методологию категорию идеальный тип, и пред-
лагает любые процессы или общественные яв-
ления объяснять посредством отклонения от 
условно принятого идеала. Идеальный тип, это 
некая модель того, что отвечает интересам и 
полезна индивиду. Религиозные, моральные, 
политические и другие ценности и основанные 
на них нормы, правила и установки поведения и 
общежития могут выступать в качестве идеаль-
ных типов.  

Главными показателями его системы выступают 
пространственные характеристики города, хо-
зяйственные занятия, основа выживания насе-
ления, стратификационная корреляция между 
различными слоями, культура города, специфи-
ка управленческой деятельности, творческая 
деятельность, динамика эволюционных транс-
формаций характерных для городской повсе-
дневности.  

Таким образом, город, это поле аккумуляции 
факторов, оказывающих влияние на его разви-
тие, центр потребления и производства, специ-
фика которых определяется сложностью соци-
альной структуры. Товарно-денежные отноше-
ния выступают экономической базой города; 
причем, М. Вебер проводит различия между хо-
зяйственной составляющей и административно-
политической, так как в первом случае разговор 
идет о рынках и деньгах, а во втором об армии и 
крепостных сооружениях. В функциональном 

отношении, Вебер выделил несколько принци-
пов отличающих город от других населенных 
пунктов. Это безопасность, управление, торговля 
и обмен, разделение труда и промышленность 
способствующие эффективности общественного 
производства. 

Г. Зиммель, в сравнительном анализе жизни в 
большом городе и сельской местности, отмечает 
социально-психологические риски, вызванные 
повышенной нервозностью городской жизни, 
возникающей от непрерывной смены впечатле-
ний. Большой город порождает подобные психо-
логические условия стремительным темпом, 
разнообразием хозяйственно-профессиональной 
и общественной жизни.  

В сельской местности впечатления протекают 
равномерно, медленно в условиях привычного 
образа жизни, что требует меньшей затраты со-
знания. Этим и объясняется превосходство ин-
теллектуального характера душевной жизни в 
больших городах в сравнении с сельской мест-
ностью, где требуется проявление души и чув-
ственных отношений.  

Большие города, будучи центрами обмена и фи-
нансового хозяйства, придали функции обмена 
такое значение, которое оно не могло достичь в 
сельской местности ввиду скудности обменных 
отношений. Денежное хозяйство и рассудоч-
ность находятся в тесной взаимосвязи, так как и 
первому, и второму свойственно деловое отно-
шение к людям, при котором очень часто фор-
мальная справедливость сочетается с жестоко-
стью и равнодушием. Противоположный харак-
тер людских отношений в сельской местности, 
где они проникнуты чувствами, а продукт произ-
водится для знакомого потребителя, большой же 
город живет производством для рынка для неиз-
вестного потребителя, что приводит к формали-
зации и обезличиванию отношений. Выражая 
явные симпатии сельскому образу жизни Г. Зим-
мель признает, что разнообразия и сложности 
жизни большого города, вызванные скоплением 
такой большой людской массы с дифференци-
рованными интересами в ограниченном про-
странстве, предполагают именно такой порядок 
иначе неизбежно наступление полнейшего хао-
са. Г. Зиммель пишет: «Жизнь большого города 
предполагает пунктуальность, точность, расчёт-
ливость, его сложность и пространность нахо-
дятся в тесной связи с его финансово-
хозяйственным и интеллектуалистическим ха-
рактером…. Факторы и условия, способствовав-
шие возникновению совершенно безличной 
формации, оказываю влияние, в то же время, на 
крайнее развитие ее индивидуальности» [6].  

Ф. Тённис рассматривает город посредством 
анализа двух типов общественной организации, 
которыми являются социальная общность и об-
щество. В своей типологии социальности он 
предлагает различать общинные отношения, где 
доминируют родственные и личностные отноше-
ния и общественные, где доминируют формаль-
ные институты. Общинные отношения есте-
ственны, общественные искусственны; в случае 
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с общинными отношениями разговор идет о 
земле, территории, семейном праве; с обще-
ственными об имуществе, финансах, торговом 
праве. По его мнению, в исторической перспек-
тиве общественная социальность вытесняет 
общинную. Эти два типа социальности характе-
ризуют как взаимоотношения людей, так и их 
отношение к социуму. В обществе целое возни-
кает их частей, в общине социальное целое 
предшествует частям.  

По мнению Ф. Тённиса, исследование города 
предполагает анализ функционирования города 
в качестве организма, выступающего неотдели-
мой частью общности [7, с. 58].  

В идеале, традиционное сельское общество 
Тенниса характеризуется следующими чертами: 

–  непосредственные взаимоотношения и кон-
такты выступают главенствующей формой от-
ношений;  

–  основой регулирования взаимоотношений 
выступает традиция, кровное родство, друже-
ские и соседские отношения;  

–  социальное положение индивида определя-
ется полученным по родству статусом;  

–   «самость» функционирующая на основе 
личных убеждений и возникающая на этапе пер-
вичной социализации является субъектом соци-
ального действия. 

В идеале, тип нового, городского общества ха-
рактеризуется следующими чертами:  

–  безличные, специализированные отношения, 
основанные на расчете, выступают основной 
формой отношений;  

–  формальная деловая этика и нормативность 
выступают механизмами регуляции взаимоот-
ношений индивидов;  

–  личностные достижения, достигаемый статус 
– основа социального положения человека;  

–  субъектом социального действия выступает 
человек, действующий на основе формальной 
механической солидарности с другими членами 
общества и формальными организациями. 

Заключение. Процесс урбанизации во второй 
половине XIX века спровоцировал рост научного 
интереса к исследованию городского простран-
ства.  

Развитие и расширение старых и возникновение 
новых городов, усиление их культурной, полити-
ческой и экономической роли, способствовали 
оттоку населения из сельской местности в горо-
да, что вело к доминированию городов. 

В XX веке урбанизация обрела глобальные чер-
ты, в разных частях света стали возникать мега-
полисы с большим количеством населения, и 
прогнозируется их дальнейшее расширение, что 
актуализирует развитие такого отраслевого 
направления, как социология города.  

Первые современные теоретические исследова-
ния города охватывали вопросы, связанные с 
причиной их возникновения, структурой и функ-
циями; особенностями образа жизни населения 
и различных групп; межличностной коммуника-
цией в условиях города; факторами их развития 
и расширения. 

К началу XX века в работах (К. Маркса, Ф. Энгель-
са, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, Ф. Тён-
ниса), были заложены основы в исследовании 
города, которые стали ориентирами последую-
щих исследований.  

При всей важности и значимости работ предше-
ственников, заложивших основы исследования 
города, создание социологии города как отрас-
левой социологии отправляет нас к Чикагской 
школе, которая будет рассмотрена нами далее, 
представители которой разработали два основ-
ных подхода (урбанистская экология и урбанизм 
как образ жизни), составляющих современную 
теоретико-методологическую основу отраслевой 
социологии города. 
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Аннотация. В настоящей работе проводится анализ развития университета как социаль-

ного института в условиях цифровизации общества, что и определяет её актуальность. В рам-
ках исследования была предпринята попытка рассмотреть цифровую трансформацию в выс-
ших учебных заведениях с социологической, административной и технологической точек зре-
ния. В работе также представлена разработанная автором цифровая образовательная экоси-
стема, на которую потенциально должны ориентироваться высшие учебные заведения для до-
стижения устойчивого развития. По итогам анализа автором сделан вывод о том, что цифрови-
зация учреждений высшего образования может радикально изменить саму суть образования 
как социального института и пространства для коммуникации, диалога и социализации, форми-
рующего не только знания, но и социальные навыки индивидов, что особенно актуально в кон-
тексте протекающих процессов цифровизации общества. 
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Abstract. This paper analyzes the development of the university as a social institution in the 

conditions of digitalization of society. Within the framework of the study, an attempt was made to con-
sider the digital transformation in higher education institutions from a sociological, administrative, and 
technological point of view. The paper also presents a digital educational ecosystem developed by the 
author, which higher education institutions should potentially focus on to achieve sustainable devel-
opment. Based on the results of the analysis, the author concludes that the digitalization of higher ed-
ucation institutions can radically change the very essence of education as a social institution and a 
space for communication, dialogue, and socialization, forming not only knowledge, but also social 
skills of individuals, which is especially relevant in the context of ongoing processes of digitalization of 
society. 
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Введение. Повсеместное внедрение цифровых 
технологий становится все более заметной чер-
той современного общества и занимает цен-
тральное место в популярном представлении о 
будущем такого социального института, как 
учреждения высшего образования. Социальная 
значимость цифровых технологий особенно ост-
ро стала прослеживаться благодаря широкому 
использованию цифровых образовательных ре-
сурсов во время пандемии COVID-19, когда мно-
гие учебные заведения по всему миру были пе-
реведены на онлайн-обучение (что, в свою оче-
редь, позволило им поддерживать учебный про-
цесс без непосредственного контакта с учащи-

мися и снизить угрозу распространения инфек-
ции) [1].  

Таким образом, существующая идея относи-
тельно того, что цифровые технологии могут 
преобразовать всю систему образования, вновь 
активно продвигается (несмотря на их неодно-
значную историю на сегодняшний день).  

На протяжении многих веков университеты слу-
жили основным местом производства и распро-
странения знаний. Конкурирующая экосистема, 
сосредоточенная в онлайн-пространстве (сети 
Интернет) и выполняющая ту же роль, что и эти 
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институты, в последние десятилетия представ-
ляла существенную угрозу.  

Возможность доступа к знаниям из любой точки 
мира больше не ограничивается академически-
ми университетами: скорее, их можно найти на 
различных онлайн-платформах, в приложениях и 
веб-браузерах с открытым исходным кодом, что 
является отличительной чертой эпохи цифровых 
технологий.  

Таким образом, цель настоящей работы заклю-
чается в проведении анализа развития универ-
ситета как социального института в условиях 
цифровизации общества. 

Результаты. Проведем ретроспективный анализ 
развития университета как социального институ-
та в условиях цифровизации общества.  

Так, открытый университет Великобритании яв-
ляется пионером в сфере цифрового и обучения. 
Он был основан в конце 60-х годов ХХ века и 
изначально создан для того, чтобы дать мигран-
там возможность получить образование. В рам-
ках него, были протестированы различные мо-
дели обучения, и наиболее эффективной оказа-
лась модель смешанного обучения, представ-
ляющая собой комбинацию онлайн-обучения и 
традиционного (очного) обучения [2].  

В США дистанционное образование развивает-
ся, начиная с 1984 года, с момента создания 
Национального технологического университета 
Колорадо, объединяющего более 40 универси-
тетов на единой платформе. В настоящее время 
ведущие университеты (такие как Массачусет-
ский технологический институт и ряд других) 
также придерживаются политики цифрового обу-
чения и ежегодно создают свои онлайн-курсы.  

Во многих других странах мира онлайн-
образование реализуется открытыми универси-
тетами, которые финансируются государством с 
целью повсеместного распространения бесплат-
ного образования. Каждый из них имеет свою 
специфику, обусловленную различными куль-
турными, педагогическими и другими традиция-
ми [3]. Так, крупнейшие азиатские открытые уни-
верситеты расположены в Пакистане, Китае, 
Индонезии и Индии, где актуальны проблемы 
перенаселенности и необходимости предостав-
ления гражданам высококачественных образо-
вательных услуг.  

В то же время, традиционные университеты 
остаются лидирующими в мировых рейтингах по 
качеству образования. В таких университетах, 
как Массачусетский технологический институт 
или Оксфордский университет онлайн-
образование является дополнительным, сопут-
ствующим, но не заменяющим очное образова-
ние. 

В свою очередь, в российской системе высшего 
и дополнительного образования формат цифро-

вого обучения реализуется во многом, как в ди-
станционной, так и в смешанной формах.  

В настоящее время, в России цифровое обуче-
ние в системах высшего и дополнительного об-
разования активно используется наряду с тра-
диционным. Так, в сентябре 2015 года Ассоциа-
цией «Национальная платформа открытого об-
разования», учрежденной ведущими универси-
тетами (МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбПУ, 
СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ 
и Университетом ИТМО), была разработана об-
разовательная платформа «Открытое образова-
ние» (далее – Платформа) [7]. Данная Платфор-
ма предлагает онлайн-курсы по базовым дисци-
плинам, изучаемым в российских университетах. 
Все курсы, размещенные на Платформе, до-
ступны без формальных требований к базовому 
уровню образования.  

Образовательный процесс в рамках Платформы 
устроен таким образом, что онлайн-курс осваи-
вается как программа дополнительного образо-
вания, реализуемая с применением исключи-
тельно электронного обучения. Как правило, 
еженедельно студенту предлагается прослушать 
лекции в формате видеозаписей и выполнить 
задания. В ходе обучения студент может вы-
брать удобный порядок просмотра лекций и вы-
полнения заданий. Доступ к материалам и зада-
ниям следующей недели обучающийся получает 
независимо от успешности и своевременности 
выполнения предшествующих заданий. 

Однако если задания не выполняются в уста-
новленные сроки, баллы за их выполнение не 
начисляются. Для успешного прохождения он-
лайн-курса необходимо набрать определенное 
количество баллов. Если онлайн-курс успешно 
пройден, а финальные испытания проводились с 
применением технологий идентификации лично-
сти, то по окончании обучения выдается серти-
фикат. Также, для желающих зачесть пройден-
ный онлайн-курс при освоении образовательной 
программы бакалавриата или специалитета в 
вузе, предусмотрена уникальная для России 
возможность получения сертификатов. 

Как нам представляется, подобный подход озна-
чает глобальную перестройку всей системы об-
разования, радикально меняет ее природу и 
требует тщательного изучения данных процес-
сов. 

С одной стороны, стоит задача по обеспечению 
высокого качества цифрового обучения, а с дру-
гой – задача по обеспечению безопасности циф-
ровой образовательной среды [4].  

В связи с этим, важнейшей задачей, стоящей 
сегодня перед учреждениями высшего образо-
вания, является разработка безопасной инфор-
мационно-коммуникационной образовательной 
среды, в которой студент был бы защищен от 
существующих информационных угроз и рисков 
для его здоровья, а также психики или мировоз-
зрения.  
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В рамках настоящего исследования автором 
были представлены рекомендации, направлен-
ные на потенциальное воплощение рассмотрен-
ных выше целей на практике. Так, благодаря 
таким инструментам, как семинары TEDX, тех-
нологии виртуальной реальности и искусствен-
ный интеллект, которые позволяют студентам 
делиться своими взглядами и идеями, а также 
лучше понимать изучаемые дисциплины, цифро-
вые технологии могут оказать влияние на улуч-
шение условий обучения.  

Согласно данным исследования Нетологии и 
партнёров (среди которых Агентство инноваций 
города Москвы, Data Insight, TalentTech и другие 
компании), проведенному в 2022 году, основные 
плюсы, которые потребители видят в онлайн-
обучении: возможность учиться в удобное время – 

53,1 % респондентов; возможность учиться из 
любой точки мира – 39,7 %; экономия времени и 
денег – 31,9 % [8].  

Среди проблем онлайн-образования, согласно 
представленным в исследовании данным, по-
требители чаще всего называют: технические 
сбои – 36 %; часто нет контакта с преподавате-
лем – 27 %; отсутствие мотивации и контроля 
без преподавателя – 22,7 %.  

Также, по мнению участников опроса, наиболь-
шим спросом в ближайшей перспективе будут 
пользоваться образовательные онлайн-программы 
и курсы для различных целевых аудиторий, а 
также – решения для создания собственного 
образовательного контента, что отражено на 
рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Перспективные направления в рамках онлайн-образования 

 
В целом, цифровые образовательные техноло-
гии помогают студентам развивать социальные 
навыки, лидерство и критическое мышление, 
которые необходимы для получения высоко-
оплачиваемой работы в XXI веке [6].  

Наряду с другими преимуществами, цифровые 
образовательные технологии предоставляет 
преподавателям доступ к инструментам, осно-
ванным на фактических данных (таким как тесты 
и модули), которые позволяют им оперативно 
оценивать успеваемость учащихся и вносить 
изменения в учебные программы по мере необ-
ходимости. 

Также, должна быть создана определённая эко-
система, которая будет интегрировать цифровые 
образовательные технологии для осуществле-
ния цифровой трансформации в учреждениях 

высшего образования. Инновационная органи-
зационная структура и культура, а также - пере-
довые цифровые образовательные технологии 
являются фундаментальными базисами экоси-
стемы. Схематично данная экосистема пред-
ставлена на рисунке 2. 

Подчеркнем, что цифровые образовательные 
технологии могут использоваться в различных 
формах обучения для вовлечения учащихся в 
образовательных процесс. Преподаватели могут 
использовать эти технологии для создания при-
влекательных цифровых решений непосред-
ственно для повышения эффективности препо-
давания и обучения.  

Однако эффективное онлайн-обучение в высших 
учебных заведениях требует значительного 
расширения инфраструктуры для поддержки 
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этих технологий. Ниже приведены некоторые 
широко используемые в настоящее время циф-
ровые образовательные технологии: 

–  Системы управления обучением (Learning 
Management System). 

–  Синхронные технологии. 

–  Мультимедийные приложения. 

–  Приложения для совместной работы. 

–  Облачные технологии. 

 
 

Рисунок 2 – Цифровая образовательная экосистема вузов 

 
Обсуждение. Рассмотрение высших учебных 
заведений как социальных институтов, устанав-
ливающих отношения между заинтересованны-
ми сторонами в рамках образовательного про-
цесса, является относительно недавней моде-
лью.  

На самом деле, высшие учебные заведения ис-
пользуют цифровые технологии для того, чтобы 
улучшить то, как они выполняют свою текущую 
работу, попробовать что-то новое в создании 
ценностей, одновременно оцифровывая свои 
текущие процессы в свете новых требований 
рынка труда и растущих ожиданий студентов [5].  

Но чтобы академические учреждения были 
успешными в условиях цифровизации общества, 
их модель образовательной и организационной 
среды должна быть выстроена таким образом, 
чтобы уметь действовать быстро и точно, эф-
фективно создавать новые концепции и обеспе-
чивать адаптируемые под новую реальность 
условия.  

Иными словами, цифровые технологии должны 
привести к фундаментальным и всеобъемлю-
щим изменениям в вузе, к которым следует под-
ходить комплексно: с технологической, органи-
зационной и социальной точек зрения.  

Руководители учреждений сферы высшего обра-
зования наиболее часто выделяют следующие 
четыре основные цели внедрения цифровых 
технологий в образовательный процесс: 

–  улучшить условия обучения для студентов; 

–  повысить эффективность преподавания об-
разовательных программ,  

–  расширить компьютерные возможности для 
проведения передовых исследований; 

–  продвигать образовательные инновации.  

Чтобы воплотить данные цели в действительно-
сти, руководство вузов, как правило, использует 
различных инструменты в рамках цифровой 
трансформации.  

Отметим, что прежде, чем начать внедрять ка-
кую-либо цифровую образовательную техноло-
гию в своих кампусах, руководство ВУЗов долж-
но оценить ее потенциальные результаты, про-
анализировать качество и стоимость. Им также 
следует обратить особое внимание на свою 
внутривузовскую технологическую инфраструк-
туру, чтобы понять, может ли она справиться с 
онлайн-образованием. 

Заключение. Таким образом, в настоящем ис-
следовании была предпринята попытка рас-
смотреть цифровую трансформацию в высших 
учебных заведениях с социологической, админи-
стративной и технологической точек зрения. 
Рост числа научных публикаций является дока-
зательством энтузиазма высших учебных заве-
дений в достижении целей цифровой трансфор-
мации. Цифровая трансформация должна стать 
фундаментальным и всеобъемлющим измене-
нием во всех высших учебных заведения.  

Подчеркнем, что социальные аспекты цифровой 
трансформации в высших учебных заведениях 
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выходят за рамки простого технологического 
прогресса и, вместо этого, вносят соответству-
ющие коррективы в культурный контекст учебно-
го заведения, его основополагающую деятель-
ность, педагогические подходы.  

Как нам представляется, цифровизация учре-
ждений высшего образования может радикально 
изменить саму суть образования как социально-
го института и пространства для коммуникации, 
диалога и социализации, формирующего не 
только знания, но и социальные навыки.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА 
В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 

Цараинова А.М.1, Мугутдинова А.Г.2, Нурилова А.З.3 
1, 2Всероссийский государственный университет юстиции  

(РПА Минюста России)», Махачкала, Россия, 
3Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия 

 
Аннотация. В статье рассматривается политическая идентичность как форма социаль-

ной идентичности,что и свидететльствует о её актуальности. Вторичный анализ материалов 
социологического исследования показывает невостребованность в общественном сознании 
опрошенного дагестанского населения политического типа самоидентификации. Слабые пози-
ции политической идентичности обусловлены аполитичностью респондентов, наличием высоко-
го уровня недоверия республиканским политическим институтам. Для существования такой точ-
ки зрения в установках респондентов имеются объективные и субъективные причины. Эмпири-
ка констатирует доминирование в общественном сознании городского населения республики 
патриотических воззрений, стремление отстаивать национальные интересы Российского госу-
дарства, защищать его от внутренних и внешних угроз, что свидетельствует об ответственности 
за будущее страны и осознание важности поддерживать происходящие в современном россий-
ском обществе процессы. Основным источником получения информации о политической жизни 
и политических процессах современного российского социума для респондентов выступают 
электронные средства коммуникации (Интернет, социальные сети), что естественно для совре-
менного информационного общества. 

Ключевые слова: гражданская позиция, городское население, дагестанское население, 
политическая идентичность, политическое участие, политические институты, политика, полити-
ческие процессы. 
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Abstract. The article considers political identity as a form of social identity. A secondary analy-

sis of the materials of the sociological study shows the lack of demand for a political type of self-
identification in the public consciousness of the Dagestani population surveyed. The weak positions of 
political identity are due to the apolitical nature of the respondents, the presence of a high level of dis-
trust of republican political institutions. There are objective and subjective reasons for the existence of 
such a point of view in the attitudes of respondents. Empiricism states the dominance of patriotic 
views in the public consciousness of the urban population of the republic, the desire to defend the na-
tional interests of the Russian state, to protect it from internal and external threats, which indicates 
responsibility for the future of the country and awareness of the importance of supporting the process-
es taking place in modern Russian society. The main source of information about the political life and 
political processes of modern Russian society for respondents are electronic means of communication 
(Internet, social networks), which is natural for a modern information society. 

Keywords: civic position, Dagestan population, political identity, political participation, political 
institutions, politics, political processes. 
 
Введение. При исследовании социальной иден-
тичности и типов ее существования, к сожале-
нию, мало внимания уделяется политической 
идентичности, ее выраженности, определению 

индикаторов ее воспроизводства, несмотря на 
то, что «выявляя детерминанты и тренды совре-
менных полити ческих процессов, исследовате-
ли все чаще обращаются к понятию «идентич-
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ность», дополняя институциональный анализ 
изучением социокультурных оснований полити 
ки» [1, с. 85].  

По мнению И.С. Семененко, «концептуализация 
идентичности занимает заметное место в арсе-
нале инструментов политического анализа. В 
большой мере такое приращение категориально-
го аппарата политической науки объясняется 
расширением научного знания о политике и 
предметного поля исследований, самого понятия 
«политического» [2, с. 8].  

Г.Г. Дилигенский в политической идентичности 
усматривает огромный потенциал, ибо «иденти-
фикация индивида с большой социальной груп-
пой является… мощным фактором политическо-
го выбора» [3, с. 282]. 

Вопросы: «Что такое политическая идентич-
ность?», «В чем смысл и функция политической 
идентификации?», «Какова степень влияния поли-
тической идентичности на активность/пассивность 
населения и его политическое участие?», «Какие 
факторы влияют на формирование политической 
идентичности?» – далеко не полный перечень 
вопросов, требующих своего анализа. Разумеет-
ся, в рамках статьи доскональное их рассмотре-
ние не представляется возможным.  

Отечественные исследователи рассматривают 
политическую идентичность как «соотнесенность 
граждан с политическими институтами и их во-
влеченность в политико-институциональное вза-
имодействие в рамках политической общности… 
Политическая идентичность индивида утвержда-
ется в ходе соотнесения собственных представ-
лений о приоритетах общественного развития с 
идейными ориентирами и целями политических 
акторов. Такой выбор закрепляется средствами 
символической политики, которая вырабатывает 
разделяемые членами группы имиджи, знаки и 
ритуалы, создавая узнаваемые символические 
опоры политической идентичности больших со-
обществ» [4, с. 8].  

Для О.В. Поповой политическая идентичность 
выступает «как частный случай социальной 
идентичности» [5, с. 13]. 

Таким образом, предметом исследования высту-
пает политическая идентичность городского 
населения Дагестана, а также выявление факто-
ров влияющих на формирование данного типа 
социальной идентичности.  

Методика исследования. В статье использованы 
результаты социологического опроса М.М. Шах-
бановой и Р.О. Рамазанова по изучению типов 
социальной идентичности и политических ценно-
стей дагестанского населения. Опрос проведен в 
городах и районах Дагестана с учетом этниче-
ской специфики и политических предпочтений 
населения методом случайного отбора; автора-
ми статьи осуществлен вторичный анализ эмпи-
рического материала. 

Обсуждение. Ранее было отмечено, что полити-
ческая идентичность является одним из типов 
социальной идентичности: «Чтобы адекватно 
ориентироваться в политическом пространстве, 
человек должен быть соотнесен с другими 
людьми по ряду параметров, указывающих на 
его позицию в этом пространстве. Проблема 
идентичности есть проблема ориентации, само-
рефлексии и самоопределения, с помощью ко-
торых индивид может позиционировать себя в 
социальном и политическом пространствах»                                      
[6, с. 85]. 

Результаты ответов на вопрос: «Кем Вы себя 
чувствуете на территории Дагестана?» показы-
вают, что статистически небольшая доля ре-
спондентов обозначает важность единства «с 
людьми близких политических взглядов» (3,6 %), 
среди них в этническом разрезе 5,6 % опрошен-
ных даргинцев, 7,0 % кумыков и 9,1 % чеченцев 
[7, с. 42].  

О чем свидетельствуют приведенные данные? 
По мнению авторов, во-первых, о слабой пози-
ции политической идентичности опрошенного 
населения, во-вторых, об их пассивном полити-
ческом поведении. Данное предположение под-
тверждается результатами другого исследования.  

Как известно, индикаторами измерения полити-
ческой идентичности выступают политические 
воззрения. Так, исследование Р.О. Рамазанова 
показывает характерную для опрошенного го-
родского населения Дагестана аполитичность 
(33,8 %); и здесь можно согласиться с утвержде-
нием о том, что «политическое самоопределе-
ние, включая сознательно выбранную аполитич-
ность, может происходить на фоне и под воздей-
ствием различных событий микро- и макроуров-
ня, важная роль в интерпретации которых при-
надлежит СМИ» [8, с. 91]. 

Далее, одна пятая часть подчеркивает важность 
патриотических принципов (чувство любви, пре-
данности и привязанности к своей стране), с по-
вышением возраста и образования респонден-
тов доля придерживающихся данной позиции 
увеличивается с 17,0 % в разрезе 15–19 лет до 
23,0 % пенсионеров по возрасту, с 16,1 % име-
ющих среднее образование до 21,2 % с высшим 
образованием. По значимости демократические 
воззрения занимают третье ранговое место 
(18,3 %); далее 8,5 % респондентов подчерки-
вают близость социалистической, 7,3 % комму-
нистической, 6,6 % социал-демократической, 5,7 % 
либеральной идеологий; приверженцами кон-
сервативных воззрений являются 3,2 % опро-
шенных и 1,3 % ближе националистические идеи 
[9; 10].  

Как известно, Дагестан является полиэтническим 
и полирелигиозным субъектом и множество фак-
торов оказывает самое непосредственное влия-
ние на сохранение межнациональной, религиоз-
ной, политический, экономической стабильности. 
Малейшее колебание в одной отдельно взятой 
сфере закономерно отражается на других, может 
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явиться катализатором дестабилизации ситуа-
ции в целом, провоцируют этноконфликты.  

Российские исследователи ключевым положе-
нием демократического общества считают «ак-
тивное участие граждан в общественной и поли-
тической жизни страны... Посредством такого 
участия представители различных групп и слоев 
населения выражают свой запрос на приоритеты 
общественного развития, включаются в управ-
ление общественными и государственными де-
лами, влияют на принятие решений и осуществ-
ляют контроль за их исполнением» [11, с. 209].  

Насколько активно дагестанское население? 
Эмпирический материал показывает, что одна 
вторая часть аполитична и не участвует в поли-
тической жизни не только Дагестана, но и в це-
лом российского общества; при этом каждый 
четвертый опрошенный готов быть активным 
актором политического процесса, но препятстви-
ем выступает ряд причин, чаще связанных с эко-
номическим положением претендента. 

Логичным является кардинальное изменение 
политического поведения российского населения 
в целом, и дагестанцев, в частности. Появление 
множества политических партий в постсоветской 
России заметно изменило политическую карту 
страны; на стыке веков наблюдалась активная 
политическая деятельность людей, которые 
имели финансовые возможности для ведения 
политической агитации и предвыборной кампа-
нии. Появление на политической сцене постсо-

ветского российского общества одиозных поли-
тиков обусловило формирование в обществен-
ном сознании неприятия политики и политиче-
ского процесса в целом, особенно на фоне роста 
недоверия избирательной кампании.  

Заключение. Политическая самоидентификация 
является важнейшим компонентом политической 
системы и ее сформированность как осознание 
важности института государства и власти, играет 
заметную роль в сохранении стабильности, бо-
лее того, определяет траекторию общественного 
развития [12; 13]. Современные реалии показы-
вают, что кризис политической системы имеет 
далеко идущие негативные последствия для 
государственного устройства, что вполне спо-
собно разрушить его основы, спровоцировать 
противостояние и борьбу за власть. Вторичный 
анализ эмпирических исследований дагестан-
ских социологов показывает, что в политическом 
пространстве республике происходят сложные и 
противоречивые процессы, при этом опрошен-
ное городское население демонстрирует пас-
сивное политическое поведение. В массовом 
сознании городского населения превалируют 
патриотические взгляды, как выражение чувства 
любви, преданности и привязанности Отчизне, с 
небольшой разницей демократические воззре-
ния, подразумевающие активное участие насе-
ления в политической жизни. Огромное воздей-
ствие на политические предпочтения оказывают 
процессы глобализации и информатизации, ши-
рокое распространение социальных сетей и ак-
тивность человека в них.  

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Шашкова Я.О. Особенности и механизмы политической идентификации населения Республики Алтай / 
Я.О. Шашкова, С.Ю. Асеев, Т.А. Асеева // Социологические исследования. 2017. С. 85–94.  

2. Семененко И.С. Идентичность как предмет политического анализа // Сборник статей по итогам Всерос-
сийской научно-теоретической конференции / И.С. Семененко; Ред. сб.: И.С. Семененко (отв. ред.), 
Л.А. Фадеева (отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов. М. : ИМЭМО РАН, 2011. С. 8–12. 

3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М. : Институт «Открытое общество», 1994. 
4. Семененко И.С. Идентичность как предмет политического анализа // Сборник статей по итогам Всерос-

сийской научно-теоретической конференции / Ред. сб.: И.С. Семененко (Отв. ред.), Л.А. Фадеева (Отв. 
ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов. М. : ИМЭМО РАН, 2011. С. 8–12.  

5. Попова О.В. Развитие теории политической идентичности в зарубежной и отечественной политической 
науке / О.В. Попова; Ред. сб.: И.С. Семененко (Отв. ред.), Л.А. Фадеева (Отв. ред.), В.В. Лапкин, П.В. Панов // 
Сборник статей по итогам Всероссийской научно-теоретической конференции. М., ИМЭМО РАН, 2011. 
С. 13–29. 

6. Шашкова Я.О. Особенности и механизмы политической идентификации населения Республики Алтай / 
Я.О. Шашкова, С.Ю. Асеев, Т.А. Асеева // Социологические исследования. 2017. С. 85–94.  

7. Шахбанова М.М. Этноконфессиональные и языковые процессы в городском пространстве современно-
го Дагестана. Махачкала : АЛЕФ, 2022.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Цараинова А.М., Мугутдинова А.Г., Нурилова А.З. 
 

92 

8. Барсукова С.Ю. Опыт участия молодежи в избирательных кампаниях и его влияние на их гражданскую 
позицию / С.Ю. Барсукова, А.В. Звягинцев, Л.С. Лаптиева // Социологические исследования. 2021. № 7. 
С. 90–100.  

9. Рамазанов Р.О. Политические ценности дагестанской молодежи / Р.О. Рамазанов // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2023. № 1. С. 83–86.  

10. Рамазанов Р.О. Доверие дагестанского населения политическим институтам / Р.О. Рамазанов // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 3. С. 96–99.  

11. Российское общество и вызовы времени. Книга пятая / Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М. : 
Весь мир, 2017.  

12. Гафиатулина Н.Х. Социальное здоровье и идентичность современной молодежи российского общества 
как фактор социальной безопасности / Н.Х. Гафиатулина // Государственное и муниципальное управ-
ление. Ученые записки. 2019. №1. С. 216–221. 

13. The attitude of the indigenous population to external and internal migrants as the indicator of interethnic toler-
ance (the case of the south of Russia / M.M. Shakhbanova [et al.] // Contributions to Economics. 2020.                                  
Р. 417–430. 

 
References: 
 

1. Shashkova Ya.O. Features and mechanisms of political identification of the population of the Altai Republic / 
Ya.O. Shashkova, S.Yu. Aseev, T.A. Aseeva // Sociological research. 2017. P. 85–94.  

2. Semenenko I.S. Identity as a subject of political analysis // Collection of articles on the results of the All-
Russian Scientific and Theoretical Conference / I.S. Semenenko; Ed. sat.: I.S. Semenenko (ed.), L.A. Fadeeva 
(ed.. ed.), V.V. Lapkin, P.V. Panov. M. : IMEMO RAS, 2011. P. 8–12. 

3. Diligensky G.G. Socio-political psychology. M. : Institute «Open Society», 1994.  
4. Semenenko I.S. Identity as a subject of political analysis / I.S. Semenenko; Ed. Collection: I.S. Semenenko 

(ed.), L.A. Fadeeva (ed.), V.V. Lapkin, P.V. Panov // Collection of articles on the results of the All-Russian Sci-
entific and Theoretical Conference. M. : IMEMO RAS, 2011. P. 8–12. 

5. Popova O.V. Development of the theory of political identity in foreign and domestic political science / O.V. Popova; 
Ed. Collection: I.S. Semenenko (ed.), L.A. Fadeeva (ed.), V.V. Lapkin, P.V. Panov // Collection of articles on 
the results of the All-Russian Scientific and Theoretical Conference. M. : IMEMO RAS, 2011. P. 13–29. 

6. Shahkova Ya.O. Features and mechanisms of political identification of the population of the Altai Republic / 
Ya.O. Shahkova, S.Yu. Aseev, T.A. Aseeva // Sociological Research. 2017. P. 85–94.  

7. Shakhbanova M.M. Ethnoconfessional and linguistic processes in the urban space of modern Dagestan. Ma-
khachkala : ALEPH, 2022.  

8. Barsukova S.Yu. The experience of youth participation in election campaigns and its impact on their civic posi-
tion / S.Yu. Barsukova, A.V. Zvyagintsev, L.S. Laptieva // Sociological research. 2021. № 7. P. 90–100.  

9. Ramazanov R.O. Political values of Dagestan youth / R.O. Ramazanov // Humanities, socio-economic and 
social sciences. 2023. № 1. P. 83–86.  

10. Ramazanov R.O. Trust of the Dagestani population in political institutions / R.O. Ramazanov // Humanities, 
socio-economic and social sciences. 2023. № 3. P. 96–99.  

11. Russian society and challenges of the time. The fifth book / Edited by M.K. Gorshkov and V.V. Petukhov. M. : 
The Whole world, 2017.  

12. Gafiatulina N.Kh. The social health and identity of modern youth of Russian society as a social security factor / 
N.Kh. Gafiatulina // State and municipal administration. Scientific notes. 2019. No. 1. S. 216-221. 

13. The attitude of the indigenous population to external and internal migrants as the indicator of interethnic toler-
ance (the case of the south of Russia / M.M. Shakhbanova [et al.] // Contributions to Economics. 2020.                                        
Р. 417–430. 

 
Информация об авторах  

 
 

Цараинова Айша Магомедовна 
преподаватель 1-ой категории  
Северо-Кавказского института, 
Всероссийский государственный университет  
юстиции (РПА Минюста России), Махачкала 
lekar_109@mail.ru  
ORCID id: 0009-0004-9683-1200 
 

Aisha M. Tsarainova 
Teacher of the 1st Category North Caucasus Institute,  
All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Makhachkala 
lekar_109@mail.ru  
ORCID id: 0009-0004-9683-1200 
 

Мугутдинова Аида Гаджиевна 
преподаватель 1-ой категории  
Северо-Кавказского института, 
Всероссийский государственный университет  
юстиции (РПА Минюста России), Махачкала 
mag1380@yandex.ru  
ORCID id: 0009-0007-0205-8141 

Aida G. Mugutdinova 
Teacher of the 1st category North Caucasus Institute,  
All-Russian State University of Justice  
(RPA of the Ministry of Justice of Russia), Makhachkala 
mag1380@yandex.ru  
ORCID id: 0009-0007-0205-8141 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Цараинова А.М., Мугутдинова А.Г., Нурилова А.З. 
 

93 

Нурилова Альбина Захарьяевна 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры философии,  
Дагестанский государственный  
технический университет, Махачкала 
alnuza@mail.ru  
ORCID id: 0009-0002-7751-4555 
 

Albina Z. Nurilova 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor of the Department of Philosophy, 
Dagestan State Technical University, Makhachkala 
alnuza@mail.ru  
ORCID id: 0009-0002-7751-4555 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Шульгин А.С. 
 

94 

Научная статья 
https://doi.org/10.23672/SAE.2023.9.9.038 
УДК 316.72: 659. 1/4 
 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Шульгин А.С. 
Государственный испытательный центр МО РФ 

 
Аннотация. Актуальность. Как любой социальный феномен, экстремальность имеет от-

ражение в массовой культуре, посредством чего транслируется в более широкие слои обще-
ства, тем самым расширяя рамки своего влияния. Являясь по сути замкнутой сферой, экстре-
мальные субкультуры тем не менее получают выход на уровень всеобщего культурного слоя с 
помощью представленности в массовой культуре. Цель статьи состоит в анализе воспроизвод-
ства экстремальности по различным каналам трансляции массовой культуры. Одним из наибо-
лее значимых каналов трансляции в массовой культуре выступают различные средства массо-
вой информации. Задачи. Проанализировать отрицательные и положительные публикации, от-
носящиеся к проявлению экстремальности. К отрицательным публикациям мы отнесем тот 
пласт информации, который обозначает негативные стороны проявления экстремальности – 
это, в первую очередь, сообщения о происшествиях, о неорганизованных стихийных выплесках 
экстремальности, свойственной чаще всего подросткам и незрелому хаотичному сознанию, не 
осознающему весь спектр последствий своих поступков. Выводы. Экстремальность в совре-
менной массовой культуре может воспроизводиться различными способами. Деятельность экс-
тремалов из сферы профессионального спорта освещается регулярными средствами массовой 
информации – посредством публикаций в журналах, газетах и т.д. Одной из позитивных тен-
денций современного развития экстремальной сферы становится освещение «изнутри» про-
блемы осознанности и контроля над опасностью в экстремальной деятельности, что приводит к 
постепенному смещению в социальном мировоззрении акцентов с идеи риска в сторону идеи 
контроля над риском и профессионального, прагматичного подхода к осуществлению экстре-
мальной деятельности. 

Ключевые слова: массовая культура, экстремальность, социализация, самоидентифи-
кация, коммуникация, средства массовой информации, субкультура. 

 

REPRODUCTION OF EXTREME IN MODERN MASS CULTURE 
 

Alexander S. Shulgin 
State Testing Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

 
Abstract. Relevance. Like any social phenomenon, extremeness is reflected in popular culture, 

through which it is transmitted to wider layers of society, thereby expanding the scope of its influence. 
Being essentially a closed sphere, extreme subcultures nevertheless gain access to the level of the 
general cultural layer through representation in mass culture. The purpose of the article is to analyze 
the reproduction of extremeness through various channels of broadcasting mass culture. One of the 
most significant broadcast channels in popular culture are various media. Tasks. Analyze negative 
and positive publications related to the manifestation of extremeness. We will include as negative pub-
lications that layer of information that indicates the negative aspects of the manifestation of extreme-
ness - these are, first of all, reports of incidents, of unorganized spontaneous outbursts of extreme-
ness, most often characteristic of teenagers and an immature chaotic consciousness that is not aware 
of the full range of consequences of its actions. Conclusions. Extremeness in modern mass culture 
can be reproduced in various ways. The activities of extreme athletes from the field of professional 
sports are covered by regular media – through publications in magazines, newspapers, etc. One of the 
positive trends in the modern development of the extreme sphere is the coverage «from the inside» of 
the problem of awareness and control over danger in extreme activities, which leads to a gradual shift 
in the social worldview of emphasis from the idea of risk towards the idea of risk control and a profes-
sional, pragmatic approach to the implementation of extreme activities . 

Keywords: mass culture, extremeness, socialization, self-identification, communication, media, 
subculture. 
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Введение. В разное время проблемами опреде-
ления массовой культуры занимались такие уче-
ные, как К. Ясперс, Ж. Бодрийар, П. Сорокин,                    
О. Шпенглер и др. Сам же термин «массовая 
культура» был введен в 40-е гг. XX века иссле-
дователями М. Хоркхаймером и Д. Макдональ-
дом и подхвачен представителями Франкфурт-
ской социологической школы. Наибольшее 
осмысление феномен массовой культуры полу-
чил в трудах Х. Ортега-и-Гассета. Осмысляя в 
своих исследованиях поведение масс, он гово-
рил о том, что «массовая культура представляет 
собой культуру массового человека, восприни-
мающего жизнь как поле наслаждений, убежден-
ного, что общество и государство должны удо-
влетворять его желания» [1].  

Стоит согласиться с тем, что, само по себе, яв-
ление массовой культуры неоднозначно. С од-
ной стороны, общедоступность приводит к 
усредненности и стереотипизации, вызванной 
подстройкой к культурному уровню большинства, 
масс. С другой же стороны, именно массовая 
культура позволяет выводить на общедоступный 
уровень определенные закрытые идеи, тем са-
мым, способствуя расширению поля возможно-
стей отдельной личности. В настоящее время 
массовая культура крепко впаяна в повседнев-
ную жизнь индивида, поэтому отрицать ее то-
тальное влияние бессмысленно. 

«Массовой культурой называют совокупность 
общемировых потребительских элементов куль-
туры, производимых в больших объемах про-
мышленным способом. Это – культура повсе-
дневной жизни, предоставленная большей части 
общества по самым разным каналам, включая 
средства массовой информации и коммуника-
ции, с которыми она тесно связана. Поэтому со-
держание массовой культуры составляет про-
дукция современного промышленного производ-
ства, кино, телевидение, книги, газеты и журна-
лы, спорт, туризм и т.д.» [2]. 

Обсуждения. Результаты. Согласно современ-
ному теоретическому осмыслению сущности 
средств массовой коммуникации как транслятора 
массовой культуры, выделяют два основных 
подхода в определении типов их функциониро-
вания: 

«1) человеко-ориентированный подход, суть ко-
торого в том, что люди, скорее, приспосаблива-
ют средства массовой коммуникации к своим 
нуждам и потребностям, чем средства массовых 
коммуникаций подчиняют себе людей. Сторон-
ники человеко-ориентированного подхода исхо-
дили из того, что люди выборочно воспринимают 
поступающую информацию. Они выбирают ту 
часть информации, которая совпадает с их мне-
нием, и отвергают ту, которая в это мнение не 
укладывается; 

2) медиа-ориентированный подход, который 
основывается на том, что человек подчиняется 

действию средств массовой коммуникации. Они 
воздействуют на него как наркотик, которому 
невозможно сопротивляться» [3]. 

Феномен массовой культуры связан непосред-
ственно с развитием средств массовой коммуни-
кации, что подразумевает различные пути пере-
дачи информации в социальную сферу.  

По этому критерию можно выделить три вида 
трансляции массовой культуры: 

1) средства массовой информации, отличи-
тельной особенностью которых выступает регу-
лярность их воздействия и фокусировка на 
определенных социальных группах. Сюда можно 
отнести газеты, журналы (в том числе сетевые), 
телевидение, радио, блогосфера и т.п.; 

2) средства массового воздействия, которые 
имеют признаками нерегулярность воздействия, 
а также ориентированность на усредненного 
потребителя. Здесь основными видами актуали-
зации выступают такие сферы, как кино, рекла-
ма, массовая литература, мода [4] и т.п.; 

3) технические средства коммуникации, которые 
подразумевают непосредственное общение для 
передачи информации непосредственно от од-
ного человека другому или группе лиц. Сюда 
относятся такие каналы, как интернет, телефон и 
т.п. 

Используя вышеуказанную классификацию, рас-
смотрим, как воспроизводится экстремальность 
по различным каналам трансляции массовой 
культуры. 

Одним из наиболее значимых каналов трансля-
ции в массовой культуре выступают различные 
средства массовой информации. Здесь публика-
ции, относящиеся к проявлению экстремально-
сти, можно условно разделить на положитель-
ные и отрицательные. К отрицательным публи-
кациям мы отнесем тот пласт информации, ко-
торый обозначает негативные стороны проявле-
ния экстремальности – это, в первую очередь, 
сообщения о происшествиях, о неорганизован-
ных стихийных выплесках экстремальности, 
свойственной чаще всего подросткам и незре-
лому хаотичному сознанию, не осознающему 
весь спектр последствий своих поступков. В ка-
честве примера приведем несколько сюжетов.  

Одними из наиболее опасных и ставших в по-
следнее время популярными для обсуждения в 
том числе и в среде законотворчества можно 
считать модные среди детей и подростков заце-
пинг и руфинг, которым посвящен ряд новостных 
материалов, как репортажного, так и аналитиче-
ского характера. Тем не менее, экстремальность 
личности может проявляться и организованно, 
чему примером может служить экстремальный 
спорт, основными отличительными характери-
стиками которого можно считать более серьез-
ный, прагматичный подход. Здесь цель четко и 
осознанно определена, и человек готов к посте-
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пенному ее достижению, в том числе, и посред-
ством осваивания спецснаряжения.  

Стоит отметить, что изначально трансляция ор-
ганизованной экстремальной субкультуры начи-
налась с представления определенных аспектов 
экстремального спорта в журналах, посвящен-
ных классическим видам спорта, ввиду того, что 
сами экстремальные виды спорта, получая все 
большее распространение, постепенно актуали-
зировались в форму официальных соревнова-
ний. Наиболее классические виды экстремально-
го спорта, получившие официальное признание 
ранее всего, – различные соревнования по вла-
дению горными лыжами (прыжки с трамплина, 
слалом, фристайл), сноубордом, скалолазание, 
виндсерфинг и т.п. – регулярно освещаются в 
прессе, в первую очередь – посредством мате-
риалов о проводимых соревнованиях, а также 
обучающих аналитических инструкций для но-
вичков. В качестве иллюстрации можем приве-
сти пример таких классических спортивных из-
даний (большинство из которых имеют как пе-
чатную, так и интернет-версию), регулярно 
освещающих спортивные соревнования, нахо-
дящиеся на стыке классического и экстремаль-
ного видов спорта, как газета «Спорт-Экспресс», 
«Спорт день за днем», журнал «Лыжный спорт», 
а также различные рубрики о новостях спорта, в 
том числе экстремальных, в общероссийских 
неспециализированных изданиях.  

К тому же, в ряде спортивных изданий также 
отдельно уделяется внимание непосредственно 
экстремальным видам спорта. В качестве при-
мера приведем рубрику в газете «Спорт-
Экспресс» – «Экстремальные виды спорта», где 
представлены как большие по объему аналити-
ческие материалы и интервью, так и новостные 
заметки о текущих событиях в сфере экстре-
мального спорта. Одним из постоянных 
ньюсмейкеров-экстремалов у российских журна-
листов выступает Федор Конюхов. В качестве 
примера можно привести следующие материа-
лы: «Федор Конюхов: «Следующая цель – уви-
деть, как «закругляется земля» [5], «Кто помог 
Конюхову совершить подвиг?» [6], «Федор Коню-
хов: наперегонки с ветром» [7], «Оскар Конюхов: 
«Если шар снесет к госгранице, полет придется 
завершить» [8] (сын и менеджер Федора Коню-
хова) и т. д. 

Таким образом, на примере этих материалов мы 
можем отметить, что официальная пресса наря-
ду с отрицательным образом стихийного экстре-
мального подростка, зачастую вовлекаемого в 
движения манипулятивными технологиями, ак-
туализирует также и положительный образ че-
ловека, выражающего экстремальность своей 
личности посредством спортивных достижений, 
несущего ответственность за свои поступки, об-
ладающего опытом, соответствующими техниче-
скими средствами и навыками максимального 
контроля над ситуацией, которая складывается в 
процессе достижения необходимого ему резуль-
тата.  

Отдельно можно отметить такой вид экстре-
мального спорта, как виндсерфинг, и связанные 
с ним романтические образы моря и свободы. 
Так как экипировка здесь преимущественно под-
разумевает пляжные костюмы, то зачастую мож-
но наблюдать тиражирование эротических обра-
зов, закрепляющих в воспринимающем сознании 
слияние этого вида спорта с эталоном физиче-
ского здоровья и привлекательности. Закрепле-
нию такого же образа служит профессиональная 
кино- и телеиндустрия, которая представляет 
второй (нерегулярный) тип средств массового 
воздействия. Наиболее классические образы 
экстремального проявления личности в художе-
ственном кино, несомненно, принадлежат аль-
пинистам, ввиду того, что данный вид проявле-
ния экстремальности на сегодняшний день вы-
ступает как древнейший вид борьбы человече-
ской личности со стихиями. Для русского кине-
матографа в качестве ключевого можно вспом-
нить один из самых первых советских кино-
фильмов про экстремальные проявления лично-
сти – «Вертикаль» (1967), одну из главных ролей 
в котором исполнил В. Высоцкий и который вхо-
дит в список самых кассовых кинолент в СССР. 
Позже появились такие фильмы, как: «Смерть 
проводника» (1975), «К2: Предельная высота» 
(1991), «Касаясь пустоты» (2003), «Северная 
стена» (2008) и др. Изначально художественные 
фильмы про экстремальные проявления лично-
сти человека носили исключительно драматиче-
ский характер, но уже позднее начали набирать 
популярность такие жанры, как боевик, приклю-
чения, а также молодежная комедия, в которые 
также стали включаться трюковые сцены, поза-
имствованные из различных экстремальных суб-
культур: паркур, серфинг, сноуборд, скейтбор-
динг и т.д. 

Отдельно стоит упомянуть такой жанр, как доку-
ментальное кино и телепередачи. Появление 
кабельного и спутникового телевидения позво-
лило создать ряд специализированных телека-
налов, транслирующих исключительно передачи 
по тематике экстремального спорта. В 1999 году 
появился первый в мире телеканал, посвящен-
ный исключительно экстремальным видам спор-
та и адресованный любителям острых ощуще-
ний, – Extreme Sports Channel. «На канале 
Extreme Sports Channel в режиме нон-стоп 
транслируются программы о маунтинбайке, 
скейтбординге, BMX, серфинге, реслинге и мно-
гих других захватывающих видах спорта.  

А в мае 2006 года начал вещание первый рос-
сийский канал, посвященный исключительно 
тематике экстремального спорта – «Русский 
Экстрим».  

Стоит отдельно сказать о том, что профессио-
нальный экстремальный спорт представляет 
собой весьма затратное мероприятие в финан-
совом плане: сюда входит и дорогостоящее сна-
ряжение, экипировка, логистические затраты (так 
как в большинстве случаев соревнования или 
установление рекордов происходит в труднодо-
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ступных для транспорта местах), профессио-
нальная фото- и видеосъемка (что зачастую яв-
ляется необходимым условием для доказатель-
ства достижений, а также для саморекламы с 
целью привлечения последующих финансовых 
потоков). Поэтому большинство экстремальных 
спортсменов, известных всему миру, имеют не-
скольких титульных спонсоров, которые финан-
сируют их проекты.  

Реклама также относится ко второй категории 
средств трансляции массовой культуры, которые 
характеризуются нерегулярным воздействием и 
усредненностью потенциального потребителя. 
Вполне логично, что основными торговыми 
брендами, пропагандирующими экстремальный 
спорт, выступают компании, специализирующие-
ся на выпуске спортивной одежды, снаряжения, а 
также менее явные в своей связи с экстримом – 
компании-производители энергетических напит-
ков. Стоит отметить тот факт, что трансляция 
экстремальности в данном случае проявляется 
не только в виде включения в рекламные ролики 
трюков, выполненных профессионалами экстре-
мального спорта. Также, повсеместно распро-
странен такой формат пиар-кампаний, как орга-
низация всевозможных фестивалей, соревнова-
ний, а также спонсорства различных проявлений 
экстремальности.  

Переходя к третьей группе средств коммуника-
ции, позволяющих транслировать экстремаль-
ность в массовую культуру, стоит отметить, что 
на сегодняшний день она представляет собой 
все более влиятельную информационную силу. 
Речь идет о развитии технических средств, поз-
воляющих людям со всего мира обмениваться 
информацией. Подобное общение более эффек-
тивно воздействует на человеческое сознание, 
так как представляет собой адресное обраще-
ние. В качестве основного инструмента, позво-
ляющего лично общаться нескольким людям и 
группам людей, выступает, несомненно, гло-
бальная сеть и все связанные с ней формы свя-
зи [9].  

Особое распространение в современном мире 
получили так называемые социальные сети. И 
если поклонники экстремального спорта высту-
пают более последовательно, что позволяет им 
функционировать в рамках специально создан-
ных организаций, то поклонники стихийного вы-
ражения экстремальности (преимущественно 
подростки и неформальная молодежь) предпо-
читают личностный опыт, который транслируют 
посредством социальных сетей, мессенджеров, 
свободных видеохостингов и т.п. инструментов 
интернет-общения.  

Интернет предоставляет практически бесплат-
ную возможность демонстрации своих экстре-
мальных достижений. В случае профессионалов 
этот вопрос решается поиском спонсоров, кото-
рые финансируют техническую сторону – про-
фессиональную фото-, видеосъемку, трансляция 
по определенным каналам коммуникации на 

определенную широкую аудиторию. Любитель 
может позволить себе минимальные техниче-
ские средства и относительно дешевый канал 
связи – Интернет. О востребованности подобной 
схемы косвенно можно судить о наличии огром-
ного количества видеороликов на самом извест-
ном видеохостинге YouTube.  

Недоступность (как финансовая, так и организа-
ционная) таких официальных каналов трансля-
ции, как телевидение, традиционные и сетевые 
СМИ, приводит к тому, что бесплатные социаль-
ные сети, а также программы-мессенджеры, поз-
воляющие создавать массовые группы и рас-
сылки (Telegram, WhatsApp и т.п.), становятся 
основным средством адресного распростране-
ния экстремальной культуры.  

Подстраиваясь под социальные тенденции, 
большинство соцсетей вводит такие форматы 
публикаций, как онлайн-трансляции, когда поль-
зователь может в режиме реального времени 
делиться со своими онлайн-друзьями любыми 
своими действия. Несомненно, для экстремалов-
любителей такой формат является основной 
возможностью демонстрировать миру свои по-
двиги. К тому же благодаря подобным трансля-
циям пользователь имеет возможность обрести 
определенный общественный резонанс, набрав 
большое количество просмотров, создав, таким 
образом, новостной повод, который впослед-
ствии будет транслироваться уже официальны-
ми СМИ.  

Заключение. Подводя итоги, мы можем отме-
тить следующее:  

1. Экстремальность в современной массовой 
культуре может воспроизводиться различными 
способами. Деятельность экстремалов из сферы 
профессионального спорта освещается регуляр-
ными средствами массовой информации – по-
средством публикаций в журналах, газетах и т.д. 
При этом все сильнее актуализируется идея ин-
струментарного применения экстрима для до-
стижения сторонних целей. Наибольшее распро-
странение получает экономическое измерение 
экстремальности (связывание отдельных торго-
вых марок с идеей активной экстремальной дея-
тельности, продажа спортивных товаров и сна-
ряжения, предоставление услуг по обучению и 
т.д.), однако отмечается возможность и иных 
форм заинтересованности в развитии экстрима 
(например, приложение внешних по отношению к 
обществу политических интересов).  

2. Существует несколько срезов освещения 
экстремальной активности в массовой культуре, 
что напрямую взаимосвязано с типами проявле-
ния экстремальности в обществе. К числу 
наиболее распространенных информационных 
сообщений относятся критические обзоры сти-
хийного молодежного экстрима и аналитика свя-
занных с ним деструктивных последствий, а так-
же обзоры достижений экстремального спорта, 
что позволяет судить о полярности официальной 
прессы в освещении институционально оформ-
ленного и стихийного экстрима.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Шульгин А.С. 
 

98 

3. В качестве основных каналов продвижения 
самой идеи экстремальности и ее воплощения, в 
делах выступают телепередачи, трюковые но-
мера из рекламных роликов, фестивали экстре-
мального спорта, проводимые корпорациями 
спортивных и смежных групп товаров, а также 
информационные сообщения личного и публич-
ного характера, опубликованные в сети Интер-
нет. 

4. Все более серьезную роль в современном 
обществе приобретают средства личностной и 
групповой коммуникации, используемые для 
распространения информации. Здесь мы можем 
наблюдать, как информация, предназначенная 
для не очень широкого круга друзей и подписчи-

ков определенной личности, переходит на уро-
вень массовой трансляции, становясь новост-
ным поводом для средств массовой информа-
ции, рассчитанных на широкий усредненный круг 
получателей.  

5. Одной из позитивных тенденций современно-
го развития экстремальной сферы становится 
освещение «изнутри» проблемы осознанности и 
контроля над опасностью в экстремальной дея-
тельности, что приводит к постепенному смеще-
нию в социальном мировоззрении акцентов с 
идеи риска в сторону идеи контроля над риском 
и профессионального, прагматичного подхода к 
осуществлению экстремальной деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ЛОГИЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЯХ  
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Агеев Н.В. 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что в нем автором 

проводится систематизация подходов к вопросу о логических следствиях в расследовании пре-
ступлений. Цель: публикация повещена основным направлениям выдвижения и значимости ло-
гических следствий при проверке следственных версий. Рассмотрены особенности выдвижения 
логических следствий по основным группам преступлений. Методы: методологическая основа 
исследования обусловлена диалектическим подходом, позволившим познавать взаимосвязан-
ные с инициативной и логической деятельностью следователя. В ходе исследования использо-
вались общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (историче-
ский, социологический) методы познания, а также метод контент-анализа. Результаты исследо-
вания: учитывая, что в современном обществе роль борьбы с преступностью качественным об-
разом повышается, изучению формирования логических следствий в процессе расследования 
преступлений должно быть уделено повышенное внимание. Процесс современного расследо-
вания основывается на сложной методике, одни из центральных элементов которой является 
выдвижение вопросов и поиск ответов на них. В этой связи формирование логических след-
ствий представляет собой важную стадию планирования расследования. Вывод. В свете ска-
занного роль выведения логических следствий очень велика – данная умозрительная деятель-
ность освобождает следователя и оперативных работников, вовлеченных в расследование от 
целого комплекса заведомо безрезультатных, неэффективных действий. 

Ключевые слова: деятельность по организации расследования, следственная версия, 
выведение логических следствий, логическая и умственная деятельность следователя.  

 

TO THE QUESTION OF LOGICAL CONSEQUENCES 
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Nikolay V. Ageev 
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that in it the author systematizes ap-

proaches to the issue of logical consequences in the investigation of crimes. Purpose: the publication 
is devoted to the main directions of the nomination and significance of logical consequences when 
checking investigative versions. The features of the nomination of logical consequences for the main 
groups of crimes are considered. Methods: the methodological basis of the study is due to the dialecti-
cal approach, which allowed to learn interrelated with the initiative and logical activities of the investi-
gator. The research used general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special 
scientific (historical, sociological) methods of cognition, as well as the method of content analysis. Re-
search results: considering that in modern society the role of combating crime is qualitatively increas-
ing, the study of the formation of logical consequences in the process of investigating crimes should 
be given increased attention. The process of modern investigation is based on a complex methodolo-
gy, one of the central elements of which is the nomination of questions and the search for answers to 
them. In this regard, the formation of logical consequences is an important stage of investigation plan-
ning. In light of the above, the role of deducing logical consequences is very great – this speculative 
activity frees the investigator and operatives involved in the investigation from a whole complex of ob-
viously ineffective, ineffective actions. 

Keywords: activities related to the organization of the investigation, the investigative version, 
deduction of logical consequences, logical and mental activity of the investigator. 

 
Введение. Логические следствия – это мысли об 
обстоятельствах не только вызванных проверя-
емым событием, но и об обстоятельствах, нахо-

дящихся с проверяемыми событиями в какой-
либо информационной связи. Это факты, явле-
ния, действия, вещественные доказательства, 
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существование которых вытекает из выдвинутой 
версии. 

Назначение следствий – подтвердить или опро-
вергнуть версию. Следователь проверяет не 
саму версию, а обнаруживает те или иные след-
ствия и через них доказывает правильность или 
ложность версии. 

Понятие «логическое следствие» тесно связано 
с понятием «криминалистическая версия». Кри-
миналистическая версия – это предположение 
следователя (либо иного участника расследова-
ния – например, оперативного работника) по 
существу расследования, основанное на тех или 
иных фактах, документах, криминалистической 
информации – предположение о том, кто явля-
ется виновным, о ходе преступления и т.д. Т.е. в 
ходе выдвижения и проверки версий следова-
тель старается дать вероятностную оценку еще 
не известных фактов, а также правдоподобно 
объяснить те обстоятельства, которые уже из-
вестны следствию. 

Не всегда версию можно проверить эмпириче-
ским путем. Более того, поскольку эмпирический 
путь проверки версий является весьма трудоза-
тратным, требующим серьезных ресурсов, лю-
бая версия нуждается в предварительной про-
верке [6, с. 16]. 

В этой связи, важным способом проверки след-
ственных версий является дедуктивный (умозри-
тельный) путь – оно предполагает выдвижение 
из криминалистической версии одного или не-
скольких логических следствий. 

Логическое следствие можно охарактеризовать 
как факты или обстоятельства, которые логиче-
ски проистекают (следуют) из предположения, 
сформулированного следователем или опера-
тивным работником (криминалистической вер-
сии). Т.е. логическим следствием можно назвать 
те или иные факты, которые выводятся из вер-
сии, и подтверждают либо опровергают ее. 

Обсуждение. Можно сказать, что формирование 
логических следствий основано на механизме 
выведения частного из общего [9, с. 160]. Дей-
ствительно, если версия обоснованная, в ее ос-
нове лежат истинные факты, то должны быть 
какие-то иные фактические данные и обстоя-
тельства, которые подтверждали бы ее истин-
ность. 

Приведем пример простого логического след-
ствия в криминалистике. 

На место убийства прибыла следственно-
оперативная группа. Было установлено, что 
жертва А. погиб в результате ножевого ране-
ния, которое он получил во дворе, не дойдя до 
дома. Из опроса свидетелей было установлено, 
что А. некоторое время назад имел конфликт 
со своим соседом по лестничной клетки Б. По-
следний, будучи весьма неуравновешенным че-
ловеком, угрожал А. убийством. 

Следственная версия: убийцей А. является Б. 

Логические следствия: 

–  если убийцей является Б., то в момент со-
вершения убийства, он находился во дворе до-
ма; 

–  им могли быть оставлены биологические 
следы на трупе, следы обуви и т.д.; 

–  он мог неподалеку выбросить орудие со-
вершения преступления (например, нож) и на 
данном орудии могли быть оставлены его от-
печатки пальцев; 

–  его мог видеть кто-то из жителей дома, у 
самой сцены преступления могли быть свиде-
тели и т.п. 

Таким образом, надо установить: 

–  местонахождение Б. в момент совершения 
убийства; 

–  наличие следов подозреваемого на месте 
преступления; 

–  наличие орудия убийства и следов подозре-
ваемого на нем и т.д. 

Подобных логических следствий следует выве-
сти как можно больше – они позволяют как мож-
но полнее нарисовать картину преступления, 
сузить круг подозреваемых, повысить эффек-
тивность следственно-оперативной работы. 

Таким образом, роль логических следствий при 
расследовании преступлений заключается в 
следующем: 

1. Выдвижение логических следствий позволяет 
рационализировать процесс расследования, 
сделать его более последовательным и, соот-
ветственно, более эффективным. 

2. Логические следствия позволяют выбрать 
наиболее оптимальный способ проверки крими-
налистической версии.  

3. Выдвижение логических следствий позволяет 
выбрать наиболее оптимальный характер про-
верочного действия. 

Логические следствия представляют собой важ-
ный инструмент на стадии планирования рас-
следования и непосредственно расследования 
преступлений в различных сферах человеческой 
деятельности. 

Рассмотрим особенности выдвижения логиче-
ских следствий по основным группам преступле-
ний. 

1. Расследование убийств. 

В делах об убийстве любое разрешение несоот-
ветствий должно происходить на основе под-
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тверждаемых фактов и разумной логики. Основ-
ные версии и логические следствия в делах об 
убийствах формируются на основе осмотра ме-
ста преступления, исследования трупа (патоло-
гоанатомического исследования) и опрос всех 
доступных свидетелей. 

Типичные следственные версии по делам об 
убийстве [1, с. 140]: 

1. Имело место действительно убийство, т.е. 
сознательное причинение смерти одному лицу 
другим лицом. 

2. Убийства не было, смерть наступила по есте-
ственным причинам. 

3. Имело место причинение смерти по неосто-
рожности. 

4. Имело место самоубийство и т.д. 

К логическим следствиям по делам об убийстве 
можно отнести следующие факты: личные 
неприязненные отношения между виновным и 
его жертвой, хулиганство, месть, ревность, ко-
рыстные побуждения, а также стремление 
скрыть другое преступление или облегчить его 
совершение и т.д. 

Ниже приведены несколько вопросов, которые 
являются фундаментальными для формирова-
ния логических следствий в делах об убийстве: 

Есть ли у жертвы кто-нибудь, кто хотел бы, что-
бы ее убили? 

Есть ли у жертвы враги? 

Почему жертва была найдена именно в данном 
месте? 

Где жертва работает или часто бывает? 

Какова общая репутация жертвы? 

Рекомендации по проверке версий и логических 
следствий: 

–  Осмотрите тело; 

–  Проведите собеседование с присутствующи-
ми; 

–  Провести осмотр места преступления; 

–  Согласуйте с судебно-медицинским экспер-
том решение о причине и времени смерти; 

–  Свяжитесь с семьей, чтобы уведомить, иден-
тифицировать и начать виктимологию; 

–  Продолжайте следственные действия с де-
ловыми и социальными контактами жертвы; 

–  Координировать научную экспертизу веще-
ственных доказательств и следов. 

2. Дела об изнасилованиях. 

По делам об изнасилованиях можно выделить 
несколько типичных криминалистических версий 
[3, с. 212]. 

1) изнасилование действительно было, и оно 
было совершенно именно тем лицом, на кого 
показывает жертва; 

2) имел место оговор – в действительности по-
ловое сношение носило добровольный характер;  

3) полового сношения не было вовсе. 

В первом случае из версии вытекают следующие 
логические следствия: насильник оставил в теле 
жертвы свои биологические следы, мог оставить 
на теле жертвы следы побоев, мог быть судим 
за аналогичные преступления, имеет психологи-
ческую предрасположенность к подобного рода 
деяниям и т.д. 

Во втором и третьем случаи логическими след-
ствиями будут факты вражды, мести, корыстного 
мотива и т.д. 

Рекомендации по проверке версий и логических 
следствий: 

–  Неотложная медицинская помощь и судебно-
медицинская экспертиза. 

–  Осмотр места преступления. 

–  Допросите свидетеля и свидетеля потерпев-
шего, если таковые имеются. 

–  Наладить продуктивные отношения с потер-
певшим, свидетелем, если таковой имеется. 

–  Тактично провести виктимологическое рас-
следование. 

–  Координировать научную экспертизу веще-
ственных доказательств. 

3. Имущественные преступления. 

Имущественные преступления – это любые дея-
ния, в результате которых происходит преступ-
ное завладение имуществом (денежные сред-
ства, движимое и недвижимое имущество). В эту 
категорию входят кражи, грабежи, разбои, рас-
траты, мошенничества и любые другие виды 
незаконного завладения собственностью. 

Типичные версии по делам об имущественных 
преступлениях [2, с. 211]. 

1) действительно имело место незаконное за-
владение чужим имуществом; 

2) переход имущества от одного владельца к 
другому имел законный характер; 

3) факта завладения чужим имуществом (пере-
хода имущества от одного лица к другому) не 
было; 
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4) имел место оговор и т.д. 

К типичным логическим следствиям из данных 
версий можно отнести следующие факты: неза-
конный переход имущества подтверждается до-
кументами, вещественными доказательствами, 
имели место умышленные действия, корыстный 
мотив и т.д. 

Рекомендации по проверке версий и логических 
следствий: 

–  Опросить потерпевшего и свидетелей на ме-
сте происшествия. 

–  Провести осмотр места преступления и найти 
вещественные доказательства. 

–  Запросить аудит, оценку финансовых доку-
ментов. 

Таким образом, по разным группам преступле-
ний логические следствия могут быть как общи-
ми, так и особенными. 

Для того чтобы способ проверки следственных 
версий путем формирования логических след-
ствий был эффективен, при его использовании 
должны соблюдаться следующие требования                            
[7, с. 110]: 

1) логические следствия должны допускать 
прямое сопоставление с фактами (непосред-
ственное подтверждение опытом); 

2) необходимо выводить возможно большее 
количество следствий; 

3) при этом логические следствия должны быть 
разнообразными, находящимися в различных 
формах связи с версией; 

4) следствия должны быть как можно более 
специфичными и редкими; 

5) следствия должны быть как можно более 
конкретными; 

6) логические следствия должны характеризо-
ваться определенной степенью вероятности. 

Одна из важнейших эвристических функций вер-
сий заключается в том, что она позволяет выве-
сти многочисленные, разнообразные, редкие и 
специфические логические следствия, раскры-
вающие совершенно новые и подчас необычные 
(неожиданные) ее стороны и свойства. 

Однако далеко не все логические следствия об-
ладают признаками разнообразия, редкости, 
конкретности и специфичности. В связи с этим 
следователи не останавливаются лишь па выве-
дении необходимых следствий, поскольку логи-
ческое развитие версий предполагает не только 
необходимое (дедуктивное) логическое следова-
ние, но и иные виды следования, в том числе и 
индуктивного. Поэтому следователь стремится 
вывести не только необходимые (дедуктивные, 
однозначные), но и многозначные (индуктивные, 
вероятностные) логические следствия. Следует 
специально отметить, что несмотря на дедук-
тивную форму вывода значительную роль в этом 
процессе играют индукция и аналогия. 

Заключение. Логическое следствие можно оха-
рактеризовать как факты или обстоятельства, 
которые проистекают (следуют) из предположе-
ния, сформулированного следователем или опе-
ративным работником (криминалистической вер-
сии). Т.е. логическим следствием можно назвать 
те или иные факты, которые выводятся из вер-
сии, и подтверждают либо опровергают ее. 

Таким образом, выведение логических след-
ствий из версий является обязательным элемен-
том проверки версий. Знание основных видов 
логических следствий соответствует всесторон-
ности и полноте расследования, и получению 
достоверных доказательств. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Апкаев Д.М., Зыков Д.А. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что развитие мер 

профилактики и борьбы с коррупцией является одним из главных направлений в нашей стране. 
На сегодняшний день сформирована целая система мер, преимущественно состоящая из 
определенных запретов для кандидатов и действующих сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Вместе с тем, мы полагаем, что достижение существенного снижения коррупционных 
проявлений в системе правоохранительных органов невозможно лишь путем запретов и огра-
ничений, ведь большое значение в рассматриваемом аспекте должны иметь и поощрительные 
меры, которых, к сожалению, ни так уж и много.  

Проблем, связанных правоприменительной практикой противодействия коррупции в си-
стеме правоохранительных органов довольно много. Указанные проблемы связаны как с несо-
вершенством законодательной базы, так и в целом с мировоззрением в нашей стране. Решение 
данных проблем должно носить комплексный характер, и основаться на успешном отечествен-
ном и зарубежном опыте противодействия. 

Ключевые слова: коррупция, профилактика, общественная опасность, объект, правовое 
регулирование.  

 

COUNTERING CORRUPTION IN THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM 
 

Damir M. Apkaev, Daniil A. Zykov 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 
Annotation. The development of measures to prevent and combat corruption is one of the main 

directions in our country. To date, a whole system of measures has been formed, mainly consisting of 
certain prohibitions for candidates and current law enforcement officers. At the same time, we believe 
that achieving a significant reduction in corruption manifestations in the system of law enforcement 
agencies is impossible only through prohibitions and restrictions, because incentive measures should 
also be of great importance in this aspect, which, unfortunately, are not so many. 

There are quite a lot of problems related to the law enforcement practice of combating corrup-
tion in the system of law enforcement agencies. These problems are associated both with the imper-
fection of the legislative framework, and in general with the worldview in our country. The solution of 
these problems should be comprehensive and based on successful domestic and foreign experience 
of counteraction. 

Keywords: corruption, prevention, public danger, object, legal regulation. 
 
Введение. 

Анализ современных социальных позиций на 
вопросы взяточничества является достаточно 
противоречивым. По данным Всероссийского 
центра исследования общественного мнения, 
подавляющее большинство граждан России от-
рицательно относятся к данному социальному 
явлению. Парадокс заключается в том, что такой 
же процент населения на вопрос: «Прибегли ли 
вы к решению конкретных вопросов посредством 
взяточничества?» ответили положительно [1]. 

Главная опасность коррупции состоит в подрыве 
авторитета органов государственной власти и 

суверенитета страны, а также в повышении 
уровня социальной напряжённости в обществе.  

В качестве отдельной группы преступлений сле-
дует рассматривать коррупционные преступле-
ния сотрудников правоохранительных органов. 
Коррупционные преступления будут относиться к 
«профессиональным» преступлениям, т.е. к та-
ким преступлениям, которые непосредственно 
связаны с исполнением сотрудниками своих 
профессиональных или служебных полномочий. 
Данные преступления совершаются при испол-
нении сотрудниками своих полномочий, как пра-
вило, в рабочее время или же вне его, но, когда 
виновный выполнял служебные обязанности 
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Особенностями криминологической характери-
стики преступлений сотрудников правоохрани-
тельных органов на сегодняшний день являются:  

–  чрезвычайно высокий уровень латентности; 

–  повышенная общественная опасность; 

–  взаимосвязь с правовым статусом сотрудни-
ка; 

–  умышленная форма вины и корыстная моти-
вация как основные характеристики субъектив-
ной стороны большинства деяний, а также связь 
преступной деятельности сотрудников с органи-
зованной преступностью, коррупционная 
направленность.  

Режим секретности и недостаточность обще-
ственного контроля дает правоохранительным 
органам поддерживать кажущуюся видимость 
благополучия относительно состояния преступ-
ности в целом, и состояния законности в самих 
правоохранительных органах в частности [3]. 

Обсуждение. 

Основными причинами коррупции в правоохра-
нительных органах являются: 

●  несовершенство отдельных норм законода-
тельства, регламентирующего деятельность си-
стемы правоохранительных органов, которые 
при правоприменении нередко создают условия 
для совершения коррупционных деяний; 

●  недостаточное антикоррупционное образова-
ние сотрудников правоохранительных органов; 

●  ненадлежащая воспитательная работа руко-
водителей всех уровней; 

●  отсутствие надлежащего ведомственного 
контроля со стороны руководителей среднего 
звена; 

●  недостаточность принимаемых организаци-
онных, системных мер по противодействию кор-
рупции. 

●  недостаточная прозрачность и закрытость 
при принятии руководителями ведомств, терри-
ториальных органов внутренних дел и их под-
разделений решений (кадровых, по премирова-
нию, государственным закупкам и т.д.); 

●  избыточная бюрократия и административные 
барьеры, которые в совокупности формируют 
негативные факторы, способствующие росту 
коррупционных проявлений. 

●  недостает системности и в предупредитель-
но-профилактической работе. Приоритетом 
должны стать разработка и принятие превентив-
ных мер, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий коррупционных прояв-
лений. При этом внимание должно быть скон-
центрировано и на деятельности территориаль-

ных органов внутренних дел и местной полиции, 
поскольку именно они непосредственно контак-
тируют с населением по широкому кругу вопро-
сов; 

●  недостаточно внимания уделяется повыше-
нию правовой культуры граждан и заинтересо-
ванных групп, которые чаще всего контактируют 
с сотрудниками правоохранительных органов 
(водители автотранспорта, иностранцы, вла-
дельцы, объектов, по отношению к которым ор-
ганы внутренних дел осуществляют контрольные 
и разрешительные функции и т.д.). Антикорруп-
ционная пропаганда, в основном, ограничивает-
ся разовыми акциями и кампаниями, шаблонны-
ми выступлениями в средствах массовой ин-
формации, недостаточно задействовано интер-
нет-пространство. 

●  наличие прямых контактов должностных лиц 
органов внутренних дел с населением при ока-
зании государственных услуг, административ-
ном, уголовном производстве и уголовно-
исполнительной деятельности, проводимых про-
верках. 

Направления формирования антикоррупционно-
го поведения государственных служащих в си-
стеме правоохранительных органов постоянно 
совершенствуются.  

Анализ юридических норм, посвященных мерам 
противодействия коррупции в правоохрани-
тельных органах, позволяет сформулировать                                      
4 направления формирования антикоррупцион-
ного поведения государственных служащих, ко-
торые включают:  

1) антикоррупционные требования правового 
статуса государственного служащего – оптими-
зация прав и обязанностей, гарантий, ответ-
ственности с учетом особенностей вида дея-
тельности и должностного положения (полномо-
чий);  

2) стандарт антикоррупционного поведения гос-
ударственного служащего – установление для 
соответствующей области деятельности единой 
системы запретов, ограничений и дозволений, 
обеспечивающих предупреждение коррупции в 
данной области;  

3) нравственные основы антикоррупционного 
поведения государственной службы – свод об-
щих принципов профессиональной служебной 
этики и правил служебного поведения, которым 
рекомендовано следовать государственным 
служащим, не допуская коррупционно-опасного 
поведения;  

4) юридическая ответственность государствен-
ных служащих за коррупционные правонаруше-
ния наступает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (уголовная, адми-
нистративная, дисциплинарная и гражданско-
правовая). 
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Эти части объединены и не могут рассматри-
ваться иначе. При этом совместить их в общем 
случае не получится, потому что каждое направ-
ление независимо от содержания и его нужно 
рассматривать по-разному. 

С учетом первого направления, а именно, требо-
вания борьбы с коррупцией для того, чтобы гос-
ударственный служащий жил, важно отметить, 
что доктрина государственного служащего осно-
вана на четком понимании прав и обязанностей 
государственного служащего в государственной 
службе и определение положения лица в обще-
ственной или семейной организации. 

Государственные служащие являются одной из 
важнейших и необходимых функций государ-
ственной службы, выполняемой в системе госу-
дарственного управления и регулируемой поло-
жениями Конституции. Фактически с введением 
закона начинается сотрудничество или коопера-
ция государственных служащих. 

Результаты. 

Как мы видим, уровень государственной службы 
означает наделение полномочиями представи-
теля, организации и управления или админи-
стративно-хозяйственными функциями, насилие 
или разделение может привести к коррупцион-
ному преступлению. Отсюда вытекает актуаль-
ность и важность определения оптимальных 
пределов полномочий и процедур их реализа-
ции, минимизирующих коррупционную состав-
ляющую.  

При рассмотрении направления антикоррупци-
онного поведения на государственной службе 
следует иметь в виду, что принят общий кодекс 
поведения, основанный на соблюдении законно-
сти на государственной службе, соответствую-
щий международным стандартам и требовани-
ям. и основополагающие принципы националь-
ного права. 

Наряду с указанными нормами, в государствен-
ных структурах действуют специальные анти-
коррупционные требования к поведению госу-
дарственных служащих, установленные профи-
лизированными правовыми актами. К такой спе-
цифической группе государственных служащих 
относятся сотрудники органов внутренних дел и 
сотрудники полиции, входящей структурно в си-
стему правоохранительных органов. Антикор-
рупционные нормы содержатся в Федеральном 
законе от 30 ноября 2011 г. № 343-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Фе-
деральном законе от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции». Принятые после серьезного и ши-
рокого обсуждения в СМИ и профессиональном 
сообществе законы, регламентирующие дея-
тельность сотрудников системы МВД России, 
существенно изменили в лучшую сторону статус 
сотрудников ведомства, прежде всего, за счет 
конкретизации полномочий, более четкого опре-

деления правового статуса должностных лиц. 
Наряду с концептуальным изменением названия 
«милиция» на «полиция», в законе поставлена 
цель скорректировать приоритеты в деятельно-
сти этого правоохранительного органа, в которой 
главным является защита личности, общества, 
государства от преступных посягательств, со-
блюдая при этом законность, беспристрастность, 
открытость и публичность, обеспечивая, тем 
самым, общественную поддержку граждан к се-
бе. Такой подход потребовал серьезного пере-
смотра прав и обязанностей сотрудников право-
охранительных органов [1]. 

Проведенное исследование позволяет сделать 
нам вывод о том, что меры, направленные на 
противодействие коррупции в системе МВД 
можно условно разделить на:  

1. Повышение профессионализма сотрудников 
органов внутренних дел. Указанная мера дости-
гается за счет проведения различных повыше-
ний квалификации сотрудников органов внут-
ренних дел.  

2. Организация достойного денежного содержа-
ния сотрудников правоохранительных органов, а 
также мер социального обеспечения. Сюда стоит 
относить: 

–  ежегодные оплачиваемые отпуска, а также 
оплата проезда до места проведения отпуска; 

–  страхование жизни и здоровья сотрудника; 

–  льготы для семей сотрудников; 

–  предоставление жилища; 

–  достойная пенсия по выслуге лет и многое 
другое. 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
правовых актов МВД России. Антикоррупционная 
рецензия произведенных нормативных законных 
действий МВД РФ ведется при прогнозе исполь-
зования нормативных законных действий МВД 
РФ. Мониторинг использования нормативных 
законных действий МВД РФ ведется подразде-
лениями основного аппарата МВД РФ в согласо-
вании с их ответственности. 

4. Принятие специальных требований к лицам, 
претендующим на занятие высоких должностей в 
системе МВД России. В частности, лица, кото-
рые претендуют занимать должности, где преду-
смотрен допуск к информации, составляющей 
государственную тайну, проходят специальную 
проверку в ФСБ России, а также в подразделе-
ниях собственной безопасности ОВД.  

5. Создание нравственно и психологически 
устойчивого кадрового «ядра» путем повышения 
качества профессионального отбора для службы 
в правоохранительных органах. 

6. Повышение роли воспитательной работы 
среди личного состава с целью укрепления за-
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конности, обеспечения собственной безопасно-
сти. Указанной деятельностью занимаются как 
кадровые подразделения, так и непосредствен-
ное руководство отдельного подразделения. 

7. Развитие института общественного и парла-
ментского контроля за деятельностью право-
охранительных органов, в т.ч., и на основе учета 
общественного мнения и оценки соответствую-
щих материалов, имеющихся в распоряжении 
соответствующих общественных и парламент-
ских комиссий (советов). 

8. Формирование и проведение законодатель-
ной процедуры независимой оценки и расследо-
вания фактов и материалов о коррупционных 
правонарушениях (проступках) в случае кон-
фликта интересов между компетентными орга-
нами, ранее проводившими по данным фактам 
проверку или расследование. 

9. Усиление контроля в решении вопросов, со-
держащихся в обращениях граждан и юридиче-
ских лиц, что позволило бы снизить уровень ла-
тентности коррупционных преступлений. 

Анализ юридической литературы и практики 
борьбы с коррупцией в системе ОВД позволяет 
констатировать факт существования ряда про-
блем, как правового регулирования, так и прак-
тического характера, которые не позволяют в 
полной мере реализовывать меры по борьбе с 
данным явлением.  

Во-первых, на сегодняшний день не до конца 
сформирована законодательная база, являюща-
яся основной для противодействия коррупции в 
правоохранительных органах. До сих пор нет 
единого приказа, который отдельно регулировал 
вопросы профилактики и противодействия кор-
рупции на уровне правоохранительных органов. 
Указанные факты, безусловно, ведут к тому, что 
коррупция в системе правоохранительных орга-
нов остается на высоких показателях.  

Кроме того, нет единой практики применения 
уголовного закона в части квалификации корруп-
ционных преступлений. Вопросы квалификации 
взяточничества, по нашему мнению, будут акту-
альны до тех пор, пока будут иметь место в со-
временном обществе коррупционные преступле-
ния.  

Взяточничество, как справедливо отмечено мно-
гими, является одним из наиболее опасных кор-
рупционных преступлений. Взяточничество и 
коррупция в целом наносят весомый ущерб ро-
сту экономики и социальной стабильности госу-
дарства, значительно уменьшая поступления в 
бюджеты различных уровней, вытесняют с рынка 
честных конкурентов и снижают степень доверия 
населения к органам власти, а также представи-
телям социальных и финансовых структур.  

Составы преступлений, предусмотренные стать-
ями 290 и 291 УК РФ, с точки зрения их построе-
ния являются уникальными, поскольку каждое из 

них содержит в себе часть единого преступного 
механизма, и существовать такие преступления 
раздельно друг от друга в классическом их виде 
просто не могут.  

Определенную своеобразность добавляется 
также такой элемент уголовного законодатель-
ства как посредничество во взяточничестве, 
условно представляющий собой выделенную в 
отдельную статью форму соучастия в преступ-
лении дачи-получении взятки. Появление дан-
ных норм, по нашему мнению, обусловлено ак-
туальностью данной формы поведения лиц, ко-
торые оставались безнаказанными до опреде-
ленного момента. 

Также, результатом определенных переосмыс-
лений законодателем общественных и государ-
ственных потребностей стало появление норм о 
мелком взяточничестве, появление которого 
следует расценивать как уголовно-правовые 
меры, направленные на достижение общемиро-
вых тенденций индивидуализации и дифферен-
циации наказания, и в целом – демократизации 
уголовного законодательства. 

Казалось бы, столь обширное развития институ-
та о взяточничестве нивелирует все возможные 
практические и теоретические проблемы. Одна-
ко можно констатировать, что при рассмотрении 
конкретных вопросов о взяточничестве, нами 
было выявлено большое количество частных 
проблем квалификации действий лиц по данным 
составам преступлений.  

Указанные противоречия и проблемы, имеющи-
еся место в практической судебной и следствен-
ной практике, а также в действующем законода-
тельстве в сочетании с тонкостями и несовер-
шенством российского процесса доказывания, 
представляют собой серьезную проблему при-
влечения должностных лиц к уголовной ответ-
ственности.  

Изложенное не может положительно отражаться 
на борьбе с коррупцией в России, а только лишь 
способствуют прогрессу отрицательных тенден-
ции, несущих разрушительные социальные по-
следствия. 

Общая проблема квалификации взятки в основ-
ном состоит из таких частных проблем как соот-
ношение лица с должностным по признакам, 
установленным действующим уголовным зако-
нодательством, а также определение стоимост-
ных характеристик предмета взятки.  

В целом же, достижения уголовно-правового 
института о взяточничестве нами оцениваются 
как положительные попытки преодоления 
назревших проблем законодательства и вопро-
сов привлечения должностных лиц к уголовной 
ответственности. Мелкое взяточничество, по-
средничество во взяточничестве – все это есть 
факт переосмысление законодателем традици-
онных взглядов на взяточничество. Безусловно, 
юридическая техника построения данных норм 
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находится не на самом высоком уровне, откро-
венно допущены логические ошибки, однако, в 
целом, применению института о взяточничестве 
данные юридические ошибки не мешают. При 
этом при должном уровне внимания они могут 
быть с успехом устранены. 

Во-вторых, в ОВД не до конца сформировано 
нетерпимое отношение к коррупции со стороны 
правоохранительных органов. Кроме того, регу-
лярно статус сотрудника оскверняется в медий-
ном пространстве, что также влияет на уровень 
коррупции. 

В-третьих, система выявления и пресечения 
коррупционных преступлений в нашей стране 
находится на очень низком уровне. Как правило 
выявляются преступления, совершенные рядо-
вым и младшим начальствующим составом, бо-
лее высокие ранги как правило остаются безна-
казанными и совершают преступления на протя-
жении продолжительного периода времени.  

В-четвертых, на сегодняшний день большая 
проблема – это кадровый вопрос. Казалось бы, 
она имеет опосредованный характер к проявле-
ниям коррупционного поведения, вместе с тем, 
по нашему мнению, она напрямую связана с 
этим, так как нехватка кадров, способствует то-
му, что приходится брать на службу тех, кто есть 
и зачастую кандидаты не соответствуют предъ-
являемым требованиям, в том числе, и по устой-
чивости к проявлениям коррупции.  

В-пятых, считаем, что правоохранительные ор-
ганы не в должной мере взаимодействует с дру-
гими органами и организациями по борьбе с кор-
рупцией. В частности, это касается институтов 
гражданского общества.  

Одним из условий для коррупционных проявле-
ний является наличие взаимовыгодного контакта 
сотрудника полиции правоохранительных орга-
нов с гражданином, при оказании государствен-
ных услуг и выдаче разрешительных докумен-
тов.  

Для упрощения процедур и минимизации влия-
ния в данных условиях человеческого фактора; 
на сегодняшний день перечень государственных 
услуг, оказываемых органами внутренних дел, 
максимально расширен посредством широкого 
использования автоматических систем обслужи-
вания населения по принципу «одного окна». 

Вместе с тем, автоматизация оказываемых услуг 
в полной мере не исключает контакт между 
представителем государственного органа и 
граждан, поэтому мероприятия, направленные 
на общий контроль и пресечение отдельных кор-
рупционных проявлений необходимо проводить 
на постоянной основе. 

Главными условиями эффективного и системно-
го противодействия коррупции в правоохрани-
тельных органах являются прозрачность при 

принятии решений, четкие в изложении и не-
сложные в применении нормативные правовые 
акты, меритократия в кадровой политике. 

Необходимо создание условий, при которых ис-
пользование служебных полномочий в корыст-
ных целях будет невозможным. 

Особая роль в противодействии коррупции от-
ведена участию представителей гражданского 
общества, совместно с представителями, кото-
рых будут, осуществляется рейдовые мероприя-
тия.  

Анализ международного опыта и, в целом, ситу-
ации с коррупцией в правоохранительных орга-
нах позволяет нам определить следующие 
направления совершенствования законодатель-
ства и практик с данным неблагоприятным явле-
нием: 

●  формирование антикоррупционной культуры, 
образования и воспитания сотрудников право-
охранительных органов; 

●  информационно-разъяснительная работа на 
антикоррупционную тематику с заинтересован-
ными группами населения; 

●  выработка системных мер по предупрежде-
нию и профилактики коррупции посредством 
проведения анализа коррупционных рисков и 
антикоррупционного мониторинга; 

●  оперативная работа, направленная на выяв-
ление и пресечение конкретных коррупционных 
правонарушений. 

Заключение. 

Подводя итоги, следует отметить, что проблем, 
связанных с правоприменительной практикой 
противодействия коррупции в системе право-
охранительных органов, довольно много. Ука-
занные проблемы связаны как с несовершен-
ством законодательной базы, так и, в целом, с 
правовым образованием населения в нашей 
стране.  

Решение данных проблем должно носить ком-
плексный характер и основаться на успешном 
отечественном и зарубежном опыте противодей-
ствия коррупционным преступлениям со стороны 
правоохранительных органов. 

 В целом же, мы считаем, что, хотя борьба с 
коррупцией и, в том числе – с взяточничеством, 
является достаточно тяжелой и кропотливой 
работой, она все-таки возможна. Такая деятель-
ность представляет собой целый комплекс ре-
шений и мер различного характера, которые 
сформулированы в основных государственных 
программах и программах субъектов РФ по 
борьбе с коррупцией и взяточничеством. Ком-
плексность решений по борьбе с коррупцией 
обусловлена комплексом причин, определяющих 
её уровень и состояние.  
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его авторы про-

водят анализ факторов, влияющих на формирование правосознания и правовой культуры 
граждан современной России. Цель: авторы статьи ставят перед собой задачу эмпирически 
проанализировать комплекс причин, влияющих на формирование и состояние правового созна-
ния граждан сегодняшней России. Особенное внимание уделено семье, молодёжи, подраста-
ющему поколению. Авторы ставят вопрос о негативном влиянии «Интернета», так как довольно 
часто в нём размещается недостоверная информация, которая не соответствует действитель-
ности. И не случайно в зону риска попадает молодое поколение. Оно не имеет еще выработан-
ного опыта критического осмысления и анализа получаемой информации. Методы: методоло-
гическая основа ис следования обусловлена диалектическим подходом. В ходе исследования 
использовались общенаучные (анализ, синтез, ин дукция и дедукция) и специально-научные 
(исторический, социологический) методы позна ния. Выводы и заключе ния: материалы публи-
кации могут быть использованы для дальнейшего критического осмысления причин, влияющих 
на формирование правового сознания и правовой культуры, позволяет корректировать госу-
дарственную политику по правовому воспитанию граждан. 

Ключевые слова: регулятор поведения, правосознание, правовая культура, молодежь, 
семья, элементы, причины, связь, задачи, анализ, искажение правосознания, религия, правовое 
воспитание. 
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Введение.  

Правосознание это по своей сути регулятор по-
ведения в праве. Чем это объясняется? 

Во-первых, оно отражает и позволяет осмыслить 
гражданину всевозможные явления социальной 
действительности, в том числе, что особенно 
важно, практическое участие индивидов в сфере 
жизнедеятельности права. 
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Во-вторых, оно всегда сказывается на действиях 
граждан.  

В-третьих, всегда влияет на мотивы, используе-
мыми гражданами по акцептации конкретных 
решений.  

В-четвёртых, оно коренным образом захватыва-
ет нужды человека. При этом, вызывая у него 
конкретные эмоции, обусловленные эмоцио-
нально-волевой связью с фактами и метамор-
фозами социально-правовой реальности. 

Однако не следует забывать, что одно и то же, 
по сущности, правосознание, вместе с тем, раз-
нообразное по характеру переживание и экспан-
сивной направленности, воздействует отнюдь не 
одинаково на поступки гражданина и всю его 
последующую практику [6, с. 70]. 

Несомненно, правосознание выступает как ипо-
стась возраста. Ведь оно вырабатывается на 
протяжении всей жизни человека. Конечно же, 
только появившийся на свет ребенок правосо-
знанием не располагает. Правосознание скла-
дывается у личности в процессе социализации 
[5, с. 300]. 

В тоже время, нормативно-оценочная грань пра-
восознания охватывает и консервативные эле-
менты. И эти элементы, в процессе своего эво-
люционирования, вполне могут отставать от за-
дач, возникающих перед общественным субъек-
том. В роли таких элементов могут выступать как 
сами общественные обыкновения, так и обычаи 
правового типа. И здесь весьма важно отметить 
значительную величину персонального правосо-
знания, что выступает как консигнатор, обеспе-
чивающий развитие личности тогда, когда по-
давляющая часть людей примирились с таким 
блекаутом. 

Обсуждение. Если обратиться к анализу суще-
ственных причин, обуславливающих метамор-
физм вырабатывания правосознания, то следует 
подчеркнуть следующую мысль. Все эти причи-
ны – социальные, экономические, политические, 
психологические и т.п., создают довольно непро-
стую систему аллелопатии социума и личности. 
И если они рассогласованны, то, следовательно, 
потенциально формируется отрицательное от-
ношение к самому праву. 

Симптоматическими причинами, воздействую-
щие на вырабатывание правосознания следует 
обусловить зависимостью от количества субъек-
тов. 

Традиционно, к формальным источникам выра-
батывания правосознания причисляют: 

–  во-первых, легислатуру власти и официаль-
ные лица, воздействующие на вырабатывание 
правосознания. Это воздействие осуществляет-
ся формируемой государственной политикой. И 
как результат этого воздействия – правотворче-
ская и правоприменительная практика; 

–  во-вторых, организации образования, разви-
вают правосознание через правовое обучение. 
Это и школа, и колледж, и вуз; 

–  в-третьих, средства массовой информации 
(СМИ) выступают как главный источник развития 
правосознания. Сюда же следует причислить и 
средства правовой пропаганды, что способству-
ют распространению идей права в социуме [3,                                       
с. 29–34]. 

К неофициальным же первопричинам, сказыва-
ющимся на развитии правосознания, следует 
причислить близкое окружение человека и рели-
гию. 

Да, безусловно, колоссальное воздействие на 
развитие правосознания индивида оказывает его 
близкий круг общения. И наиболее существен-
ными объектами при этом выступает: 

а) взгляды большей части людей, то есть некое 
усредненное мнение социально-демографической 
общины, к которой относит себя человек. Речь 
идёт о положительном или отрицательном воз-
действии; 

б) семья, где возникает и происходит метамор-
фоза социализации. Здесь мы говорим об исто-
ках вырабатывания начал общественно адапти-
рованного поведения. Именно в семье происхо-
дит привитие ребенку общественных смыслов 
связей [4, с. 36]. 

Религия также выступает фактором, влияющим 
на вырабатывание правосознания. Религия – это 
источник, не только правил религиозных, но и 
норм нравственных.  

В тоже время, на деформацию индивидуального 
правосознания, наравне с условиями обще-
ственной среды, воздействуют и личностные 
качества человека и условия микросреды его 
окружения [7, с. 488]. 

Не менее существенным вопросом сегодняшнего 
дня выступает проблема роста уровня преступ-
ности среди молодежи. Зачастую, это связано с 
формированием явно завышенных потребно-
стей, конфликтующих с невозможностью их воз-
мещения на законном основании. Зачастую, на 
эти процессы оказывают решающее давление, 
как прямое, так и косвенное, СМИ и ближайшее 
окружение [2, с. 167].  

Следует отметить и появление новых причин, 
также существенно влияющих на правосознание 
граждан (в том числе и, особенно, молодежи).  

И здесь на первое место выходят «Интернет» и, 
возникшие с его помощью, различные социаль-
ные сети. Сегодня уже не является секретом, что 

«Интернет» зачастую выступает в роли «все-
мирной информационной помойки». Сплошь и 
рядом, довольно часто в нём размещается не-
достоверная информация, которая не соответ-
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ствует реалиям жизни. И не случайно в зоне рис-
ка располагается молодое поколение. Оно не 
имеет еще выработанного опыта критического 
осмысления и анализа получаемой информации 
[9, с. 58–60].  

Далее. Существенным обстоятельством высту-
пает и влияние «звезд» – людей, популярных в 
обществе. К их мнению большая часть населе-
ния довольно активно принимает во внимание. 
Люди невольно усваивают чужие мнения и пра-
вовые установки. А это также сказывается на 
формировании их правосознания. Зачастую, в 
погоне за популярностью «селебрити» активно 
используют эпатаж. Тем самым, они, как бы, ак-
центируют свою свободу от социально полезного 
образа действия. Создавая по виду привлека-
тельный образ героя, способного противопоста-
вить себя закону, они фактически пропагандиру-
ют негативное поведение. А это также негативно 
сказывается на индивидуальном правосознании 
граждан. 

Следующим обстоятельством, воздействующим 
особенно на правосознание молодых людей, 
выступает катастрофическое понижение общего 
уровня образования в результате пандемии 
COVID-19. Широко стали применяться дистанци-
онные формы обучения. А как показала практи-
ка, они менее всего подходят для формирования 
личности в противовес традиционным формам 
овладения знаниями [9, с. 58]. Конечно, дистан-
ционно можно передавать знания. Однако при 
этом не удаётся воспитать позитивную модель 
правомерную поведения.  

Негативную роль в понижении уровня правосо-
знания и патриотического воспитания молодежи 
сыграло утверждение в конце 1990 – начале 
2000-е гг. новой доктрины образования. Соглас-
но этой концепции, образование было причисле-
но к сфере услуг. Сложилась ситуация, когда 
стало одинаково: что подстричься, что отремон-
тировать обувь, что получить образование. Уча-
щийся стал выступать в роли потребителя этой 
услуги. Он стал самостоятельно выбирать, какие 
знания и в каком объеме он хотел бы их полу-
чить. Конечно же, в этих условиях фактически 
обесценилась, а фактически анулировалась за-
дача формирования целостной, патриотической 
личности обучающегося.  

И как следствие этого, воспитательная состав-
ляющая более чем на двадцать лет выпала из 
процесса образования, что не могло не сказать-
ся на катастрофическом ослаблении системы 
подготовки кадров для госслужбы. Именно от-
сутствие концепции воспитательной работы, 
отвечающей целям и ценностям правового госу-
дарства, стало камнем преткновения по форми-
рованию мировоззрения, в базу которого был бы 
положен государственный патриотизм [8, с. 137]. 

Молодёжь в возрасте от 18 до 27 лет создаёт 
семьи и становится родителями. И здесь мы 
наблюдаем парадоксальную ситуацию. А имен-
но? Молодые матери и отцы, которые сами до-
вольно часто не обладают сложившимся пони-
манием права, должны сформировать первич-
ные правовые установки у своих чад. В резуль-
тате, у нового поколения воспитываются иска-
женные, в корне неверные представления, что 
выработались под воздействием субъективного 
и необоснованного воззрения родителей [1,                                     
с. 20]. А ведь именно семья и образовательные 
учреждения должны воспитывать у подрастаю-
щего поколения общую и правовую культуру. 
Именно в семье закладывается навык критиче-
ского осмысления информации. В силу этого, 
следует приучать молодое поколение заимство-
вать информацию о праве из публичных источ-
ников. А госорганы, в свою очередь, обязаны 
исполнять контроль за кондициями располагае-
мой в соцсетях информации, особенно правово-
го характера [1, с. 21]. 

Заключение. Подводя итоги, мы можем конста-
тировать, что решающее влияние на формиро-
вание правосознания граждан и выработку у них 
позитивной правовой культуры имеет целый ряд 
факторов: 

1) ситуации жизни и трудовой практики; 

2) порядок образования и развития личности; 

3) воздействие СМИ; 

4) национальная молодёжная политика. 

И если хотя бы в одном из этих направлений 
возникает нарушение, то тут же, неизбежно об-
наруживается искажение правосознания граж-
дан. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его автор рас-

сматривает преимущественное право как общеправовой феномен в многообразии квалифика-
ционных оснований. Цель: проведение анализа классификационных оснований дифференциа-
ции преимущественного права. На примерах из действующего законодательства автор поста-
рался проиллюстрировать общеправовой характер преимущественного права. Им доказано, что 
классификация преимущественного права позволяет сделать выводы о его принадлежности как 
к отраслям права, так и отраслям законодательства, с доминированием первого. Методы: были 
задействованы такие методы научного познания как диалектический материализм, позволив-
ший показать статику и динамику преимущественного права; системно-структурный метод, про-
демонстрировавший место и роль преимущественного права в правовой системе России; срав-
нительный метод, который дал возможность провести сравнение различных оснований диффе-
ренциации преимущественного права. Результаты: отмечается, что преимущественное право 
присутствует как в отраслях публичного, так и частного права; делается вывод о принадлежно-
сти преимущественного права сугубо к нормам материальных отраслей. Декларируется порази-
тельное разнообразие субъектов, в отношении которых предусмотрено наличие преимуще-
ственного права; выдвигается гипотеза о неразрывной связи преимущественного права со спе-
циальным статусом и его подвидами. Выводы и заключения: природа преимущественного пра-
ва имеет сложный и неординарный характер, что подчеркивает необходимость изучения его 
классификационных оснований.  

Ключевые слова: преимущественное право, классификация, специальный правовой 
статус, многообразие, общеправовой феномен.  
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Abstract. The relevance of this study lies in the fact that its author considers the pre-emptive 

right as a general legal phenomenon in a variety of qualification grounds. Purpose: to analyze the 
classification grounds of differentiation of the preemptive right. Using examples from the current legis-
lation, the author tried to illustrate the general legal nature of the preemptive right. It is proved that the 
classification of the preemptive right allows us to draw conclusions about its belonging to both branch-
es of law and branches of legislation, with the dominance of the former. Methods: such methods of 
scientific cognition as dialectical materialism were used, which made it possible to show the statics 
and dynamics of pre-emptive law; a system-structural method that demonstrated the place and role of 
pre-emptive law in the legal system of Russia; a comparative method that made it possible to compare 
various grounds for differentiation of pre-emptive law. Results: it is noted that the preemptive right is 
present both in the branches of public and private law; it is concluded that the preemptive right be-
longs exclusively to the norms of material industries. A striking variety of subjects is declared, in re-
spect of which the existence of a pre-emptive right is provided; a hypothesis is put forward about the 
inextricable connection of the pre-emptive right with a special status and its subspecies.  

Keywords: preemptive right, classification, special legal status, diversity, general legal phe-
nomenon. 
 
Введение. Преимущественное право представ-
ляет собой достаточно распространенный и 
весьма разнообразный юридический феномен, 

имеющий широкую и многогранную сферу ре-
гламентирующего воздействия. Это обуславли-
вает необходимость классификации преимуще-
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ственного права в целях его упорядоченности и 
оптимизации.  

Классификация, и это более чем оправданно, 
применяется при стратификации правовых яв-
лений, феноменов, категорий, которые объекти-
вированы в юридических нормах и находят свое 
отражение в действующем законодательстве [1]. 
Её функциональное предназначение состоит в 
упорядочении взаимосвязей участников право-
отношений, нивелировании коллизий между 
нормативными правовыми актами (далее – 
НПА), в оптимизации правоприменения и повы-
шении эффективности правовой регламентации.  

Обсуждение. Упоминание о законодательстве 
детерминирует восприятие последнего в каче-
стве классификационного основания дифферен-
циации преимущественного права, поскольку 
именно наличие такого основания детерминиру-
ет подразделение соответствующего родового 
понятия на различные виды.  

По нашему мнению, здесь действует классиче-
ский концепт общей теории права о том, что си-
стема права является системой содержания 
права; система законодательства олицетворяет 
собой систему НПА и выступает системой форм 
права [2, с.19]. 

Соотношение между отраслями, составляющими 
систему права и систему законодательства ва-
риативно; в зависимости от него может класси-
фицироваться и преимущественное право.  

В частности, может существовать отрасль зако-
нодательства, которая не коррелирует никакой 
отрасли права; возможна ситуация, когда от-
расль права есть, но нет отрасли законодатель-
ства; отрасль права совпадает с отраслью зако-
нодательства (как содержание и форма).  

Последняя формулировка предполагает, прежде 
всего, градацию преимущественного права в 
зависимости от принадлежности к той или иной 
отрасли права. Соответственно, можно выде-
лить преимущественно право, закрепленное в 
нормах конституционного, гражданского, адми-
нистративного, трудового, семейного, земельно-
го, жилищного, финансового, уголовно-исполни-
тельного права.  

В контексте данной классификации, можно вы-
делить градацию преимущественного права, 
содержащегося в отраслях публичного и частно-
го права; равным образом отметить, что данный 
термин присутствует только в отраслях матери-
ального права. Сам факт принадлежности прие-
мущественного права сугубо к материальным 
отраслям в известной мере преюдициален и ил-
люстрирует некорректность дефинирования 
преимущественного права через призму особой 
правовой процедуры. 

Нормативная природа преимущественного права 
детерминирует регламентацию его наличия и 
реализации. Соответствующие нормативные 

положения составляют достаточно сложный 
комплекс, интегрируя в себе различные способы 
изложения юридических предписаний. В данной 
связи, можно предложить градацию преимуще-
ственного права, находящегося в статике и ди-
намике. 

Обладание и, в особенности, реализация пре-
имущественного права может быть дополнена 
рядом условий. В зависимости от этого, выде-
ляют преимущественное право, необремененное 
условиями и обремененное условиями. 

Первое связано со статусом субъекта или (и) с 
каким-либо фактом; при этом вполне допустима 
интеграция статуса и факта.  

В частности, более чем интересным нам пред-
ставляется нормативное предписание, зафикси-
рованное в абз. 9. п. 5 ст. 23 ФЗ от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [3] (да-
лее – ФЗ № 76) согласно которому, преимуще-
ственное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников 
предоставляется матерям-одиночкам военно-
служащих, которые проходят военную службу по 
призыву.  

Здесь можно констатировать целый конгломерат 
как предписанных, так и достигаемых факторов, 
детерминирующих наличие преимущественного 
права:  

а) родительство (материнство);  

б) женщина признана одинокой матерью; 

в) сын (дочь) является военнослужащим; 

г)  военная служба проходит по призыву;  

д) в организации, где женщиной осуществляет-
ся трудовая деятельность, проходят мероприя-
тия по сокращению численности или штата ра-
ботников. 

В свою очередь, преимущественное право, может 
зависеть как от одного (например, ч. 1 ст. 131 Жи-
лищного кодекса РФ), так и от нескольких усло-
вий. Примечательно, что условия могут быть 
связаны с преимущественным правом на обла-
дание какого-либо блага или с реализацией са-
мого преимущественного права. Здесь пред-
ставляется необходимым уточнить, что преиму-
щественное право всегда коррелирует с опреде-
ленными условиями, поскольку оно непосред-
ственно связано со специальным статусом, мо-
жет быть причиной наделением таким статусом 
и всегда служит критерием отграничения от об-
щего статуса.  

Речь тем самым идет о вспомогательных уже по 
отношению к специальным условиям, связанных 
с преимущественным правом. В частности, спе-
циальный статус может подразделяться на под-
виды [4, с. 119].  

Тем самым, можно предложить деление пре-
имущественного права на общее и специальное. 
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Так, например, специальное преимущественное 
право на зачисление в военные образователь-
ные организации, согласно п. 4 ст. 8 Закона РФ 
от 15 января 1993 г. № 4301-I «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы» [5], 
имеют дети Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы. Это право является специальным 
относительно преимущественного права тех ка-
тегорий граждан, которое закреплено, в частно-
сти, в п. 11 ст. 71 ФЗ от 29 декабря 2012 г.                             
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [6] (далее – Закон об образовании). 

Классификация, основанная на наличии пре-
имущественного права в зависимости от специ-
ального статуса и его разновидностей, обуслав-
ливает стратификацию преимущественного пра-
ва в зависимости от субъектов, которые оно 
предназначено 

Обладатели преимущественного права более 
чем разнообразны. Ими могут быть междуна-
родные организации, иностранные государства, 
Российская Федерация, субъекты РФ, муници-
пальные образования; в качестве гипотезы ре-
зонно предположить, что преимущественным 
правом теоретически могут обладать и иные 
публично-правовые образования, например, фе-
деральные территории.  

Преимущественное право может принадлежать 
государственным и (или) муниципальным орга-
нам либо учреждениям, юридическим лицам, в 
том числе и международным компаниям и кор-
порациям.  

Спектр преимущественных прав, которые при-
надлежат физическим лицам, без преувеличе-
ния, огромен и гиперболизировано мноообразен. 
Связано это, прежде всего, с диапазоном специ-
ального статуса, который, как только что отме-
чалось выше, может подразделяться на пре-
дельно широкое количество подвидов. Как мы 
полагаем, в дифференциации преимуществен-
ного права по субъектам – физическим лицам, 
более чем ярко выражается кибернетический 
закон необходимого разнообразия жизни [7,                       
с. 293].  

Надо отметить, что в отдельных случаях, пре-
имущественное право может коррелировать с 
гражданством России; то есть, принадлежать 
исключительно гражданам РФ (ч. 1.1. ст. 88 За-
кона об образовании). Но даже в этом случае, по 
нашему мнению, можно констатировать масштаб 
специального статуса, который в данном кон-
кретном случае связан с преимущественным 
правом граждан России обучаться в специали-
зированном структурном образовательном под-
разделении загранучреждения МИД РФ.  

Специальный статус традиционно стратифици-
руется на предписанный и приобретенный. Пре-
валирует, безусловно, последний, поскольку 
наличие специального статуса субъекта (а зна-

чит и преимущественного права) в современных 
условиях, так или иначе, зависит от индивида 
(его усилий, рода занятий, действий, поведения, 
достижений и т.п.). Так, например, военнослу-
жащим, имеющим ученую степень и достигшим 
предельного возраста пребывания на военной 
службе, предоставляется преимущественное 
право при заключении с ними контракта о про-
хождении военной службы (п. 9 ст. 38 ФЗ № 76).  

Вместе с тем, не стоит исключать и присутствие 
преимущественного права в структуре предпи-
санного специального статуса физического лица. 
В качестве иллюстрации можно привести какое-
либо из преимущественных прав наследника, 
например, право последнего на вступление жи-
лищно-строительный кооператив. 

Многоаспектность преимущественного права 
субъектов – физических лиц, доказывается и 
наличием, так называемого, смешанного стату-
са. В частности, согласно абз. 11 п. 5 ст. 23 ФЗ 
№ 76, одиноким матерям военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, предо-
ставляется преимущественное право на остав-
ление на работе. То, что обладатель названного 
преимущественного права является родителем 
(матерью-одиночкой) – это статус достигаемый; 
а то, что преимущественное право принадлежит 
ей, как матери военнослужащего по призыву – 
статус предписанный.  

Таким образом, наличие преимущественного 
права у субъектов зависит от специального ста-
туса, который, в свою очередь, более чем разно-
образен и сам подвержен стратификации.  

Классификация преимущественного права по 
субъектам (а равно и по обладателям) предпо-
лагает антагонистическую дифференциацию по 
объектам, что позволяет сделать интересный 
вывод о том, что преимущественное право рас-
пространяется не на предметы материального 
мира, а на деяния, точнее – действия, ибо, как 
показывает анализ российского законодатель-
ства не может быть преимущественного права 
на бездействие.  

Спектр преимущественных прав на соответству-
ющие действия предельно широк. Преимуще-
ственное право может быть связано: 

–  с действиями в сфере конституционных пра-
воотношений (право на зачисление в образова-
тельные учреждения всех видов и типов);  

–  в социальном сегменте (право на получение 
путевок в санатории и санаторно-курортное ле-
чение); 

–  в сфере действия норм трудового права 
(право на поступление на работу и на оставле-
ние на работе; на занятие определенной долж-
ности);  

–  в секторе административных правовых отно-
шений;  
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–  в отношениях, регламентируемых земельным 
правом;  

–  в правоотношениях, возникновение, развитие 
и существование которых обусловлено нормами 
семейного и, безусловно, гражданского права. 

Здесь можно с уверенностью констатировать, 
что преимущественное право более чем универ-
сально; его эмиссия проникает как на фундамен-
тальные важнейшие действия (на воспитание и 
обучение детей, на оставление на работе, на 
покупку и т.п.), так и на весьма узконаправлен-
ные (в частности, преимущественное право пас-
сажира нижней полки в поезде дальнего следо-
вания на размещение ручной клади на нижнем 
месте) [8, п. 175] и более чем специфические 
(например, преимущественное право на занятие 
северным домашним оленеводством и промыс-
лом диких северных оленей) [9, ст. 10].  

Заключение. Таким образом, резюмируя все 
вышесказанное, можно отметить следующее.  

Взаимобусловленность юридической нормы и 
источника объективного права в проекции к пре-
имущественному праву детерминирует его клас-
сификацию в зависимости от соотношения си-
стемы права как содержания и системы законо-
дательства как формы. Так, выделяют: 

–  преимущественное право, закрепленное в 
отрасли законодательства, которой не коррели-
рует отрасль права;  

–  преимущественное право, объектированное в 
норме отрасли права, не имеющей отдельной 
отрасли законодательства;  

–  преимущественное право, внедренное в нор-
му отрасли права, которой соответствует от-
расль законодательства.  

Предложенная классификация позволяет сде-
лать вывод о наличии преимущественного права 
как в отраслях публичного, так и частного права, 
а равно - об отсутствии данного феномена в 
нормах процессуального права, что еще раз 
подчеркивает неверность рассмотрения пре-
имущественного права сквозь призму особой 
правовой процедуры.  

В свою очередь, разновекторность и бланкет-
ность некоторых сгруппированных норм, преду-

сматривающих преимущественное право, дают 
возможность определять их совокупность в кон-
тексте преимущественного права как комплекс-
ный институт. 

Диспозитивность преимущественного права про-
является в возможности его принятия либо отка-
за.  

Наличие такого основания предопределяет де-
ление преимущественного права на не обреме-
ненное условиями и обремененное условиями. 
Первое связано со статусом субъекта или (и) с 
каким-либо фактом; при этом вполне допустима 
интеграция статуса и факта. 

Концепт об условиях, сопровождающих преиму-
щественное право, обоснован тогда, когда речь 
идет о вспомогательных уже по отношению к 
специальным условиям, связанных с преимуще-
ственным правом.  

Между тем, такая градация позволяет стратифи-
цировать преимущественное право на общее и 
специальное, что обосновывает взаимосвязь 
преимущественного права именно со специаль-
ным правовым статусом субъекта и одновре-
менно, допустимость подразделения его на бес-
конечно большое количество разновидностей 
последнего.  

Непреложная интеграция специального статуса 
и его подвидов с преимущественным правом 
детерминирует сепарацию преимущественного 
права на субъекты, им обладающие, и на объек-
ты, на которое оно направлено. Субъекты, в от-
ношении которых предусмотрено наличие пре-
имущественного права, гиперболизировано раз-
нообразны; в зависимости от оснований наделе-
ния специальным статусом, их преимуществен-
ное право может обозначаться как предписан-
ное, приобретенное и смешанное.  

Многообразием характеризуются и объекты, на 
которые распространяется преимущественное 
право субъектов; отличительной чертой таких 
объектов служить не может отсутствие преиму-
щественного права на бездействие. 

Все это позволяет сделать вывод о наличии ре-
ально существующей в праве автономной си-
стемы регуляции, центром которого служит пре-
имущественное право.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СЕТЕВОГО АНАЛИЗА  
В ИЗУЧЕНИИ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Долгополов К.А. 
Северо-Кавказский федеральный университет 

 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что в ней автором про-

ведена систематизация опыта использования методологии сетевого анализа в изучении кон-
венциональности уголовного наказания. Цель исследования: рассмотреть использование мето-
дологии сетевого анализа в изучении конвенциональности уголовного наказания. Показано, что 
наряду с преимуществами, существует также и множество ограничений при использовании се-
тевых методов, особенно когда исследователи не принимают во внимание ограничения самих 
данных. Следующие ограничения данных и аналитические предупреждения важны для любого 
исследователя, который стремится использовать SNA для изучения конвенциональности уго-
ловного наказания. 

Большинство официальных данных о преступлениях, совершенных группой лиц, не учи-
тывают широкую социальную среду, в которой находятся правонарушители. 

В статье показано, что данные о преступлениях, совершенных группой лиц, не учитывают 
правонарушителей, которые могли быть причастны к преступлению, но не были обнаружены, а 
также всех правонарушителей, которые участвовали в нераскрытых преступлениях. Таким об-
разом, преступления, в отношении которых рассматривались модели группового совершения 
преступлений, могли быть более серьезными и/или более рискованными, чем те, за которые 
они не были пойманы. 

Ключевые слова: наказание, назначение наказания, конвенциальность, сетевой анализ.  
 

USING THE METHODOLOGY OF NETWORK ANALYSIS IN THE STUDY  
OF THE CONVENTIONALITY OF CRIMINAL PUNISHMENT 

 

Kirill A. Dolgopolov 
North Caucasus Federal University 

 
Abstract. The relevance of this publication lies in that. that in it the author systematized the ex-

perience of using the methodology of network analysis in the study of the conventionality of criminal 
punishment. The article considers the use of the network analysis methodology in the study of the 
conventionality of criminal punishment. It is shown that along with the advantages, there are also 
many limitations when using network methods, especially when researchers do not take into account 
the limitations of the data themselves. The following data limitations and analytical caveats are im-
portant to any researcher who seeks to use SNA to study the conventionality of criminal punishment. 

Most official data on crimes committed by a group of people do not take into account the broad 
social environment in which offenders find themselves. 

The article shows that data on crimes committed by a group of people do not take into account 
offenders who could be involved in the crime, but were not detected, as well as all offenders who par-
ticipated in unsolved crimes. Thus, the crimes for which gang crime patterns were considered may 
have been more serious and/or more risky than those for which they were not caught. 

Keywords: punishment, sentencing, conventionality, network analysis. 
 
Введение. В своем фундаментальном труде 
«Аутсайдеры» Г. Беккер (1963) отметил, что 
«самая постоянная трудность в научном изуче-
нии преступного поведения – это отсутствие 
надежных данных» [1, с. 165]. Это мнение при-
менимо ко всем видам исследований преступно-
сти, преступников и преступного поведения.  

Преступления обычно скрыты и часто остаются 
нераскрытыми, а преступники склонны поддер-

живать социальные барьеры между собой и 
представителями других групп, включая иссле-
дователей. Не останавливаясь на достигнутом, 
исследователи ищут новые источники данных и 
аналитические подходы для более глубокого 
понимания преступности. В последние годы под-
ходы, основанные на использовании социальных 
сетей, включающие сбор данных о субъектах 
уголовного судопроизводства и связях между 
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ними, открыли новые возможности для изучения 
преступности и понимания криминальных сетей.  

Результаты. Документы уголовного судопроиз-
водства могут дать уникальное представление о 
характеристиках преступлений и правонаруши-
телей, что позволяет выявить разнообразные 
связи, существующие между субъектами пре-
ступной деятельности. Анализ социальных сетей 
(SNA) может быть использован для углубления 
понимания того, как возникающие социальные 
структуры формируют различные виды преступ-
ной деятельности и как можно контролировать 
преступность [2, с. 143].  

Использование анализа социальных сетей для 
изучения преступных групп и сообществ, зани-
мающихся незаконной деятельностью, такой как 
торговля наркотиками и терроризм, приобрело 
большую популярность в последние три десяти-
летия. В своей статье К. Фауст и Г. Тита предпо-
лагают, что эта область развивается так, что 
«сетевые методы вскоре станут частью стан-
дартного набора инструментов в криминологиче-
ских исследованиях» [3, с. 178]. Однако наряду с 
таким ростом исследователи столкнулись с ря-
дом проблем, связанных с извлечением и ис-
пользованием данных, собранных из материалов 
уголовного судопроизводства. Подобные источ-
ники разнообразны весьма разнообразны и мо-
гут быть широко классифицированы, а именно: 
базы данных преступников, материалы след-
ствия, материалы обвинения, судебные дела, 
отчеты ведомственных расследований и комис-
сий и многое другое. 

Анализ социальных сетей исследует поведение 
индивида на микроуровне, структуру взаимоот-
ношений на макроуровне и взаимодействие 
между ними. Социальные сети являются как 
причиной, так и результатом индивидуального 
поведения. Социальные сети предоставляют и 
ограничивают возможности индивидуального 
выбора, в то же время индивиды инициируют, 
строят, поддерживают и разрывают отношения и 
тем самым определяют глобальную структуру 
сети. 

Составными частями социальной сети являются 
набор участников и один или несколько наборов 
связей между этими участниками. Подробная 
идентификация акторов и связей в сети является 
важным шагом в проведении анализа социаль-
ной сети [4, с. 414]. Акторы – это социальные 
субъекты в сети; чаще всего, это люди, но ино-
гда это могут быть организации, такие как пре-
ступные сообщества или территориальные еди-
ницы. Акторы имеют связи друг с другом (ребра 
сети), а набор связей между акторами – это от-
ношения или взаимодействия. Примерами отно-
шений являются дружеские отношения или со-
перничество между преступными группировками; 
в этих случаях связи возникают между парами 
субъектов.  

В криминологических исследованиях также ис-
пользуются записи совместных арестов, записи 

полевых разведывательных наблюдений или 
интервью. Наблюдения за совместными право-
нарушениями представляют собой отношения 
ассоциаций между совокупностями субъектов. 
Записи об ассоциациях затем используются для 
построения связей между парами лиц на основе 
их ассоциаций. Например, предполагается, что 
два лица, наблюдаемые вместе, имеют парные 
отношения. Этот шаг влечет за собой предполо-
жение о наличии связей между парами лиц в 
результате их совместного участия в наблюде-
ниях. 

Обсуждение. Необходимо остановиться на не-
скольких основных свойствах сети, важных при 
ее описании.  

Во-первых, число узлов и число ребер передают 
размер сети и объем ребер. На их основе можно 
определить среднюю степень и плотность сети. 
Для ненаправленной связи степень узла - это 
количество ребер, выходящих из данного узла. 
Для направленной связи, исходящая степень - 
это число связей, исходящих из узла, а входя-
щая степень – число связей, входящих в узел.  

Плотность сети – это количество ребер, делен-
ное на возможное количество ребер, представ-
ленное в виде дроби от 0 до 1,0. Плотность сети 
часто используется в качестве меры сплоченно-
сти, однако здесь следует проявлять осторож-
ность, поскольку плотность очень чувствительна 
к размеру сети; плотность при постоянных сред-
них степенях обязательно уменьшается при уве-
личении размера сети [5, с. 41].  

Положение актора в сети может иметь важные 
последствия, такие как повышение его влияния, 
позиционирование как посредника между други-
ми индивидами или предоставление относи-
тельно легкого доступа к ресурсам, проходящим 
через сеть. Различные меры центральности от-
ражают различные аспекты позиции актора [6,                                     
с. 215]. Степень узла – это мера центральности, 
которая отражает объем связей с участием каж-
дого участника.  

Центральность по входу и выходу измеряет ко-
личество связей, входящих в каждый узел и вы-
ходящих из него. Центральность по близости 
может быть интерпретирована как способность 
контролировать потоки между другими акторами 
или быть посредником между ними. Централь-
ность близости основана на расстоянии, на ко-
тором актор находится от всех других акторов в 
сети.  

Некоторые показатели центральности требуют 
наличия связных сетей. Однако существуют аль-
тернативные показатели, если сеть не является 
связной [7, с. 13]. Актор может занимать страте-
гическое положение в сети, являясь точкой пе-
ресечения, удаление которой разъединяет сеть 
или сделает потоки через сеть менее эффектив-
ными, увеличивая длину пути между другими 
акторами. 
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Важным теоретическим конструктом к концепции 
сетевого анализа является социальный капитал. 
Социальный капитал – это структура возможно-
стей, создаваемая социальными отношениями. 
В анализе социальных сетей было разработано 
большое количество показателей для характе-
ристики и сравнения сетевых структур и позиций 
в сетях. В зависимости от того, что определяет 
различия в структурах возможностей, анализ 
может быть сосредоточен на различиях в цен-
тральностях, на исследовании сильно связанных 
кластеров или уникальных позиций. Другие меры 
позволяют сравнивать сетевые структуры в це-
лом, например, исследовать их эффективность 
для достижения различного рода целей. Кроме 
того, статистические сетевые модели могут ис-
пользоваться для оценки параметров и тестиро-
вания сетевых эффектов различных структур 
стимулирования. 

Анализ социальных сетей – это применение 
науки о сетях к самим социальным сетям. Если 
говорить иначе, то социальные явления пред-
ставляются и изучаются с помощью данных о 
пересекающихся диадах как единицах наблюде-
ния. Следовательно, социальные графы – это 
простое и удобное математическое представле-
ние, которое положено в основу анализа различ-
ных типов социальных сетей.  

Анализ социальных сетей сегодня достаточно 
распространен в криминологии, чтобы его можно 
было назвать «новым». Сегодня можно найти 
множество научных статей в основных кримино-
логических журналах, в которых либо использу-
ются сетевые методы, либо выводится ключевой 
атрибут социальной среды, в которую включены 
респонденты.  

Главная причина этого заключается в том, что 
сетевые методы, как правило, значительно пре-
восходят традиционные методы измерения со-
циальной структуры и социального влияния. 
Учитывая важность социальной среды в этиоло-
гии преступности и правонарушений, сетевые 
методы являются наиболее эффективными, в 
том числе, для изучения конвенциональности 
уголовного наказания.  

Социальные сети можно определить, как набор 
субъектов (людей, организаций), которые связа-
ны одним или несколькими типами связей, таки-
ми как дружба, родство или членство в преступ-
ной организации [8, с. 34]. Картирование и ана-
лиз моделей подобных связей составляют осно-
ву SNA. Основное предположение заключается в 
том, что детальное знание социальной структу-
ры, в которую включены индивиды, может быть 
более информативным для понимания поведе-
ния, чем обычные наборы атрибутов, использу-
емые для создания профилей индивидов (воз-
раст, пол, образование или социально-
экономический статус). SNA рассматривает ин-
дивидов как взаимозависимых от окружающих 
личностей, а не как индивидов, действующих в 
вакууме.  

Сети можно анализировать с точки зрения одно-
го человека и его связей (эгоцентрический ана-
лиз), или же вместо этого анализ может быть 
основан на «полной» сети связей между члена-
ми всей группы (социометрический анализ). 
Каждый тип сети имеет свой набор инструментов 
и ограничений.  

В настоящее время мода на использование се-
тевых методов достигла таких масштабов, что 
возникла целая новая дисциплина – Network 
Science – с собственным набором журналов и 
конференций. Network Science исследует влия-
ние сетей на каждый аспект человеческой жизни. 
То, что влияние сетевых методов дошло до со-
циологических исследований конвенционально-
сти уголовного само по себе не является сюр-
призом. Скорее для исследователей преступно-
сти, которые уже приняли эти методы, большим 
сюрпризом является то, что SNA с таким опоз-
дание пришел в социологию права и преступно-
сти. 

Вклад сетевых методов в криминологические 
исследования может быть обобщен в улучшении 
измерения ключевых понятий, связанных с соци-
альным окружением потенциальных или дей-
ствующих преступников. Как ученые, считающие 
социальное влияние центральным для понима-
ния этиологии преступности и правонарушений, 
мы можем предположить, что сетевые методы 
способны произвести революцию в фундамен-
тальном аспекте этой области. Многие из клас-
сических теорий преступности и делинквентно-
сти гораздо удобнее проверять с помощью сете-
вых методов и моделей.  

Существует по крайней мере пять областей, в 
которых анализ социальных сетей внес ключе-
вой вклад в решение существующих криминоло-
гических проблем:  

1) роль выбора и влияния сверстников в делин-
квентности;  

2) выбор соучастника преступления; 

3) границы и преступное сотрудничество между 
членами преступных группировок;  

4) социальная организация нелегальных рынков 
наркотиков; 

5) структура преступных и террористических 
организаций. 

На исследования конвенциональности уголовно-
го существенное влияние оказала теория диф-
ференциальных ассоциаций (DAT) и ее акцент 
на частоте и интенсивности социальных взаимо-
действий с другими людьми. Число исследова-
ний, использующих стохастические акторные 
модели, доступные в программном обеспечении 
R-SIENA постоянно растет [9, с. 59]. Специали-
зированное сетевое программное обеспечение, 
такое как R-SIENA, разработано для одновре-
менного моделирования механизмов выбора и 
влияния. 
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До того, как исследователи рынка наркотиков 
перешли на сетевые методы, исследователи 
столкнулись с проблемой: как описывать струк-
туры, участвующие в незаконном обороте нарко-
тиков, при этом утверждая, что таких организа-
ций либо не существует, либо они слишком гиб-
кие и изменчивые, чтобы их можно было считать 
таковыми.  

Казалось, что организации как единица анализа 
необходимы для того, чтобы понять тот факт, 
что наркотики перевозятся на тысячи километ-
ров через множество стран. Судебные дела так-
же организованы вокруг этой идеи. Действитель-
но, случайному наблюдателю поначалу может 
быть трудно понять, как нелегальная продукция 
может эффективно перемещаться от места про-
изводства до конечных потребителей без плани-
рующего и координирующего органа официаль-
ной преступной организации. Подход к этому 
вопросу с точки зрения сетевого анализа позво-
ляет увидеть не только то, что это возможно, но 
и основной путь, по которому перемещается не-
легальная продукция.  

Например, Г. Бруинсма и В. Бернаско показали, 
что при контрабанде краденых автомобилей из 
Нидерландов в другую страну три отдельных 
сетевых кластера связаны между собой (сетевой 
кластер местных воров, кластер местных кузов-
щиков и кластер зарубежных импортеров и пе-
ревозчиков) [10, с. 79]. Причем, для связи между 
каждым из кластеров необходим всего один че-
ловек, но, при этом, нет других связей.  

Поворотный момент в понимании организации 
наркоторговли произошел в 2001 году, когда 
Карло Морселли опубликовал свой анализ карь-
еры наркоторговца Говарда Маркса, который до 
того, как его поймали, действовал почти 30 лет. 
Опираясь на многочисленные источники по раз-
рекламированному делу Маркса, включая его 
очень подробную биографию, Морселли присту-
пил к систематическому составлению карты сети 
наркоторговли Маркса, проследив ее развитие с 
течением времени [11, с. 204].  

Огромная часть нашей жизни в настоящее время 
включает в себя онлайновый компонент, поэтому 
неудивительно, что преступники эксплуатируют и 
используют Интернет для облегчения своей дея-
тельности. Исследования преступных онлайн-
сетей можно классифицировать на два типов.  

Во-первых, часть социологов подходят к сбору 
данных о сетях на уровне веб-сайтов, используя 
гиперссылки между ресурсами в качестве осно-
вы для привязки [12, с. 74]. В результате, обра-
зуется сеть нелегальных сайтов, представляю-
щих собой уникальный вид сообщества, ориен-
тированного на незаконную деятельность. Уни-
кальным аспектом этих сетей, помимо того, что 
единицей анализа является сам сайт, предстает 
факт того, что владельцы сайтов, как правило, 
не знают лиц, стоящих за сайтами, с которыми 
они связаны.  

Наличие гиперссылки показывает, что создатель 
первого сайта признает существование второго 
и содержание этих сайтов так или иначе связано 
между собой. В. Буррис и его коллеги одними из 
первых использовали гиперссылки для создания 
сетей сайтов с общим экстремистским контен-
том. Они обнаружили, что все сайты правых экс-
тремистов связаны между собой взаимными свя-
зями и поэтому могут рассматриваться как еди-
ное сообщество, а не как независимые органи-
зации.  

Б. Вестлайк и М. Бучард изучили сети веб-
сайтов, которые, содержали материалы о неза-
конной эксплуатации детей, построив сети до 
300 сайтов вокруг первоначального [13, с. 79]. 
Они обнаружили, что в сетях с гиперссылками 
обычно доминируют два крупных сообщества.  

Другие ученые использовали чаты и онлайн-
форумы, посвященные покупке и продаже неле-
гальной продукции, для кодификации взаимо-
действия между участниками форума [14, с. 175]. 
Из этого комплекса работ, изучающих онлайн-
сообщества компьютерных хакеров, стало из-
вестно, насколько сложно построить доверие и 
использовать свои навыки для получения фи-
нансового вознаграждения.  

Необходимо понимать, что наряду с преимуще-
ствами, существует также и множество ограни-
чений при использовании сетевых методов, осо-
бенно когда исследователи не принимают во 
внимание ограничения самих данных. Следую-
щие ограничения данных и аналитические пре-
дупреждения важны для любого исследователя, 
который стремится использовать SNA для изу-
чения конвенциональности уголовного наказа-
ния. 

Большинство официальных данных о преступ-
лениях, совершенных группой лиц, не учитывают 
широкую социальную среду, в которой находятся 
правонарушители  

Официальные данные о преступлениях, совер-
шенных группой лиц, не учитывают правонару-
шителей, которые могли быть причастны к пре-
ступлению, но не были обнаружены, а также 
всех правонарушителей, которые участвовали в 
нераскрытых преступлениях.  

Таким образом, преступления, в отношении ко-
торых рассматривались модели группового со-
вершения преступлений, могли быть более се-
рьезными и/или более рискованными, чем те, за 
которые они не были пойманы.  

Один из вопросов, на который еще предстоит 
ответить исследователям сетей, заключается в 
том, распространяются и в какой степени, моде-
ли группового совершения преступлений, обна-
руженные в официальных данных, на нераскры-
тые преступления. Будущая работа должна про-
должить усилия социологов и криминалистов в 
обеспечении систематического сравнения ре-
зультатов анализа социальных сетей, проведен-
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ного на основе двух или более наборов альтер-
нативных данных.  

Заключение. Для того, чтобы использовать SNA 
на некоторых типах данных, например, аудиови-
зуальную информацию, необходимо соблюдение 
множества условий, например, должно быть до-
ступно большое количество различных типов 
данных и метаданных. Сетевые данные, как и 
любые другие данные, должны подвергаться 
строгому контролю качества. 

Следующим ограничением является создание 
потенциально искусственных подгрупп. Многие 
исследователи сетей используют методы выяв-
ления сообществ для организации и понимания 
социальной структуры изучаемого ими сетевого 
явления. Хотя это и полезно, но может создать 
ложную иллюзию существования четко опреде-
ленных групп в сети, хотя на самом деле ни один 
из конкретных индивидуумов не считает себя 
действительным членом группы. 

В научной литературе заметно явное отсутствие 
последовательности в стандартах и методах 
отчетности. В систематическом обзоре исследо-
ваний, использующих SNA для изучения пре-
ступных сетей Г. Бихлер и Г. Мальм обнаружили, 
что даже самые основные описательные стати-

стические данные приводятся только в половине 
исследований. Это сродни тому, как в исследо-
ваниях по опросам не указывался бы размер 
выборки. Для того, чтобы облегчить сравнитель-
ный подход к изучению конкретных случаев, ре-
пликацию и строгий мета-анализ, будущие рабо-
ты должны включать подробное описание того, 
как создаются сети, описание процесса выборки 
и границ сети, набор основных описательных 
статистик и стандартизированные значения. 

Сетевые данные, сами по себе, без учета кон-
текста или узловых атрибутов, приводят к выво-
дам, которые полезны, но иногда весьма услов-
ны. Видимость сети, измеряемая центрально-
стями, не обязательно должна автоматически 
ассоциироваться с положением лидера или вы-
соким социальным статусом в сети.  

Большая часть имеющихся сетевых данных 
представляет сеть конкретных людей, а не всю 
генеральную совокупность. Поэтому важно, что-
бы при интерпретации результатов сохранялись 
нюансы, привнесенные конкретными участника-
ми сетевого сообщества. Сетевые паттерны, 
возникающие в эго-сети одного человека долж-
ны интерпретироваться только в отношении это-
го человека.  
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Аннотация. В ряде стран дисциплинарные проступки адвоката не требуют применения 

судебно-исправительных мер социальной защиты, однако в Сингапуре именно Верховный суд 
принимает решение о том, имеется ли необходимость в проведении разбирательства по факту 
нарушений, касающихся деятельности адвоката. Кроме того, анализ дисциплинарной ответ-
ственности адвоката представляется невозможным без учета моделей предоставления юриди-
ческой помощи, модели организации адвокатуры. 

Цель: проанализировать дисциплинарную ответственность адвокатов Сингапура.  
Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизация научных источников по проблеме 

исследования. 
Результаты. Рассмотрены факторы, оказавшие влияние на формирование дисциплинар-

ной ответственности в Сингапуре. Проведен анализ нормативно-правовых актов Сингапура, 
касающихся адвокатской деятельности. Обозначены основные дисциплинарные взыскания, 
роль Верховного суда Сингапура.  

Выводы. Сделан вывод о том, что дисциплинарная ответственность адвокатов в Синга-
пуре зависит от моделей адвокатуры Сингапура, для которых характерны коммерциализация по 
американскому типу и допуск иностранных адвокатов к юридической деятельности внутри стра-
ны. Дисциплинарная ответственность адвокатов в Сингапуре основана как на нравственном, 
так и правовом принципе. Нравственный принцип находит отражение в положениях «Правил 
профессиональной деятельности (профессионального поведения) адвоката от 2015 года», пра-
вовой – в положениях «Закона о юридической профессии». 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, адвокат, юриспруденция, коммер-
циализация, предупреждение, штраф.  
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Abstract. In a number of countries, disciplinary misconduct by a lawyer does not require judicial 

remedies, but in Singapore, it is the Supreme Court that decides whether there is a need for proceed-
ings for misconduct relating to the lawyer's activities. In addition, it is not possible to analyse the disci-
plinary liability of a lawyer without taking into account the models of legal aid provision and the model 
of the organisation of the Bar. 

Object: To analyse the disciplinary liability of lawyers in Singapore.  
Methods: analysis, synthesis, generalisation and systematisation of scientific sources on the re-

search problem. 
Findings: The factors that influenced the formation of disciplinary liability in Singapore were 

considered. The analysis of Singapore's legal acts concerning the advocate's activity was carried out. 
The main disciplinary sanctions and the role of the Supreme Court of Singapore are outlined.  

Conclusions: It is concluded that the disciplinary liability of lawyers in Singapore depends on the 
models of the Singapore Bar, which are characterised by American-style commercialisation and the 
admission of foreign lawyers to practice law domestically. Disciplinary liability of lawyers in Singapore 
is based on both moral and legal principles. The moral one is reflected in the provisions of the Advo-
cates' Professional Activities (Professional Conduct) Rules 2015, while the legal one is reflected in the 
provisions of the Legal Profession Act. 

Keywords: disciplinary liability, lawyer, legal profession, commercialisation, warning, fine. 
 
Введение. 

Необходимо говорить о том, что дисциплинарная 
ответственность адвоката представляет собой 
основной вид юридической ответственности, 

который существует в рамках регулирования его 
профессиональной деятельности. В отличие от 
иных видов ответственности, она является 
наиболее распространенной, так как устанавли-
вается при условии, что адвокат либо нарушает 
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служебный долг, либо нарушает правила дисци-
плины, актуальные для его деятельности. Пред-
ставляется очевидным, что такие проступки не 
могут оставаться безнаказанными. И если в Рос-
сийской Федерации такие нарушения не требуют 
применения судебно-исправительных мер соци-
альной защиты, то в Сингапуре ситуация проти-
воположная, что и указывает на актуальность 
настоящего исследования. 

Результаты. 

В первую очередь, нам представляется необхо-
димым раскрыть содержание общего термина 
«дисциплина», который является органической 
частью анализируемого понятия. Научное сооб-
щество демонстрирует отсутствие единого мне-
ния относительно содержания термина «дисци-
плина». Так, часть исследователей, среди кото-
рых необходимо отметить А.И. Копаеву, полага-
ют, что дисциплина неразрывно связана с мо-
ральным долгом [0].  

Другие ученые акцентируют внимание на том 
факте, что «дисциплина» предполагает наличие 
правового начала. В качестве примера указан-
ной точки зрения следует привести В.Э. Абуба-
кирову, полагавшую, что дисциплина – это сово-
купность норм юридической направленности, 
которые в зависимости от трудовых функций 
устанавливают трудовые обязанности сотрудни-
ков [0].  

Существует иная, третья точка зрения, которая 
объединяет в себе две предыдущие, согласно 
которой, понятие «дисциплина» включает в себя 
как нравственный, так и правовой принцип, при 
условии, что сотрудник соблюдает указанные 
принципы, то он освобождается от дисциплинар-
ной ответственности.  

Полагаем, что именно эта точка зрения наибо-
лее полно отражает сущность дисциплинарной 
ответственности адвокатов Сингапура, так как, 
согласно пункту 3 статьи 71 шестой главы «За-
кона Сингапура о юридической профессии», 
дисциплинарное производство может быть воз-
буждено против любого адвоката, нарушившего 
правила, установленные в соответствии с насто-
ящим разделом [0]. Иными словами, в Сингапуре 
дисциплинарной ответственности подлежат не 
только действия адвоката, противоречащие эти-
ческим и моральным нормам, но и те действия, 
что касаются финансовых и профессиональных 
компетенций. Кроме того, анализ положений 
«Закона о юридической профессии» позволяет 
утверждать, что в Сингапуре отсутствует пере-
чень поступков и ситуаций, совершение которых 
предполагает применение дисциплинарных мер 
по отношению к адвокату. Напротив, соблюде-
ние требований, указанных в Законе, освобож-
дает адвоката от применения к нему дисципли-
нарных мер. Акцентируем более подробное вни-
мание на этом. 

«Закон о юридической профессии» (Legal 
Profession Act) является основным законода-

тельным актом, регулирующим юридическую 
практику в Сингапуре.  

Каждый адвокат должен в течение каждого года, 
предшествующего подаче заявления на получе-
ние сертификата практикующего адвоката, упла-
чивать в Общество юристов Сингапура (анало-
гично тому, что во многих странах называется 
Коллегией адвокатов) взнос в размере суммы, не 
превышающей двести долларов США, который 
затем передается в Компенсационный Фонд. 

Указанный Закон наделяет соискателя профес-
сии особым статусом «Консультанта», что сле-
дует из смысла статьи 75D, согласно которой 
адвокат может принимать или использовать зва-
ние «Консультант» лишь при условии, что он в 
течение десяти лет был: практикующим адвока-
том; сотрудником юридической службы; штат-
ным сотрудником юридического факультета 
Национального университета Сингапура или 
Школы права Сингапурского университета. 
Нарушение требований указанной статьи пред-
полагает привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности, так как в этом случае Совет Адвока-
тов обращается к Верховному суду и требует 
наложения штрафа, не превышающего десять 
тысяч долларов США.  

Примечательно, что, согласно статье 82 «Закона 
о юридической профессии», адвокаты, а также, 
все сотрудники юридических служб одновремен-
но с этим являются должностными лицами Вер-
ховного суда Сингапура. В связи с этим, они 
подлежат контролю со стороны Верховного суда 
и несут дисциплинарную ответственность перед 
ним в случае ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей. В случае, если на практикующего 
адвоката поступила соответствующая жалоба в 
Совет Адвокатов, последний обращается к Вер-
ховному суду с ходатайством о проведении рас-
следования. Если судья полагает, что заявитель 
привел веские основания для проведения рас-
следования по своей жалобе, то судья может 
назначить Дисциплинарный трибунал в соответ-
ствии с разделом 90 настоящего Закона.  

Следует говорить о том, что в Сингапуре дисци-
плинарными взысканиями являются:  

–  предупреждение (порицание);  

–  отстранение от практики на срок не более 
пяти лет;  

–  выплата штрафа в размере не более ста ты-
сяч долларов США.  

При этом размер штрафа зависит от того, прак-
тикует ли адвокат в данный момент. Так, размер 
штрафа адвоката, прекратившего деятельность 
на момент вынесения решения Дисциплинарным 
трибуналом, не может превышать двадцать ты-
сяч долларов США. Указанные меры также дей-
ствуют в отношении иностранных адвокатов, 
осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Сингапура. 
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Обсуждение. Полагаем, что указанный факт 
имеет непосредственное отношение к модели 
допуска иностранных адвокатов к предоставлению 
юридических услуг. Так, А.В. Васин и Ю.В. Загонек 
утверждают, что имеют место три вида такой 
модели: запрещающая, ограничивающая и сво-
бодная [0].  

Последняя справедлива для адвокатской дея-
тельности в Сингапуре, для нее характерно сле-
дующее: 

–  на законодательном уровне допускается при-
влекать к участию в процессе иностранных спе-
циалистов;  

–  отсутствуют ограничения, касающиеся их 
деятельности в принимающем государстве;  

–  адвокат из другой страны, которого допусти-
ли к практике в принимающем государстве, де-
монстрирует наличие тех же прав, которыми об-
ладают местные адвокаты;  

–  правовая система открыта для диалога с 
окружающим миром или государствами-членами 
региональной организации и готова к конкурен-
ции в сфере предоставления правовых услуг. 

Тот факт, что дисциплинарные взыскания для 
адвокатов в Сингапуре предполагают наложение 
штрафов в размере до ста тысяч долларов США, 
позволяет утверждать, что адвокатская деятель-
ность в Сингапуре построена на коммерческий 
модели, цель которой: получить финансовую 
выгоду от адвокатов, предоставляющих свои 
услуги [0].  

Одним из наиболее ярких примеров такой моде-
ли является древнеримская адвокатура в период 
становления Империи. И если до этого времен-
ного периода адвокатская деятельность счита-
лась привилегированной, то к периоду становле-
ния Империи она стала одним из способов полу-
чения финансовых выгод от доносительства. 
Причина этого заключалась в том, что проступки 
адвокатов предполагали наложение крупных 
финансовых штрафов. При этом сами услуги 
адвокатов требовали наличия больших финан-
совых средств у клиента. В результате, адвокаты 
не пренебрегали средствами защиты, которые 
противоречили моральным и нравственным 
нормам. Фактически, деятельность таких адвока-
тов стала предпринимательской, в результате 
чего, адвокаты стали брать в работу лишь те 
дела, которые были выгодны с финансовой точ-
ки зрения; дела велись с нарушением этических 
норм; в судебных разбирательствах, чаще всего, 
использовались аморальные приемы. При этом 
будет ошибкой утверждать, что сингапурская 
адвокатура как институт была сформирована по 
образу древнеримской, поскольку она, скорее, 
является преемницей тех традиций и тенденций, 
что были характерны для американского сооб-
щества адвокатов восьмидесятых годов двадца-
того века. Повышение прибыльности бизнес-
адвокатуры в начале 2000-х годов привело к 
вниманию к профессии со стороны общества. 

Адвокатские фирмы стали восприниматься ад-
вокатами, прежде всего, как коммерческие пред-
приятия. Многие российские авторы отмечают о 
чрезвычайной успешности современной синга-
пурской модели адвокатуры [5]. Как отмечается, 
стандарты адвокатской деятельности, характер-
ные для Соединенных Штатов Америки, на сего-
дняшний день активно принимаются адвокат-
скими фирмами из Европы в качестве образцов. 
Юристы из Голландии были первыми после 
США, кто смог создать крупные фирмы, оказы-
вающие юридически услуги бизнес-сообществу. 
Англия и Германия были вторыми, кто последо-
вал примеру американцев. Затем, в силу разви-
тия производственных мощностей, Китайская 
Народная Республика и Сингапур обратили вни-
мание на эту юридическую практику.  

Представляется необходимым акцентировать 
внимание на следующем факте. Согласно поло-
жениям главы 6 «Закона о юридической профес-
сии», в Сингапуре лицо, не обладающее дей-
ствующим сертификатом практикующего адвока-
та, не может предоставлять какие-либо юриди-
ческие услуги, в частности, не может реализовы-
вать функции нотариуса или представлять кли-
ента в административном или гражданском про-
цессе. Полагаем, что указанная ситуация свиде-
тельствует о том, что в Сингапуре действует 
модель абсолютной монополии на предоставле-
ние правовых услуг. Иными словами, никто кро-
ме представителей адвокатского сообщества не 
обладает правом на оказание консультационных 
услуг. В действительности, эта модель харак-
терна не только для Сингапура, так как она 
успешно функционирует в иных странах: в Гер-
мании, Австрии, Греции, Дании и Израиле. 

Следует отметить также иной нормативный акт 
Сингапура, «Правила профессиональной дея-
тельности (профессионального поведения) ад-
воката от 2015 года», содержащий в себе адво-
катские принципы, касающиеся этических и мо-
ральных норм [7]. Такими принципами являются: 

–  практикующий юрист имеет первостепенный 
долг перед судом, который имеет приоритет над 
долгого юриста перед его клиентом; 

–  обязательства юриста-практика перед клиен-
том находятся в зависимости от обязательств 
юриста-практика перед судом и подчиняются им. 
Их реализация служит поддержке авторитета и 
целостности сингапурской правовой системы и 
профессии юриста; 

–  практикующий юрист обязан честно и добро-
совестно выполнять все свои обязанности перед 
любым судом, в котором он выступает, клиента-
ми юриста, общественностью и другими пред-
ставителями юридической профессии; 

–  реализуя свою деятельность, практикующий 
юрист должен руководствоваться законодатель-
ством Сингапура; 

–  деятельность адвоката должна обеспечивать 
доступ населения к правосудию; 
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–  практикующий юрист должен быть справед-
ливым и вежливым по отношению к каждому 
человеку в том, что касается его профессио-
нального поведения; 

–  практикующий юрист должен следить за тем, 
чтобы его профессиональное поведение всегда 
соответствовало ценностям юридической про-
фессии в каждой юрисдикции, в которой практи-
кующий юрист имеет право заниматься юриди-
ческой практикой, а при предоставлении кон-
сультаций в любой другой юрисдикции – ценно-
стям юридической профессии в этой другой 
юрисдикции; 

–  практикующий юрист должен быть в курсе 
всех актуальных изменений в законодательстве 
в области своей практики.  

Нарушение указанных принципов может стать 
предметом разбирательства в Дисциплинарном 
трибунале либо по инициативе клиента, либо по 
собственной инициативе Совета юристов.  

Заключение. 

На основании вышеизложенного приходим к 
следующим выводам. Дисциплинарная ответ-
ственность адвокатов в Сингапуре основана как 
на нравственном, так и правовом принципе. 
Нравственный находит отражение в положениях 

«Правил профессиональной деятельности (про-
фессионального поведения) адвоката от 2015 
года», согласно которым, основными принципа-
ми деятельности адвоката являются следующие:  

–  долг перед судом превалирует над долгом 
перед клиентом;  

–  деятельность адвоката должна демонстриро-
вать характер честности и добросовестности по 
отношению к судебной инстанции;  

–  деятельность должна коррелировать с зако-
нодательством Сингапура; 

–  адвокат должен быть справедливым и веж-
ливым;  

–  профессиональное поведение должно соот-
ветствовать ценностям юридической профессии.  

Правовой принцип раскрывается в положениях 
«Закона о юридической профессии». При этом 
орган, принимающий решение о назначении раз-
бирательства по факту нарушения адвокатом 
правил и принципов, представлен Верховным 
судом Сингапура. Дисциплинарными взыскания-
ми являются: предупреждение (порицание); от-
странение от практики на срок не более пяти 
лет; выплата штрафа в размере не более ста 
тысяч долларов США. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 

Емельянцев А.Э. 
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия,  

г. Симферополь, Россия 
 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его автор вы-

явил перспективы использования нейронных сетей в законотворчестве и их влияние на обеспе-
чение прав и свобод человека. Цель исследования. Изучение особенностей искусственного ин-
теллекта в юридической деятельности и их влияние на обеспечение прав человека на примере 
использования нейронных сетей в законотворческой деятельности. 

Методы. Сравнительный анализ, исторический метод, сравнительно-правовой. 
Результаты. В данных материалах рассмотрены возможности внедрения искусственного 

интеллекта в законотворческий процесс России, а также раскрыты достоинства и недостатки 
такого внедрения и их влияние на права человека. Указывается на установление базовых пра-
вовых основы обслуживания и использование нейронных сетей в ряде государств. 

Выводы. Использование нейронных сетей в значительной мере может облегчить процес-
сы взаимодействия человека и органов публичной власти при соблюдении надлежащих прин-
ципов и условий в их обучении и тренировке, что в целом позитивно отразится на реализации 
прав и свобод человека в России. 

Ключевые слова: законотворчество, парламентаризм, искусственный интеллект, этика 
искусственного интеллекта.  

 

PROMISING USE OF NEURAL NETWORKS IN LAWMAKING  
AND THEIR IMPACT ON ENSURING HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 
 

Alexey E. Emeliantsev 
Crimean Branch of the Russian State University of Justice, Simferopol, Russia 

 
Аbstract. The relevance of this study lies in the fact that its author identified the prospects for 

the use of neural networks in lawmaking and their impact on ensuring human rights and freedoms. 
Objective. To study the features of artificial intelligence in legal activity and their impact on ensuring 
human rights by the example of the use of neural networks in lawmaking.  

Methods. Comparative analysis, historical method, comparative legal.  
Results. In these materials, the possibilities of introducing artificial intelligence into the legisla-

tive process of Russia are considered, as well as the advantages and disadvantages of such imple-
mentation and their impact on human rights are revealed. It is pointed out that the establishment of the 
basic legal basis for the service and the use of neural networks in a number of states. 

Conclusions. The use of neural networks can greatly facilitate the processes of interaction be-
tween a person and public authorities, subject to the proper principles and conditions in their training 
and training, which in general will have a positive impact on the realization of human rights and free-
doms in Russia. 

Keywords: lawmaking, parliamentarism, artificial intelligence, ethics of artificial intelligence.  
 
Введение. Упоминание нейросети сегодня 
встречается очень часто, но далеко не все пра-
вильно понимают его значение. Многим и сего-
дня симбиоз техники и человеческой нервной 
системы кажется недостижимым. Вместе с тем, 
ученые уже давно ведут исследования в области 
нейросетевых технологий. Теоретические осно-
вы были сформированы еще в 40–60-х годах                           

XX века, развитие технологий на протяжении 
последних 60 лет позволило воплотить идеи 
исследователей в реальность [1]. 

В науке существует несколько подходов к опре-
делению понятия нейронных сетей. На наш 
взгляд, следует консолидировать их и опреде-
лить как математические модели, помещенные в 
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цифровые вычислительные устройства, которые 
имитируют работу нервной системы человека, с 
целью решения конкретной поставленной задачи 
под контролем человека. Они состоят из соеди-
ненных вместе вычислительных алгоритмов, 
которые обрабатывают и передают информа-
цию, а также обучаются на основе большого ко-
личества данных [1; 2; 3; 4].  

Искусственный интеллект (ИИ) в виде нейросе-
тей сейчас повсеместно начинает использовать-
ся во многих областях, таких как медицина, про-
изводство и транспорт. В обозначенных сферах 
нейронные сети могут использоваться для ре-
шения разнообразных задач, таких как распо-
знавание образов, прогнозирование результатов 
и оптимизация процессов.  

Результаты. Однако в праве к использованию 
нейронных сетей относятся достаточно насторо-
женно, что обусловлено спецификой внедрения 
и применения и недостаточной изученностью 
ряда аспектов.  

Среди позитивных аспектов, направленных на 
развитие данного процесса, является установ-
ление базовых правовых основы обслуживания 
и использование нейронных сетей в ряде госу-
дарств.  

Так, использование нейронных сетей базируется 
на таких принципах как:  

–  уважение основополагающих прав человека;  

–  недискриминация;  

–  качество и безопасность использования;  

–  прозрачность, беспристрастность и досто-
верность данных; 

–  обязательный контроль со стороны пользо-
вателя [2]. 

Обсуждение. В Российской Федерации активно 
начинают применяться упрощенные модели 
нейронных сетей в деятельности органов испол-
нительной и судебной власти, как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях [3; 4]. Фор-
мируется необходимая правовая основа, напри-
мер в виде «Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 
года», утвержденной Указом Президента РФ от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» [3]. 

Яркими примерами использования данной тех-
нологии является внедрение нейросети «Vika» в 
мобильное приложение электронной автомати-
зированной системы «Госуслуги Югры», позво-
ляющее упростить процесс подачи обращений 
граждан в органы государственной власти дан-
ного субъекта, и как итог более эффективная 
реализации ст. 33 Конституции РФ [5].  

Кроме этого, искусственный интеллект планиру-
ется привлечь к процессу отбора кандидатов в 

судьи. По мнению главы Совета судей РФ Вик-
тора Момотова, ему можно поручить формиро-
вание предварительной характеристики канди-
дата на основе данных и составление общего 
представления для оценки и окончательного 
вывода по таким критериям, как профессиональ-
ные и личные качества, добросовестность и 
компетентность [6].  

В отношении использования нейронных сетей в 
деятельности органов законодательной (пред-
ставительной) власти наблюдается недостаточ-
ная заинтересованность со стороны отечествен-
ных исследователей и законодателей, что явля-
ется, по нашему мнению, серьезным недостат-
ком в вопросах перспективного позитивного ис-
пользования данной технологии, позволяющее 
более качественно обеспечить и реализовать как 
права граждан, так и увеличить эффективность 
деятельности парламентариев.  

Анализируя потенциал нейросети в иных сфе-
рах, как нам представляется, на стадии выявле-
ния потребности в разработке и принятии нор-
мативно-правового акта в виде федерального 
либо регионального законоа, алгоритмы нейрон-
ных сетей можно настроить таким образом, что-
бы оперативно рассмотреть данные опросов 
общественного мнения, сложившейся судебной 
и правоприменительной практики и выявить об-
щий результат, а также спрогнозировать воз-
можные последствия действия такого закона. 
Это может сэкономить законодателям значи-
тельное время и усилия при проведении юриди-
ческих исследований, помогая им принимать 
более обоснованные решения и разрабатывать 
более совершенное законодательство. Совер-
шенное законодательство в итоге позволить в 
значительной мере улучшить взаимодействие 
граждан и органов публичной власти. 

На стадии законодательной инициативы, воз-
можно использовать нейронные сети для фор-
мирования подробной пояснительной записки 
законопроекта, социально-экономического обос-
нования принятия разрабатываемого норматив-
но-правового акта.  

В рамках парламентских процедур доработки 
законопроекта профильными комитетами, 
нейросети могут помочь в процессе составления 
сравнительных таблиц, выявить возможные пра-
вовые коллизии и провести аналог правовой, 
лингвистической экспертизы под контролем со-
ответствующих специалистов и привлекаемых 
внешних экспертов и ученых.  

Использование верно обученных алгоритмов 
нейронных сетей позволит избежать и техни-
ческих ошибок в тексте нормативно-правового 
акта. 

Однако необходимо учитывать, что нейронные 
сети могут содержать ошибки и предвзятость, 
особенно если они обучены на данных, которые 
отражают определенные предубеждения. Также, 
существуют и риски, связанные с возникновени-
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ем угроз приватности и безопасности данных. 
Поэтому при использовании нейронных сетей в 
законодательном процессе, необходимо убе-
диться в точности и безопасности данных и ис-
пользовать их только в качестве дополнительно-
го инструмента для принятия решений. 

Заключение. Таким образом, использование 
нейронных сетей в значительной мере может 
облегчить процессы взаимодействия человека и 
органов публичной власти, позволит повысить 
эффективность деятельности законодательных 
органов, всех уровней публичной власти на раз-
личных стадиях законотворческого процесса, что 

позитивно отразится на качестве принимаемых 
законов, позволит усилить обеспечение и реали-
зацию права человека, а также повысить уро-
вень доверия к общества к органам публичной 
власти. Однако бездумное и вольное использо-
вание данной технологии может иметь обратный 
эффект; для предотвращения его негативного 
влияния следует одновременно обеспечить 
надлежащий уровень безопасности и качества 
данных для обучения нейронных сетей. В этой 
связи, разумным, на наш взгляд, является про-
ведение дальнейших исследований и популяри-
зация исследуемой темы среди научного юриди-
ческого сообщества и практиков в данной сфере. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В РАМКАХ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

 

Зацепин М.Н., Зацепин А.М. 
Уральский государственный юридический университет 

 
Аннотация. Цель. В данной статье были рассмотрены технические аспекты исследова-

ния доказательств в рамках криминологических расследования преступлений.  
Методы. При обсуждении конкретных методов исследования, применяемых в рамках об-

щих методологических принципов, нужно проводить различие в зависимости от того, подверга-
ем ли мы анализу явление на общем или единичном уровнях. Совершенно очевидно, что одни 
методы применяются к исследованию массового явления и совсем другие – к анализу единич-
ного явления.  

Результаты. При расследовании события преступления в уголовном судопроизводстве 
они находится в неразрывной связи с проблемными обстоятельствами, подлежащими доказы-
ванию в процессе судопроизводства. Методы собирания доказательств, т.е. обычных фактов, 
явлений, событий совершающихся в жизни людей, существующими объективно и вступающими 
в сферу уголовного судопроизводства при совершении правонарушения имеет большое значе-
ние и находится в компетенции следствия и органов дознания. 

Выводы. На основе анализа большого числа единичных явлений мы приходим к таким 
выводам, с использованием которых может быть проведена соответствующая группировка для 
анализа массового явления и могут быть выделены факторы, на основе которых мы можем 
разработать гипотезу исследования для выхода на уровень обобщения со статистическими ме-
тодами исследования. При исследовании единичного случая, в ходе анализа условий воспита-
ния, школьного обучения лица, совершившего преступление, отношений на работе, семейных и 
других общественных связей мы можем вскрыть такие явления, которые можно признать в ка-
честве детерминирующих при совершении преступления или формировании преступника. Эти 
факторы в силу их повторяемости будут пригодны для гипотетического обобщения, на основе 
которого они затем могут быть использованы как индекс при статистическом анализе массового 
явления.  

Ключевые слова: технические методы исследования, преступление, доказательства, 
статистика, статистические материалы.  

 

TECHNICAL METHODS OF EVIDENCE RESEARCH WITHIN  
THE FRAMEWORK OF CRIMINOLOGICAL PRINCIPLES 

 

Mikhail N. Zatsepin, Alexander M. Zatsepin 
Ural State Law University 

 
Annotation. Goal. In this article, the technical aspects of the investigation of evidence in the 

framework of criminological investigations of crimes were considered. 
Methods. When discussing specific research methods used within the framework of general 

methodological principles, a distinction should be made depending on whether we are analyzing a 
phenomenon at a general or individual level. It is quite obvious that some methods are applied to the 
study of a mass phenomenon and quite others to the analysis of a single phenomenon. 

Results. When investigating the event of a crime in criminal proceedings, they are inextricably 
linked with problematic circumstances that are subject to proof in the course of legal proceedings. 
Methods of collecting evidence, i.e. ordinary facts, phenomena, events occurring in people's lives that 
exist objectively and enter the sphere of criminal proceedings when committing an offense is of great 
importance and is within the competence of the investigation and the bodies of inquiry. 

Conclusions. Based on the analysis of a large number of individual phenomena, we come to 
such conclusions, using which an appropriate grouping can be carried out for the analysis of a mass 
phenomenon and factors can be identified on the basis of which we can develop a research hypothe-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Зацепин М.Н., Зацепин А.М. 
 

139 

sis to reach the level of generalization with statistical research methods. In the study of a single case, 
in the course of analyzing the conditions of upbringing, schooling of a person who committed a crime, 
work relationships, family and other public relations, we can reveal such phenomena that can be rec-
ognized as determinative in the commission of a crime or the formation of a criminal. These factors, 
due to their repeatability, will be suitable for hypothetical generalization, on the basis of which they can 
then be used as an index in the statistical analysis of a mass phenomenon. 

Keywords: technical research methods, crime, evidence, statistics, statistical materials. 
 
Введение. В последние годы статистика стано-
вится мощным средством социального познания, 
обзоры причин преступности составляются в 
практических органах суда и прокуратуры, стре-
мятся обосновать выводы и предложения со-
бранным и отработанным ими статистическим 
материалом, которым воспользуемся для при-
меров и мы. Динамика направляемых следова-
телями уголовных дел в суд, ежегодно увеличи-
вается к предыдущему году, одновременно воз-
растает и количество возвращенных, а (методы 
сбора первичного материала) таковы, что не-
возможно определить предмет доказывания [6]. 

Характер методов анализа преступного деяния 
как единичного явления определяет тот факт, 
что оно возникает таким же образом, как и вся-
кое другое человеческое поведение. Физическо-
му действию или бездействию, выражающему 
преступное деяние, предшествует такой же пси-
хический процесс, какой предшествует любому 
другому поступку человека. Из этого следует, что 
при анализе преступления наряду с учетом его 
специфических особенностей (общественной 
опасности, виновности) нужно брать за основу 
методы, применяемые при анализе любого че-
ловеческого поведения, то есть общие методы 
психологии поведения.  

В соответствии своих полномочий, определения, 
выносимые судами в связи с направлением ма-
териалов на дополнительное расследование, 
изучение их показывает, что основными причи-
нами являются ошибки понимания способов со-
бирания доказательств, когда проявляются 
нарушения и в большинстве случаев возвра-
щенных дел на доследование суды ссылаются 
на нарушения требования Закона и необходимо-
сти его соблюдения [2]. 

Основным и, в сущности, применяемым во всех 
случаях, объективным методом исследования 
является наблюдение. Его надлежит понимать 
широко, в логическом смысле, как наблюдение, 
осуществляемое при помощи органов чувств. 
Речь идет о таком постоянном методе познания, 
в рамках которого в зависимости от характера 
явления, образующего предмет наблюдения, а 
равно в зависимости от имеющегося в распоря-
жении наблюдателя материала, поочередно 
применяются логические методы анализа и син-
теза, индукции и дедукции. Во всяком случае, 
нужно сказать, что необходимы условия для то-
го, чтобы наблюдение отвечало требованиям 
научного анализа, ибо в отличие от наблюдения, 
взятого в обыденном смысле, наблюдение, со-

ответствующее требованию науки, не может 
ограничиваться простой регистрацией явлений и 
факторов.  

Научное наблюдение прежде всего должно быть 
целенаправленным. Цель наблюдения опреде-
ляется предметом науки или же ее указывает 
теоретическая позиция, соответствующая спе-
циальным требованиям исследования данной 
науки. Предмет наблюдения, то есть явление, 
подлежащее анализу, необходимо выделить из 
общей связи, в зависимости от аспекта наблю-
дения те или иные явления и связи нужно отгра-
ничить от явлений и связей, не являющихся су-
щественными. Это выделение, казалось бы, 
идет в ущерб полноте, однако, по нашему мне-
нию. Отделение несущественных явлений и свя-
зей обеспечивает возможность относительной 
полноты наблюдения над существенными явле-
ниями и связями. Только таким образом можно 
обеспечить действительность наблюдения, так 
как вследствие бесконечного разнообразия вза-
имных связей между явлениями нельзя прово-
дить наблюдение одновременно всех явлений, 
следовательно, предпосылка правильного 
наблюдения состоит в том, чтобы на основе за-
планированной целевой установки брать в каче-
стве предмета наблюдения только те явления, 
которые представляются существенными и со-
ответствуют характеру исследования.  

В познавательном процессе, проведенном с по-
мощью метода наблюдения, можно провести 
регистрацию соответствующих явлений, однако 
она может не удовлетворить требованиям науч-
ного исследования. Требования, предъявляемые 
к криминологическим исследованиям, не могут 
сводиться к простому описанию соответствую-
щих явлений, кроме того, необходимо также рас-
крыть причинные и иные связи между анализи-
руемыми явлениями и дать соответствующее 
объяснение. Основу для такого объяснения со-
ставляют фактические данные, полученные пу-
тем наблюдения, имеющийся познавательный 
материал, связанный с этими явлениями, а рав-
но теории, созданные к этому моменту и осно-
ванные на практическом опыте. Если в процессе 
познания мы встречаемся с новыми явлениями, 
в отношении которых у нас нет еще данных или 
накопленного практического опыта, тогда возни-
кает необходимость сформулировать гипотезу, 
которой мы можем подкрепить свои объяснения 
[7]. 

В этом случае объяснение, несомненно, приоб-
ретает несколько субъективный характер, однако 
последующая проверка выдвинутых гипотез, 
более точное их формулирование, подкрепление 
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или замена новыми аргументами на основе но-
вейших данных, полученных в процессе наблю-
дения, все это способно исключить элементы 
субъективизма. Следовательно, наблюдение 
является научным методом только тогда, когда 
явления не только описываются, регистрируют-
ся, но и объясняются [4]. 

Далее, эти общие принципы метода наблюдения 
нужно применить к конкретному анализу. 
Наблюдение в отношении преступления прово-
дится в двух направлениях – в отношении его 
объективных и субъективных признаков. В про-
цессе наблюдения объективных черт мы изуча-
ем внешние признаки преступления, формы его 
проявления, способ и средства совершения, 
прочие объективные обстоятельства и послед-
ствия преступления. Знание внешних признаков 
преступления дает возможность сделать выводы 
относительно способностей, характера, направ-
ленности исполнителя преступления, то есть о 
всей его личности, что образует основу для 
наблюдения в плане субъективных моментов 
для глубокого изучения его личности. Естествен-
но, на практике эти два направления не разгра-
ничиваются так резко, при анализе единичных 
явлений учитывается совместная взаимодей-
ствующая роль и объективных, и субъективных 
факторов, поэтому только такое наблюдение 
может дать соответствующий результат. Посте-
пенная роль объективных факторов определяет 
начальный момент и сам ход процесса наблю-
дения, то есть его продвижение от внешних фак-
торов к внутренним. Как показывает анализ, 
следователи недостаточно «серьезно» относят-
ся к выдвижению и исследованию всех реально 
возможных версий об обстоятельствах, характе-
ре события, собранные доказательства тща-
тельно не исследуют, как смягчающие, так и 
отягчающие вину подозреваемых и обвиняемых. 
Не устанавливают весь круг фактических обсто-
ятельств, могущих оказать существенное влия-
ние на решение дела, не всегда дают оценку 
обстоятельствам в их точном соответствии с 
действительностью [3]. 

Непосредственное наблюдение за поведением 
исполнителя преступления начинается с воз-
буждения уголовного дела и является необхо-
димым в течение всего процесса его расследо-
вания и судебного рассмотрения, так как таким 
путем могут быть получены данные, характери-
зующие личность субъекта преступного деяния. 
Следует далее изучить социальное положение 
исполнителя в прошлом и в настоящем, что 
включает обстоятельства, касающиеся его вос-
питания, условий пребывания в школе, семье, в 
трудовом коллективе и т.д., то есть обстоятель-
ства, характеризующие весь его жизненный путь, 
который на практике можно воссоздать только 
реконструктивным образом, частично путем его 
собственных показаний, частично же путем изу-
чения обстановки. Соответствующие факты из 
числа перечисленные выше опираются, в част-
ности, на информацию соучастников. Наблюде-
ние применяют также в процессе исполнения 

наказания. Более того, анализ эффективности 
наказания свидетельствуют о необходимости 
продолжения наблюдения и в стадии после от-
бытия наказания, а может быть, и еще позже. Из 
характера обстоятельств, образующих предмет 
наблюдения, следует, что практически этим ме-
тодом могут пользоваться органы, на которые 
возложена функция уголовного преследования и 
исполнения наказания. Эта деятельность может 
быть непосредственной, но она может осу-
ществляться и в опосредованной форме, как, 
например, изучение обстоятельств совершения 
преступления и прошлого исполнителя, которые 
можно наблюдать только путем реконструкции. 

В следственной практике не изжит такой «си-
стемный» рудимент и достаточно случаев, пере-
оценки признательных показаний обвиняемых, 
без учета обстоятельств, что они должны под-
тверждаться совокупностью других фактических 
данных и закрепления доказательств участия в 
совершении конкретного преступления [5]. 

Для научного работника в принципе существует 
только возможность опосредованного и после-
дующего наблюдения, хотя в отдельных случаях 
и в отношении некоторых частных явлений он 
может применить этот метод и непосредственно. 
Однако обычно мы опираемся на наблюдение, 
проведенное должностными лицами. Практиче-
ски это происходит посредством изучения и об-
работки словесной информации, записей, офи-
циальных документов, собранных органами, 
проводящими наблюдение. Сфера наблюдения 
научных работников может быть расширена, 
если в нее включить, с одной стороны, проведе-
ние соответствующей научной деятельности в 
форме непосредственного наблюдения, с другой 
стороны, ее расширение может быть достигнуто, 
если внимание органов уголовного преследова-
ния будет обращено на наблюдение и фиксиро-
вание обстоятельств, существенных с кримино-
логической точки зрения. 

Проблемные обстоятельства невольно побуж-
дают орган дознания или следователя, в ряде 
случаев не проверять возможные версии совер-
шения преступлений, в том числе выдвинутые 
обвиняемыми, не устанавливается в полном 
объеме сумма похищенного имущества, недо-
статочно исследуется личность обвиняемых, в 
результате чего неполнота предварительного 
следствия приводит к невозможности проверить 
их достоверность в судебном разбирательстве 
[1]. 

Сам по себе метод наблюдения является недо-
статочным для того, чтобы получить представ-
ление о конкретных причинах и иных связях ка-
кого-либо преступления. Наблюдение как объек-
тивный метод пригоден для того, чтобы получить 
картину внешнего проявления преступления, 
внешнего поведения исполнителя или осужден-
ного и его социального положения. Наблюдение 
является исходной позицией, открывающей воз-
можность сделать умозаключения относительно 
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личности преступника, раскрыть характерные 
особенности его психики. В процессе анализа 
психических особенностей личности отыскивают 
те социальные детерминанты, которые воздей-
ствовали на нее таким образом, что она проти-
вопоставила себя требованиям общества и про-
явилась в совершении преступления.  

Для анализа личности в этом направления при-
годен метод индивидуальной беседы, интервью. 
Задача его заключается в том, чтобы на основе 
объективного наблюдения, опираясь на полу-
ченные фактические данные, а равно на выводы, 
извлеченные из них, вскрыть содержание психи-
ки индивида. В процессе беседы исследователь 
стремится к тому, чтобы поговорить с изучаемым 
лицом прежде всего о его деянии, а также о со-
держании предшествовавшего этому психиче-
ского процесса жизни изучаемого. Понятно, что 
непременным дополнением метода индивиду-
альной беседы является метод наблюдения, 
следовательно, здесь имеет место комбиниро-
ванное применение обоих методов. По своему 
характеру индивидуальная беседа является 
субъективным методом. Объективность его в 
значительной мере зависит от собственных мне-
ний. Взглядов и точек зрения исследователя. 

Вследствие этого нужно как применительно к 
исследователю. Так и применительно к исследу-
емому лицу стремиться к тому. Чтобы снизить 
неизбежный субъективизм до самых минималь-
ных пределов. В целях исследователь должен 
заранее иметь в своем распоряжении как можно 
больше объективной информации, так как зна-
чение ее, с одной стороны, гарантирует от того, 
что исследователь станет рабом минутных и 
поверхностных впечатлений, с другой – это зна-
чение нейтрализует проявление субъективных 
элементов при раскрытии объективных данных, 
касающихся исследуемого лица. Нужно, далее, 
следить за тем, чтобы уровень беседы соответ-
ствовал умственным способностям опрашивае-
мого лица. Следует создавать надлежащую ат-
мосферу для того, чтобы преодолеть очень ча-
сто встречающуюся сдержанность, иногда упря-
мую оппозицию и побуждать исследуемую лич-
ность к искренности. Вообще следует стимули-
ровать лицо к сотрудничеству, беседа не может 
быть шаблонной, в ходе ее следует стремиться 
заинтересованность опрашиваемое лицо, тогда 
оно само проявит готовность оказать помощь в 
работе, направленной на раскрытие анализиру-
емых явлений.  

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Верховный суд выпустил четвертый Обзор практики за 2021 г. (17.02.2022). URL : https://pravo.ru/ 
story/239259 

2. Женщины в РФ стали совершать больше преступлений. 31.10.2022 г. URL : //https://parvo/news/243643  
3. Раскрытый свидетель и переписанные решения: вышел новый вестник ВККС. 08.06.2022. URL : 

//https://pravo.ru/story/240695 
4. Рубинштейн С. Основы общей психологии. М., 1940. 
5. Смягчающие обстоятельства и смена подсудности: уголовные позиции ВС за май. (06.07.2022) URL : 

//https://pravo.ru/story/241459 
6. Суддеп опубликовал статистику судимости в России. 12.10.2022 г. URL : //https://parvo.ru/news/243360 
7. B. Fogarasi. Logika, 311 old 
 
References: 
 

1. The Supreme Court has issued the fourth Review of Practice for 2021 (17/02/2022). URL : https://pravo.ru/ 
story/239259 

2. Women in the Russian Federation began to commit more crimes. (31.10.2022) URL : //https://parvo/ 
news/243643 

3. Uncovered witness and rewritten decisions: a new bulletin of the VKKS has been released. 08.06.2022. URL : 
//https://pravo.ru/story/240695  

4. Rubinstein S. Fundamentals of General psychology. M., 1940. 
5. Mitigating circumstances and change of jurisdiction: criminal positions of the Armed Forces for May. 

(06.07.2022). URL : //https://pravo.ru/story/241459 
6. The Judicial Department has published statistics on criminal records in Russia. (12.10.2022). URL : 

//https://parvo.ru/news/243360  
7. B. Fogarasi. Logic, 311 old. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Зацепин М.Н., Зацепин А.М. 
 

142 

Информация об авторах  
 

 

Зацепин Михаил Николаевич 
доктор юридических наук,  
профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
аналитик управления научных исследований  
и международного сотрудничества УрГЮУ,  
вице-президент  
Российской криминологической ассоциации 
mnz-1958@mail.ru 
 

Mikhail N. Zatsepin 
Doctor of Law,  
Professor,  
Honored lawyer of the Russian Federation,  
Research Directorate Analyst and International  
Cooperation of Ural State Law University,  
Vice President of the Russian Criminological Association  
mnz-1958@mail.ru 
 

Зацепин Александр Михайлович 
доктор юридических наук,  
доцент,  
профессор кафедры уголовного права УрГЮУ,  
член Российской криминологической ассоциации,  
старший прокурор отдела по надзору  
за оперативно-разыскной деятельностью  
прокуратуры Свердловской области 
tp0507@ya.ru 
 

Alexander M. Zatsepin 
Doctor of Law,  
Associate Professor, 
Professor of the Department of Criminal Law  
of Ural State Law University, 
Member of the Russian Criminological Association, 
Senior Prosecutor of the Department for Supervision 
of Operational Investigative Activities 
of the Prosecutor's Office of the Sverdlovsk region 
tp0507@ya.ru 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Зыков Д.А., Савин А.А. 
 

143 

Научная статья 
https://doi.org/10.23672/SAE.2023.9.9.013 
УДК 343 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена незнанием большинства граждан о 

возможном исключении уголовной ответственности даже при начале осуществления запрещён-
ного действия или бездействия. Человек обязан знать не только о запретах и дозволениях, но и 
об исключениях, возложенных на него обществом и государством. В этом, казалось бы, проти-
воречии окажет помощь установление временных отрезков и субъективное стремление избе-
жать губительного результата своей деятельности, при которой преступления, попадающие под 
условия уголовной статьи декриминализируются согласно законодательству Российской Феде-
рации. Каждый человек носитель субъективной истины, а общество со временем рассудит её 
подлинность и правильность, поэтому не так страшно допустить неверный шаг, чем в послед-
ствие не поменять направление неправильного движения. 

Ключевые слова: преступление, наказание, уголовный закон, добровольный отказ, со-
став преступления. 

 

PROBLEMS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE LAW 
ON VOLUNTARY REFUSAL TO COMMIT A CRIME 
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Abstract. Тhe relevance of this topic is due to the ignorance of the majority about the possible 

exclusion of criminal liability even at the beginning of the prohibited action or omission. A person is 
obliged to know not only about prohibitions and permits, but also about the exceptions imposed on him 
by society and the state. In this seemingly contradiction, the establishment of time intervals and the 
subjective desire to avoid the disastrous result of their activities will help, in which crimes falling under 
the conditions of the article are decriminalized according to the legislation of the Russian Federation. 
Every person is a bearer of subjective truth, and society will eventually judge its authenticity and cor-
rectness, therefore it is not so scary to make a wrong step than not to change the direction of the 
wrong movement later. 

Keywords: crime, punishment, criminal law, voluntary refusal, corpus delicti. 
 
Введение. 

Каждый год на территории России регистриру-
ются около 2 миллионов преступлений. Боль-
шинство дел, которые не несут достаточной или 
необходимой доказательной базы, прекращают-
ся в досудебном порядке. По причине нежелания 
снижения репутации, правоохранительные орга-
ны не отправляют в судебные инстанции дела, у 
которых нет перспектив разрешения. Эффектив-
ность данного подхода подкрепляет уменьшение 
количества оправдательных приговоров.  

Политический курс государства, работа в сфере 
повышения правового сознания и подавлению 
авторитетов в преступной среде приносят свои 
плоды.  

Определим влияние уровня запрещённости на 
назначение наказания при совершении действий 
или бездействий, подпадающих под действие 
норм уголовного законодательства РФ. 

В подавляющем большинстве, превалируют 
преступления небольшой тяжести, наверное, по 
причине того, что наиболее частые преступле-
ния – хищения чужого имущества, предусматри-
вающий этот состав. В случае же совершения 
неоконченного преступления, подпадающего под 
признаки преступного злодеяния средней, тяж-
кой или особо тяжкой статьи, доказать свою не-
виновность или своевременное исправление 
будет, в высшей степени, проблематично, так 
как почти со стопроцентной вероятностью дове-
сти дело до конца не позволяют внешние факто-
ры, а не внутреннее убеждение о своей ошибке. 
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Обсуждение. 

Согласно официальным источникам, уровень 
жизни в России с каждым годом повышается: 
уменьшается количество правонарушений и 
преступлений [1], увеличивается средняя зара-
ботная плата, продолжительность жизни жите-
лей государства, проводятся экономические ме-
роприятия для пресечения бедности и многое 
другое. Однако любая положительная статисти-
ка содержит в себе и тёмную сторону: повышен-
ная продолжительность жизни – «старение» 
населения, заработная плата повышается у 
начальников, а не у рабочего класса, снижается 
уровень преступности, а с ним и количество 
оправдательных приговоров.  

По нашему мнению, не следует опираться толь-
ко на одни статистические данные, т.к. из исто-
рии известно, что её всегда возможно подкор-
ректировать под интересы правящей элиты, со-
ставляющей меньше десятой процента населе-
ния. Необходимо иметь устойчивую гражданскую 
позицию по всему списку проблемных вопросов 
и обдуманно относиться к любому виду инфор-
мации.  

Ежегодная регрессия преступной активности 
бесспорно идёт на пользу всему публично-
правовому институту, но институт добровольного 
отказа при этом ущемляется, так как более ком-
петентные и подготовленные специалисты легко 
докажут твою личную неправоту, чем будут спо-
собствовать скорейшему прекращению уголов-
ного дела. 

Необходимо обратить внимание читателя на то, 
что в исследованиях по уголовному праву и кри-
минологии добровольный отказ от совершения 
преступления понимается как «стремление зако-
нодателя заинтересовать одних граждан в ак-
тивном участии в борьбе с преступностью, дру-
гих – побудить к добровольному отказу от пре-
ступления, … в обмен на их безусловное осво-
бождение от уголовной ответственности или 
возможность такого освобождения, либо фикси-
рованное наказание» [2]. 

Результаты. 

Базисом публично-правовых отношений, отно-
сящихся к преступлениям, являются Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы, Конститу-
ция. Каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда.  

По общему мнению, в источниках уголовного 
права написано всё предельно ясно и без много-
значного понимания. Как не трагично, но даже 
этот стиль, закрепленных в законе норм, не за-
полняет весь спектр возникающих вопросов: Ка-
кой именно этап преступления является точкой 
невозврата? До какого времени всё ещё попра-
вимо? Должен ли мыслительный переворот в 

сознании влиять на декриминализацию содеян-
ного?  

Пленумы Верховного суда помогают разобрать-
ся в возникших проблемах, однако и они не в 
состоянии охватить всё.  

Попытаемся ввести несколько предложений, 
после которых ни у правоведов, ни у обычных 
граждан не должно остаться недопониманий 
касательно добровольного отказа в совершении 
преступления. 

Во-первых, полагаем необходимым внести по-
правку в Уголовный кодекс в саму статью «Доб-
ровольный отказ от совершения преступления» 
пункт о наличии уголовной ответственности за 
совершённое деяние, и исключающее назначе-
ние любого вида уголовного наказания, потому 
что, фактически, при овладении информацией о 
каком-то противоправном деянии сотрудники 
правоохранительных органов привлекают подо-
зреваемого к ответственности по делу, но в 
большинстве случаев прекращают производ-
ство. 

Во-вторых, мнение Пленума Верховного суда по 
поводу вопроса о самовольном отказе требуется 
закрепить в его постановлении, затрагивающем 
всесторонне предмет обсуждения. Это разрешит 
в безболезненной форме конечную позицию за-
конодательных органов и оставит любого рода 
прения в прошлом. 

В-третьих, юридически разделить понятия внут-
реннего и внешнего отказа от совершения пре-
ступления, возникающие в сознании и в реаль-
ности. Внутренний отказ – до начала процесса 
преступления, а внешний – после произведения 
конкретных действий до наступления непопра-
вимых последствий.  

В обоих случаях после сделанного выбора чело-
веку следует незамедлительно обращаться в 
органы внутренних дел, которые в специальном 
порядке удостоверятся в правильности показа-
ний и перестанут его притеснять. 

Кроме указанного выше, присутствует мнение о 
том, как переиначить добровольный отказ до 
деятельного раскаяния и, объединив эти нормы, 
создать новую – радикальную корректировку 
злоумышленника. В этой норме не будет иметь 
значение изменение по протеканию (исполне-
нию) или окончанию уголовно-наказуемого пра-
вонарушения; востребовано будет лишь одно 
желание исправиться. Лицо будет подлежать 
уголовной ответственности и наказываться в 
размере доли от максимального наказания за 
данное преступление, например, 1/10, 1/20 от 
нижней границы санкции нормы, но не менее 
минимально установленного срока – двух меся-
цев. Необходимость применения неотвратимо-
сти наказания заключается в том, что любое за-
прещённое деяние обязано быть отмеченным и 
наказание санкционировано государством. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Зыков Д.А. Савин А.А. 
 

145 

Подозрительное затишье в этом вопросе натал-
кивает на раздумья: Принесёт ли непогрешимый 
правовой акт исключительно пользу всем или 
его намеренно не доводят до стадии совершен-
ного? Все ли члены общества сейчас зависимы 
от недоделанной работы правосоздателей?  

Полагаем, что нужно придерживаться точки зре-
ния, по которой брешь в одной правовой системе 
предопределяет пробелы и в других отраслях 
права, а потому безучастность в этой ситуации 
немыслима и требует отклика всех участников 
общественных отношений. В противном случае, 
неразрешимая совокупность обстоятельств де-
стабилизирует положение граждан и, в резуль-
тате, предречёт произвол беззакония. 

По своему нахождению в кодексе, норма об от-
решении от преступного деяния уже является 
уникальной и парадоксальной. В России это 
новшество законодателем позаимствовалось у 
западных государств и охранителями порядка 
воспринялось в начале недоброжелательно, 
потому что появилась лишняя обязательная ра-
бота, не несущая за собой ничего хорошего со-
трудникам государственного аппарата, кроме 
привилегированного статуса преступника – «ис-
правленный до назначения наказания».  

Заключение. 

Добровольный отказ от совершения преступле-
ния является носителем неоднозначной право-
вой природы, которую можно улучшить, создать 
без изъянов и пререканий, пробелов и неточно-
стей. В настоящий момент вероятность быть 
оправданным и доказать, что на самом деле 
имел место добровольный отказ, менее 0,003 %, 
а куда больше шансов присутствует при досу-
дебном рассмотрении дела, но если дело дохо-
дит до суда – обвиняемому с большей долей 
вероятности придется мириться с поражением. 
Достоин ли преступник такой неутешительной 
статистики? – вопрос достаточно дискуссионный. 

Особым условием применения рассматриваемой 
нормы – отсутствие общепризнанного состава 

преступления, а именно, субъективной стороны. 
Вина, как таковая, отсутствует: по прямому во-
леизъявлению несостоявшегося преступника 
преступный акт прекращается добровольно, 
окончательно и бесповоротно, хотя продолжение 
было допустимо и реально. Самостоятельная 
инициатива перестановки ошибочных убеждений 
поощряется законом, поэтому груз ответствен-
ности за неоконченное преступление не возла-
гается ни на кого. 

На самом деле, эта норма несёт в себе больше 
философский подтекст, ибо каждый человек 
вправе заблуждаться, а затем поменять мнение 
и исправить источник собственной неосведом-
лённости [3]. Начало совершения преступления 
ещё не сулит ничего катастрофического ни пре-
ступнику, ни обществу ровно до того момента, 
как сам нарушитель закона будет не в состоянии 
что-либо изменить. Переосмысление внутренних 
установок – нестабильный процесс. Здесь либо 
принимаешь одобряемую законом модель пове-
дения, либо меняешься безвозвратно в худшую 
сторону. Этот выбор влияет на дальнейшую 
судьбу преступника, заставляет его одуматься 
или развращает полностью. Вопросы о необхо-
димости этого правового института отпадают 
априори. 

Человек в одностороннем порядке избирает 
свой жизненный путь и единолично отвечает за 
последствия сделанного выбора. Воздержаться 
от вредного во благо пользы для общества, пе-
рестать разрушать и начать создавать, оставить 
за собой следы грязи или указывающие и под-
талкивающие на новые свершения – самостоя-
тельное решение любого человека. Величие 
поступков, как ни печально осознавать, поддаёт-
ся оценке позднее смерти человека. Каждый 
человек - носитель субъективной истины, а об-
щество со временем рассудит её подлинность и 
правильность, поэтому не так страшно допустить 
неверный шаг, чем в последствие не поменять 
направление неправильного движения. Статья 
31 УК предусматривает этот неточный шаг, но не 
рассчитывает на дальнейший порочный курс. 
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В КРИМИНОЛОГИИ 
(РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД) 

 

Карлеба В.А.  
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены исторические этапы развития криминоло-

гического знания о личности преступника и предпринята попытка провести научный анализ ука-
занных теоретических положений, существовавших на различных исторических этапах разви-
тия криминологии, что свидетельствует об актуальности данного исследования.  

Целью данной работы является – расширить научные представлений о личности пре-
ступника, показать и обосновать детерминанты становления личности преступника.  

Методы, использованные при написании данной статьи: системно-структурный анализ 
(системный подход), а также сравнительный, логический, исторический и аналитический.  

Результаты: рассмотрев существующие криминологические теории о личности преступ-
ника, автор полагает, что современные криминологические взгляды должна базироваться на 
междисциплинарном подходе к изучению личности преступника. В результате такого комплекс-
ного подхода криминологическая наука сможет аккумулировать знания и достижений различных 
наук, как естественных, так и гуманитарных: психологии, юриспруденции, социологии, физики, 
математики, медицинских наук.  

Выводы: в современной криминологии существуют различные направления в изучении 
личности преступника и причинных факторов преступного поведения. Результаты научных ис-
следований должны быть глубоко проанализированы, представлены широкой общественности 
и пройти правовую экспертизу, после чего использованы для противодействия преступности. 

Ключевые слова: теория личности, личность преступника, свойства личности преступни-
ка, мотив, цель, ориентировка личности, акцепторы результата действия, функциональная си-
стема психической деятельности, предупреждение преступлений, криминологические теории. 

 

QUESTIONS OF PERSONALITY THEORY IN CRIMINOLOGY 
(RETROSPECTIVE APPROACH)  
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Abstract. This article examines the historical stages in the development of criminological 

knowledge about the personality of the criminal and attempts to conduct a scientific analysis of these 
theoretical positions that existed at various historical stages in the development of criminology. 

The purpose of this work is to expand scientific ideas about the personality of a criminal, to 
show and substantiate the determinants of the formation of a criminal’s personality. 

Methods used in writing this article: system-structural analysis (systems approach), as well as 
comparative, logical, historical and analytical. 

Results: having examined existing criminological theories about the personality of a criminal, the 
author believes that modern criminological views should be based on an interdisciplinary approach to 
the study of the personality of a criminal. As a result of such an integrated approach, criminological 
science will be able to accumulate knowledge and achievements of various sciences, both natural and 
humanities: psychology, law, sociology, physics, mathematics, medical sciences. 

Conclusions: in modern criminology there are various directions in the study of the personality 
of the criminal and the causal factors of criminal behavior. The results of scientific research must be 
deeply analyzed, presented to the general public and undergo legal examination, and then used to 
combat crime.  

Keywords: personality theory, criminal personality, criminal personality properties, motive, goal, 
orientation of personality, acceptors of the result of action, functional system of mental activity, crime 
prevention, criminological theories.  
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Введение.  

Непременным составляющим элементом любого 
социального события является личность. Сего-
дня научное понимание истории человечества – 
это не только изготовление орудий труда, его 
общественное разделение, накопление богатств, 
изменение форм организации труда и распреде-
ления производственной продукции, но и дея-
тельность личности на каждом этапе их разви-
тия. 

Как феномен человеческого бытия личность ис-
следуется многими науками. Отсюда существует 
множество ее понятийных определений. В то же 
время, достигнутые результаты в изучении лич-
ности позволяют ученым утверждать о сформи-
ровавшейся в социальной психологии теории 
личности. 

Любое научное социально-историческое, соци-
ально-экономическое исследование нельзя при-
знать полным без анализа личностного характе-
ра проблемы или явления. В зависимости от 
направления и содержания научного исследова-
ния углубленно рассматриваются биологиче-
ские, антропологические, геронтологические, 
экономические, социальные, духовные, нрав-
ственные, психологические и другие факторы 
обусловленности и поведения человека. 

Криминология, в данном случае, не является 
исключением. Используя категории философии 
и социальной психологии (человек, индивид, 
деятельность, личность, индивидуальность), она 
расширяет и углубляет объем указанных поня-
тий, вскрывает взаимосвязи причинности и усло-
вий формирования свойств личности, а относи-
тельно субъектов права разрабатывает харак-
терно-личностную структуру, типологию лично-
сти преступника с различными акцентами ее 
биологической и социальной природы. 

Результаты. 

Предпосылки научных взглядов о происхожде-
нии человека возникли в Древней Греции. В пе-
риод античности яркой их вершиной стало уче-
ние Аристотеля (IV век д.н.э.), изложенное им в 
трактатах «История животных», «О частях жи-
вотных», «О душе» (рус. пер. 1937) и ряде дру-
гих, в которых ученый, выделив человека из 
природы как живое существо, в противовес ре-
лигиозно-мифологическим представлениям рас-
сматривал его в единстве «тела и души», дал 
первую систему психологических понятий, 
утвердившихся к тому времени. Высшим прояв-
лением души Аристотель считал разум и волю, и 
саму душу представил формой проявления спо-
собного к жизни тела человека. Концептуальная 
строгость его воззрений в психологии (науке о 
душе) сохранилась до рассвета средневековья.  

С началом эпохи Ренессанса и вслед за ней – 
Возрождения в науке обострилось внимание к 
сущности бытия и роли человека в его преобра-
зовании. В философии и психологии возникла 

необходимость в разграничении концептуальных 
границ исследования общего для них объекта 
«Homo sapiens», а также более глубокого толко-
вания понятий, раскрывающих его сущность на 
основе новых открытий в естествознании и ме-
дицине. В этот период человек, с присущими ему 
ролевыми функциями в обыденной и обще-
ственной жизни, со своими индивидуальными 
отличительными признаками (свойствами), пол-
ностью утвердился в искусстве и литературе. Не 
образы Богов, а субъективный образ человека 
становится самым распространенным образом 
мировой литературы и портретной живописи. 
«Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – 
все актеры, И каждый не одну играет роль» [1]. 

В данном примере роль – это общение, игра, 
учение, занятие (труд), т.е. действия, деятель-
ность индивида, в результате которой он стано-
вится в современном понимании личностью. 
Именно в деятельности индивид обретает обще-
ственный опыт, а вместе с ним качества и свой-
ства психики, связанные с приспособлением к 
условиям жизнедеятельности, среде обитания, 
изменяя их при необходимости, потребности. 

Условия общественной жизни и состояние науки 
о человеке и обществе в XIX веке предопреде-
лили окончательное разграничение в филосо-
фии и психологии таких понятий как человек – 
индивид – личность – индивидуальность. Терми-
нологически «личность» утверждается как науч-
ная абстракция, характеризующая представите-
ля социума. Она понимается как проявление 
человеком общественно-психологических 
свойств. В науке сложились направления изуче-
ния личности, разные школы по этим направле-
ниям. Принципиальные мировоззренческие рас-
хождения между ними прошли в определении 
границ соотношения в личности биологического 
и социального, о наследовании их. Полярно 
разошлись взгляды на происхождение свойств 
личности: заданы от рождения и формируются 
на основе опыта деятельности. Наука продол-
жала множить терминологические определения 
понятия «личность». На наш взгляд, емкое опре-
деление дал К. Маркс: «Сущность человека не 
есть абстракт, присущий отдельному индивиду. 
В своей действительности она есть совокупность 
всех общественных отношений» [2]. 

Надо понимать, что «сущность человека» и 
«конкретная личность» – не одно и тоже. Рамки 
деятельности индивида – это его граница с об-
ществом. В этих границах он отличается от дру-
гих, является индивидуальность. «Из всего мно-
гообразия свойств человека выделяются те, ко-
торые обуславливают общественно значимое 
поведение или деятельность человека. Основ-
ное место в них, поэтому занимают система мо-
тивов и задач, которые ставит себе человек, 
свойства его характера, обуславливающие по-
ступки людей (то есть, те их действия, которые 
реализуют или выражают отношения человека к 
другим людям), и способности человека, то есть 
свойства, делающие его пригодным к историче-
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ски сложившимся формам общественно полез-
ной деятельности» [3].  

Таким образом, понятие «личность» и связанная 
с ним «роль», характеризуют взаимодействия 
индивидов и в социологии являются важными 
категориями перехода к индивидуально психоло-
гическим явлениям. Например, к интересу. «Ин-
терес есть, с одной стороны, социально-
экономическое, а с другой – индивидуально-
психологическое» [4].  

Социальное всегда рефлектирует в сознании и 
побуждает к действию. «Объективным моментом 
интереса является положение субъекта, субъек-
тивным моментом – идеальные побудительные 
силы: желания, стремления, мотивы деятельно-
сти. Предметы и объекты этих мотивов оказы-
ваются содержанием интереса, отражаются в 
сознании субъекта сообразно его положению, 
положение же выражается в содержании инте-
реса.  

Следовательно, интерес есть выражение (обна-
ружения, проявления) внутренней сущности 
субъекта и отражения объективного мира, сово-
купности материальных и духовных ценностей 
человеческой культуры в сознании этого субъек-
та» [5]. 

Надо иметь ввиду, что интерес обусловлен со-
циальным положением лица, а также его группо-
вой и корпоративной принадлежностью. В про-
цессе жизни и деятельности самой личности на 
его интересы влияют мотивы, установки и ори-
ентации, что и образует, в конечном счете, ее 
индивидуальность. «В общем потоке деятельно-
сти, который образует человеческую жизнь в ее 
высших, опосредованных психическим отраже-
нием проявлениях, анализ выделяет, во-первых, 
отдельные (особенные) деятельности – по кри-
терию побуждающих их мотивов. Далее выде-
ляются действия – процессы, подчиняющиеся 
сознательным целям. Наконец, это операции, 
которые непосредственно зависят от условий 
достижения конкретной цели» [6]. 

Таким образом, рассматривая общественные 
отношения как систему, в которой функциониру-
ет человек, дифференцируя его социальные 
роли и функции, мы приходим к личности и ее 
социальному типу, отличающемуся мотивами, 
целями, установками и ориентацией.  

Полностью разделяем точку зрения, данную в 
следующих определениях:  

«Мотив – любое психическое явление, становя-
щееся побуждением к действию. 

Цель – как психическое явление, субъективный 
образ желаемого результата ожидаемой дея-
тельности или действия, взаимодействующий со 
стремлением его объективизации. 

Ориентировка личности – способность психиче-
ски отражать и оценивать временные, простран-

ственные и социальные (в частности, нравствен-
ные и правовые) особенности воспринимаемого 
ею» [7]. 

«Установка личности – готовность к определен-
ной активности, зависящая от наличия потреб-
ности и объективной ситуации ее удовлетворе-
ния» [8]. 

Рассмотренные нами принципиально важные 
выводы ученых – социологов и психологов раз-
личных школ о единстве в индивиде социально-
го и психологического образуют фундамент тео-
рии личности и позволяют в криминологии раз-
рабатывать на строго научной основе подходы и 
методики исследования личности преступника, 
меры общей и индивидуальной профилактики 
правонарушений.  

За пределами достижения возможного и желае-
мого результата на этих направлениях – биоло-
гические особенности индивида, которые менее 
исследованы, а поэтому должны обязательно 
учитываться в криминологии.  

Обсуждение. 

Надо иметь в виду, что достигнутое устойчивое 
единство взглядов социологов и криминологов 
по критериям типологии личности до сих пор 
оспариваются представителями антропологиче-
ской и психоаналитической школ уголовного 
права. 

Представители антропологической школы, а ее 
основателем является психиатр и антрополог Ч. 
Ломброзо, полагают, что преступниками люди не 
становятся, а рождаются.  

Так, Ч. Ломброзо в своей основной работе «Но-
вейшие успехи науки о преступнике» (1896, в 
рус. пер. СПБ, 1897) разработал систему призна-
ков «прирожденного преступника», выявив кото-
рые, можно решить, является ли обследуемый 
человек (индивид) преступником или нет. 

В конце своей научной деятельности Ч. Лом-
брозо признал важную роль и социологических 
причин преступности, а поэтому его антрополо-
гическая теория получила название биосоциаль-
ной и продолжает толковаться и разрабатывать-
ся учеными некоторых стран. 

Австрийский невропатолог, психиатр и психолог 
З. Фрейд является родоначальником различных 
школ и течений под общим обозначением фрей-
дизм, стремящихся применять его психологиче-
ское учение на практике. Основным движущим 
фактором психики З. Фрейд считал не деятель-
ность, а сексуально-половой инстинкт, обозна-
чив его словом «либидо», расширив понятие 
этого слова до сравнительного с «голодом» [9]. 
Энергия бессознательных психологических вле-
чений составляет, по мнению этого ученого, 
стержневую характеристику любой человеческой 
деятельности и действий индивида, в т.ч. пре-
ступника. 
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Пределы научной обоснованности представлен-
ных теорий по сей день обсуждаются российски-
ми социологами и криминологами. Наибольший 
накал дискуссии по указанным проблемам в 
СССР пришелся на 70-е годы прошлого века. 
Общая позиция ее участников обозначилась тем, 
что при изучении личности преступника как одно-
го из важнейших объектов криминологии необ-
ходимо сотрудничество ученых, представляю-
щих естественные, медицинские, общественные 
и другие науки.  

Это объясняется тем, что поведение человека 
определяется общественно-историческими 
условиями не непосредственно, а через опреде-
ленную психологическую деятельность. В то же 
время, психическая деятельность является 
функцией мозга и нервной системы, которые в 
значительной мере детерминированы наслед-
ственностью. «При этом неблагоприятные усло-
вия воспитания формируют морально отрица-
тельный продукт, выражающий сочетание соци-
альной патологии и определенной психической 
типологии» [10]. 

В то же время, качества, которые унаследованы 
человеком при рождении и характеризуют по-
движность его нервных процессов, а также их 
устойчивость «сами по себе преступного пове-
дения не предопределяют. Они лишь задают 
человеку определенную динамику психической 
деятельности» [11]. 

Необходимо признать, что проблема соотноше-
ния социального и биологического в личности 
преступника детерминирована причинными фак-
торами (качествами личности) которые опреде-
ляют преступное поведение. Указанные качества 
могут передаваться генетически (интеллект, 
темперамент, память, внимание, восприятие 
информации, скорость реакции и т.д.), а могут 
приобретаться в процессе жизни (коммуника-
бельность, терпимость, отзывчивость, целе-
устремленность, инициативность, настойчи-
вость, выдержка и т.д.). К числу негативных ка-
честв личности, приобретаемых в социуме, мож-
но отнести зависть, злость, жестокость, лжи-
вость, жадность, мстительность и другие (всего, 
более 50 качеств).  

В нашей стране концептуальные положения пси-
хологии и физиологии тесно связаны с именами 
И.М. Сеченова и И.П. Павлова, которые впервые 
связали физиологические и психические подхо-
ды с анализом поведения человека, рассматри-
вая эту взаимосвязь как систему.  

Теоретические положения указанных ученых, 
продолжил разрабатывать П.К. Анохин, который 
предложил теорию функциональной системы, 
которая целиком основана на биологических 
факторах. Теория функциональных систем пси-
хической деятельности (ФСПД) перекинула 
«концептуальный мост» между физиологией и 
психологией. Она позволяет рассматривать фи-
зиологические и психические процессы в нераз-
рывном единстве. Он ввел в физиологию такие 

понятия, как акцептор результатов действия 
(АРД), афферентный синтез, обратная аффе-
рентация, связанных с нейродинамической ха-
рактеристикой процесса принятия решения. В 
конечном счете, они и стали средством анализа 
нейрофизиологических механизмов целенаправ-
ленного поведения.  

Так, П.К. Анохина считает, что цель – это фено-
мен опережающего отражения, а причиной по-
веденческого акта – образ (модель) будущего 
события. Она – цель – существует до действия 
(в нейрофизиологическом выражении как опре-
деленная нервная активность) закономерно и 
неизбежно вызывающая другие процессы, фор-
мирующие действие. Вместе с тем, цель являет-
ся закономерным следствием процесса выбора 
необходимых элементов из фонда памяти. Из 
этих элементов в конкретный момент выстраи-
вается модель цели, она и направляет поведе-
ние. «Сознание… с самого начала есть обще-
ственный продукт, и остается им, пока вообще 
существуют люди» [12]. 

Таким образом, механизмы поведения в теории 
ФСПД рассматриваются как иерархия систем, 
включающая молекулярный, физиологический и 
психологические уровни проявлений организма 
человека и сознания личности. Многое в этих 
механизмах и системах требует дальнейших 
исследований. Однако ясно, что биологическое в 
человеке является только предпосылкой соци-
ального.  

Американский психолог, доктор философии Кэр-
ролл Е. Изард такими предпосылками на основе 
конкретных экспериментов считает эмоции, ко-
торые связаны со всеми физиологическими про-
цессами. Первичные из них (принятие, отвраще-
ние, гнев, страх, радость, горе, испуг, ожидание 
или любопытство) являются врожденными, 
обеспечившие или обеспечивающие выживание 
генотипа и каждого индивида на всех эволюци-
онных этапах и возрастных уровнях развития. 
Сочетание указанных и некоторых других эмоций 
(интерес – возбуждение, удовольствие – ра-
дость, отвращение – омерзение, презрение – 
пренебрежение, страх – ужас, стыд – застенчи-
вость, вина – раскаяние, а также их диады и три-
ады) ученый называет фундаментальными эмо-
циями. Именно они являются основой мотиваци-
онной сферы личности, а всякое мотивирован-
ное действие является функцией эмоций и по-
знавательных процессов [13]. 

Поскольку биологическое – только предпосылки 
социального, причины отклонений в поведении 
людей надо искать в их бытии. 

Видный мыслитель ХХ столетия американец                                       
Э. Фромм связывает эти отклонения с социаль-
ными болезнями общества. Считая себя пред-
ставителем философской системы «диалектиче-
ского гуманизма», он утверждает, что «человека 
формирует его практическая жизнь … в каждый 
исторический период он формируется преобла-
дающим образом жизни, который, в свою оче-
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редь, определяется способом производства» 
[14]. Вместе с тем, стремление производить или 
потреблять не может являться основой обще-
ственной мотивации. Ученый полагает, что пре-
обладание таких устремлений в обществе «уро-
дуют человека». Такое общество, и формируе-
мую в нем личность, Э. Фромм рассматривает 
как явление социальной патологии. «Эта – бо-
лезнь не новая. Она неизбежно началась с раз-
деления труда» [15]. 

Итак, усилиями многих мыслителей современная 
теория личности приобрела предельно четкие 
границы. Ученые систематизируют те или иные 
уникальные человеческие свойства, раскрывают 
истоки их формирования, а поэтому пришли к 
выводу о том, что сам по себе, человек не плох и 
не хорош. Он открыт как самосозидатель и объ-
ект познания. Существующие различные науч-
ные подходы к раскрытию феномена личности 
шаг за шагом приближают нас к истине. В есте-
ственных науках о человеке наиболее важными 
проблемами остаются наследственность и из-
менчивость, роль биологических предпосылок, 
создающих условия для развития сознания и 
мышления.  

Имеет право на существование и научное пред-
положение о существовании особой «психиче-
ской энергии» в виде пассионарности – внутрен-
него необратимого стремления к деятельности. 
В своей исторической цикличности она меняет 
людей и целые этносы. «Мутируют только от-
дельные … особи, но этого может оказаться до-
статочно для того, чтобы возник новый тип лю-
дей» [16]. Автор приведенных строк – выдаю-
щийся русский ученый Л.Н. Гумилев полагал, что 
пассионарность есть физиологически наследо-
ванный признак, связывающий личность челове-
ка с биосферой планеты.  

Заключение.  

В русле развития теории личности, которая рас-
сматривает как внешнюю, так и внутреннюю 
мыслительную деятельность человека, осу-
ществляются и современные исследования рос-
сийских криминологов по изучению личности 

преступника. «Нет смысла говорить о личности 
преступника как о научной проблеме, если пре-
ступникам не присущи некоторые черты, отли-
чающие их от тех, кто не совершает преступле-
ний» [17]. «Задача заключается в том, чтобы 
глубже проникнуть в сущность данного феноме-
на и разрабатывать методики выявления крими-
ногенных качеств и прогнозирования на этой 
основе индивидуального преступного поведения 
[18].  

До настоящего времени подходы к выполнению 
этих задач у российских криминологов были раз-
ные и по-прежнему связаны с различным пони-
манием научного факта – личности преступника. 

Соглашаясь, в принципе, на возможность плю-
рализма мнений по этому вопросу, мы обращаем 
внимание на необходимость вычленения из все-
го многообразия свойств личности преступника, 
таких важных свойств личности, как идеал и от-
чуждение. Это очень важно для глубокого пони-
мания сегодняшнего правонарушителя и разра-
ботки соответствующих экономических, идеоло-
гических и правовых мер общего и индивидуаль-
ного предупреждения преступлений.  

Психика человека аккумулирует и отражает всю 
совокупность экономических, идеологических, 
нравственных, религиозных, правовых и других 
отношений, из которых слагается образ жизни в 
конкретном историческом обществе.  

При анализе личности правонарушителя необ-
ходимо выделить те опосредованные психикой 
свойства, которые в наибольшей степени им-
пульсируют и провоцируют правовые отклонения 
в поведении личности на данном историческом 
этапе развития общества и с присущим ему об-
разом жизни.  

По нашему мнению, современное состояние 
преступности в России не в последнюю очередь 
связано со сменой общественного идеала (по 
определению М. Горького – «посоха человече-
ства»), породившего «плюрализм индивидуа-
лизма» и другие заметные перемены в обще-
ственном и индивидуальном сознании, в числе 
которых и отчужденность личности.  
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Аннотация. В работе проводится доктринальный анализ зарубежного опыта реализации 

антикоррупционного контроля, что является свидетельством её актуальности в данной области 
научного знания. Настоящая статья представляет собой исследование с опорой на вторичные 
источники. Доктринальные зарубежные мнения были собраны в основном из опубликованных 
журналов, включая онлайн-статьи, отчеты зарубежных правительства и независимых организа-
ций. По результату работы автором делается ряд выводов. В частности, проведенное исследо-
вание показало, что в зарубежной литературе не изучается антикоррупционный контроль, как 
самостоятельный элемент теории права. Однако исследователи включают рассматриваемый 
контроль в авторские стратегии по предотвращению коррупции. Также, проведенный анализ 
показал, что решения проблем коррупции включает в себя комплексный и междисциплинарный 
подход. В связи с этим, изучение вопросов предупреждения коррупции проводится не только 
юристами, но и политологами, социологами, криминологами и другими учеными в области гу-
манитарных специальностей. Изученная зарубежная специальная литература свидетельствует 
о том, что последующая разработка учений антикоррупционного контроля требует учет все бо-
лее сложных концептуальных разработок, связанных с (взаимосвязанными) изменениями в 
международном и национальном праве и процессах управления по противодействию с корруп-
цией. 

Ключевые слова: антикоррупционный контроль, коррупция, противодействие коррупции, 
зарубежный опыт, зарубежные исследования. 
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Abstract. Тhe paper provides a doctrinal analysis of foreign experience in the implementation 

of anti-corruption control. This article is a study based on secondary sources, which is evidence of its 
relevance in this field of scientific knowledge. Doctrinal foreign opinions were collected primarily from 
published journals, including online articles, foreign government reports, and independent organiza-
tions. Based on the results of the work, the author draws a number of conclusions. In particular, the 
study showed that anti-corruption control is not studied in foreign literature as an independent element 
of the theory of law. However, researchers include the control in question in the author's strategies to 
prevent corruption. The analysis also showed that solving the problems of corruption includes a com-
prehensive and interdisciplinary approach. In this regard, the study of corruption prevention issues is 
carried out not only by lawyers, but also by political scientists, sociologists, criminologists and other 
scientists in the field of humanitarian specialties. The studied foreign specialized literature indicates 
that the subsequent development of anti-corruption control exercises requires taking into account in-
creasingly complex conceptual developments associated with (interrelated) changes in international 
and national law and anti-corruption management processes. 

Keywords: anti-corruption control, corruption, anti-corruption, foreign experience, foreign re-
search. 
 
Введение. 

На сегодняшний день коррупция в мире факти-
чески переросла из локальной проблемы, став 
действительно системной угрозой для нацио-
нальной безопасности всех государств [15, с. 39]. 

В условиях глобализации и развития обще-
ственных отношений рассматриваемый феномен 
приобретает универсальные черты, которые 
«бросают» серьезный вызов человеческому об-
ществу [17, с. 154].  
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Обсуждение. Следует заметить, что вопросы 
антикоррупционного контроля стали предметом 
изучения многих гуманитарных наук. Анализ 
научной литературы показывает, что на сего-
дняшний день необходима системная разработ-
ка контрольной (надзорной) деятельности с це-
лью противодействия коррупции. 

Изучение правовой базы отечественного законо-
дательства, а также – специальной литературы 
свидетельствует о недостаточности либо отсут-
ствии общих положений реализации антикорруп-
ционного контроля, что приводит к необходимо-
сти анализа зарубежного опыта. 

Следует отметить, что различным государствам 
мира присущи различные правовые системы со 
своими особыми юридическими основами, пра-
вовыми концепциями и категориями, юридиче-
скими конструкциями, спецификой внутреннего 
строения права, в том числе, в части противо-
действия коррупции. Кроме различий существу-
ют также и сходства, которые были заимствова-
ны, либо выработаны самостоятельно. 

Таким образом, становления правовых госу-
дарств, их динамичное развитие и формирова-
ние отдельных доктринальных подходов ведет к 
повышенному вниманию зарубежного опыта, что 
приводит к необходимому анализу и изучению 
зарубежной научной литературы. 

Результаты. 

Для осмысления зарубежных доктринальных 
подходов по вопросу реализации антикоррупци-
онного контроля следует отметить, что под по-
добным контролем понимается разновидность 
контрольно-проверочной деятельности субъек-
тов правоотношений, направленной на форми-
рование объективного суждения о состоянии 
результативности антикоррупционной деятель-
ности органа публичной власти, предприятия, 
организации, включая в себя принятие мер по 
противодействию коррупции. Также, следует 
указать на то, что именно контроль позволяет 
своевременно отреагировать на негативные кор-
рупционные проявления. Он способствует нор-
мальному функционированию государственных 
органов и реализации правоотношений между 
всеми субъектами права. 

Проведенный анализ зарубежных исследований 
показал, что в них не исследуется антикоррупци-
онный контроль в «чистом» виде. Большинство 
изученной специальной литературы сводится к 
раскрытию вопросов предупреждения и проти-
водействия коррупции, что также свойственно 
для отечественной науки. Наибольший интерес 
вызываю те исследования, которые выстроены в 
рамках реализации Конвенции ООН против кор-
рупции [16]. Стоит заменить, что зарубежная 
литература разделяет меры по предупреждению 
коррупции на государственном и негосудар-
ственном (частном) уровнях. Про коррупционные 
издержки на государственном уровне упомина-
ется в работах американских профессоров права 

Frank Anechiarico и James B. Jacobs [1], фран-
цузских специалистов в сфере экономики 
Emmanuelle Auriol и Aymeric Blanc [3], на локаль-
ном уровне в трудах испанского профессора 
экономики Antonio Argandoña [2], английского 
доктора права Оксфордского университета 
Armando Castro [4], профессора менеджмента 
Университета штата Аризона Donald Lange [10] и 
многих других. Значительная часть специализи-
рованной литературы с эмпирическими исследо-
ваниям, посвященной государственному сектору, 
подчеркивает отрицательные последствия кор-
рупции, выраженные в снижении инвестицион-
ной деятельности [11], ущербе производитель-
ности и экономическому росту [7], ухудшении 
качества закупочных услуг [12], препятствовании 
эффективному и действенному распределению 
ресурсов государственных расходов [14] и т.д. 

Все зарубежные исследователи схожи в мнении 
о том, что противодействовать коррупции можно 
только с применением комплексного подхода, 
выраженного в активизации политики, примене-
ния специальных разработанных инструментов, 
в том числе мер контроля [5]. 

Множество современных исследований посвя-
щено внедрению электронного контроля для 
противодействия коррупции. Например, профес-
сор Lijun Chen и доктор философии Apetogbo 
Komlan Aklikokou из школы общественных дел 
Чжэцзянского университета используя межнаци-
ональные вторичные данные из 191 страны, де-
монстрируют положительную связь между раз-
витием электронного правительства и его кон-
тролем над коррупцией [6]. Следует заметить, 
что в настоящее время в отечественной право-
вой системе России активно внедряются элек-
тронные системы в управление, что также поло-
жительно влияет на предотвращение коррупци-
онных проявлений. 

Интерес вызывает проведенное исследование 
магистра бухгалтерского учета Университета 
Западной Австралии Kiky Srirejeki, в котором 
описывается разработка стратегии антикорруп-
ционного контроля. По мнению автора, подобная 
стратегия включает в себя предварительный 
контроль, охватывающий вопросы вознагражде-
ния и поощрения государственных служащих, 
проведение мониторинга, информирование об-
щества о нарушениях, создание специализиро-
ванного органа по борьбе с коррупцией, и кон-
троль «постфактум», в который входит вопросы 
наказания [9].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
автор контроль в сфере противодействие кор-
рупции разделяет на стадии: предварительный и 
последующий. Вместе с тем, автором упускается 
из виду текущий контроль, который имеет самое 
важное значение по предупреждению коррупции. 

В работе преподавателя кафедры африканисти-
ки и международного развития Эдинбургского 
университета Jean-Benoît Falisse и Nastassia 
Leszczynska указывается на то, что одной из 
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наиболее распространенных и малозатратных 
мер контроля, направленных на то, чтобы вос-
препятствовать взяточничеству граждан и госу-
дарственных служащих, является проведение 
мероприятий по повышению осведомленности, 
основанных на общедоступных информацион-
ных сообщениях о борьбе с коррупцией[8]. Так-
же, по мнению ученых, необходимо проводить 
антикоррупционные кампания, так как именно 
они в краткосрочной перспективе могут обеспе-
чить более высокую экономическую эффектив-
ность, чем обширный, но часто неиспользуемый, 
антикоррупционный правовой арсенал. 

Также, вызывает интерес исследование пред-
ставителей Университета Рома Тре (Италия) 
Federico Ceschel, Alessandro Hinna и Fabian 
Homberg, посвященного стратегии государствен-
ного сектора по борьбе с коррупцией [5].  

Оно содержит три основных вклада в рассмат-
риваемую область. 

Во-первых, сосредоточив внимание на мерах по 
борьбе с коррупцией. 

Во-вторых, отводя центральную роль организа-
ционному и индивидуальному уровню в исследо-
ваниях коррупции, они переключили внимание 
на практику и процессы реализации, которые 
могут повлиять на их эффективность в государ-
ственных учреждениях.  

В-третьих, исходя из комплексного характера 
обзора, им предлагается программа будущих 
исследований по предотвращению коррупции. 

Следует отметить проведенное исследование 
профессора поведенческих наук и наук о приня-
тии решений в Пенсильванском университете 
Eugen Dimant [13], в котором замечается, что 

современные исследования, направленные на 
устранение дефицита теории, должны учитывать 
все более сложные концептуальные проблемы, 
связанные с (взаимосвязанными) изменениями в 
международном и национальном управлении по 
противодействию с коррупцией, в том числе, в 
вопросах антикоррупционного контроля. 

Заключение. 

Подводя итог доктринальному анализу реализа-
ции антикоррупционного контроля, можно сде-
лать следующее выводы. 

1. Зарубежный научный опыт свидетельствует, 
что в литературе не изучается антикоррупцион-
ный контроль, как самостоятельный элемент 
теории права. Вместе с тем, стоит заметить, что 
исследователи включают рассматриваемый кон-
троль в авторские стратегии по предотвращению 
коррупции.  

2. Анализ зарубежной литературы показал, что 
решения проблем коррупции включает в себя 
комплексный и междисциплинарный подход. В 
связи с этим, изучение вопросов предупрежде-
ния коррупции проводится не только юристами, 
но и политологами, социологами, криминологами 
и другими учеными в области гуманитарных спе-
циальностей. Следует отметить, что в зарубеж-
ных исследования уделяется большое внимание 
причинам и условиям проявления коррупции. 

3. Изученная научная литература показала, что 
разработка учений антикоррупционного контроля 
требует учет все более сложных концептуальных 
разработок, связанных с (взаимосвязанными) 
изменениями в международном и национальном 
праве и процессах управления по противодей-
ствию с коррупцией. 
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ПРОЕЗД НА ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА  
ИЛИ ОСТАНОВКА ЗА СТОП-ЛИНИЕЙ: ВОПРОС КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Лобачев Д.А. 
Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева 
 
Аннотация. Ни в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федера-

ции (далее по тексту аннотации – «КоАП»), ни в Правилах дорожного движения не содержится 
четких критериев, по которым проезд на запрещающий сигнал светофора (запрещающий жест 
регулировщика) (ч. 1, ч. 3 ст. 12.12 КоАП) отличается от невыполнения требований Правил до-
рожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора (за-
прещающем жесте регулировщика) (ч. 2 ст. 12.12 КоАП). В правоприменительной практике так-
же отсутствует единое решение данного вопроса, о чем свидетельствуют диаметрально проти-
воположные подходы при фактически одинаковых обстоятельствах правонарушений. Проблема 
разграничения рассматриваемых составов видится в том, что объективная сторона правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.12 КоАП, сформулирована чрезмерно широко, без описа-
ния элемента или места на дороге, которые должен проехать водитель транспортного сред-
ства. В результате этого, по сути, любые случаи переезда стоп-линии, места установки свето-
фора можно квалифицировать как проезд на запрещающий сигнал светофора. Но подобная 
практика неправомерна и не соответствует логике законодателя, предусмотревшего самостоя-
тельную ответственность за невыполнение требований Правил дорожного движения об оста-
новке перед стоп-линией. 

Ключевые слова: административные правонарушения, нарушение Правил дорожного 
движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, остановка за стоп-линией, статья 12.12 
КоАП. 

 

DRIVING TO A FORBIDDING TRAFFIC LIGHT  
OR STOPPING BEHIND A STOP LINE: QUALIFICATION ISSUE 

 

Denis A. Lobachev 
Samara National Research University named after Academician S.P. Koroleva 

 
Abstract. Neither the Code of Administrative Offences of the Russian Federation (hereinafter 

referred to as the «Administrative Code») nor the Rules of Road Traffic contain clear criteria by which 
travel to a traffic light prohibiting signal (prohibiting gesture of a traffic controller) (Part 1, Part 3 of Arti-
cle 12.12 of the Administrative Code) differs from non-compliance with the requirements of the Rules 
traffic about stopping in front of the stop line at a forbidding traffic light signal (forbidding gesture of the 
traffic controller) (Part 2 of Article 12.12 of the Administrative Code). There is also no single solution to 
this issue in law enforcement practice, as evidenced by diametrically opposite approaches in virtually 
identical circumstances of offenses. The problem of differentiation of the considered compositions is 
seen in the fact that the objective side of the offense provided for in Part 1 of Article 12.12 of the Ad-
ministrative Code is formulated excessively broadly, without describing the element or place on the 
road that the driver of the vehicle must pass. As a result of this, in fact, any cases of moving the stop 
line, the places where the traffic light is installed can be classified as driving to a traffic light prohibiting 
signal. But this practice is illegal and does not correspond to the logic of the legislator, who provided 
for independent responsibility for non-compliance with the requirements of the Traffic Rules about 
stopping in front of the stop line. 

Keywords: administrative offenses, violation of traffic rules, driving to a traffic light prohibiting 
signal, stopping behind a stop line, Article 12.12 of the Administrative Code. 
 
Введение. 

В силу пункта 6.13 Правил дорожного движения, 
утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 № 1090, при запрещающем 
сигнале светофора (кроме реверсивного) или 
регулировщика водители должны остановиться 
перед стоп-линией, а при ее отсутствии: на пере-
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крестке – перед пересекаемой проезжей частью, 
не создавая помех пешеходам; перед железно-
дорожным переездом; в других местах – перед 
светофором или регулировщиком, не создавая 
помех транспортным средствам и пешеходам, 
движение которых разрешено.  

Действия водителя транспортного средства, до-
пустившего пересечение стоп-линии при запре-
щающем сигнале светофора (запрещающем 
жесте регулировщика) могут быть квалифициро-
ваны, либо по ч. 1 / ч. 3 ст. 12.12 КоАП, преду-
сматривающей ответственность за про-
езд/повторный проезд на запрещающий сигнал 
светофора (запрещающий жест регулировщика), 
либо по ч. 2 ст. 12.12 КоАП за невыполнение 
требований Правил дорожного движения об 
остановке перед стоп-линией. Актуальность во-
проса правильности квалификации действий 
водителя в данном случае сопряжена с тем, что 
ни Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее по тексту 
статьи – «КоАП»), ни Правила дорожного движе-
ния не содержат в себе критериев (признаков), 
по которым возможно было бы разграничить 
проезд на запрещающий сигнал светофора от 
невыполнения требований Правил дорожного 
движения об остановке перед стоп-линией при 
запрещающем сигнале светофора. При этом 
очевидно, что рассматриваемые составы нару-
шений отличаются друг от друга не только ха-
рактером, степенью общественной опасности, но 
и правовыми последствиями для правонаруши-
теля, особенно, если речь идёт о повторном 
проезде на запрещающий сигнал светофора                       
(ч. 3. ст. 12.12 КоАП), влекущем за собой штраф 
в размере пяти тысяч рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев (кроме того, со-
гласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП правило о 
возможности оплатить штраф в размере поло-
вины суммы наложенного административного 
штрафа в данном случае не применяется).  

Результаты и обсуждение. 

В работе Госавтоинспекции как основного субъ-
екта обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, нередко, в основе решения о разграниче-
нии указанных составов административных пра-
вонарушений лежит такой субъективный крите-
рий как степень выезда транспортного средства 
за стоп-линию.  

Судебная практика по данному вопросу также не 
отличается стабильностью, при схожих фактиче-
ски обстоятельствах решения судов могут быть 
диаметрально противоположными. Так, в ряде 
случаев, сам по себе, проезд места установки 
светофора на запрещающий сигнал суды при-
знают достаточным для квалификации действий 
нарушителя по ч. 1 ст. 12.12 КоАП, указывая на 
то, что диспозиция указанной нормы не требует 
установления проезда перекрестка или пересе-
чения проезжих частей в границах перекрестка 
[см., напр. 1]. Напротив, в других делах отсут-

ствие факта проезда перекрестка суды указыва-
ют как на обстоятельство, исключающее состав 
административного правонарушения, преду-
смотренный ч. 1 ст. 12.12 КоАП [см., напр. 2]. 

Проблема разграничения рассматриваемых со-
ставов административных правонарушений ви-
дится в том, что объективная сторона правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.12 КоАП, 
сформулирована чрезмерно широко (проезд на 
запрещающий сигнал светофора или на запре-
щающий жест регулировщика), что даёт возмож-
ность её различного толкования.  

Законодатель не указывает элемент или место 
на дороге, которые должен проехать водитель 
транспортного средства. В результате этого, 
неясно, какие конкретно действия включает в 
себя объективная сторона данного правонару-
шения и позволяет, по сути, любые случаи пере-
езда стоп-линии (а также места установки све-
тофорного столба или нахождения регулиров-
щика) квалифицировать как проезд на запреща-
ющий сигнал светофора или запрещающий жест 
регулировщика. Но данный подход неправоме-
рен и противоречит логике законодателя, кото-
рый в ч. 2. ст. 12.12 КоАП выделил в отдельную 
группу правонарушения, выражающегося в не-
выполнении требований Правил дорожного дви-
жения об остановке перед стоп-линией при за-
прещающем сигнале светофора.  

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова, сло-
во «проезд» означает «место, где можно про-
ехать». В контексте КоАП, существительное 
«проезд» использовано законодателем со зна-
чением действия, характеризующего некий про-
цесс, который можно описать глаголами «про-
ехать, проезжать». Последние понятия, в свою 
очередь, означают «передвигаясь на чём-нибудь 
миновать, преодолеть пространство» [3]. С уче-
том этого и наличия ч. 2. ст. 12.12 КоАП, автор 
полагает, что смысл слова «проезд», в контексте 
диспозиции ч. 1 ст. 12.12 КоАП, выражен в том, 
что виновное лицо на запрещающий сигнал све-
тофора должно преодолеть определенный до-
рожный элемент (пространство), а не просто 
пересечь стоп-линию, место установки светофо-
ра, остановившись на перекрестке или пешеход-
ном переходе. Исходя из Правил установки све-
тофоров (ГОСТ Р 52289-2019), утвержденных 
приказом Росстандарта от 20.12.2019 № 1425-ст 
[4], светосигнальное устройство может устанав-
ливаться для регулирования очередности про-
пуска транспортных средств и пешеходов в ме-
стах, где сигнал светофора имеет действие на 
определенном пространстве, например, пеше-
ходный переход, перекресток, а также - для раз-
решения или запрещения движения только 
непосредственно в месте установки светофора, 
например, перед въездом в тоннель. Указанное 
положение ГОСТ также косвенно подтверждает 
вывод о том, что проезд на запрещающий сигнал 
светофора предполагает, что водитель не толь-
ко въехал на перекресток или пешеходный пере-
ход, но и продолжил своё движение, проехав 
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регулируемый светофором участок дорожного 
движения. Поэтому, если водитель пересек стоп-
линию на запрещающий сигнал светофора, но 
остановился на перекрестке, то есть в пределах 
действия сигнала светофора, то его действия не 
могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 12.12 
КоАП. 

Указанная позиция находит своё подтверждение 
в отдельной судебной практике, согласно кото-
рой выезд за стоп-линию при запрещающем сиг-
нале светофора, если водитель не продолжил 
движение на запрещающий сигнал светофора 
через перекресток, подлежит переквалификации 
на ч. 2. ст. 12.12 КоАП РФ [см., напр. 5]. Данный 
подход позволяет не только внести ясность в 
содержание объективной стороны администра-
тивного правонарушения, но и отграничить про-
езд на запрещающий сигнал светофора от не-
выполнения требований Правил дорожного дви-
жения об остановке перед стоп-линией. При 
этом следует признать, что имеющаяся неодно-
значность в описании объективной стороны со-
става правонарушения, предусмотренного ч. 1. 
ст. 12.12 КоАП, не исключает иного толкования 
исследуемой нормы, что не способствует един-
ству правоприменительной практики. 

Кроме того, отметим, что текущая редакция ч. 1 
ст. 12.12 КоАП выступает условием для форми-
рования необоснованно широких пределов 
усмотрения для правоприменителя, поскольку 
при равных обстоятельствах действия лица мо-
гут быть оценены, и как проезд на запрещающий 
сигнал светофора (ч. 1 / ч. 3 ст. 12.12 КоАП), и 
как невыполнение требований об остановке пе-
ред стоп-линией (ч. 2 ст. 12.12 КоАП). В подобно-
го рода положениях закона, возможно усмотреть 
наличие коррупцигенного фактора, требующего 
принятия мер по его устранению в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» [6]. 

Заключение. 

В качестве способа решения проблемы спорно-
сти толкования ч. 1. ст.12.12 КоАП и её «конку-
ренции» с ч. 2 ст. 12.12 КоАП автор полагает 
возможным предложить дополнить данную ста-
тью КоАП примечанием, уточняющем порядок её 
применения, предусмотрев в нём правило о том, 
что въезд на перекресток, пешеходный переход, 
иное место действия запрещающего сигнала 
светофора или жеста регулировщика без после-
дующего продолжения движения в запрещенном 
направлении подлежит квалификации по ч. 2                      
ст. 12.12 КоАП. 

В заключении, также хотелось бы выразить по-
зицию по спорному вопросу квалификации дей-
ствий водителя транспортного средства, который 

двигаясь по полосе, предназначенной для пово-
рота (направо или налево), пересекает стоп-
линию, выезжает по прямой траектории на пере-
кресток и останавливается на нём, не совершая 
поворота. При этом указанные действия води-
тель совершает при запрещающем сигнале до-
полнительной секции светофора (регулирующей 
движение на поворот), но при разрешающем 
сигнале для движения прямо через перекресток.  

В этой ситуации, квалификацию действий води-
теля по ч. 1 ст. 12.12 КоАП (проезд на запреща-
ющий сигнал светофора) нельзя признать закон-
ной по следующим причинам: 

–  во-первых, как было обосновано выше дис-
позиция ч. 1 ст. 12.12 КоАП предполагает имен-
но проезд перекрестка в запрещенном направ-
лении, а не просто выезд на него; 

–  во-вторых, движение по прямой траектории 
после переезда стоп-линии и до момента оста-
новки транспортного средства на перекрестке 
осуществлялось в соответствии с разрешающим 
сигналом светофора для движения прямо. 

Полагаем, что в рассматриваемом примере ква-
лификация будет зависеть от последующих дей-
ствий водителя. Так, если лицо продолжит дви-
жение через перекресток, прямо по полосе, 
предназначенной исключительно для поворота, 
то он нарушит требования дорожного знака 
5.15.2 «Направления движения по полосе» и его 
действия образуют состав административного 
правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 12.16 
КоАП. Данный подход получил ясное разъясне-
ние в пункте 37 Обзора судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 3 (2022), 
в котором указано об ошибочности квалифика-
ции действий водителя в описанной ситуации как 
проезд на запрещающий сигнал светофора, по-
скольку световой сигнал дополнительной секции 
светофора означает запрещение движения в 
направлении, регулируемом этой секцией (пункт 
6.3. Правил дорожного движения), и не запреща-
ет движение транспортных средств в иных 
направлениях [7]. В случае же, если водитель 
транспортного средства, остановившись на пе-
рекрестке, завершит поворот только после того, 
как включится разрешающий сигнал дополни-
тельной секции светофора для поворота, то, по 
мнению автора, в действиях лица будет отсут-
ствовать какой-либо состав административного 
правонарушения. В данном случае, лицо не пе-
ресекает стоп-линию на запрещающий сигнал 
светофора (поскольку движение прямо разреше-
но) и не совершает поворота на запрещающий 
сигнал светофора, следовательно, оно не допус-
кает противоправных действий, предусмотрен-
ных ч. 1 или ч. 2 ст. 12.12 КоАП и вменение ему 
любого из указанных нарушений нельзя при-
знать законным. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 

 

Матвеева Т.П. 
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что в ней проведен 

правовой анализ нормативно-правового регулирования рынка труда иностранных граждан в 
Российской Федерации. Автор обозначил проблемы миграции иностранных работников и их 
пребывание на территории России при вступлении в трудовые отношения. 

Наше государство и создает определенные правовые механизмы по облегчению оформ-
ления, въезда, пребывания иностранных граждан на территории РФ, но этого не достаточно. В 
результате создаются предпосылки как для неумышленного нарушения законодательства ино-
странными работниками и российскими работодателями, так и сознательного применения ими 
различных нелегальных подходов. Также. следует повысить ответственность за нарушение ми-
грационного законодательства, усилить контроль за внешней и внутренней миграцией, пресечь 
коррупционные действия в этой области. 

Выдвинуто предложение об усовершенствовании миграционного законодательства.  
Ключевые слова: иностранные граждане, визовый режим, иммиграционные потоки, тру-

довая деятельность, безвизовый режим. 
 

PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF FOREIGN CITIZENS IN RUSSIA 
 

Tamara P. Matveeva 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 

 
Annotation. The article provides a legal analysis of the legal regulation of the labor market of 

foreign citizens in the Russian Federation. The author outlined the problems of migration of foreign 
workers and their stay on the territory of Russia when entering into labor relations. A proposal has 
been put forward to improve migration legislation.  

Our state creates certain legal mechanisms to facilitate the registration, entry, and stay of for-
eign citizens on the territory of the Russian Federation, but this is not enough. As a result, prerequi-
sites are created both for unintentional violations of the law by foreign workers and Russian employ-
ers, and for their conscious use of various illegal approaches. It is also necessary to increase respon-
sibility for violation of migration legislation, strengthen control over external and internal migration, and 
stop corrupt actions in this area. 

Keywords: foreign citizens, visa regime, immigration flows, labor activity, visa-free regime. 
 
Введение.  

Право на свободный выбор профессии или рода 
деятельности в Российской Федерации закреп-
ляется в статьях 34 и 37 Конституции РФ.  

Анализируя рынок труда можно сказать, что он 
развивается по тем же требованиям, что и рынок 
товаров и услуг. Только спрос и предложение 
здесь определяет особый товар – работниками. 
Спрос на рабочую силу может формировать це-
новую политику на нее. Если предложений мно-
го, то и цена может быть ниже. 

Нестабильность экономической ситуации в 
нашей стране, в странах дальнего и ближнего 
зарубежья порождают приток иностранной рабо-
чей силы на территорию государства. Беженцы, 

переселенцы, да и просто мигранты из других 
стран, особенно из бывших республик Советско-
го Союза в последнее время прибывают в Рос-
сию в поисках работы. 

Обострившаяся социально-экономическая ситу-
ация, нестабильность, социальные конфликты 
на почве рассизма; к тому же, и политическое 
положение таких республик, как Таджикистан, 
Узбекистан, Украина и других заставила ино-
странных граждан устраиваться даже на низко-
оплачиваемые работы.  

Обсуждение.  

Иностранные граждане и раньше приезжали в 
РФ, но ситуация отслеживалась государством, 
ограничивая число мигрантов. 
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Непредсказуемость рынка труда, снижение про-
изводств, отсутствие мотивации, низкие зарпла-
ты и большой приток дешевой рабочей силу в 
настоящее время характеризуют российский 
рынок труда. Когда работодатели приглашают 
высококвалифицированных специалистов на 
работу, то это - положительный момент, это спо-
собствует развитию экономики. В сложившейся 
же сейчас ситуации миграционные потоки стали 
носить глобальный характер. Ситуация значи-
тельно обострилась особенно в последнее вре-
мя, когда нахлынул поток низкоквалифициро-
ванных работников, неофициально устраиваю-
щихся на работу, беженцев, переселенцев. 

Нестабильность трудового рынка, социального 
положения иностранных граждан, отсутствие 
гарантий в сфере трудовых отношений обостря-
ют, к тому же. и политическую ситуацию в нашей 
стране. 

Правовое положение иностранных граждан и 
лиц без гражданства, прибывающих на террито-
рию РФ, закреплено в российском законодатель-
стве (Федеральной закон от 25 июля 2002 г.                             
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации») [3], в Трудо-
вом кодексе РФ (гл. 50.1) [2] и иных нормативных 
правовых актах.  

Трудовая деятельность иностранцев в нашем 
государстве определяет, что иностранный граж-
данин или лицо без гражданства имеет право 
устраиваться на работу в Российской Федерации 
по найму, но, в этом случае, должны соблюдать-
ся все условия, которые определяют его право-
вое положение в соответствии с российским за-
конодательством. 

Иностранный гражданин может пребывать на 
территории РФ, имея приглашение на въезд, 
который дает право на оформление визы и ми-
грационной карты.  

Визовый режим, определяющий нахождение на 
территории Российской Федерации, установлен 
для большинства стран. Например, граждане 
стран – членов ЕС с 2022 года в обязательном 
порядке должны иметь визу. И в соответствии с 
ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ о правовом положении ино-
странных граждан, срок временного пребывания 
в нашей стране указывается в визе. С некоторы-
ми государствами у РФ заключено соглашение о 
безвизовом режиме. Граждане этих государств, 
например, Узбекистана, Таджикистана, ДНР, 
ЛНР, стран ЕАЭС могут въехать на территорию 
нашего государства без визы. Это в последнее 
время значительно увеличило иммиграционный 
поток в Россию, что создало определенные 
трудности среди населения и потребовало от 
государства поиска новых путей решения возни-
кающих в связи с этим проблем, как в трудовой, 
так и в социальной сфере. 

Например, за 2022 год в РФ с целью поиска ра-
боты прибыло 3,47 млн иностранных граждан, 

что значительно больше, чем в 2021 году. По 
аналитическим данным аудиторско-консалтин-
говой сети FinExpertiza каждый четвертый ино-
странец прибывал в поисках трудоустройства [4].  

Тем не менее, для иностранцев предусмотрен 
ряд ограничений и особенностей осуществления 
трудовой деятельности на территории России, 
которые также непосредственно затрагивают и 
работодателя. В частности, на последнем лежат 
обязанности и ответственность, связанные с 
получением разрешения на привлечение ино-
странных работников, разрешений на работу, 
приглашений, постановке на учет по месту пре-
бывания, обеспечением жильем, медицинской 
помощью, уведомлением государственных орга-
нов о заключении и изменении трудовых или граж-
данско-правовых договоров с такими лицами.  

Работодателем для иностранца в России может 
выступать не любое физическое или юридиче-
ское лицо, а только те из них, которые получили 
разрешение на привлечение и использование 
иностранных работников. Но в большинстве слу-
чаев, нарушая трудовое законодательство, ра-
ботодатели привлекают иностранных работников 
не легально, или часто трудовые правоотноше-
ния заменяются гражданско-правовыми в рамках 
договора об оказании услуг. В соответствии с                                      
ч. 3 ст. 13 федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», для привле-
чения иностранного гражданина для выполнения 
необходимых услуг по гражданско-правовому 
договору заказчик таких работ и услуг также 
должен получить разрешение на привлечение и 
использование иностранных работников.  

Для заключения с иностранцем договора (трудо-
вого или гражданско-правового), с одной сторо-
ны, работодатель должен иметь разрешение на 
привлечение и использование иностранных ра-
ботников, а с другой – работник должен иметь 
разрешение на работу или оформить патент. К 
тому же, работодатель должен заплатить госу-
дарственную пошлину за каждого привлекаемого 
иностранца, которого он планирует взять на ра-
боту в размере 10000 рублей, кроме всего госу-
дарственная пошлина для получения разреше-
ния на работу из миграционной службы состав-
ляет еще 3500 рублей [2].  

Несмотря на то, что использование труда ино-
странных граждан крайне выгодно работодате-
лям с экономической точки зрения, так как труд 
таких рабочих стоит дешевле по сравнению с 
гражданами России, их оформление и дальней-
шее сопровождение является достаточно слож-
ным процессом. Часто использование иностран-
ной рабочей силы работодателями осуществля-
ется без оформления документов, тем самым 
ограничивая их правовой статус и социальные 
гарантии, предусмотренные российским трудо-
вым законодательством. Например, несмотря на 
трудности въезда и оформления за 2022, по ста-
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тистике МВД РФ 11,8 млн иностранных работни-
ков было поставлено или перерегистрировано на 
учете в миграционной службе МВД РФ. И более 
40 % мигрантов зарегистрировалось в Москве и 
Московской области [5]. 

Поэтому можно сказать, что одной из важных 
проблем в России является проблема нелегаль-
ной миграции. 

Также, среди серьезных проблем, связанных с 
миграционными потоками, можно назвать 
обострение с каждым годом криминогенной об-
становки. По данным МВД, в стране с начала 
2023 года число преступлений, совершенных 
мигрантами увеличилось почти на 6,3 % [5]. Но 
нельзя сказать, что это касается только россий-
ского общества. Нестабильность политической 
обстановки и сложная криминогенная ситуация 
наблюдается во всем мире.  

Определенные проблемы возникают также в 
связи с медленной интеграцией мигрантов в 
российское общество. Низкий социальный ста-
тус, отсутствие нормального образования, опре-
деляет им устройство лишь на низкооплачивае-
мые неквалифицированные работы. К тому же, 
этим пользуются отдельные работодатели, так 
как наш работник не станет работать за низкую 
зарплату. 

Результаты.  

На основании изложенного следует констатиро-
вать, что свою роль в этом играет как чрезмерно 
усложненная процедура привлечения иностран-
ных работников, так и постоянно изменяющаяся 
нормативная база в данной области. Хотя, наше 
государство и создает определенные правовые 
механизмы по облегчению оформления, въезда, 
пребывания иностранных граждан на территории 
РФ, но этого не достаточно. В результате созда-
ются предпосылки как для неумышленного 
нарушения законодательства иностранными ра-
ботниками и российскими работодателями, так и 
сознательного применения ими различных неле-
гальных подходов. Также, следует повысить от-
ветственность за нарушение миграционного за-
конодательства, усилить контроль за внешней и 
внутренней миграцией, пресечь коррупционные 
действия в этой области. 

Заключение. Устранение многих проблем, свя-
занных с трудовой занятостью иностранных 
граждан в России, согласование спроса и пред-
ложения на рабочую силу, совершенствование 
современной миграционной политики позволит 
не только снизить миграционную ситуацию в 
государстве, стабилизировать рынок труда, по-
мочь иностранным работникам быстрее интегри-
роваться в современное общество, но и укрепит 
экономику государства. 
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НОВЫЙ УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: КТО ОН? 
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что её авторы провели 

систематизацию представлений в юридической науке о новом участнике судопроизводства. В 
2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации была включена новая 
глава 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве». Но только в 2018 году законодатель ввел нового участника уголовно-
го судопроизводство – лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное про-
изводство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1 УПК 
РФ). Данная статья была помещена в раздел 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроиз-
водства» сразу за статьей 56 УПК РФ «Свидетель». Среди ученых сложились три основных 
подхода к данному вопросу. Одни исследователи относят нового участника уголовного процес-
са ближе к обвиняемому, другие – к свидетелю. Есть ещё третья точка зрения, согласно кото-
рой в процессуальном статусе нового участника уголовного судопроизводства сочетаются при-
знаки и обвиняемого, и свидетеля, но при этом его нельзя отнести ни к обвиняемому, ни к сви-
детелю. 

Ключевые слова: лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, свиде-
тель, обвиняемый. 

 

A NEW PARTICIPANT IN CRIMINAL PROCEEDINGS: WHO IS HE? 
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Abstract. The actuality of this publication lies in the fact that its authors have systematized ide-

as in legal science about a new participant in legal proceedings.In 2009, a new chapter 40.1 «Special 
procedure for the adoption of a judicial decision when concluding a pre-trial agreement on coopera-
tion» was added to the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. But it was only in 2018 
that the legislature introduced a new participant in criminal proceedings – a person whose criminal 
case was singled out for separate proceedings in connection with the conclusion of a pre-trial coop-
eration agreement with him (Art. 56.1 of the Code of Criminal Procedure). This article was placed in 
section 8 of the Code of Criminal Procedure «Other Participants in Criminal Proceedings» immediately 
after article 56 of the Code of Criminal Procedure «Witness». There are three main scientific ap-
proaches to this issue. Some researchers refer the new participant to the accused, others to the wit-
ness. There is a third view that the procedural status of the new participant in criminal proceedings 
combines the characteristics of both the accused and the witness, but that he cannot be regarded as 
either an accused or a witness. 

Keywords: the person in respect of whom the criminal case is allocated to a separate proceed-
ing in connection with the conclusion of a pre-trial cooperation agreement with him, the witness, the 
accused. 
 

Введение. 

В 2009 году в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации была включена новая 
глава 40.1 «Особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве». Но только в 2018 году 

законодатель ввел нового участника уголовного 
судопроизводство – лицо, в отношении которого 
уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство в связи с заключением с ним досудебно-
го соглашения о сотрудничестве (ст. 56.1 УПК 
РФ). 
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Данная статья была помещена в раздел 8 УПК 
РФ «Иные участники уголовного судопроизвод-
ства» сразу за статьей 56 УПК РФ «Свидетель». 

Результаты. В период времени с введения ин-
ститута досудебного соглашения о сотрудниче-
стве в уголовно-процессуальном законе в 2009 
году и вплоть до принятия Федерального закона 
от 30 октября 2018 года № 376-ФЗ в судебной 
практике выработалось два различных подхода к 
определению процессуального статуса лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, при допросе его по основному уголов-
ному делу в отношении его соучастников. 

Первый подход был основан на признании лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотруд-
ничестве свидетелем по уголовному делу с 
разъяснением его прав и обязанностей и преду-
преждением об ответственности по статьям 307 
и 308 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний 
и за отказ от дачи показаний. Впрочем, по заме-
чанию В.С. Латыпова [7, с. 216], некоторые судьи 
не предупреждали об уголовной ответственно-
сти по статьям 307 и 308 УК РФ, а ограничива-
лись разъяснением необходимости давать прав-
дивые показания по делу. Допрос этого лица в 
суде производился по правилам, предусмотрен-
ным для допроса в качестве свидетеля. 

Второй подход заключался в признании такого 
лица обвиняемым по уголовному делу, с разъяс-
нением ему всех соответствующих процессуаль-
ных прав и обязанностей. Такое лицо, есте-
ственно, не предупреждалось об уголовной от-
ветственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний. Допрос этого 
лица в суде производился по правилам допроса 
обвиняемого. 

Большое значение в унификации подхода к дан-
ному вопросу сыграло опубликование Постанов-
ления Конституционного Суда РФ № 17-П от                        
20 июля 2016 года, где была изложена правовая 
позиция Конституционного Суда РФ, суть кото-
рой заключается в наличии особого процессу-
ального статуса лица, заключившее досудебное 
соглашение о сотрудничестве и допрашиваемого 
по основному уголовному делу в отношении со-
участников, причем его процессуальный статус 
не совпадает ни с процессуальным статусом 
свидетеля, ни с процессуальным статусом обви-
няемого. 

Данное лицо не может быть свидетелем, по-
скольку свидетель не имеет своего интереса в 
деле и является процессуально нейтральным к 
делу лицом, а лицо, заключившее соглашение, 
напрямую заинтересовано в исходе дела и не 
может считаться процессуально нейтральным 
лицом, поскольку по этому делу ему предъявле-
но обвинение. 

В тоже время, данное лицо, заключившее досу-
дебное соглашение о сотрудничестве не должно 
иметь процессуальный статус обвиняемого, по-
скольку уголовное дело в отношении него выде-

лено в отдельное производство и его уголовное 
преследование в рамках основного уголовного 
дела не осуществляется. Уголовное преследо-
вание осуществляется только в отношении его 
соучастников. 

Конституционный Суд РФ рекомендовал законо-
дателю внести соответствующие изменения в 
уголовно-процессуальный закон для того, чтобы 
претворить выраженную им правовую позицию в 
нормы законодательства. 

Федеральным законом от 30 октября 2018 года 
№ 376-ФЗ введены две новые статьи: 56.1 УПК 
РФ – лицо, в отношении которого уголовное де-
ло выделено в отдельное производство в связи с 
заключением с ним досудебного соглашения о 
сотрудничестве и 281.1 УПК РФ – допрос и 
оглашение в суде его показаний. 

Поскольку ст. 56.1 УПК РФ стала содержаться в 
8 главе «Иные участники уголовного судопроиз-
водства», что не соответствует позиции Поста-
новления Конституционного Суда РФ № 17-П от 
20 июля 2016 года, а также, из-за сложности 
процессуального статуса лица, заключившего 
досудебное соглашение о сотрудничестве, и 
допущенных законодателем недостатков в зако-
нодательном закреплении его правового статуса, 
в научной среде возникла дискуссия по процес-
суальному статусу нового участника процесса. 

Обсуждение. 

Можно выделить три основных подхода к опре-
делению процессуального статуса этого участ-
ника уголовного процесса: первый подход скло-
нен причислять это лицо к свидетелю, второй 
подход – к обвиняемому, третий подход – ни к 
свидетелю, ни к обвиняемому. 

Представителями всех данных точек зрения но-
вый участник уголовного судопроизводства име-
нуется по-разному, поскольку, по мнению боль-
шинства исследователей, нынешнее наименова-
ние этого участника процесса очень длинное и 
не очень удачное, поскольку не отражает сущ-
ность его процессуального статуса. 

С.А. Яковлева и П.С. Конюшков именуют нового 
участника уголовного судопроизводства «со-
участником, заключившим досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве» [11, с. 96]. 

Другой автор, Эдилова П. В. предлагает опреде-
лить нового субъекта уголовно-процессуальных 
отношений как контрактанта; т.е. лица, с кото-
рым после его обращения в прокуратуру заклю-
чено досудебное соглашение о сотрудничестве 
[10, с. 181]. 

А.В. Пиюк называет нового участника судопро-
изводства «сообвиняемым». Автор полагает, что 
««сообвиняемый» никогда и ни при каких обсто-
ятельствах не должен быть приравнен к свиде-
телю, процессуальный статус этих участников 
уголовного судопроизводства отличается прин-
ципиально» [8, с. 56]. 
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По мнению М.Е. Кубриковой, в УПК РФ следует 
закрепить (работа была написана в 2013 году – 
от автора), что осужденный по выделенному 
делу, с которым было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, является свиде-
телем по основному делу в отношении иных со-
участников. При этом его перед допросом в ка-
честве свидетеля необходимо предупреждать об 
ответственности за отказ от дачи показаний, за 
дачу заведомо ложных показаний, об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос                 
[4, с. 14]. 

С.М. Куценко провела интервьюирование со-
трудников органов предварительного следствия, 
которые полагают, что «нового участника уго-
ловного судопроизводства следует наделить 
более кратким и лаконичным названием. Исходя 
из предназначения получаемых от него показа-
ний, мы позволим именовать его «изобличи-
тель»» [5, с. 16]. 

Известный процессуалист В.А. Лазарева имену-
ет нового участника процесса «заинтересован-
ным свидетелем» [6, с. 16]. 

По мнению С.С. Безрукова, «статью 56.1 УПК РФ 
следовало озаглавить «Свидетель по соглаше-
нию». При этом анализируемая статья более 
органично смотрелась бы в главе 6 УПК РФ сре-
ди участников, выступающих на стороне обвине-
ния (хотя и такой подход не будет идеальным)» 
[1, с. 83]. 

По мнению В.С. Латыпова, нового участника уго-
ловного процесса следует именовать «особый 
свидетель». Он считает «необходимым упро-
стить наименование нового участника уголовно-
го судопроизводства, изложив название ст. 56.1 
в следующем виде: «Статья 56.1. Лицо, являю-
щееся источником сведений»» [7, с. 216]. По его 
мнению, «именно такое название позволяет 
обосновать позицию законодателя, в соответ-
ствии с которой, новый участник (ст. 56.1 УПК 

РФ) указан после свидетеля (ст. 56 УПК РФ), 
являющегося лицом, которому могут быть из-
вестны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уго-
ловного дела, и которое вызвано для дачи пока-
заний [7, с. 216]. 

Ф.М. Кобзарев полагает, что «законодатель из-
брал наиболее оптимальное решение – путем 
отнесения данного субъекта к иным участникам 
уголовного судопроизводства и более близкого к 
статусу свидетеля, и не просто свидетеля, а к 
свидетелю со стороны обвинения» [3, с. 226]. 

А.В. Победкин считает, что «усилиями Конститу-
ционного Суда РФ и законодателя в уголовном 
судопроизводстве без насущной потребности 
появился новый участник: по фактическому его 
положению в уголовном процессе – обвиняемый, 
по процессуальному статусу – заинтересован-
ный в исходе уголовного дела свидетель, не не-
сущий уголовной ответственности за отказ от 
дачи показаний и за дачу заведомо ложных по-
казаний» [9, с. 53]. 

О новом участнике процесса, как о «свидетель-
ствующем соучастнике» [2, с. 47] говорит А.А. Бо-
яринцев. По его мнению, «справедливо выдви-
нуть тезис о некоем законодательном оформле-
нии такого участника уголовного процесса, как 
свидетельствующий соучастник» [2, с. 48]. 

Заключение. 

Если следовать правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ, изложенной в Постановлении 
№ 17-П от 20 июля 2016 года, то правильным 
следует признать представителей той точки зре-
ния, которые утверждают, что по своему процес-
суальному статусу новый участник уголовного 
процесса не может быть отнесен ни к обвиняе-
мому, ни к свидетелю, но при этом имеет 
определенные черты и от обвиняемого, и от 
свидетеля. 
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СУДЕБНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ И ГОНОРАР УСПЕХА 
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Аннотация. Актуальность данной научной статьи заключается в том, что в ней исследует 

феномен судебного инвестирования и его взаимосвязь с практикой начисления гонорара успе-
ха в юридических процессах. Судебное инвестирование представляет собой финансирование 
юридических процессов третьими сторонами, не имеющими непосредственного интереса в 
споре. Гонорар успеха, в свою очередь, представляет собой плату адвокату или юристу, зави-
сящую от успешного исхода дела. Авторы проводят параллель судебного инвестирования с 
гражданско-правовыми договорами: договором цессии и договором финансирования с уступкой 
денежного требования, выявляют сложность единоразового финансирования судебных споров, 
особенно в случае физических лиц, а также применения дополнительных механизмов судебно-
го инвестирования – заключения договора займа или кредитного соглашения. В статье анали-
зируются общая характеристика данных явлений, их законодательная база, возможность при-
менения, а также их влияние на справедливость юридической системы и моральные аспекты, 
выявляются как положительные, так и отрицательные аспекты судебное инвестирование и го-
норар успеха. 

Ключевые слова: судебное инвестирование, гонорар успеха, гражданский процесс, 
гражданское право, судебные расходы, инвестор. 
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Abstract. Тhis scientific article explores the phenomenon of judicial investment and its relation-

ship with the practice of charging success fees in legal processes. Judicial investment is the financing 
of legal processes by third parties who do not have a direct interest in the dispute. The success fee, in 
turn, is a fee to a lawyer or lawyer, depending on the successful outcome of the case. The authors 
draw a parallel between judicial investment and civil law contracts: a cession agreement and a financ-
ing agreement with the assignment of a monetary claim, identify the complexity of one-time financing 
of litigation, especially in the case of individuals, as well as the use of additional mechanisms of judi-
cial investment – the conclusion of a loan agreement or a loan agreement. The article analyzes the 
general characteristics of these phenomena, their legislative framework, the possibility of application, 
as well as their impact on the fairness of the legal system and moral aspects, identifies both positive 
and negative aspects of judicial investment and success fee. 

Keywords: judicial investment, success fee, civil procedure, civil law, court costs, investor. 
 
Введение. 

Статья 45 Конституции РФ, закрепила право 
каждого предпринимать меры по защите своих 
прав и свобод, используя все доступные закон-
ные средства. В дополнение к этому, Основной 
закон также обеспечивает возможность обраще-
ния за судебной защитой прав и свобод граждан 
(ст. 46 Конституции РФ), а также гарантирует 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи (ст. 48 Конституции РФ) [1]. Тем 
не менее, из-за ограниченности финансовых 
ресурсов, необходимых для защиты собствен-
ных прав и законных интересов, а также вслед-
ствие нигилизма, многие участники гражданских 

отношений воздерживаются от инициирования 
судебных процессов. Причиной данной ситуации 
является то обстоятельство, что в современном 
обществе, в котором мы проживаем, экономиче-
ская структура описывается как «финансовый 
капитализм»:  

–  увеличение общей стоимости финансовых 
активов, которые обращаются по всему миру;  

–  расширение разнообразия финансовых ин-
струментов;  

–  разделение реальной экономики и финансо-
вой системы;  
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–  увеличение нормы прибыли финансовых 
учреждений, что дает им возможность генериро-
вать значительные бонусы для финансовых 
трейдеров. Социальное обеспечение, жилье, 
пенсии, высшее образование, медицинская 
страховка и другие аспекты становятся объекта-
ми; то есть, происходит их превращение в това-
ры [2, с. 64].  

Результаты. 

В свете вышеизложенного, возможным решени-
ем данной задачи стало использование меха-
низма судебного инвестирования, что предо-
ставляет возможность вовлечения «инвесторов» 
для покрытия судебных расходов, связанных с 
процессом разбирательства. Описанный меха-
низм начал активно применяться в России после 
появления в 2016 году Platforma-online, специа-
лизирующейся на финансировании судебных 
споров [3, с. 194]. В 2019 году судейское сооб-
щество также высказало поддержку распростра-
нению судебного инвестирования. В частности, 
председатель Совета судей РФ В.В. Момотов 
представил на IV Московском юридическом фо-
руме прогрессивные идеи о развитии рынка «су-
дебного инвестирования», где предлагается 
коммерческое финансирование судебных про-
цессов с возможностью получения доли от при-
сужденной суммы. Анализируя обширный запад-
ный опыт, он отметил, что высокие судебные 
расходы могут оказаться недоступными для 
непрофессиональных участников процесса, и 
подчеркнул перспективу присуждения «гонора-
ров успеха» в существенных масштабах [4]. Ос-
новой здесь служат нормы гражданского законо-
дательства, которые гарантируют свободу за-
ключения договоров и содержат общие положе-
ния о выполнении обязательств, как например, 
статья 327.1 Гражданского кодекса РФ, регули-
рующая исполнение обязательств.  

Однако, несмотря на позитивные аспекты идеи 
«судебного инвестирования», в российских 
условиях она сталкивается с сопротивлением, 
как со стороны законодательства, так и судебной 
практики.  

Создание профессиональной финансовой среды 
на судебном рынке должно предшествовать все-
стороннему улучшению существующей системы 
разрешения споров. Само появление такого 
рынка является следствием зрелой судебной 
системы, а не причиной: инвесторы проявляют 
интерес там, где система настолько предсказу-
ема, что допускает построение стабильного биз-
неса [5]. Кроме того, существует проблема от-
сутствия легального определения понятия «су-
дебное инвестирование» в российском законо-
дательстве. 

Обсуждение.  

На данный момент, существуют лишь точки зре-
ния ученых. Например, Олег Ципкин считает су-
дебное финансирование возможностью для ист-
ца защитить свои права, даже если у него нет 

средств на оплату адвоката, и при этом его тре-
бование подвергается дополнительной экспер-
тизе и оценке рисков и перспектив дела. Такое 
сотрудничество получает положительную оценку 
от многих экспертов, так как оно способствует 
улучшению качества рассмотрения судебных 
споров и повышению качества юридических 
услуг [6].  

За рубежом институт финансирования в совре-
менной форме начал активно развиваться в та-
ких странах, как США, Великобритания, Австра-
лия, начиная с 1990-х годов. Этот процесс был 
спровоцирован легализацией через изменения в 
законодательстве и установлением судебной 
практики.  

Комиссией ООН по праву международной тор-
говли было дано определение финансирования 
третьими сторонами, как действия субъекта 
(«третьей стороны, осуществляющей финанси-
рование»), не являющегося участником спора, 
предоставить средства или иные формы под-
держки одной из сторон спора (обычно истцу или 
его представителям) в обмен на вознагражде-
ние, размер которого зависит от результата спо-
ра. Примером поддержки этой практики может 
служить решение швейцарского Федерального 
суда, который закрепил данное финансирование 
как выражение конституционно гарантированной 
свободы торговли. В результате этого решения 
Швейцария, по мнению Французского клуба юри-
стов, превратилась в «приют для компаний, спе-
циализирующихся на финансировании судебных 
процессов» [7].  

Совет адвокатских палат и юридических обществ 
Европы выразил мнение, что «практика финан-
сирования судебных процессов третьими сторо-
нами позволяет обеспечить доступ к правосудию 
для сторон, не располагающих достаточными 
средствами для защиты своих прав. Финансиро-
вание судебных процессов третьими сторонами 
может сгладить дисбаланс между сторонами в 
судебном процессе» [8].  

На законодательном уровне, правила судебного 
инвестирования и требования к потенциальным-
судебным инвесторам, включая минимальный 
уровень уставного капитала, закреплены, 
например, в Сингапуре и Гонконге (поправки 
2017 года в Закон о гражданском праве и в Зако-
нодательство об арбитраже и медиации соот-
ветственно).  

Действие норм о судебном инвестировании так-
же распространяется на определенные процеду-
ры в национальных судах в Сингапуре и Гонкон-
ге (включая медиацию и исполнение арбитраж-
ных постановлений). В Сингапуре с 2021 года 
эти нормы также применяются к национальному 
арбитражу [9–11].  

Европейский парламент разрабатывает рамоч-
ный законодательный акт «Директиву о регули-
ровании финансирования судебных процессов 
третьими сторонами». Этот проект законода-
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тельного акта, включающийся в нормативные 
правовые акты государств-членов ЕС, разрабо-
тан после принятия Резолюции Европейского 
парламента от 13 сентября 2022 года «О реко-
мендациях Комиссии в отношении ответственно-
го частного финансирования судебных процес-
сов» [12].  

В российском же гражданском процессуальном 
праве существует дискуссия относительно того, 
следует ли отождествлять судебное инвестиро-
вание с каким-либо видом гражданско-правового 
договора, что повышает степень актуальности 
данного научного анализа.  

По мнению А.И. Бычкова, одним из эффективных 
методов осуществления финансирования судеб-
ных процессов может быть заключение договора 
цессии. Такой договорный механизм представ-
ляет собой универсальное решение, поскольку 
он позволяет передать любые имущественные 
права, включая будущие, на сторону, не являю-
щуюся участником спора на момент заключения 
сделки. Кроме того, договор цессии предостав-
ляет участнику судебного разбирательства воз-
можность избежать потенциальных убытков при 
проигрыше спора, так как права требования пе-
редаются инвестору.  

Другой вариант реализации судебного инвести-
рования – это договор финансирования с уступ-
кой денежного требования, также известный как 
договор факторинга. В соответствии с пунктом 1 
статьи 824 Гражданского кодекса РФ, договор 
финансирования с уступкой денежного требова-
ния (договор факторинга) предполагает, что од-
на сторона обязуется передать финансовому 
агенту денежные требования к третьему лицу 
(должнику) и оплатить соответствующие услуги, 
в то время как финансовый агент обязуется вы-
полнить ряд действий, связанных с этими де-
нежными требованиями [13]. Отличительной 
чертой данного договора является его долго-
срочный характер, формирующий продолжи-
тельные связи между клиентом и финансовым 
агентом. Это обстоятельство придает опреде-
ленную сложность единоразовому финансиро-
ванию судебных споров, особенно, в случае фи-
зических лиц.  

В контексте же заключения договора о простом 
товариществе (или договора о совместной дея-
тельности) находится возможность эффективно-
го воплощения процесса судебного инвестиро-
вания. В этом соглашении два или более участ-
ника (товарищи) обязуются объединить свои 
вклады и сотрудничать без образования юриди-
ческого лица, с целью извлечения прибыли или 
достижения другой законной цели. В данной си-
туации, целью, безусловно, становится успеш-
ное разрешение судебного спора. Однако перед 
выбором такого соглашения, важно провести 
предварительное обсуждение с «инвестором» 
относительно ведения процесса, а также - учесть 
фактор солидарной ответственности товарищей, 
в случае проигрыша спора. 

Дополнительным механизмом судебного инве-
стирования выступает заключение договора 
займа или кредитного соглашения. В этих доку-
ментах следует установить цель, срок предо-
ставления денежных средств инвестором и 
определить минимальные процентные ставки за 
пользование денежной суммой.  

По нашему мнению, данный способ финансиро-
вания судебных процессов несет больше огра-
ничений, чем преимуществ. Примерно так, за-
емщик несет значительные риски по возврату 
суммы долга, в силу отсутствия гарантированной 
победы в судебном споре. Кроме этого, как под-
черкивает А.Е. Михалева, обязательность 
предоставления залога для удовлетворения по-
требностей кредитора, в некоторых случаях, 
придает дополнительные риски финансируемой 
стороне [3].  

Исходя из вышеизложенного, становится ясным, 
что ни один из законодательно урегулированных 
договоров, предусмотренных Гражданским ко-
дексом РФ, не обеспечивает полную реализацию 
судебного финансирования. Решение этой про-
блемы, по нашему мнению, лежит во введении в 
ГК РФ нового типа соглашения – договора о фи-
нансировании судебных процессов, а также в 
установлении на законодательном уровне про-
цедуры судебного инвестирования. В данном 
контексте мы считаем целесообразным опирать-
ся на опыт зарубежных стран, где данный инсти-
тут давно внедрен и протестирован.  

В 2020 году законодательство предоставило 
адвокатам право на получение «гонорара успе-
ха» за оказание юридических услуг. Это Прави-
ла, в соответствии с п. 4.1 ст. 25 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», регулирующие включение условий 
в соглашение о предоставлении правовой по-
мощи, определяющих выплату (размер выплаты) 
вознаграждения за правовую помощь, зависяще-
го от результата оказания адвокатом юридиче-
ской помощи («гонорар успеха»). Это условие 
может быть включено в соглашение, чтобы 
обеспечить гражданам конституционное право 
на качественную юридическую помощь, особен-
но тем, у кого нет финансовой возможности 
оплатить адвоката, и в других законных случаях. 
Теперь, адвокаты имеют возможность связать 
размер вознаграждения с итогом своей работы, 
получая оплату только при успешном заверше-
нии дела. Практикующие адвокаты уверены – 
гонорар успеха обещает великое будущее [14]. 
По словам юриста Дмитрия Урякина, гонорар 
успеха предоставляет возможность гибко уста-
навливать размер вознаграждения юристов, 
включая снижение долговой нагрузки на клиента. 
«Во многом, именно такой фактор обусловлива-
ет его привлекательность для клиентов, которые 
могут испытывать сомнения в успехе своего де-
ла, но готовы рискнуть, осознавая, что их потери 
будут минимальными», – прокомментировал 
эксперт.  
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Примеры из практики подчеркивают сложности 
института гонорара успеха. Один из заметных 
случаев – дело «Аэрофлота», где адвокатов Ди-
ану Кибец и Александра Сливко обвинили в осо-
бо крупном мошенничестве на 250 млн рублей 
по договору оказания юридических услуг с гоно-
раром успеха. В апреле Гагаринский районный 
суд г. Москвы приступил к рассмотрению уголов-
ного дела, по которому адвокатам грозит до 
восьми лет лишения свободы (№ 01-0221/2021). 
Так, адвокаты дошли до апелляционного суда, 
который постановил: приговор Гагаринского рай-
онного суда от 06 июля 2022 года в отношении 
Александрова ... Давыдовой ..., Сливко ..., Кибец 
Дины Сергеевны изменить, уменьшить размер 
причиненного ими ущерба до.. Смягчить назна-
ченное наказание в виде лишения свободы... 
Исключить из приговора указание о назначении 
каждому из осужденных дополнительного нака-
зания в виде штрафа. В остальной части этот же 
приговор оставить без изменения, апелляцион-
ные жалобы – без удовлетворения [15; 16].  

Еще одно громкое уголовное дело вспыхнуло в 
2018 году в отношении Игоря Третьякова из АК 
«Третьяков и партнеры». Ему предъявили обви-
нение в мошенничестве. Третьяков должен был 
защищать интересы «НПО Лавочкина» в спорах 
с Роскосмосом и за это ему обещали гонорар 
успеха в размере 8 % разницы между заявлен-
ными истцом и удовлетворенными требования-
ми. Фигуранты дела не признают вину и утвер-
ждают, что спасли стратегическое предприятие 
от банкротства, выиграв разбирательства по 
искам, поданным «Роскосмосом» к НПО на сум-
му почти 50 млрд рублей. Пока приговора по 
этому делу нет: Химкинский городской суд Мос-
ковской области должен был вынести его еще в 
апреле, однако, вернул дело в прокуратуру.  

Зурабян поднимает еще одну проблему институ-
та гонорара успеха – часто клиент готов оплачи-
вать представление только когда оно необходи-
мо. «Когда потребность отпадает и результат 
достигнут – зачем платить адвокату?» поясняет 
эксперт. Юрист может подать иск, но это долго, 
часто неэффективно и всегда рискованно с точки 
зрения репутации: мало кто согласится обра-
титься в юридическую фирму, которая часто су-
дится со своими клиентами, подчеркивает Зура-
бян. Колбун видит сложности и в том, что клиен-
ты и их поверенные разговаривают на разных 
языках – первые на русском, а вторые – на юри-
дическом. Доверители часто не понимают, какие 
условия приводят к оплате гонорара, так как эти 
условия зависят от процессуально-правовых 
юридических аспектов, выраженных в специфи-
ческой лексике договора [17]. 

В связи с этим, необходимо обратить внимание 
на существующие правила, дабы избежать и 
минимизировать существующие проблемы, так 
как в них содержится ряд общих требований по 
применению гонорара-успеха:  

–  исключается возможность включения усло-
вия о «гонораре успеха» в соглашение об оказа-
нии юридической помощи по уголовному делу 

или по делу об административном правонару-
шении;  

–  поскольку соглашение подразумевает не-
определенность достижения положительного 
результата, условие об обусловленном возна-
граждении считается разумным и обоснованным;  

–  условие о «гонораре успеха» не гарантирует 
или обещает положительный результат юриди-
ческой помощи;  

–  соглашение должно четко и однозначно ука-
зывать на результат оказания юридической по-
мощи, который определит размер вознагражде-
ния; 

–  «гонорар успеха» может быть выражен как 
фиксированная денежная сумма, так и как про-
цент от размера удовлетворенных или откло-
ненных требований доверителя.  

Возможны и другие способы расчета вознаграж-
дения: 

–  соглашение может предусматривать разде-
ление вознаграждения на обусловленную и не-
зависимую части, включая предоплату (аванс); 

–  исключается включение условия об авансо-
вой выплате всего «гонорара»;  

–  при заключении соглашения адвокат обязан 
предупредить доверителя о том, что взыскание с 
другого лица судебных издержек, покрывающих 
«гонорар успеха», не гарантировано;  

–  если соглашение предусматривает обуслов-
ленное вознаграждение за этапы оказания по-
мощи, невыплата или частичная выплата этого 
вознаграждения может рассматриваться как 
оферта на расторжение соглашения или условие 
о прекращении прав и обязанностей, за исклю-
чением обязанности выплаты вознаграждения;  

–  стороны могут предусмотреть случаи, когда 
адвокат обязуется вернуть ранее выплаченное 
обусловленное вознаграждение, например, при 
отмене судебного решения удовлетворяющего 
требования доверителя;  

–  соглашение может содержать обязательное 
условие выплаты обусловленного вознагражде-
ния (полностью или частично), если доверитель 
отказывается от соглашения до достижения же-
лаемого результата.  

Заключение. 

На основании проведенного исследования мож-
но сделать вывод о том, что судебное инвести-
рование и гонорар успеха имеют как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты. 

С одной стороны, судебное инвестирование мо-
жет способствовать доступу к правосудию для 
тех, кто не имеет финансовой возможности 
оплатить юридические услуги.  
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Гонорар успеха, в свою очередь, может мотиви-
ровать адвокатов и юристов более активно и 
эффективно представлять интересы своих кли-
ентов. Более того, существует проблема, вы-
званная тем, что законодательно институт су-
дебного инвестирования не закреплен.  

Однако, несмотря на отсутствие прямого право-
вого регулирования, схема, позволяющая инве-
стировать в судебные процессы, уже существу-
ет, благодаря применению уступки права требо-
вания. Данный способ является сложным, не-
удобным для систематического применения. В 
связи с этим, практикующие юристы приловчи-
лись подменять «судебное инвестирование» 
определением размера гонорара успеха в со-
глашениях, облекая этот феномен в различную 
правовую форму.  

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо 
политико-правовые основания для запрета «го-
норара успеха»; это – обыкновенное договорное 
условие; следовательно, внедрение в практику 
такого условия очень выгодно, особенно если 
адвокат уверен в положительном результате, 
это дает возможность получить большее возна-
граждение [18].  

Следует отметить и заинтересованность в дан-
ном вопросе самих Доверителей в силу того, что, 
чаще всего, это происходит при рассмотрении 
споров, вытекающих из гражданско-правовых 
договоров, например, спора о признании сделки 
недействительной или признания права соб-
ственности за Доверителем на объект. В данных 
случаях сам доверитель заинтересован опреде-

лить вознаграждение адвокату при достижении 
важного для него исхода дела. Есть случаи, ко-
гда Доверитель сам выступает инициатором 
определения гонорара успеха, демонстрируя 
полную уверенность в положительном исходе 
дела.  

Таким образом, необходим баланс между стиму-
лированием профессиональных юридических 
услуг и поддержанием независимости судебной 
системы. 

Необходимо принятие специального законода-
тельного акта о судебном инвестировании. Этот 
закон должен детально регулировать взаимоот-
ношения между сторонами данной процедуры, 
устанавливая их права и обязанности, разрешая 
возможные конфликты интересов, а также – 
обеспечивая процессуальную независимость 
судебных представителей и др. Следует отме-
тить и то, что все изменения, в том числе, за-
крепление возможности использования гонорара 
успеха в Федеральном законе от 02.12.2019                                                        
№ 400-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», вступившим 
в силу 01.03.2020 года, были внесены исключи-
тельно в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ». Данный закон 
распространяет свое действие исключительно 
на адвокатов, при этом изменения не коснулись 
ГК РФ. Поэтому будут ли суды удовлетворять 
иски о взыскании гонорара успеха от юристов 
(представителей по доверенности), без статуса 
адвоката или нет – пока неизвестно. 
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К ВОПРОСУ О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКА К ОТВЕСТВЕННОСТИ ПО СТ. 81ТК РФ 
 

Рябова О.А.1, Рябов П.Р.2 
1Владимирский юридический институт ФСИН России, 
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что в ней рассматрива-

ется проблема привлечения к ответственности работника, появившегося на работе в состоянии 
опьянения. Особый акцент авторы делают на доказательства, используемые для подтвержде-
ния факта опьянения работника. Отмечается, что, с юридической точки зрения, единственным 
доказательством, способным подтвердить состояние опьянения, является заключение, выдан-
ное после медицинского освидетельствования. Авторы указывают на то, что иные доказатель-
ства не могут лечь в основу привлечения работника к дисциплинарной ответственности по п. б 
ч. 6 ст.81 ТК РФ. Следует отметить, что большинство авторов и опрошенных в ходе данного 
исследования представителей юридического и медицинского сообщества высказывают одно-
значное мнение о том, что опьянение нельзя подтвердить ничем, кроме медицинского освиде-
тельствования.  

Также, одним из выводов, сделанных в данной работе, является необходимость создания 
комплексной системы, регулирующей привлечение работника к ответственности по данному 
основанию и ее законодательное закрепление. 

Ключевые слова: работник, работодатель, состояние опьянения, дисциплинарное взыс-
кание, медицинское освидетельствование, доказательства. 
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Abstract. The article considers the problem of bringing to justice an employee who appeared at 

work in a state of intoxication. The authors place special emphasis on the evidence used to confirm 
the fact of intoxication of an employee. It is noted that from a legal point of view, the only evidence 
capable of confirming the state of intoxication is the conclusion issued after a medical examination. 
The authors point out that other evidence cannot form the basis for bringing an employee to discipli-
nary responsibility under subclause of Part 6 of Article 81 of the Labor Code of the Russian Federa-
tion. It should be noted that most of the authors and representatives of the legal and medical commu-
nity interviewed during this study express an unequivocal opinion that intoxication cannot be confirmed 
by anything other than a medical examination. Also, one of the conclusions of this work is the creation 
of a comprehensive system regulating the involvement of an employee to responsibility on this basis 
and its legislative consolidation. 

Keywords: employee, employer, state of intoxication, disciplinary action, medical examination, 
evidence. 
 
Введение. 

Одним из оснований расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя является 
появление работника на работе в состоянии 
опьянения [1]. 

Трудовой кодекс РФ (далее ТК РФ) оговаривает 
несколько видов опьянения, которые могут при-
вести к нарушению трудовых обязанностей. 
Причем, достаточно однократного появления 
работника в состоянии опьянения, чтобы рабо-
тодатель принял решение прекратить трудовые 
правоотношения с указанным лицом.  
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Безусловно, п. б п. 6 ст. 81 ТК РФ, является ре-
гулятором серьезнейшего нарушения трудовых 
обязанностей лица, которые, помимо всего про-
чего, могут привести к тяжелейшим последстви-
ям. Однако вопрос определения доказательств 
наличия у лица алкогольного опьянения на 
настоящий момент времени является открытым, 
что вызывает споры и нарушения прав работни-
ков и работодателей при применении указанной 
нормы. 

Результаты. 

Современный подход к рассматриваемой про-
блеме нигде не сформулирован в качестве си-
стемного, который отражал бы все этапы разре-
шения ситуации, возникающей, когда есть подо-
зрение на то, что работник появился на работе 
состоянии опьянения. Существующие правила и 
положения, не взаимосвязанные между собой, 
регулируют порядок отстранения от работы ра-
ботника, пришедшего на работу в состоянии 
опьянения, порядок проведения медицинского 
освидетельствования [2]. Однако единого нор-
мативного акта, который носил бы комплексный 
подход к рассматриваемой ситуации и распро-
странялся бы на все без исключения ситуации, 
связанные с подозрением на появление работ-
ника в состоянии опьянения, не существует. Ука-
занный факт порождает множество спорных си-
туаций. 

Единственным и упоминаемым во всех норма-
тивных документах способах определения со-
стояния алкогольного опьянения является меди-
цинское освидетельствование. Однако не опре-
делен порядок направления работника на меди-
цинское освидетельствование. Хотя это являет-
ся важной составляющей закономерного исхода 
ситуации, когда работодатель подозревает, что 
работник появился на работе в состоянии опья-
нения, причем как для самого работодателя, так 
и для работника. Особое внимание следует об-
ратить на то, что не определено в какой конкрет-
но организации и за чей счет будет проводиться 
медицинское освидетельствование.  

Нам видится, что наиболее правильным реше-
нием в данной ситуации стало бы заключение 
работодателем договора с медицинской органи-
зацией, которая будет проводить медицинского 
освидетельствования работников в необходи-
мых случаях. Оплату указанных медицинских 
услуг должен производить работодатель, а в 
случаях, когда медицинским освидетельствова-
нием будет установлено состояние опьянения, 
сумму, затраченную на освидетельствование, 
работодатель сможет вычесть из заработной 
платы работника. А если работник в рассматри-
ваемой ситуации откажется от медицинского 
освидетельствования, то данный факт станет 
основанием для привлечения его к дисципли-
нарной ответственности.  

Безусловно, в тех случаях, когда посредством 
медицинского заключения работником будет 
доказано, что отказ от освидетельствования и 

состояние, похожее на опьянение, было след-
ствием «лекарственного опьянения» или иного 
патологического состояния, то это сможет стать 
основанием для отмены дисциплинарного взыс-
кания и восстановления на работе. 

Возвращаясь к доказательствам состояния опь-
янения у работника, необходимо отметить, что 
недопустимыми должны являться факты, когда 
основанием для дисциплинарного взыскания за 
появление на работе в состоянии опьянения, 
будут становиться свидетельские показания, 
визуальный осмотр работника и т.д. 

Следует понимать, что перечисляемые в меди-
цинских пособиях признаки опьянения могут 
быть схожи с патологическими состояниями, вы-
зываемыми некоторыми заболеваниями (напри-
мер инсульт или прединсультное состояние), а 
также являться следствием приема лекарствен-
ных препаратов, которые могут вызвать состоя-
ния, схожие с внешними проявлениями состоя-
ния опьянения. Вышеуказанное, является не-
оспоримым аргументом против применения иных 
доказательств, кроме медицинского освидетель-
ствования.  

Обсуждение. 

В этом смысле, вызывает необходимость обсуж-
дения Постановление Пленума ВС РФ от 
17.03.2004 № 2, которое разъясняет в п. 42, что 
опьянение может быть подтверждено другими 
доказательствами, кроме как медицинским за-
ключением и оценены судом. Так, Определени-
ем СК по гражданским делам Верховного Суда 
РФ от 10 июля 2023 г. № 78-КГ23-16-К3, были 
отменены судебные акты предыдущих инстан-
ций, которые признали незаконным увольнение 
работника по п. б ч. 6 ст. 81 ТК РФ вследствие 
отсутствия медицинского заключения [3]. Однако 
Верховый суд увидел в действиях судов нару-
шение норм материального права и отправил 
дело на новое рассмотрение, указав, чтобы суд 
первой инстанции, который будет рассматривать 
дело, обратил внимание на имеющиеся в деле 
доказательства состояния опьянения лица.  

Таким образом, складывается тревожная ситуа-
ция, когда суды, используя разъяснения Плену-
ма ВС РФ от 17.03.2004 № 2, могут активизиро-
вать судебную практику, где в основу судебных 
актов могут лечь спорные и не способствующие 
установлению истины доказательства. 

Правовой взгляд на существующую проблему 
доказательств нахождения лица в состоянии 
опьянения анализируется многими учеными опо-
средованно от правоотношений, присущих той 
или иной отрасли права.  

С точки зрения определения состояния лица в 
контексте рассматриваемой проблемы, это не 
является определяющим. Наличие или отсут-
ствие опьянения, с точки зрения психо-
физиологического состояния человека, является 
одинаковым для любой правовой ситуации. Ос-
новная мысль сводится к тому, что определить 
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наличие опьянения без специальных познаний 
невозможно. Так, А.В. Смирнов и К.Б. Калинов-
ский указывают на то, что состояние опьянения 
не всегда доступно непосредственному наблю-
дению. Они отмечают, что наличие опьянения и 
его установление требует специальных меди-
цинских знаний [5]. 

Полагаем, что данное мнение является бесспор-
ным. Многие авторов в своих работах указывают 
на сложность процесса выявления состояния 
опьянения [4]. Это доказывает, что определить 
наличие опьянение у лица может лишь специа-
лист со специальными познаниями в этой обла-
сти. Следует отметить, что большинство авторов 
и опрошенных в ходе данного исследования 
представителей юридического и медицинского 
сообщества высказывают однозначное мнение о 
том, что опьянение нельзя подтвердить ничем, 
кроме медицинского освидетельствования.  

Заключение. 

Резюмируя вышесказанное, хочется еще раз 
отметить назревшую необходимость в четкой 
регламентации процесса привлечения работника 
к ответственности по п. б ч. 6 ст. 81 ТК РФ и об-
ратить внимание на необходимость проведения 
медицинского освидетельствования, результаты 
которого должны являться превалирующим до-
казательством, в случае возникновения правово-
го спора. Кроме этого, законодатель, вне зави-
симости от отрасли права, в рамах которого тре-
бует разрешения вопрос наличия или отсутствия 
у человека опьянения, должен выработать еди-
ный критерий (критерии) доказанности последне-
го, с целью исключения ошибки, сведения к ми-
нимуму возможности субъективной оценки и 
формирования единства правоприменительной 
практики. 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  
В ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
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и Николая Григорьевича Столетовых, 
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Аннотация. В статье разбираются правовое регулирование и теоретические аспекты 

неприкосновенности частной жизни в трудовых правоотношениях, и эта тема является весьма 
актуальной, потому что любая частная жизнь человека является одним из присущих элементов 
правового статуса личности. Подобное право закреплено в главном нормативно-правовом акте 
РФ – Конституции Российской Федерации. При этом соответствующая охрана частной жизни с 
позиций государства способствует поддержанию необходимого уровня гарантий, установлен-
ных Конституцией РФ. Ввиду того, что обеспечение неприкосновенности частной жизни гражда-
нина обеспечивается не только в трудовых отношениях, но также и в иных, связанных с ним 
правоотношениях, предполагаем, что следует дополнить перечень принципов, перечисленных 
в ст. 2 ТК РФ, принципом обеспечения неприкосновенности личной жизни как в трудовых, так и 
других связанных с этим отношениях. 

Ключевые слова: права человека и гражданина, частная жизнь, неприкосновенность, 
трудовые правоотношения, правовое регулирование. 
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Abstract. The article examines the legal regulation and theoretical aspects of privacy in labor 

relations. Any private life of a person is one of the inherent elements of the legal status of an individu-
al. Such a right is enshrined in the main regulatory legal act of the Russian Federation – the Constitu-
tion of the Russian Federation. At the same time, the appropriate protection of private life from the 
standpoint of the state contributes to maintaining the necessary level of guarantees established by the 
Constitution of the Russian Federation. In view of the fact that ensuring the inviolability of a citizen's 
private life is ensured not only in labor relations, but also in other legal relations related to him, we as-
sume that the list of principles listed in Article 2 of the Labor Code of the Russian Federation should 
be supplemented with the principle of ensuring the inviolability of personal life both in labor and other 
related relations. 

Keywords: human and civil rights, private life, inviolability, labor relations, legal regulation. 
 
Введение. 

Частная жизнь является мерой возможного по-
ведения человека в области частного права и не 
допускает вторжения третьих лиц. При этом в 
настоящее время имеется ряд неразрешенных 
вопросов, которые имеют значение для реали-
зации права на частную жизнь. Так, не дано чет-
кое определение права на частную жизнь, что 
имеет значение, как на теоретическом, так и на 
практическом уровне. Помимо этого, отсутствуют 
границы при определении сфер частной жизни. 
Эти факторы могут приводить к нарушению еди-

нообразия как в судебной практике, так и в лич-
ных отношениях: при определении возможно-
стей личности контролировать распространяе-
мую информацию, которая в информационном 
обществе распространяется весьма быстро и 
сложнообратимо. 

Вместе с тем, имеется ряд нерешенных вопро-
сов, которые говорят о необходимости исследо-
вания данного вопроса. 

В структуре населения граждан России подав-
ляющее большинство из них имеет работу. При 
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этом в процессе осуществления своих долж-
ностных полномочий, работник находится под 
работодательским контролем, так как он являет-
ся неотъемлемой частью процесса, позволяю-
щего повысить производительность труда, 
предотвратить утечку конфиденциальной ин-
формации и т.д. 

Следовательно, работник не обладает на работе 
такими же правами на частную жизнь и не может 
рассчитывать на такую степень частной жизни, 
какая гарантирована ему в рамках дома. Однако, 
в то же время, в период пандемии COVID-19 
большинство работников работало по удаленной 
системе, что предполагало оборудование рабо-
чего места в пределах дома. 

Обсуждение. 

Следует подметить что, на сегодняшний день 
существуют всевозможные программы, которые 
позволяют работодателю удаленно отслеживать 
степень работоспособности работника. Напри-
мер, есть программы, позволяющие отслеживать 
время активной деятельности пользователя за 
компьютером, а также доступ к рабочей почте 
сотрудника, количество периодов отдыха во 
время работы и т.д. Помимо этого, работодатель 
может также осуществлять мониторинг социаль-
ных сетей работника, частично получать меди-
цинскую информацию (например, в случае тре-
бования медицинской книжки). Ввиду этого, гра-
ницы частной жизни работника стираются. 

Такой уровень «слежки» за деятельностью ра-
ботника побуждает за собой обращение работ-
ников в судебные инстанции, в том числе, и в 
Европейский суд по правам человека [1, c. 61–
68].  

Нельзя рассуждать о том, что, в данном контек-
сте, затрагиваются исключительно трудовые 
права граждан, либо эта сфера регулируется 
исключительно нормами Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ). Мы считаем, что в данной ситу-
ации также задействованы и нормы Конституции 
РФ. 

Многие ученые, например, С.А. Иванов, Р.З. Лив-
шиц говорят о том, что потребность граждан в 
защите их частной жизни находит выражение 
только в том случае, когда эти потребности 
находят отражение в юридических актах. 

По мнению С.Ю. Головина и Ю.В. Иванчина, 
именно в процессе трудовых правоотношений и 
в трудовом законодательстве наиболее концен-
трированно отражаются основные свободы и 
права человека [2]. 

При этом многие из авторов стали задаваться 
вопросом о том, что работодатель чрезмерно 
вмешивается в личную жизнь граждан, особенно 
в период сбора различной информации о канди-
дате при устройстве на работу. Так, например, 
сейчас действует технология мэтчинг (Profile 
Matching). Наиболее подробно она была изучена 

в работах А.А. Туманова. Данная программа 
действует таким образом, что она собирает све-
дения об активности лица в Интернете и выдает 
собранные данные. 

В России, на сегодняшний день, действует опре-
деленная правовая регламентация, касающаяся 
обработки персональных данных, в результате 
чего, применение такой программы в Российской 
Федерации ставится под вопрос. 

Одним из первых в науке отечественного трудо-
вого права к личным неимущественным правам 
И.Н. Басаргин отнес также право работника на 
неприкосновенность личной жизни в то время, 
когда работник осуществляет возложенные на 
него трудовые функции. 

Стоит отметить, что в статье 8 Европейской кон-
венции по правам человека предусматривается 
право любого на уважение его частной корре-
спонденции. При этом в такие переписки не до-
пускается также и вмешательство публичных 
властей. Следовательно, нормы российского 
уголовного права подчеркнули это, так как огра-
ничение права на частную жизнь возможно толь-
ко при применении пер уголовного наказания в 
отношении осужденного лица. 

В то же время, по мнению М.В. Лушникова, в 
российском трудовом законодательстве до сих 
пор не предусмотрено правового механизма, 
который бы позволял надлежащим образом га-
рантировать неприкосновенность частной жизни 
граждан. 

В момент заключения трудового договора боль-
шое значение отведено запрету требовать от 
кандидата на должность тех документов, кото-
рые не предусмотрены ТК РФ, а также - другими 
федеральными законами, Указами Президента и 
Постановлениями Правительства РФ (ч. 3 ст. 65 
ТК РФ). 

Не мене важным нам представляется положение 
гл. 14 ТК РФ «Защита персональных данных ра-
ботника», которое регулирует требования по 
обработке персональных данных работника. 

И если практика российских правоприменителей 
остается достаточно спорной, то достаточно ши-
рокий подход имеют решения Европейского суда 
по правам человека.  

На основе анализа судебной практики, прове-
денного Е.В. Сыченко, наиболее часто осу-
ществляются следующие неправомерные дей-
ствия в отношении работника со стороны рабо-
тодателя [3, c. 54–79]: 

–  отсутствие конкретизации в проявлении 
принципов уважения достоинства работника, а, 
вместе с тем, неприкосновенности частной жиз-
ни; 

–  не соблюдается должная защита от психоло-
гического преследования работника на его рабо-
чем месте; 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Савельева О.Е., Шаназарова Е.В. 
 

183 

–  зачастую, допускается неправомерное уста-
новление наблюдения за сотрудниками (напри-
мер, путем установления видеокамер). 

При этом наиболее яркими причинами такого 
несоблюдения могут являться следующие при-
чины [4, с. 845–848]: 

–  «советская» наследственность в области 
труда, т.к. ранее практически не существовало 
таких понятий, как «частная собственность» и 
«личная жизнь»; и большая часть жизни прохо-
дила в «коллективном» наблюдении; 

–  еще одной причиной ряд авторов признает 
наличие общественной жизни между сотрудни-
ками за пределами работы (распространение за 
пределами работы такой информации, которую 
работник не озвучивал на работе, но которая по 
стечению обстоятельств стала известна работо-
дателю или широкому кругу коллег); 

–  отрицание управляющими и директорами 
наличия частной жизни на работе ввиду боязни 
понижения рейтингов, упадка продаж и т.д.  

Результаты. 

Ввиду того, что обеспечение неприкосновенно-
сти частной жизни гражданина обеспечивается 

не только в трудовых отношениях, но также и в 
иных, связанных с ними, правоотношениях, мы 
предполагаем, что следует дополнить перечень 
принципов, перечисленных в ст. 2 ТК РФ, прин-
ципом обеспечения неприкосновенности личной 
жизни, как в трудовых, так и в других, связанных 
с этим принципом, отношениях. 

Мы считаем, что, так как в иных материальных 
кодексах (УК РФ, ГК РФ) закреплено право на 
частную жизнь, следует также дополнить Трудо-
вой кодекс РФ в ч. 1 ст. 21 ТК РФ правом работ-
ника на неприкосновенность частной жизни при 
осуществлении им трудовой деятельности, а, 
соответственно, в ч. 2 ст. 22 ТК РФ прописать 
корреспондирующую обязанность работодателя 
уважать данное право. 

Заключение. 

Таким образом, хотя на сегодняшний день в 
рамках трудового законодательства не содер-
жится четкого определения частной жизни, по 
нашему мнению, такое понятие является межот-
раслевым. В то же время, считаем необходимым 
закрепить одним из принципов трудового права 
принцип защиты частной жизни работников при 
осуществлении ими деятельности по исполне-
нию рабочих обязательств. 
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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫХ ХИЩЕНИЙ  
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ И СЛЕДОВЫХ КАРТИН ЭТИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(ЧАСТЬ 1) 
 

Сердюк А.А. 
Сибирский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 
 
Аннотация. Вопросы типологии личности преступника применительно к конкретным ви-

дам уголовно-наказуемых посягательств, равно как и соответствующие им вариации следовой 
картины преступлений, по-прежнему сохраняют свою актуальность в научных исследованиях 
криминалистов. В статье рассматривается и приводится содержание типологических характе-
ристик и видов субъектов внутрикорпоративных хищений в сфере страхования со ссылкой на 
примеры судебной практики, а также содержание следовых картин этих преступлений.  

В статье автор выделяет восемь криминалистически релевантных характеристик лиц, со-
вершающих внутрикорпоративные хищения в сфере страхования. Возможные комбинации вы-
шеперечисленных признаков-особенностей позволяют выделить несколько разновидностей 
личности типичного преступника, совершающего внутрикорпоративные хищения в сфере стра-
хования. Каждая разновидности отличается объемом возможностей для совершения и сокры-
тия ВХС и, что определяет, соответственно, особенности следовых картин. Освещенные в 
настоящей статье аспекты обуславливают необходимость продолжения прикладных научных 
исследований на этом направлении криминалистической науки.  

Ключевые слова: внутрикорпоративные хищения в сфере страхования, типологические 
характеристики субъектов хищений, следовые картины преступлений.  
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AND THE TRACE PATTERNS OF THESE CRIMES (PART 1) 
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Abstract. Тhe issues of the typology of the criminal's personality in relation to specific types of 

criminally punishable assaults, as well as the corresponding variations of the trace pattern of crimes, 
still remain relevant in the scientific research of criminologists. The article discusses and provides the 
content of typological characteristics and types of subjects of intra-corporate theft in the insurance 
sector with reference to examples of judicial practice, as well as the content of the trace patterns of 
these crimes. 

In the article, the author identifies eight criminally relevant characteristics of persons committing 
intra-corporate theft in the insurance sector. Possible combinations of the above features allow us to 
identify several types of personality of a typical criminal who commits intra-corporate theft in the insur-
ance industry. Each variety differs in the volume of opportunities for the commission and concealment 
of VHS and, which determines, respectively, the features of trace patterns. The aspects highlighted in 
this article make it necessary to continue applied scientific research in this area of forensic science. 

Keywords: Inside corporate embezzlement in the insurance industry. Typological characteris-
tics of the subjects of theft. Trace patterns of crimes. 
 
Введение. 

Вопросы типологии личности преступника при-
менительно к конкретным видам уголовно-
наказуемых посягательств, равно как и соответ-
ствующие им вариации следовой картины пре-
ступлений, по-прежнему сохраняют свою акту-

альность в научных исследованиях криминали-
стов.  

Н.И. Малыхина справедливо обращает внимание 
на то, что в криминалистике вопрос о системе 
индивидуальных особенностей человека сохра-
няет свою актуальность, оставаясь неразрешен-
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ным. «Так, систему свойств человека различные 
ученые представили в качестве совокупности 
разнообразных ее составляющих:  

–  телесных, психических и атрибутивных 
(Н.Н. Демидов); 

–  физических, биологических и социальных 
свойств (А.М. Кустов); 

–  социальных, соматических, психических, пси-
хологических, сопутствующих свойств и призна-
ков человека (Г.И. Поврезнюк);  

–  социальных и физических (В.А. Снетков); 
социальных, биологических, психологических 
(либо психических) свойств человека (А.М. Зи-
нин, В.А. Жбанков, Т.С. Волчецкая, В.Я. Колдин);  

–  социально-демографических признаков, 
нравственно-психологических, свойств (И.А. Ма-
каренко); личностных уровней ценностей, отно-
шений и притязаний преступника (Р.Л. Ахмедшин 
[и др.]) [1, с. 86–87]. 

Применительно к субъекту преступной деятель-
ности, по свидетельству А.Ф. Лубина, картина 
столь же пестрая: «Одна группа авторов делают 
упор на возрастные, психологические, физиче-
ские особенности личности (И.Ф. Герасимов, 
Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко). Другая группа кри-
миналистов выделяет, прежде всего, интересы и 
потребности личности, знания и убеждения че-
ловека, интеллектуальные и волевые свойства, 
нравственные качества и установки, темпера-
мент и т.д. (Л.Д. Самыгин, Н.П. Яблоков). Третья 
группа имеет в виду социальное и семейное по-
ложение, профессиональную принадлежность, 
образовательный и культурный уровень, а также 
биологические и психические особенности субъ-
екта (В.Я. Колдин)». 

Не вдаваясь в полемику по данной проблемати-
ке, выразим согласие с А.Ф. Лубиным в том, что 
«…каждый выделяемый элемент должен соот-
ветствовать не столько абстрактным моделям 
деятельностного подхода, вообще, сколько при-
кладным задачам криминалистического изучения 
преступной деятельности, а именно: соответ-
ствует ли элемент или его параметр типологии 
частных версий» [2, с. 202].  

Отметим также, что «очень уместными выглядят 
конкретные примеры, которые приводит                            
В.А. Образцов, говоря о характеристике лиц, 
совершающих преступления: наличие или отсут-
ствие возможности легального доступа к пред-
мету посягательства, соотношение места его 
жительства, работы, отдыха с местом соверше-
ния преступления и др.» [3, с. 41]. 

Обсуждение. 

В данной логике, представим описание типовых 
особенностей личности лиц, совершающих вхо-
дящие в сферу нашего научного интереса внут-
рикорпоративные хищения в сфере страхования 

(далее – ВХС), а также – типовых следовых кар-
тин данных преступлений.  

Полагаем необходимым говорить о следующих 
криминалистически релевантных характеристи-
ках лиц, их совершающих:  

1) наличие знаний в области экономики и пред-
принимательства, юриспруденции и страхового 
бизнеса;  

2) компетентность в области страхового дела, 
опыт работы в сфере страхования;  

3) обладание навыками управления средними и 
большими коллективами, разветвленными сетя-
ми коммерческих организаций;  

4) доступ к документам строгой отчетности;  

5) легальный доступ к денежным средствам, 
уплачиваемым страхователями в виде страхо-
вых премий, и являющихся предметом хищений;  

6) занятие определенного должностного поло-
жения, возможность использования в преступ-
ных целях должностных и служебных полномо-
чий;  

7) наличие подчиненных сотрудников, возмож-
ность манипулирования их действиями по служ-
бе; 

8) обладание деловыми связями с руковод-
ством страховых организаций, иными професси-
ональными коммуникациями, что обусловливает 
существование определенного «кредита дове-
рия» со стороны вышестоящего руководства и 
позволяет, в течение определенного периода 
времени, скрывать следы совершенных пре-
ступлений. 

Результаты. 

Возможные комбинации вышеперечисленных 
признаков-особенностей позволяют выделить 
несколько разновидностей личности типичного 
преступника, совершающего ВХС. Каждая раз-
новидности отличается объемом возможностей 
для совершения и сокрытия ВХС и, что опреде-
ляет, соответственно, особенности следовых 
картин. 

Тип 1 «Расхититель-дилетант». Это тип 
субъектов преступной деятельности «внешнего 
контура» - лиц, которые действуют путем имита-
ции страхования, реализуют различные «страхо-
вые» фальсификаты. Часто такие расхитители 
не имеют трудовых или коммерческих взаимоот-
ношений со страховыми компаниями, но распро-
страняют рекламу о своих посреднических услу-
гах в сфере страхования, оказывают консульта-
ции по вопросам страхования, представляясь 
страховыми агентами (страховыми консультан-
тами, менеджерами по страхования и т.п.). Иму-
щественный ущерб от преступной деятельности 
таких расхитителей, как правило, причиняется 
страхователям, но страховым организациям в 
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данных ситуациях также причиняется суще-
ственный вред – деловой репутации, интересам, 
связанным с охраной коммерческой тайны, а 
также вред, выражающийся в дезорганизации 
деятельности страховой организации, сохранно-
стью ценных документов и др. 

Так, приговором Реутовского городского суда 
Московской области по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК 
РФ осуждены М. и П. за совершение преступле-
ния при следующих обстоятельствах. М, П. и 
неустановленное следствием лицо, вступили в 
преступный сговор на мошенничество. Суд уста-
новил, что М. и П., не являясь сотрудниками 
страховых организаций либо уполномоченными 
на оформление полисов страхования, распреде-
лили роли в совершении преступления следую-
щим образом. Неустановленное лицо должно 
было предоставлять М. поддельные бланки по-
лисов ОСАГО, электронные шаблоны заполне-
ния поддельных страховых полисов ОСАГО и 
данные о страхователях; М. должен был изго-
тавливать готовые для реализации бланки стра-
ховых полисов ОСАГО; П. должен был реализо-
вывать изготовленные М. поддельные страхо-
вые полисы ОСАГО владельцам транспортных 
средств, данные на которые предоставляло не-
установленное лицо. Согласно договоренности, 
М., П. и неустановленное лицо покушались на 
мошенничество в отношении Т. и Б. [4]. 

В приведенном примере обращает на себя вни-
мание фигура «неустановленного следствием 
лица». Данное лицо, имея доступ к электронным 
шаблонам заполнения страховых полисов, а 
также – к информации о страхователях, очевид-
но, имело опыт работы в сфере страхования, 
было связано с осуществлением деятельности в 
области страхования (работало страховым аген-
том или другим посредником, сотрудником стра-
ховой компании и пр.). В противном случае, 
трудно предположить, что данное лицо, во-
первых, рассматривало страхование как направ-
ление своей преступной деятельности; во-
вторых, имело знания и навыки, достаточные 
для оформления высокого качестве подделок 
страховых полисов; в-третьих, располагало дан-
ными о лицах, заинтересованных в приобрете-
нии полисов страхования. 

Таким образом, в группах «расхитителей-
дилетантов», зачастую, присутствует лицо с 
профессиональными знаниями и навыками. Это 
лицо изначально инициирует преступную дея-
тельность, подыскивает соучастников-
дилетантов, планирует их преступления, обес-
печивает сокрытие следов. 

С учетом изложенного, можно назвать следую-
щие типовые особенности следовых картин ВХС 
«расхитителей-дилетантов»: 

1) преступниками используются широкие воз-
можности приобретения оригинальных бланков 
страховых полисов и иных документов строгой 
отчетности, а также – соответствующих подде-
лок;  

2) в Интернете, в популярных социальных мес-
сенджерах можно обнаружить значительно чис-
ло ресурсов, в которых рекламируются услуги 
страхования, предлагаются различные формы 
сотрудничества по реализации страховых про-
дуктов, а также, разъясняются возможности по-
лучения дохода от выполнения технических 
услуг в сфере страхования (например, работа 
администратором, онлайн-консультантом и пр.); 
в таких «нишах» обычно кроются возможности 
для вовлечения в орбиту преступной деятельно-
сти лиц, испытывающих сложности с трудо-
устройством; 

3) преступники располагают техническими воз-
можностями для изготовления высокого качества 
подделок; соответственно, материальные следы 
преступной деятельности обнаруживают себя на 
различного рода электронных носителях инфор-
мации, компьютерах и иной компьютерной тех-
нике, в мессенджерах и сервисах электронной 
почты;  

4) нередко, сбытчиками вышеуказанных доку-
ментов (как оригинальных, так и поддельных) 
выступают бывшие или действующие сотрудники 
страховых организаций, страховые агенты и дру-
гие посредники в сфере страхования; данные 
лица, пользуясь слабостями в системе контроля 
оборота документов строгой отчетности (напри-
мер, пробелами учета испорченных бланков по-
лисов и др.), имеют возможность аккумулировать 
у себя в значительных объемах документы стро-
гой отчетности и сбывать их другим лицам с це-
лью последующей реализации; 

5) серьезную угрозу несет в себе возможность 
оформления электронных полисов страхования, 
когда страхователю необходимо ввести опреде-
ленные данные на соответствующем сайте, 
осуществить оплату страховой премии, а затем – 
получить по электронной почте страховой полис; 
в таких случаях, зачастую хищения совершаются 
путем создания сайтов – «двойников»; т.е. на 
этапе рекламирования страховых услуг, либо 
путем изготовления фальшивых полисов, на ос-
новании полученных от страхователя данных, т.е. 
на этапе подготовки и предоставления полиса. 

Тип 2 «Расхититель – сотрудник страховой 

организации, агент или иной посредник». 
Данный тип расхитителя может действовать по 
нескольким относительно самостоятельным 
«сценариям» преступной деятельности, связан-
ной с ВХС. 

«Сценарий 1» описан выше, когда сотрудник 
страховой организации, агент или иной посред-
ник пользуются недостатками в системе отчета и 
отчётности страховой организации, похищают 
оригинальные бланки страховых полисов и дру-
гих документов строгой отчетности, либо на ос-
нове таких документов изготавливают подделки 
(самостоятельно или путем использования дру-
гих лиц). Затем, самостоятельно либо путем 
приискания и вовлечения других лиц осуществ-
ляют сбыт страховых фальсификатов, имея в 
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своем распоряжении сведения о потенциальных 
страхователях из информационных баз данных 
страховщика либо из иных источников информа-
ции (рекламирования услуг компаниями-
партнерами, рекламу через интернет и пр.). 

«Сценарий 2» не связан с изготовлением и сбы-
том сфальсифицированных страховых продук-
тов. Здесь, речь идет о присвоении и растрате 
денег, уплачиваемых страхователями за приоб-
ретение реальных страховых продуктов. 

Так, приговором Советского районного суда                                 
г. Брянска, С. осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ за 
совершение присвоение и растраты при следу-
ющих обстоятельствах. Согласно приговора С. 
являлся сотрудником и далее заместителем ди-
ректора коммерческой организации ООО «А.», 
которая выступала партнером страховой компа-
нии ООО «Р.» по продаже полисов ОСАГО и 
других страховых продуктов. В силу занимаемой 
должности, С. организовывал и контролировал 
партнерские продажи страховых продуктов, при-
влекал партнеров, обеспечивал выполнение 
плана сборов страховых премий, организовывал 
учет поступивших через партнеров сборов. Было 
также установлено, что до работы в ООО «А.» С. 
более 3 лет состоял в трудовых отношениях со 
страховой организацией ООО «Р.». В период 
времени с января 2016 г. по сентябрь 2016 г., С. 
от агентов Л., М., Щ., Б. вместе с отчетами о ре-
ализованном страховом продукте получил день-
ги в общем размере 3,2 млн. руб. страховой 
премии, которые подлежали зачислению на рас-
четный счет ООО «Р.». Из данных средств С. 
присвоил 1,4 млн рублей. В судебном заседании 
С. показал, что денежные средства от агентов 
Л., М., Щ. не получал, а также что задолженность 
перед страховой организацией ООО «Р.» воз-
никла по вине данных агентов. По показаниям 
свидетеля Ш. – юриста ООО «Р.», в сентябре 
2016 г. по поручению руководства она подгото-
вила претензии в адрес агентов Л., М., Щ., по-
скольку за ними обнаружилась дебиторская за-
долженность. Агенты поясняли, что отчеты и 
наличные денежные средства сдавали лично С. 
и имеют подписанные им акты выполненных ра-
бот. В 2017 г. по поручению руководства подго-
товила иск к страховым агентам, и в ходе судеб-
ного разбирательства выяснилось, что у ответ-
чиков имеются дополнительные соглашения, 
подписанные С., которые предусматривают воз-
можность внесения наличных денежных средств. 
С. в суде подтвердил получение от агентов 
наличных денежных средств. После этого, ООО 
«Р.» было подано заявление в полицию, и была 
установлена причастность С. к недостаче де-
нежных средств [5]. 

В этих ситуациях, характерными являются типо-
вые особенности материальных следов ВХС, 
которые связаны с документальным закреплени-
ем следующих вопросов:  

1) регламентация деятельности материально 
ответственных сотрудников страховых организа-

ций (трудовые договоры, дополнительные со-
глашения к ним, должностные инструкции, ре-
гламенты, доверенности, фирменные бланки, 
печати и др.); 

2) регламентация взаимодействия материально 
ответственных сотрудников страховых организа-
ций с сетью агентов (физлицами, ИП, организа-
циями-посредниками); в том числе, по вопросам 
поступления от них страховых премий (в безна-
личной или наличной формах), отчетах о выпол-
ненных работах и реализованных страховых 
продуктах, отчетах об использовании, порче или 
утрате бланков строгой отчетности. К соответ-
ствующим документам, в первую очередь, отно-
сятся агентские и трудовые договоры, акты вы-
полненных работ и дополнительные соглашения 
к ним, агентские отчеты и др. При тщательном 
исследовании данных документов может быть 
выявлен источник недостачи денежных средств, 
а также – суммы присвоенных средств. В нега-
тивном аспекте отметим, что во многих случаях, 
выявлению источника недостачи денежных 
средств предшествует процедура обращения 
страховой организации в суд с исковыми требо-
ваниями о взыскании задолженности с агентов; и 
только в процессе соответствующего разбира-
тельства выясняется характер возникшего долга 
и реальный должник. 

Тип 3 «Расхититель – руководитель «сред-

него звена» страховой организации или ор-
ганизации-посредника». Для данного типа рас-
хитителей характерно, что по мере служебного 
роста возрастают их возможности для вышеука-
занных манипуляций с поступающими от подчи-
ненных денежными средствами. Имеющийся 
значительный опыт работы в сфере страхова-
ния, осведомленность о типичных недостатках 
систем отчета и отчетности, часто провоцируют 
опытных сотрудников на присвоение вверенных 
средств, формируют в них уверенность в сокры-
тии данных фактов, укрепляют мнение о воз-
можностях своевременно нивелировать растра-
ту, убедить руководство в «технических» причи-
нах недостач, оперативно восполнить их либо 
возложить вину на других лиц. Примечательно 
также, что, во многих случаях, расхитители де-
монстрировали профессиональное выгорание, 
граничащее с безразличием к риску уголовной 
ответственности и самоуверенностью в благо-
приятном исходе выявленного руководством 
компании инцидента. 

Тип 4. «Расхититель – топ-менеджер или 
руководитель страховой организации». Яр-
ким примером, в данном случае, может служить 
громкое дело руководителя страховой организа-
ции «Северная казна», которая являлась одной 
из крупнейших региональных компаний с филиа-
лами в 150 городах России и клиентской базой 
свыше 600 тыс. человек. «За 2014 год сборы 
превысили 5 млрд рублей, выплаты составили 
более 2 млрд рублей» [6]. 

По версии следователей, в течение 2014–2015 
гг. директор компании М. направлял в Централь-
ный Банк РФ сфальсифицированную отчетность, 
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поддерживая видимость наличия страховых ре-
зервов… «Подобные фальсификации М. совер-
шались с 2007 года…, но в уголовное дело эти 
эпизоды не вошли, так как ст. 172.1 УК РФ была 
введена в УК РФ лишь в 2014 году. В ходе след-
ствия выяснилось, что часть ценных бумаг, яв-
ляющихся активами страховой компании, отда-
вались на хранение в компании-депозитарии, 
которые были «фирмами-однодневками». В ито-
ге, по подсчетам следствия, было сфальсифи-
цировано активов на 1 млрд. рублей. Второй 
эпизод касался мошенничества с недвижимо-
стью страховой компании... после назначения в 
«Северную казну» временной администрации М. 
договорился о продаже недвижимости, чтобы 
она не попала в конкурсную массу» [7]. Судом 
первой инстанции М. был признан виновным в 
инкриминированных следствием преступлениях 
[8], но по эпизоду мошенничества М. в апелля-
ции был оправдан [9]. 

Криминалистически релевантные особенности 
личности данного типа расхитителей состоят, 
прежде всего, в том, что они рассматривают, 
возглавляемую ими страховую организацию, как 
свою персональную «вотчину», с ресурсами ко-
торой можно делать все, что заблагорассудится.  

Для них характерно профессионально безответ-
ственное поведение, которое, в частности, вы-
ражается в:  

1) систематическом составлении фиктивных 
документов и фальсификации отчетности;  

2) сокрытии реальных показателей деятельно-
сти от органов страхового надзора;  

3) «жонглировании» активами страховой компа-
нии; 

4) манипулировании сотрудниками;  

5) пренебрежении целью и задачами подлинно 
страховой деятельности; 

6) манкировании обязательствами перед клиен-
тами и партнерами;  

7) обесценивании значимости деловой репута-
ции, истории компании; 

8) использовании поступающих денежных 
средств от заключенных договоров страхования 
на цели, не связанные со страхованием. 

Выводы. 

Результатом принимаемых данными лицами 
соответствующих управленческих решений, как 
правило, становится банкротство страховых ор-
ганизаций и их уход с рынка «по-английски». При 
этом, что еще более важно, таким банкротствам 
предшествует различная по длительности и со-
держанию организованная преступная деятель-
ность. 

Освещенные в настоящей статье аспекты обу-
славливают необходимость продолжения при-
кладных научных исследований на этом направ-
лении криминалистической науки. 

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Малыхина Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление : дис. … докт. юрид. 
наук: 12.00.12. Саратов, 2017. С. 86–87. 

2. Лубин А.Ф. Избранные труды. М. : Блок-Принт, 2021. 624 с. 
3. Образцов В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений / В.А. Образцов // Кримина-

листика : учебник. М. : Юристъ, 1995. С. 41. 
4. Архив Реутовского городского суда Московской области. Уголовное дело № 1-229/2018. Приговор Ре-

утовского городского суда Московской области от 24.04.2019 г. // Сайт «Судебные и нормативные акты 
РФ». URL : https://sudact.ru/regular/doc/nZ9SipwA5Amv (дата обращения 10.02.2023). 

5. Архив Советского районного суда г. Брянска. Уголовное дело № 1-38/2019. Приговор Советского рай-
онного суда г. Брянска от 08.04.2019 г. // Сайт «Судебные и нормативные акты РФ». URL : https:// 
sudact.ru/regular/doc/uoV9Z88ASWmN (дата обращения 10.02.2023). 

6. Лесовских И. «Северная казна» опустела на два года // Официальный сайт портала «Insur-info». URL : 
https://www.insur-info.ru/press/126246 (дата обращения 10.02.2023). 

7. Архив Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга. Уголовное дело № 1-17/2017. Приговор Октябрь-
ского районного суда г. Екатеринбурга от 13.03.2017 г. // Официальный сайт Октябрьского районного 
суда г. Екатеринбурга. URL : https://oktiabrsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1& na 
me_op=doc&number=31349677&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения 10.02.2023). 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Сердюк А.А. 
 

190 

8. Суд изменил приговор Александру Меренкову / Официальный сайт портала «Агентство страховых но-
востей АСН». URL : https://www.asn-news.ru/news/62892 (дата обращения 10.02.2023). 

 
References: 
 

1. Malykhina N.I. Criminalistic teaching about a person who committed a crime : dis. ... doct. jurid. sciences: 
12.00.12. Saratov, 2017. P. 86–87. 

2. Lubin A.F. Selected works. M. : Blok-Print, 2021. 624 p. 
3. Obraztsov V.A. The doctrine of criminalistic characteristics of crimes / V.A. Obraztsov // Criminalistics : text-

book. M. : Jurist, 1995. P. 41. 
4. Archive of the Reutovsky City Court of the Moscow region. Criminal case № 1-229/2018. The verdict of the 

Reutovsky City Court of the Moscow region dated 04/24/2019 // Website «Judicial and regulatory acts of the 
Russian Federation». URL : https://sudact.ru/regular/doc/nZ9SipwA5Amv (date of the application 10.02.2023). 

5. Archive of the Soviet District Court of Bryansk. Criminal case № 1-38/2019. Verdict of the Soviet District Court 
of Bryansk from 08.04.2019 // Website «Judicial and regulatory acts of the Russian Federation». URL : 
https://sudact.ru/regular/doc/uoV9Z88ASWmN (date of the application 10.02.2023). 

6. Lesovskikh I. «The Northern Treasury» has been empty for two years // The official website of the portal «In-
sur-info». URL : https://www.insur-info.ru/press/126246 (date of the application 10.02.2023). 

7. Archive of the Oktyabrsky District Court of Yekaterinburg. Criminal case № 1-17/2017. The verdict of the Ok-
tyabrsky District Court of Yekaterinburg from 13.03.2017 // The official website of the Oktyabrsky District Court 
of Yekaterinburg. URL : https://oktiabrsky--svd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 
op=doc&number=31349677&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 (date of the application 10.02.2023). 

8. The court changed the sentence to Alexander Merenkov / The official website of the portal «Insurance News 
Agency ASN». URL : https://www.asn-news.ru/news/62892 (date of the application 10.02.2023). 

 
Информация об авторе  

 
Сердюк Александр Александрович 
преподаватель кафедры  
уголовного права и процесса,  
Сибирский институт управления (филиал)  
Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ 
alex@serd.uk 
 

Alexander A. Serdyuk 
Lecturer of the Department  
of Criminal Law and Procedure, 
Siberian Institute of Management (branch)  
of the Russian Academy of National Economy  
and Public Administration under the President  
of the Russian Federation 
alex@serd.uk 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Скрипниченко Д.А., Куемжиева Е.Г. 
 

191 

Научная статья 
https://doi.org/10.23672/SAE.2023.9.9.039 
УДК 347.9 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА  
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ИСКА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ 

 

Скрипниченко Д.А.1, Куемжиева Е.Г.2 
1ООО «Юридическое агентство «ТАН», Краснодар,  

2Кубанский государственный аграрный университет  
имени И.Т. Трубилина, Краснодар 

 
Аннотация. В статье систематизированы подходы, связанные с оставлением искового 

заявления без движения, вынесением судом общей юрисдикции определения об оставлении 
искового заявления без движения, проблемы, возникающие у истца, в связи с оставлением ис-
кового заявления без движения и не возможностью обжаловать такое определение в суд апел-
ляционной инстанции. Подобный подход и определяет актуальность данного исследования. 
Авторами обосновывается позиция включения в гражданско-процессуальное законодательство 
возможности обжалования определения об оставлении искового заявления без движения, в 
связи с множественностью процессуальных злоупотреблений со стороны суда в части оставле-
ния иска без движения по «надуманным» основаниям. Обосновывается вывод, что при процес-
суальной возможности обжалования определения об оставления иска без движения, суд ис-
ключил бы непредусмотренные ГПК РФ основания для фактического «приостановления» дви-
жения иска, а истец получил бы возможность скорейшего рассмотрения спора по существу, а не 
затягивания процесса. 

Ключевые слова: исковое производство, определение об оставлении искового заявле-
ния без движения, определение о возвращении иска, истец. 

 

ON THE ISSUE OF APPEALING THE RULING OF A COURT  
OF GENERAL JURISDICTION TO LEAVE THE CLAIM WITHOUT PROGRESS 
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Abstract. The article discusses issues related to leaving the statement of claim without pro-

gress, the issuance by a court of general jurisdiction of a ruling on leaving the statement of claim with-
out progress, the problems that arise for the plaintiff in connection with leaving the statement of claim 
without progress and the inability to appeal such a determination to the appellate court. This approach 
determines the relevance of this study. The authors substantiate the position of including in civil pro-
cedure legislation the possibility of appealing against a ruling to leave a claim without progress, due to 
the multiplicity of procedural abuses on the part of the court in terms of leaving a claim without pro-
gress on «far-fetched» grounds. The conclusion is substantiated that with the procedural possibility of 
appealing the ruling to leave the claim without progress, the court would exclude grounds not provided 
for by the Code of Civil Procedure of the Russian Federation for the actual «suspension» of the 
movement of the claim, and the plaintiff would have the opportunity to quickly consider the dispute on 
the merits, rather than delaying the process. 

Keywords: claim proceedings, ruling on leaving the statement of claim without progress, ruling 
on returning the claim, plaintiff. 
 
Введение. 

Судами общей юрисдикции выносятся опреде-
ления суда, которые по своей важности разре-
шения процессуальных вопросов имеют принци-
пиальное значение для правильного, всесторон-
него и разумного по срокам рассмотрения граж-
данского дела. 

В силу ч. 1 ст. 224 ГПК РФ [1], судебные поста-
новления суда первой инстанции, которыми дело 

не разрешается по существу, выносятся в фор-
ме определений суда. 

Определение суда первой инстанции – это обле-
ченное в письменную форму мнение (позиция) 
суда не по существу дела в целом, а по отдель-
ным, частным вопросам, возникающим в связи с 
производством по делу в данном суде [2]. 

В ГПК РФ законодатель указал определения, 
которые могут быть обжалованы в вышестоящей 
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инстанции. В качестве основания отнесения 
определения суда подлежащего обжалованию в 
рамках рассмотрения гражданского дела, зако-
нодатель в ст. 331 ГПК РФ устанавливает сле-
дующие критерии: 

1. Определение может быть обжаловано от-
дельно от принятого решения в вышестоящую 
инстанцию при прямом указании на это в самом 
ГПК РФ. 

2. В случае если вынесенное определение суда 
исключает возможность дальнейшего движения 
дела. 

Вышеуказанные условия дают право сторонам и 
другим лицам, участвующим в деле в суде пер-
вой инстанции, обжаловать вынесенное в рамках 
рассмотрения гражданского дела определение 
суда. 

Второе условие не вызывает вопросов со сторо-
ны участников процесса, является абсолютно 
логичным и закономерным в части защиты прав 
и законных интересов участников гражданского 
процесса, дающее возможность обжалования 
определения, которым по сути оканчивается 
рассмотрение дела в суде первой инстанции. 

В частности, не вызывает сомнений право сто-
рон обжаловать определение об оставлении 
искового заявления без рассмотрения, опреде-
лений о приостановлении и прекращении произ-
водства по делу. При вынесении судом указан-
ных определений, рассмотрение дела приоста-
навливается на неопределенный срок или пре-
кращается, что, безусловно, существенным об-
разом затрагивает права и законные интересы 
участников процесса, которые имеют право об-
ратиться в вышестоящие суды за проверкой за-
конности и обоснованности вынесенных опреде-
лений судом первой инстанции. 

Результаты и обсуждение. 

На практике зачастую возникает «вопрос» в ча-
сти возможности обжалования определений, 
право на обжалование которых, императивно 
должно быть закреплено в ГПК РФ. Иными сло-
вами, если в нормах закона не содержится пря-
мое указание на возможность обжалования кон-
кретного определения, то стороны соответ-
ственно не имеют права подачи частной жалобы 
в вышестоящий суд на такое определение. Дан-
ное обстоятельство, с нашей точки зрения, не 
всегда способствует своевременному и всесто-
роннему рассмотрению гражданского дела в су-
де первой инстанции, а также значительно 
усложняет само гражданское судопроизводство. 

Определение об оставлении искового заявления 
без движения, не исключает дальнейшего дви-
жения дела, но возможность его обжалования не 
предусмотрена действующими нормами ГПК РФ.  

Исковое заявление может быть оставлено без 
движения в силу ст. 136 ГПК РФ в случае, если 

судья установит, что исковое заявление подано 
в суд без соблюдений требований, установлен-
ных ст. 131, 132 ГПК РФ, которые, в свою оче-
редь, носят закрытый, исчерпывающий характер 
сведений, которые должны содержаться в иско-
вом заявлении, а также перечень документов, 
прилагаемых к иску.  

При установлении таких императивно закреп-
ленных нарушений со стороны истца, суд может 
вынести определение об оставлении искового 
заявления без движения, в котором обязан ука-
зать, какие обстоятельства послужили основа-
нием для оставления иска без движения, что 
необходимо исправить либо дополнительно 
представить истцу, а также указать срок, в тече-
ние которого истцу необходимо совершить ука-
занные действия с целью устранения обстоя-
тельств оставления иска без движения и выне-
сения определения о принятии искового заявле-
ния. 

Суды, зачастую, пользуются отсутствием в зако-
нодательстве закрепленного права участников 
процесса на обжалование определения об 
оставлении искового заявления без движения и 
выносят необоснованные определения. 

Суд, при вынесении определения об оставлении 
искового заявления без движения, выходит за 
«рамки» требований, установленных в ст. 136 
ГПК РФ в части возможности оставить иск без 
движения. В определении суд указывает на обя-
занность истца представить дополнительные 
доказательства, устанавливает, что документы к 
иску представлены в виде копий, когда требуют-
ся оригиналы, обязывает представить опись 
вложения об отправке иска со всеми документа-
ми в адрес ответчика и иных лиц, нотариально 
удостоверенную копию диплома представителя 
о высшем юридическом образовании и т.д.  

В свою очередь, вопрос предоставления тех или 
иных дополнительных доказательств по делу 
ставится на обсуждение сторон (участников про-
цесса) в рамках предварительного судебного 
разбирательства, или в ходе основного судебно-
го разбирательства, в случаях установления, что 
без предоставления конкретных доказательств 
невозможно осуществить правильное и всесто-
роннее рассмотрение спора по существу. Более 
того, законодательно предусмотрено, что истец 
обязан представить доказательства, обосновы-
вающие правовую позицию по спору, но в каж-
дом конкретном деле истец фактически само-
стоятельно определяет круг предоставляемых 
им доказательств, которые суд примет или нет в 
качестве подтверждения правовой позиции, и 
закон не обязывает истца представлять конкрет-
ные доказательства по тому или иному спору. 

Абсолютно аналогичная ситуация и с предостав-
лением оригиналов документов вместе с подан-
ным исковым заявлением. В рамках требований 
статьи 132 ГПК РФ истец обязан предоставить 
только оригинал документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины. Остальные 
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документы могут представляться в виде копий, а 
в ходе предварительного или основного судеб-
ного заседании копии документов сличаются 
судом с оригиналов.  

В рамках принятия иска к рассмотрению, суд не 
имеет процессуального права оставлять исковое 
заявление без движения в виду необходимости 
предоставления дополнительных доказательств 
или оригиналов тех и или иных документов, по-
скольку у истца просто может не оказаться таких 
документов (дополнительных) доказательств. 

Также, остро встаёт вопрос в части процессу-
альных сроков рассмотрения гражданского дела. 
После вынесения судом определения об остав-
лении искового заявления без движения, такое 
определения должно быть отправлено не позд-
нее следующего дня после дня его вынесения                                
(п. 2 ч. 1 ст. 136 ГПК РФ). Однако, на практике, в 
силу обстоятельств, не зависящих от истца, 
определение высылается в его адрес значи-
тельно позже следующего дня и получает истец 
определение уже с истекшими сроками для ис-
правления оснований, послуживших причиной 
оставления иска без движения или с минималь-
но оставшимся сроком. 

Таким образом, истец полностью лишается воз-
можности представления своей позиции в части 
вынесенного определения об оставлении иска 
без движения в виду пропуска срока, либо фак-
тически успевает вложиться в указанный в опре-
делении срок, но с учетом отправки документов 
в суд (сдачи в канцелярию), суд получает доку-
менты от истца за истечением сроков, указанных 
в определении и, как правило, уже с вынесенным 
определением о возвращении иска. 

В свою очередь, истец лишен прямой возможно-
сти обжаловать незаконное определение суда 
об оставлении искового заявление без движе-
ния. Как указал Верховный Суд РФ в п. 67 По-
становления Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации от 22 июня 2021 г. № 16 «О 
применении судами норм гражданского процес-
суального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» 
[3] возражения относительно указанных опреде-
лений суда первой инстанции могут быть вклю-
чены, соответственно, в апелляционные либо 
частную жалобу, представление (например, до-
воды о незаконном оставлении искового заявле-
ния без движения могут быть включены в част-
ную жалобу на определение о возвращении ис-
кового заявления). 

Истцу дана возможность обжаловать определе-
ние о возвращении искового заявления, с указа-
нием на незаконность доводов суда в рамках 
вынесенного определения об оставления иско-
вого заявления без движения. Истцу необходимо 
дождаться вынесения судом определения о воз-
вращении искового заявления и только после 
этого подать частную жалобу с доводами о неза-
конности оснований оставления искового заяв-
ления без движения.  

Фактически у истца происходит двойное обжало-
вание двух определений суда в рамках частной 
жалобы на определение о возвращении иска. 
Связано это с тем, что доводы суда, послужив-
шие основанием для возвращения иска, анало-
гичны доводам, изложенным в определении суда 
об оставлении искового заявления без движе-
ния. Ведь, именно в связи с не устранением об-
стоятельств, послуживших основанием для 
оставления иска без движения в установленный 
срок, суд выносит определение о возвращении 
иска. 

При получении определения о возвращении ис-
кового заявления у истца возникает «правовая 
дилемма»: подавать частную жалобу на опреде-
ление о возвращении искового заявления с до-
водами о незаконности оставления искового за-
явления без движения или в кратчайшие сроки 
вновь подать исковое заявление со всеми доку-
ментами в суд с первой инстанции.  

При подаче частной жалобы на определение о 
возвращении иска судебный процесс займет 
дополнительное время до рассмотрения жалобы 
судом вышестоящей инстанции, что в итоге при-
ведет к затягиванию разрешения вопроса по 
существу. 

Вынося необоснованное определение об остав-
лении искового заявления без движения, суд, 
тем самым снимает с себя дополнительную 
нагрузку в части рассмотрения дела по суще-
ству. Ведь, далеко не каждый истец будет обжа-
ловать определение о возвращении иска, а ско-
рее вновь подаст весь пакет документов в суд 
первой инстанции. В свою очередь, при приня-
тии того же искового заявления в суде общей 
юрисдикции, такое заявление, как правило, от-
писывается иному судье, который и будет опре-
делять правовую «судьбу» иска.  

Заключение. 

Считаем, что, если бы нормами ГПК РФ разре-
шалось истцу обжаловать определение об 
оставлении искового заявления без движения в 
вышестоящие инстанции, суды первой инстан-
ции значительно меньше злоупотребляли своим 
правом на оставление иска без движения, зная, 
что такое определение может быть обжаловано 
и отменено вышестоящей инстанцией.  

Помимо этого, истец имел бы возможность ско-
рейшего рассмотрения своего иска по существу, 
не дожидаясь вынесения определения о воз-
вращении искового заявления.  

Законодательное закрепление в ГПК РФ воз-
можности подачи частной жалобы именно на 
определение об оставлении иска без движения 
минимизирует судебные ошибки и злоупотреб-
ления, даст возможность судам апелляционной 
инстанции в полном объеме исследовать все 
документы, приложенные к исковому заявлению, 
что исключит все сомнения в части оснований, 
послуживших для оставления искового заявле-
ния без движения судом первой инстанции. 
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ  
ИММАНУИЛА КАНТА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ 

В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

Чимаров С.Ю., Демидов А.В., Тонышев А.В. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что в нем авторами 

проведен философско-правовой анализ концептуальных воззрений И. Канта на деятельность 
полиции в правовом государстве. Цель: публикация посвящена вопросам философского-
правового осмысления Иммануилом Кантом пределов компетенции полиции как правоохрани-
тельного учреждения в системе государственного управления. Авторами сформулированы 
предложения о целесообразности интегрирования отдельных аспектов философского наследия 
немецкого мыслителя на область полицейской деятельности, с точки зрения допустимого уча-
стия полиции в отдельных мероприятиях, сопряженных с ограничением прав человека и 
направленных в интересах благополучия общества. Методы: целеполагание выбора методоло-
гической основы исследования обусловлено необходимостью диалектического подхода к по-
стижению кантианской концепции, философско-правовые контуры которой зафиксированы в 
части уточнения миссии полиции в правовом государстве с республиканской формой правле-
ния. В ходе исследования применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и 
специально-научные (исторический, эвристический, аксиологический) методы познания, а также 
метод контент-анализа. Результаты исследования: в публикации нашли отражение кантианские 
воззрения: во-первых, на допустимое участие полиции в отдельных мероприятиях, сопряжен-
ных с ограничением прав человека и во имя укрепления общественного порядка; во-вторых, на 
деонтологический смысл профессионального служения полицейского как государственного 
служащего. Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы в процессе 
самообразования начальствующих лиц полиции и для более углубленного изучения препода-
вательским составом и научными сотрудниками образовательных организаций системы МВД 
России. 

Ключевые слова: философия права, государство, полиция, права человека, обществен-
ный порядок, правоприменение, деонтология, добрая воля. 

 

PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS OF IMMANUEL KANT’S 
CONCEPTUAL VIEWS ON POLICE ACTIVITIES IN A LEGAL STATE 

 

Sergey Yu. Chimarov, Alexander V. Demidov, Alexander V. Tonyshev 
St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that the authors conducted a philosophical 

and legal analysis of I. Kant's conceptual views on the activities of the police in a state governed by 
the rule of law.Purpose: the publication is devoted to the issues of philosophical and legal understand-
ing by Immanuel Kant of the limits of the competence of the police as a law enforcement agency in the 
system of public administration. The authors formulated proposals on the advisability of integrating 
certain aspects of the philosophical heritage of the German thinker into the field of policing, from the 
point of view of the acceptable participation of the police in certain events associated with the re-
striction of human rights and aimed at the well-being of society. Methods: the goal-setting of the 
choice of the methodological basis of the study is due to the need for a dialectical approach to com-
prehending the Kantian concept, the philosophical and legal contours of which are fixed in terms of 
clarifying the mission of the police in a rule of law state with a republican form of government. During 
the study, general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (histor-
ical, heuristic, axiological) methods of cognition, as well as the method of content analysis, were used. 
Research results: the publication reflects Kantian views: firstly, on the acceptable participation of the 
police in certain events associated with the restriction of human rights and in the name of strengthen-
ing public order; secondly, on the deontological meaning of the professional service of a police officer 
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as a public servant. Conclusions and conclusions: the publication materials can be used in the pro-
cess of self-education of police commanders and for a more in-depth study by teaching staff and re-
searchers of educational organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs system. 

Keywords: philosophy of law, state, police, human rights, public order, law enforcement, deon-
tology, good will. 
 
Введение. Обширный свод философско-
правовых суждений, в части выявления роли 
полицейского ведомства в демократическом 
правовом государстве, содержит ряд особо зна-
чимых выводов немецкого мыслителя и видного 
представителя философии права Иммануила 
Канта (1724–1804). Акцентируя внимание на вы-
явлении роли полиции в системе государствен-
ного устройства, этот ученый, прежде всего, ис-
ходил из сущностных основ самой идеи правово-
го государства, ориентированного на обеспече-
ние необходимого блага своим гражданам.  

По мысли И. Канта, гражданско-правовое состо-
яние спокойствия между людьми; суть - состоя-
ние всеобщего мира по своей природе противо-
речит естественному бытию индивидов в их со-
вокупности. Исходя из отмеченного, государство 
и весь комплекс его институций, руководствуясь 
пониманием подлинной миссии правового и рес-
публиканского государства, обязаны проводить 
неуклонную линию на поддержание в обществе 
необходимого мира. 

Таким образом, выявление наиболее значимых 
выводов кантианского учения относительно по-
нимания парадигмы общественного спокойствия, 
имеет непреходящее значение для предметного 
поля современной полицеистики и по-прежнему 
актуально для современной модели российского 
общества XXI в. 

Обсуждение. Обосновывая «первое дефинитив-
ное условие» функционирования правового гос-
ударства и его республиканского «обрамления», 
немецкий философ указывает на целесообраз-
ность организации государства на следующих 
началах: 

1) обеспечения свободы граждан;  

2) соблюдения каждым принципов зависимости 
как подданного государства и общепринятому в 
нем универсальному общему законодательству;  

3) проявления закона правового равенства для 
всех [1, с. 12].  

Со временем, полиция как государственное 
учреждение обрела статус «мирообразующей 
силы, которая стала определять как гражданское 
общество, так и сам мир» [2, p. 1], – замечает 
английский ученый Дж. Траффорд. 

Ключевой идеей полноценной реализации поли-
цейской функции в масштабах государства, по-
лучившей обстоятельную кантианскую оценку, 
выступает осознание каждым служащим поли-
ции как правоохранителя своего места в общей 
системе поддержания общественного спокой-

ствия, базовым условием которого является 
приверженность личного состава полиции кано-
нам кантианской этики, сводимой к постулатам 
деонтологии. В соответствии с оценкой предста-
вителей зарубежной правоведческой мысли, 
этико-правовая теория И. Канта основана на 
утверждении того, что в окружающем нас мире и 
даже за его пределами трудно обнаружить нечто 
«хорошее без ограничений», за исключением 
доброй воли [3].  

Данный кантианский вывод, по определению, 
корреспондирует правоохранительному функци-
оналу полицейской деятельности. При этом 
деонтологический характер этических взглядов 
И. Канта проявляется в предложенном им пра-
виле определения моральности поступка, при 
выявлении которого следует сосредоточиться на 
правильности или неправильности конкретно 
совершенного действия или поступка, на пред-
мет его соответствия общепринятым правилам 
абсолютного значения.  

Таким образом, И. Кант исходит из примата дей-
ствия принятых в обществе правил морали, пе-
реводя на второстепенную позицию идеологию 
консеквенциализма, сводимую к нравственной 
оценке результатов произошедшего.  

Отмеченное означает, что любой государствен-
ный служащий, включая полицейского, при со-
вершении им профессионально значимых дей-
ствий обязан руководствоваться правильными 
мотивами, результирующий вектор которых, с 
точки зрения их нравственной ценности, может 
быть определен как мотив долга: мы делаем то, 
что правильно, потому что это правильно, и это 
правильно, потому что это наш долг.  

Согласно кантианской этики, действие из чувства 
долга тождественно обладанию человеком дей-
ствия «доброй волей». Следовательно, поступок 
имеет моральную ценность, если он мотивиро-
ван долгом, а моральный человек – это тот, кто 
действует из мотива долга. «Если действие мо-
тивировано каким-либо фактором, кроме долга, 
то оно не имеет моральной ценности» [4].  

Проводя соотношение между правовым стату-
сом государства и отдельного человека, И. Кант 
заключает, что государство внутренне организо-
вано в соответствии с общей объединенной во-
лей его народа, что дает такому государству 
окончательную власть в отношении распредели-
тельной справедливости [5, p. 33].  

Несомненного внимания заслуживают размыш-
ления И. Канта относительно пределов компе-
тенции полиции, применительно к контролю за 
сопряженностью действий граждан согласно ве-
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лению разума. Как нам представляется, в 
первую очередь, отмеченное касается тех, кто 
занят интеллектуальным трудом вообще и 
наукой, в частности. 

Именно по этой причине, политико-правовая 
философия кантианского учения основывается 
на утверждении о том, что «цель вечного мира в 
обществе может быть достигнута только тогда, 
когда правители регулярно консультируются с 
философами: философ-ясновидец, ввиду удоб-
ства постижения вершин мудрости одним лишь 
смелым скачком, без труда, может незаметно 
собрать вокруг себя большое число сторонников 
(ведь дерзость заразительна), чего полиция в 
царстве науки не может потерпеть» [6, с. 242].  

Соотнося философию со здоровьем разума, и 
именно в этом, усматривая воздействие фило-
софского учения на умственное развитие обще-
ства, И. Кант возводит на один уровень с фило-
софией фармакопею и врачей, предназначенных 
для поддержания физического здоровья челове-
ка. При этом общий надзор за правильным со-
блюдением фармакологических и врачебных 
правил, по мысли И. Канта, должен быть вменен 
полиции.  

Таким образом, полиция «должна бдеть» за тем, 
чтобы как в философии, так и в других отмечен-
ных областях каждый выполнял свои обязанно-
сти исключительно на профессиональном 
уровне [7, с. 248–249].  

Как отмечает И.В. Кильдюшев, кантианские 
взгляды на роль полиции в жизни общества кор-
релируют определению философами XVII–XVIII 
вв. «объемов понятия «полиция» как раннемо-
дерной формы биополитического контроля»                                    
[8, с. 503].  

Резюмируя изложенное, следует отметить, что 
для И. Канта «просвещение становится неотъ-
емлемым в стремлении не столько к картезиан-
ской определенности, сколько к стабильности 
посредством создания мира в его рамках, грани-
цах и пределах» [2, p. 3]. Вместе с тем, И. Кант 
исходит из того, что дело полиции заключается в 
слежении за безусловностью соблюдения «об-
ласти моральности» [9, с. 537].  

Уточняя соотношение между правовым статусом 
государства и отдельного человека, И. Кант за-
ключает об объективности внутренней организа-
ции государства в соответствии с общей объ-
единенной волей его народа, что дает такому 
государству окончательную власть в отношении 
распределительной справедливости [10, p. 33]. 

По нашему мнению, данный кантианский тезис 
имеет прямое отношение к деятельности поли-
ции, само призвание которой направлено на 
поддержание в обществе справедливых начал 
между его членами.  

В прямой постановке И. Кантом сформулировано 
основное предназначение полиции, суть которо-

го сформулировано им в «Предисловии ко вто-
рому изданию» работы «Критика чистого разу-
ма». «Главная задача полиции состоит только в 
предупреждении насилий одних граждан над 
другими, для того чтобы каждый мог спокойно и 
правильно заниматься своим делом» [5, с. 40], – 
констатирует философ.  

Наряду с отмеченным, И. Кант заключает о не-
преходящем значении в интересах поддержания 
государства такого вида права в пределах ком-
петенции полиции, как право надзора (лат. «ius 
inspectionis» – право на осмотр), «благодаря ко-
торому, от государства не остается скрытой ни-
какая связь, которая может иметь влияние (ис-
ходящее от членов тайных политических или 
религиозных обществ) на публичное благо об-
щества (лат. «publicum» – общественный); когда 
этого требует полиция, не может быть никакого 
отказа в раскрытии их организации. Но надзор и 
обыск частного жилища – это для полиции слу-
чай крайней необходимости; право на это она 
должна получать от высшей власти в каждом 
отдельном случае» [11, с. 249], – утверждает                                                  
И. Кант. 

Указанное суждение немецкого мыслителя в 
последующем нашло свое воплощение в девяти 
принципах правоприменения, разработанных 
современником данного философа и известным 
реформатором полицейского дела Робертом 
Пилем (1788–1850).  

В историю мировой полицеистики отмеченные 
принципы вошли в качестве «пилианских прин-
ципов». В частности, согласно пятому принципу 
Р. Пиля, «Поиск и сохранение полицией обще-
ственной поддержки осуществляются не благо-
даря общественному мнению, а в силу постоян-
ной демонстрации полицией абсолютно беспри-
страстного служения закону» [12, с. 34].  

Заключение. Проведенное исследование канти-
анского подхода к пониманию предмета поли-
цейской деятельности в правовом государстве 
позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Представленный анализ философского по-
нимания И. Кантом правоохранительной миссии 
полицейской институции в системе государ-
ственного управления свидетельствует о целе-
сообразности восприятия полиции в качестве 
одного из ключевых инструментов по обеспече-
нию в обществе должного спокойствия и полно-
ценной реализации обширной совокупности прав 
человека и гражданина. 

2. Эффективность функционирования полицей-
ского ведомства в определяющей степени про-
является:  

–  во-первых, в обоснованной деятельности его 
служащих, незыблемо соблюдающих требования 
принципа законности;  

–  во-вторых, в установлении гармонии между 
обществом и полицией, концентрированным вы-
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ражением которой является поддержание ситуа-
ции общественного доверия граждан к личному 
составу полиции, включая осознание обществом 
подлинной роли указанного государственного 
института в решении задач по противодействию 
преступности и обеспечению в стране обще-
ственного порядка. 

3. Рассмотренные суждения и некоторые выво-
ды И. Канта применительно к области полицей-
ской деятельности, несомненно, представляют 
научный и практический интерес в плане более 
обстоятельного постижения ряда принципиаль-

ных установлений относительно правоохрани-
тельного статуса полиции.  

Отмеченное предопределяет очевидное значе-
ние наиболее предметного и углубленного изу-
чения философско-правового наследия И. Канта 
относительно полицейской компетенции в пра-
вовом государстве, как преподавательским со-
ставом и научными сотрудниками образователь-
ных организаций системы МВД России, так и 
начальствующими лицами российской полиции, 
в плане расширения их мировоззренческого го-
ризонта на окружающий мир. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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Аннотация. В статье поднимается проблема злоупотребления процессуальными права-

ми в арбитражном судопроизводстве, что и определяет её актуальность. Авторы приходят к 
выводу о том, что существующих правовых мер недостаточно для недопущения фактов нару-
шений. Они лишь ограничивают стороны в совершении определенных процессуальных дей-
ствий, однако, сильного влияния на лицо, злоупотребляющим правом, это не окажет. Суще-
ствующих правовых мер недостаточно для недопущения фактов нарушений. Они лишь ограни-
чивают стороны в совершении определенных процессуальных действий, однако, сильного вли-
яния на лицо, злоупотребляющим правом, это не окажет. 

В этой связи, они предлагают ужесточить и повысить меры ответственности за злоупо-
требление в виде закрепленных штрафных санкций. 

Все виды и формы злоупотребления правом имеют огромный негативный потенциал. 
Факты процессуальных нарушений приводят к игнорированию принципов осуществления пра-
восудия, прежде всего, нарушению разумных сроков рассмотрения дела и состязательности 
сторон. 

Ключевые слова: арбитражный суд, арбитражный процесс, процессуальные права, про-
цессуальные обязанности, злоупотребление правом, участники судопроизводства. 
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Abstract. Тhe article raises the problem of abuse of procedural rights in arbitration proceed-

ings. The authors come to the conclusion that existing legal measures are not enough to prevent viola-
tions. They only limit the parties in performing certain procedural actions, however, this will not have a 
strong impact on the person abusing the right. The existing legal measures are insufficient to prevent 
violations. They only restrict the parties in the commission of certain procedural actions, however, this 
will not have a strong impact on the person abusing the right. 

In this regard, we propose to tighten and increase the measures of responsibility for abuse in 
the form of fixed penalties. 

All types and forms of abuse of law have a huge negative potential. The facts of procedural vio-
lations lead to ignoring the principles of the administration of justice, first of all, violation of reasonable 
deadlines for the consideration of the case and the adversarial nature of the parties. 

Keywords: arbitration court, arbitration process, procedural rights, procedural duties, abuse of 
rights, participants in legal proceedings. 
 
Введение. 

В настоящее время проблема злоупотребления 
процессуальными правами является дискусси-
онной, поскольку среди ученых (как теоретиков, 
так и практиков) отсутствует единый подход к 
пониманию и толкованию большого количества 
вопросов, связанных с злоупотреблением пра-

вами в процессе (определение понятия, мер от-
ветственности, классификации). 

Обсуждение. 

Следует отметить, что законодательного за-
крепления понятия «злоупотребление» отсут-
ствует. Если ссылаться на Арбитражный процес-
суальный кодекс, то в нем лишь упоминается, 
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что пользование своими процессуальными пра-
вами лицами, которые участвуют в процессе, 
должно осуществляться добросовестно. То есть, 
злоупотребление характеризуется как поведе-
ние, которое противоречит поведению добросо-
вестному. При этом добросовестность участни-
ков процессуальных отношений по действующе-
му законодательству предполагается; то есть, 
считается существующей, пока другой стороной 
не доказан факт правонарушения. Согласно 
Конституции РФ, которая закрепляет данный 
принцип, добросовестность характеризуется 
тем, что реализация участниками процессуаль-
ных отношений своих прав не должна иметь це-
лью нарушение прав иных лиц. 

Рассмотрим распространенные среди научной 
литературы определения категории злоупотреб-
ления процессуальными правами. 

Так, например, Т.П. Подшивалов процессуаль-
ное злоупотребление характеризует как «любые 
действия участников судебного процесса, кото-
рые не служат целям разрешения спора» [1,                                
с. 52]. А.В. Юдин рассматривает злоупотребле-
ние процессуальными правами, как «особую 
форму процессуального правонарушения, кото-
рое является умышленным, а действия участни-
ков гражданского и арбитражного процесса, а 
иногда и суда, являются недобросовестными и 
сопровождаются нарушениями условий осу-
ществления субъективных процессуальных 
прав» [2]. 

П.В. Шумов и Д.С. Карлин определяют злоупо-
требление правом как «выполнение или невы-
полнение лицами, участвующими в деле, своих 
процессуальных прав или обязанностей, с целью 
срыва судебного заседания, затягивания судеб-
ного процесса, воспрепятствования рассмотре-
нию дела и принятия законного и обоснованного 
судебного решения» [3, с. 139]. 

Данные авторы выделяют обязательные призна-
ки, которые присущи злоупотреблению: «Дей-
ствия и (или) бездействия лиц, участвующих в 
деле, формально, выглядящие правомерными, 
но таковыми не являющиеся по сути; Действия и 
(или) бездействия лиц, участвующих в деле, 
имеющие своей целью усложнить и затянуть 
процесс, сорвать судебное заседание». 

Вместе с тем, следует отметить, что попытки 
дать определение понятию злоупотребление 
процессуальными правами далеко не совершен-
ны, необходима дополнительная работа ученых 
и законодателей в этом направлении, что делает 
дальнейшее исследование вопроса актуальным 
[3]. 

Злоупотребление процессуальными правами 
осуществляется с целью получения процессу-
альной выгоды, нивелирования принципов пра-
восудия.  

В этой связи, важен вопрос закрепления в ар-
битражном и гражданском законодательстве 

конкретного состава гражданского правонаруше-
ния в виде злоупотребления правом, в который 
должны входить:  

–  наличие противоправности в действиях лица, 
нанесшего вред; 

–  наличие вины, причинно-следственная связь 
между действиями лица и последствиями, и, в 
частности, причинение процессуального вреда, 
под которым понимается нарушение процессу-
альных прав лиц, которые участвуют в произ-
водстве, в форме злоупотребления правами или 
невыполнении процессуальных обязанностей. 

Практика по обжалованию участниками процесса 
любых определений и решения также осуществ-
ляется для затягивания процесса. Зачастую, 
стороны обжалуют даже такие определение, 
обжалование которых в принципе не предусмот-
рено законом.  

В свою очередь, каждый этап обжалования име-
ет свой процессуальный срок (от подготовки де-
ла к передаче его в суд апелляционной инстанции 
до принятия жалобы и назначения судебного засе-
дания для ее рассмотрения). Все это делается для 
получения дополнительного процессуального вре-
мени и затягиванию процесса (постановление Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 
06.10.2010 № А40-104565/09-18-517).  

Результаты. 

Действующее арбитражное законодательство не 
закрепляет виды злоупотреблений, они форми-
руются и пополняются через осуществление 
правосудия. При этом, четкая и понятная клас-
сификация процессуальных нарушений, не ме-
нее важна, чем меры ответственности за их со-
вершение. 

В настоящее время, формы злоупотребления 
правом постоянно изменяются и трансформиру-
ются. Вместе с тем, существуют самые распро-
страненные и часто используемые виды злоупо-
требления. Отметим их. 

Самым «безопасным», с точки зрения возмож-
ных процессуальных последствий злоупотреб-
лением, является подача процессуальных доку-
ментов с нарушениями, влекущими их обездви-
жение. Если сторона захочет затянуть процесс, 
то ей не составит труда не приложить к встреч-
ному иску или какому-либо другому документу 
платежное поручение на уплату госпошлины или 
доказательства направления иска другим сторо-
нам по делу. Следует отметить, что прямого за-
прета в законодательстве на это нет, то есть 
данные действия признаются допустимыми. 

Зачастую, сами действия суда могут способство-
вать злоупотреблениям из-за сложившейся су-
дебной практикой по рассмотрению споров. К 
таким действиям, в том числе, относится при-
влечение к делу третьих лиц, заинтересованных 
в разрешении спора. Немаловажным мотивом 
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при принятии судьей решений является уверен-
ность в том, что вышестоящая инстанция его не 
отменит. Одним из безусловных оснований про-
цессуальной отмены решения является непри-
влечение к участию в деле третьих лиц (поста-
новление Третьего арбитражного апелляционно-
го суда от 10.05.2011 по делу № А33-3766/2010). 

Вместе с тем, привлечение организации или 
физ. лица, права и интересы которого затраги-
ваться не будут, негативных последствий для 
судьбы рассмотрения дела иметь не будет.  

В этой связи, у суда, в некоторых ситуациях, 
возникает сложность в привлечении третьих лиц, 
что влечет за собой увеличение сроков рассмот-
рения дела (необходимость уведомления вновь-
привлеченных лиц, направления им исковых 
материалов). 

Большое количество судебных споров (в основ-
ном связанных с строительством) не может 
обойтись без назначения по делу судебной экс-
пертизы. Это – увеличивает срок рассмотрения 
дела на несколько месяцев, а в случаях, когда 
разрешаются подрядные споры, экспертиза 
назначается и до года. При этом, зачастую, сто-
роны могут быть не согласны с заключением 
эксперта, что приводит к назначению повторной 
или дополнительной экспертизе.  

Приостановление рассмотрения дела до вступ-
ления в законную силу решения по связанному 
делу также является распространенным спосо-
бом затягивания процесса. Истец подает заяв-
ление к тому же ответчику только по другому 
предмету спора, то есть инициирует назначение 
параллельного дела. 

Заключение. 

В завершении настоящей статьи хотим отметить, 
что действующее процессуальное законода-
тельство содержит лишь несколько видов санк-
ций за злоупотребление процессуальными пра-
вами. Прежде всего, это отнесение судебных 
расходов на нарушителя, наложение судебных 

штрафов, а также – отказ в удовлетворении жа-
лоб и ходатайств и иные. 

Следует поддержать позицию П.В. Шумова и 
Д.С. Карлина в статье «Ответственность за зло-
употребление процессуальными правами в ар-
битражном судопроизводстве»: санкции, которые 
закреплены в АПК, можно разделить на две 
группы, характеризующиеся общими признака-
ми:  

«1. Меры имущественного воздействия, в том 
числе выплата денежных компенсаций в пользу 
оппонента, применение штрафов или возложе-
ние судебных расходов (ч. 2 ст. 111 АПК РФ, ч. 3 
ст. 225.10-1 АПК РФ); 

2. Меры неимущественного воздействия, а 
именно отказ в совершении процессуальных 
действий (ч. 5 ст. 49 АПК РФ, ч. 4 ст. 70 АПК РФ, 
ч. 5 ст. 159 АПК РФ)». 

Мы приходим к выводу о том, что существующих 
правовых мер недостаточно для недопущения 
фактов нарушений. Они лишь ограничивают сто-
роны в совершении определенных процессуаль-
ных действий, однако, сильного влияния на ли-
цо, злоупотребляющим правом, это не окажет. 

В этой связи, предлагаем ужесточить и повысить 
меры ответственности за злоупотребление в 
виде закрепленных штрафных санкций. 

Все виды и формы злоупотребления правом 
имеют огромный негативный потенциал. Факты 
процессуальных нарушений приводят к игнори-
рованию принципов осуществления правосудия, 
прежде всего, нарушению разумных сроков рас-
смотрения дела и состязательности сторон. 

Вместе с тем, отдельный вид наказания не мо-
жет решить проблемы, которую мы обозначили. 
Лишь комплексное закрепление на законода-
тельном уровне конкретных мер ответственно-
сти, на уровне отдельной статьи конкретного 
состава правонарушения, может гарантировать 
вынесение своевременного решения, основанно-
го на законе. 
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ПЕНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ  
ОБОРОТОМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,  

В РОССИИ В ПЕРИОД X–XVIII ВВ.: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Якубов С.Ф. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В статье на основе компаративистского метода осуществлено историко-

правовое исследование становления и развития процесса пенализации преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом психоактивных веществ, в России периода X–XVIII вв. с целью 
определения его специфики и основных тенденций, что и характеризует её актуальность. В ито-
ге изучения целого ряда источников отечественного права, начиная от Устава Владимира Свя-
тославовича и вплоть до Артикула воинского 1715 г. и Морского устава, автор определил ос-
новные направления пенализации преступлений, связанных с незаконным оборотом психоак-
тивных веществ, установил ее специфику: сохранявшееся на протяжении X–XVIII вв. разделе-
ние процесса пенализации в отношении деяний, непосредственно образующих незаконный 
оборот психоактивных веществ, и преступлений, в которых они выступали орудием; отнесение 
незаконных действий с психоактивными веществами к преступлениям против веры и обуслов-
ливание этим суровости наказания; феномен гендерной пенализации в отношении женщин; 
установление смертной казни как за деяния, составляющие незаконный оборот психоактивных 
веществ, так и за убийство путем отравления. 

Ключевые слова: криминализация, пенализация, психоактивные вещества, незаконный 
оборот, уголовная ответственность, наказание, смертная казнь. 

 

PENALIZATION OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL TRAFFICKING  
IN PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN RUSSIA IN THE PERIOD 

X–XVIII CENTURIES: RETROSPECTIVE ANALYSIS 
 

Sergey F. Yakubov 
Kuban State University 

 
Abstract. The article, based on the comparative method, carries out a historical and legal study 

of the formation and development of the process of penalization of crimes related to illicit trafficking in 
psychoactive substances in Russia during the X–XVIII centuries in order to determine its specifics and 
main trends, which characterize its relevance. As a result of studying a number of sources of domestic 
law, starting from the Charter of Vladimir Svyatoslavovich and up to the Military Article of 1715 and the 
Naval Charter, the author identified the main directions of penalization of crimes related to the illicit 
trafficking of psychoactive substances, established its specificity: preserved throughout the X–XVIII 
centuries, the separation of the process of penalization in relation to acts that directly constitute illicit 
trafficking in psychoactive substances and crimes in which they acted as an instrument; classifying 
illegal actions with psychoactive substances as crimes against faith and stipulating the severity of pun-
ishment; the phenomenon of gender penalization against women; establishing the death penalty both 
for acts constituting illicit trafficking in psychoactive substances and for murder by poisoning. 

Keywords: Criminalization, penalization, psychoactive substances, illegal circulation, criminal 
liability, punishment, death penalty. 
 
Введение. 

История пенализации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом психоактивных веществ, 
неразрывно связана с развитием медицины, 
формированием государственной социальной 
политики и борьбой за централизацию власти.  

Несмотря на то, что территория Древней Руси не 
располагала к активному распространению по-

требления наркотических средств, ядовитых и 
психотропных веществ, в языческих обрядах 
активно использовались некоторые из них. Ряд 
российских авторов обращают внимание на то, 
что древние славяне применяли для врачевания 
более 100 психоактивных веществ, которые по-
лучали из луговых трав, лесных мхов, ягод, гри-
бов и т.п. [1, с. 17; 2, с. 26]. Исследователи исто-
рии развития противодействия потреблению 
психоактивных веществ в России справедливо 
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указывают, что в древнерусских источниках все 
они получили единое наименование – «зелье» 
[3].  

Результаты. 

Ретроспективный анализ истории института от-
ветственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом психоактивных веществ, 
на протяжении X-XVIII вв. в России отчетливо 
свидетельствует о том, что уже в Уставе князя 
Владимира «О десятинах, судах и людях цер-
ковных» (1051–1054 гг.) устанавливался строгий 
запрет на использование психоактивных ве-
ществ в ходе языческих обрядов. Однако по-
требление таковых было наказуемо лишь в за-
конодательстве Петра I. Отдельные норматив-
ные установления в законодательных актах ука-
занного периода традиционно регламентировали 
наказуемость причинения смерти путем отрав-
ления. Изначально, незаконный оборот психоак-
тивных веществ рассматривался как преступле-
ние против веры, что, прежде всего, формирова-
ло концепт греха, то есть посягательства против 
Бога. Санкция за указанные деяния устанавли-
валась максимально строгой и предусматривала 
смертную казнь.  

Следовательно, начиная с момента возникнове-
ния российской государственности, происходило 
формирование системы государственного кон-
троля оборота психоактивных веществ.  

По мере развития государства и общества целе-
полагание указанного процесса трансформиро-
валось и шло по пути от решения задачи вытес-
нения язычества, создания единой нации и фор-
мирования устойчивой государственности до 
обеспечения стабильности государственной 
власти, защиты семейных устоев (да не убей 
жена мужа) и здоровья населения. В законода-
тельстве рассматриваемого периода происходит 
четкий водораздел между психоактивными ве-
ществами как предметом преступления против 
веры и психоактивными веществами как орудием 
убийства.  

Процесс пенализации соответствующих деяний 
обладал ярко выраженной спецификой.  

Во-первых, это установление на протяжении 
всего рассматриваемого периода суровой санк-
ции ‒ смертной казни. В Соборном уложении 
1649 г. в отношении отравителей был закреплен 
принцип талиона ‒ смертная казнь отравителя 
путем отравления.  

Во-вторых, наиболее строго наказывалось 
отравление мужа женой, за что предусматрива-
лась смертная казнь путем закапывания заживо.  

В результате формировался регрессивный фе-
номен гендерной пенализации. Кроме того, хотя 
законодательство и не устанавливало иммуни-
тетов в отношении уголовной ответственности 
священнослужителей, правоприменительная 
практика свидетельствовала о неприменении 

смертной казни за хранение психоактивных ве-
ществ в отношении данной группы. 

В-третьих, наказуемость указанных деяний в 
период X–XVIII вв. была обусловлена не стрем-
лением обеспечить охрану здоровья населения, 
а целью укрепления государственной власти, 
обеспечения стабильности в обществе через 
проникновение христианской морали.  

В-четвертых, в рассматриваемый период катего-
рийный аппарат уголовно-правовых норм опи-
рался на понятие «зелье», и лишь к XVIII в. про-
изошло его вытеснение категорией «отрава», что 
дает основание для вывода о постепенной пере-
оценке законодателем объекта преступного по-
сягательства, связанного с незаконным оборо-
том психоактивных веществ. 

В-пятых, развитие процессов криминализации и 
пенализации деяний, образующих нелегальный 
оборот психоактивных веществ, привело к кон-
струированию двух видов квалифицированных 
убийств ‒ путем отравления и отравление со 
специальным субъектом ‒ женою мужа. 

Обсуждение. 

Следует констатировать, что формирование по-
литики противодействия потреблению психоак-
тивных веществ на заре российской государ-
ственности отражало потребность в консолида-
ции территории и общества под властью единого 
правителя и единого религиозного концепта ‒ 
христианства, что требовало разрыва родопле-
менных связей и низложение идей язычества как 
их духовного оплота. Именно поэтому первые 
упоминания о наказуемости потребления и ис-
пользования психоактивных веществ совпадают 
с крещением Руси и свидетельствуют о сурово-
сти наказания ‒ вплоть до смертной казни (ст. 38 
Устава князя Владимира Святославовича «О 
десятинах, судах и людях церковных» (1051–
1054 гг.)) [4; 5, с. 22]. Обращает на себя внима-
ние явно выраженное гендерное звучание ука-
занной нормы, поскольку в ней речь идет о жене-
«зелейнице». Думается, это отражало существо-
вавшую практику времени, так как в язычестве 
чаще всего ведуньями были именно женщины. 
Помимо указания на неизбежность наказания 
при изобличении зелейницы Устав содержал 
норму о расторжении брака (ст. 53). Вместе с 
тем в летописях имеются свидетельства того, 
что незаконные действия с «зельем» совершали 
и мужчины. Так, в летописи за 1379 г. приводят-
ся сведения о том, что был «пойман священник с 
лютыми зельями и за вину свою сослан в зато-
чение на озеро Ланче» [6, с. 352]. 

В авангарде борьбы с язычеством и его обряда-
ми стояла христианская церковь, на которую 
власть возложила функцию не только внедрения 
нового религиозного верования, но и низложение 
активных носителей язычества ‒ ведов-
врачевателей. Священнослужители, наделенные 
полномочиями розыска, изобличения и поимки 
лиц, осуществляющих «ведьство», «зелиниче-
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ство», «чародеяния», «волхования», стали пре-
следовать жрецов, волхвов и других представи-
телей язычества [7, с. 17]. Подобная политика 
закреплялась и в более поздних источниках 
древнерусского права. Так, Смоленская уставная 
грамота (1136 г.) князя Ростислава Мстиславо-
вича относит к подсудности церковного суда 
(епископа) дела о применении зелий и убийстве, 
совершенном с их применением: «судить их сам 
епископ ... зелья и душегубства ‒ тяжа епископ-
ля» (ст. 11) [8, с. 212, 215, 219–220]. Аналогич-
ные положения закреплялись и в ст. 9 новгород-
ского Устава великого князя Всеволода «О цер-
ковных судах, и о людях, и о мерилах торговых» 
(редакция XIII–XIV вв.) [9, с. 345–369]. 

Прежде всего, вне закона были объявлены язы-
ческие обряды, так называемое «ведьмство» [10, 
с. 56]. Согласно ст. 9 Устава князя Владимира 
Святославовича «О десятинах, судах и людях 
церковных» (1051–1054 гг.) (Пространная редак-
ция, XII в. ‒ первая четверть XIII в.) запрещались 
«ведовство, изготовление зелий, колдовство». В 
соответствие со ст. 16, лечение больных возла-
галось на лекарей, находившихся под покрови-
тельством церкви. В Русской правде содержа-
лись запреты на проведение лечения без воли 
больного и осуществление обрядов с использо-
ванием «зелья» [11, с. 109].  

Многие отечественные авторы обращают вни-
мание на то, что указанные нормы были сфор-
мированы под влиянием Византийской парадиг-
мы взаимоотношений человека и Бога [12, с. 199; 
13, с. 31]. Согласно бытовавшим в Византии в 
тот период представлениям, «всякое колдов-
ство от бога отвлекает, ибо всякий занимаю-
щийся чародейством есть богоотступник и 
должен быть наказан смертью» [14, с. 307]. В 
этой связи, А.А. Левенстим на основе изучения 
«правил Отцов церкви» писал, что Устав князя 
Владимира «точнее называется Устав по грече-
ским Номоканонам Самодержца русской земли 
Великого князя Владимира Киевского и всея Ру-
си, крестившего русскую землю, о церковных 
судах и десятинах и о церковных людях» [14,                          
с. 307]. Был солидарен с подобными выводами и 
другой дореволюционный ученый ‒ И.В. Сергее-
вич [15, с. 303]. 

Вместе с тем, несмотря на концепцию греха, 
применительно к использованию психоактивных 
веществ для врачевания, в названный период 
времени устанавливалось наказание только за 
использование указанных средств врачевателя-
ми. Следовательно, ответственность за их по-
требление в древнерусском праве отсутствова-
ла. Несомненно и то, что на повестке дня не сто-
ял вопрос о вредоносности для общества и здо-
ровья отдельных лиц психоактивных веществ. 
Сходный вывод сформулирован в работах ряда 
отечественных авторов [16, с. 10; 17, с. 7, 10]. По 
сути, на заре российской государственности 
происходит переход контроля над оборотом пси-
хоактивных веществ от языческих жрецов к хри-
стианской церкви. Так, ст. 16 Устава князя Вла-

димира Святославовича лечение больных воз-
лагалось на лекарей, находившихся под покро-
вительством Церкви. Справедлив в этом аспекте 
вывод Д.Я. Самоквасова о том, что место языче-
ского закона занимает христианский закон [18,                                         
с. 5]. 

Помимо криминализации использования зелья в 
языческих обрядах, самостоятельная ответ-
ственность предусматривалась для лиц, исполь-
зующих психоактивные вещества с целью убий-
ства [19, с. 213–217].  

По мнению В.М. Грибовского, Устав князя Вла-
димира предусматривал «зелейничество» как 
особый вид убийства (отравление). Примени-
тельно к другим церковным уставам он рас-
сматривает «зелейничество» как составление 
ядов [20, с. 95, 99]. Пенализация указанного дея-
ния была максимально суровой, поскольку за 
него предусматривалась смертная казнь (ст. 11 
Грамоты князя Ростислава Мстиславовича) [21, 
с. 213–217]. Данный подход находит подтвер-
ждение и в Лаврентьевской летописи, описы-
вающей установление наказания для лиц, соби-
рающих травы, копающих коренья для изго-
товления «чревоотравного зелия»: смертная 
казнь через отравление его же зельем [22]. 

Таким образом, несмотря на первые шаги фор-
мирования уголовной ответственности за неза-
конный оборот психоактивных веществ, уже в                                                
Х в. законодательство Руси разграничивало от-
ветственность за применение зелья в языческой 
медицине (ведьство) и за использование его для 
причинения смерти. Обращает на себя внимание 
ситуация, отражающая объективную многогран-
ность психоактивных веществ, которые в пре-
ступлении могут приобретать роль либо предме-
та незаконного врачевания, либо орудия реали-
зации преступного замысла. Тем не менее, пе-
нализация в обоих случаях была сурова и пред-
полагала смертную казнь. 

Несмотря на предпринятые беспрецедентные 
меры, народное целительство на Руси продол-
жало свое существование в активной форме. 
Это обусловливалось, прежде всего, отсутстви-
ем иной альтернативы ‒ так называемой, науч-
ной медицины. Между тем, уже в дореволюци-
онных научных источниках данная политика под-
вергалась справедливой критике. В качестве ос-
новного аргумента выступало несомненное пре-
имущество традиционного знахарства ‒ его исто-
рическая адаптация к природно-климатическим 
условиям жизни в тех или иных местностях стра-
ны [23, с. 9]. 

Неудачи в деле искоренения традиционного 
врачевания были обусловлены также и тем, что 
государство выбрало неэффективный силовой 
метод подавления вместо использования мягко-
го перехода и постепенного вытеснения языче-
ских обрядов и народного целительства совре-
менной для своего времени фармакологией и 
медициной.  
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Концепт приравнивания народного целительства 
к греху, внедряемый представителями офици-
альной христианской религии, разбивался о про-
веренный веками народом опыт врачевания, тем 
более, что аптеки как оплот научной фармаколо-
гии начали появляться в России лишь во второй 
половине XVI в. Первая возникла в Москве в 
1581 г. Однако с появлением аптек возникают 
новые криминальные вызовы ‒ изготовление и 
сбыт контрафактных лекарственных средств. Не 
утрачивает своей значимости и проблема ис-
пользования психоактивных веществ в качестве 
орудия убийства. 

Как отмечает П.Е. Заблудовский, в указанный 
период нередко фиксировались случаи насиль-
ственной смерти, в том числе и бояр, лекар-
ствами, приобретенными в зелейных лавках                        
[24, с. 25].  

В дошедших до нашего времени документах со-
держатся примеры применения указанных поло-
жений. Так, в 1497 г. великий князь Иван Васи-
льевич (1440–1505 гг.) заподозрил свою жену в 
том, что к ней приходят зелейницы, задержал 
посетительниц, обыскав и обнаружив зелье, ве-
лел их утопить ночью в реке Москве [25, с. 101]. 

Дальнейшее развитие пенализация незаконного 
оборота психоактивных веществ получила в 
«Стоглаве» (1551 г.). Данный источник права 
содержал в своей структуре гл. 93 «Ответ о том 
же еллинском бесовании и волховании и чаро-
деянии», в которой определялась наказуемость 
таких деяний, как ведовство (ворожба), потворы 
(колдовство), чародейство, волхование и зелей-
ничество, «упрекание три: бляднею и зелии, и 
еретичеством» [26, с. 337]. Указанные деяния 
относились к исключительной подсудности ду-
ховного суда. В Стоглаве прямо указывалось, 
что всякое волхвование «отречено есть от бога, 
яко бесовское служение есть» [27]. 

Процесс укрепления российской государствен-
ности и централизации власти, стремление пе-
ренаправить в государственную казну макси-
мальные потоки поступлений неизбежно вели к 
постепенному отделению церкви от государства.  

Первые отголоски данного процесса проявились 
в Московском государстве уже к середине XVII 
в., в частности, в передаче контроля над оборо-
том психоактивных веществ в компетенцию вое-
вод. С конца XVI в. все аптекари были подчине-
ны специальному должностному лицу, именуе-
мому аптекарским боярином.  

Под эгидой государства по всей Московии актив-
но развивалась сеть аптек. В 1699 г. был создан 
контролирующий орган в сфере фармацевтики ‒ 
Аптекарский приказ. В его компетенцию входила 
обязанность контроля качества поставляемых в 
царские палаты лекарств [28, с. 10]. В целях кон-
троля запрета на потребление табака, отнесен-
ного в рассматриваемый период к ядовитым ве-
ществам, «Наказ о градском благочинии» царя 
Алексея Михайловича предписывал «объезжим 

головам» совместно с «десятскими, назначения-
ми из местного населения» днем и ночью кон-
тролировать соблюдение указанного запрета, 
как на улицах, так и в корчмах [29, с. 74]. 

Таким образом, данное положение являет собой 
первый опыт заботы государства именно о со-
хранении здоровья населения, что для рассмат-
риваемого периода, безусловно, прогрессивно.  

Как и в источниках древнерусского права, в Со-
борном уложении отражен подход к суровой пе-
нализации, проявившийся в установлении 
смертной казни за отравление зельем (ст. 23                                                         
гл. XXII Соборного уложения 1649 г.) [30, с. 369–
371]. Указанный документ, закрепляя безапел-
ляционное отношение государства к указанным 
деяниям как преступным – «лихое дело», опери-
ровал категорией «лихое зелье». Многие из зна-
харей торговали ядами и были замешаны в де-
лах об отравлении [31, с. 209]. Специфика пена-
лизации в рассматриваемом источнике прояви-
лась в том, что в качестве наказания за указан-
ные деяния применялось отравление. Многие 
исследователи справедливо указывают на при-
мер реализации, в данном случае, принципа та-
лиона [32, с. 334; 33, с. 255].  

Обращает на себя внимание изменение терми-
нологии закона. Так, в гл. 22 Соборного уложе-
ния 1649 г. произошел отказ от категории «зе-
лье», широко используемой в законодательстве 
предыдущих периодов, в пользу понятия «отра-
ва» [34].  

Таким образом, законодатель более точно фор-
мализовал в норме специфику предмета пре-
ступления, отображая его общественно опасные 
свойства, что свидетельствует о постепенном 
формировании в недрах средневекового права 
понимания направленности данной группы пре-
ступлений на здоровье человека.  

Сохранялся суровый подход к пенализации и в 
отношении лиц, совершивших убийство путем 
отравления. Так, ст. 14 гл. XXII Соборного уло-
жения 1649 г. предусматривала смертную казнь 
в случае, если «жена учинит мужу своему смерт-
ное убийство или окормит его отравою», а ст. 23 
этой главы устанавливала, что «кто кого отравит 
зельем, и от тоя отравы тот, кого отравят, умрет, 
и того, кто такое злое дело учинит, пытать 
накрепко... и пытав его, казнити смертию» [35,                                      
с. 155, 156; 36, с. 249, 250; 37, с. 130–131].  

Особо следует обратить внимание на специфику 
отношения к пенализации отравления, совер-
шенного женой, поскольку в данном случае в 
законе прописывался конкретный способ смерт-
ной казни ‒ вкапывание убийцы и ее соучастниц 
в землю стоя или на коленях по плечи вместе с 
руками [38, с. 577]. Столь жестокая смертная 
казнь была отменена лишь Указом от 19 февра-
ля 1689 г. [39, с. 15], которым окапывание заме-
нялось отсечением головы. Для отравителей 
мужчин способ смертной казни не устанавливал-
ся. Подобные карательные меры были обуслов-
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лены социальным заказом, поскольку специфика 
общества того времени, особенности заключе-
ния браков, бесправное положение женщины и 
ее полная зависимость от мужа зачастую прово-
цировали совершение отравления мужей [40,                  
с. 63].  

Сохранение смертной казни было обусловлено 
не только высокой степенью общественной 
опасности, но и высокой распространенностью в 
российской действительности XVI–XVII вв. 
отравлений [37, с. 390]. Об этом свидетельствует 
и издание именного указа от 23 декабря 1689 г. 
«О казни волшебников за предсказывание воз-
мущения и за обещание обратить, посредством 
чародейства, благорасположение Царя Петра 
Алексеевича и Матери Его, Царицы Наталии 
Кирилловны, к преступникам и о наказании со-
участников в сих преступлениях» [41, с. 48–52]. 

Абсолютизация государственной власти в нача-
ле XVIII в. отразилась и на проблеме контроля 
оборота психоактивных веществ. В начале XVIII 
в. был издан Указ Петра I от 22 ноября 1701 г. 
«О заведении в Москве вновь осьми аптек с тем, 
чтоб в них никаких вин не было продаваемо; о 
введении оных Посольскому приказу и об уни-
чтожении зелейных лавок» [42, с. 177]. К ряду 
компромиссных мер следует отнести включение 
в Воинском Артикуле 1715 г. незаконного враче-
вания в число преступлений против веры. Одна-
ко контроль их оборота оставался в руках госу-
дарства. Согласно п. 9 и 10 Указа о создании в г. 
Санкт-Петербурге Генерал-полицмейстерского 
управления 1718 г., на полицию возлагалась 
обязанность осу ществления надзора за всеми 
подозрительными домами [32]. Надлежало их 
досматривать и о таких дворах подавать «изве-
ты и явки», и, кроме того, контролировать лиц, 
склонных к потреблению опьяняющих веществ 
[43].  

Расширение границ Российской империи поро-
дило проблему распространения опиумокурения 
(Амурская, Приморская и Туркестанская обла-
сти). Императорской волей были изданы Указы о 
запрете опиумокурения и гашишекурения [44,                                
с. 15].  

Как было отмечено ранее, в главе первой «О 
страсе божии» Артикула воинского устанавли-
вался запрет на незаконное врачевание с ис-
пользованием сильнодействующих и ядовитых 
препаратов, что относилось к чародейству [45,                            
с. 91–113]. Аналогичные положения имелись и в 
главе «О благом поведении на корабле» Морско-
го устава [46, с. 49]. Достаточно суровой была 
санкция за данное деяние, хотя она и ставилась 
в зависимость от факта наступления вредных 
последствий ‒ без таковых предусматривалось 
жестокое заключение, «в железах, гонянием 
шпицрутен ...». Если же в результате чародей-
ства наступал вред здоровью, то за это преду-
сматривалась смертная казнь в виде сожжения. 
Особо следует подчеркнуть, что в указанный 
период времени к числу наказуемых относилось 

потребление психоактивных веществ. В Артику-
ле воинском сохранялась суровая пенализация в 
отношении использования ядов для отравления – 
смертная казнь через колесование (арт. 162). 
Как и в Соборном уложении, законодатель опе-
рировал категорией «отрава», постепенно отка-
зываясь от архаичного термина «зелье». 

В Морском уставе от 13 января 1720 г. (кн. V                                      
«О штрафах», гл. XV «О смертном убийстве») в 
ст. 107 устанавливалось наказание в виде 
смертной казни за убийство, в том числе совер-
шенное путем отравления психоактивными ве-
ществами [47, с. 76]. Расширение рамок уголов-
ной ответственности за отравление происходит 
за счет привлечения к ней не только за умыш-
ленное деяние, но и совершенное по неосторож-
ности. Ярким свидетельством того является 
Именной указ с боярским приговором от 04 мар-
та 1686 г. «О наказании лекарей за умерщвле-
ние больных по умыслу или по неосторожности» 
[48, с. 747–748]. 

В дальнейшем, монархи последовательно про-
должали политику жесткого контроля за легаль-
ным оборотом лекарственных средств и тоталь-
ного запрета немедицинского обращения психо-
активных веществ.  

Так, сенатским указом от 01 июля 1729 г. «О за-
прещении медицинской практики людям, не 
имеющим свидетельств о знании медицины» 
был введен запрет на врачевание лицами, не 
имеющими медицинского образования [49,                                     
с. 219].  

Законом от 23 апреля 1733 г. «Об учреждении 
полиции в городах» [50, с. 163], Указом Анны 
Иоанновны от 08 января 1733 г. «О запрещении 
продавать в рядах, в лавках и на торжках мышь-
як и всякие ядовитые материалы и о наказании, 
кто в таковой непозволительной продаже ока-
жется виновным» [51, с. 12–13], Уставом благо-
чиния [51, с. 169] и Полицейским Уставом от                                        
08 апреля 1782 г. [51, с. 174] именно на полицию 
возлагалась функция обнаружения и пресечения 
незаконного оборота психоактивных веществ. 
Указ Анны Иоанновны от 08 января 1733 г. уста-
навливал строжайший запрет на торговлю в зе-
лейных лавках ядовитыми веществами. 

Важной вехой в процессе упорядочения оборота 
лекарственных психоактивных веществ явилось 
принятие 20 сентября 1789 г. Аптекарского уста-
ва, в целом ряде пунктов которого (п. 17, 18) 
прописывались правила оборота соответствую-
щих лекарственных препаратов. 

Заключение. 

Проведенное исследование отчетливо свиде-
тельствует об уходящей глубоко в историю оте-
чественного права традиции суровой пенализа-
ции деяний, связанных с незаконным оборотом 
психоактивных веществ, что имело под собой 
причины политического, духовного и экономиче-
ского содержания. Сравнительно-правовой ана-
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лиз позволяет понять не только парадигму ста-
новления уголовной политики в период X–XVIII 
вв., но и определить перспективы ее развития на 

современном этапе в отношении установления 
эффективного социального контроля над оборо-
том психоактивных веществ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НИГЕРИИ 

 

Алию С.А. 
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что в нём автором раз-

витие инновационной системы в Нигерии в условиях инвестирования выводит проблему на новый 
уровень. Однако анализ происходящих тенденций показывает, что в отдельных случаях бизнес и 
зарубежные инвесторы делают для этого больше усилий, чем государственные институты. 

Цель: изучить особенности развития национальной инновационной системы Нигерии. 
Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты. Рассмотрены тенденции инновационного развития Нигерии. Отмечено, что 

по причине недостаточных инвестиционных вложений в образование, в Нигерии наблюдается 
значительный отток специалистов, при этом образовательными проектам управляют зарубеж-
ные партнеры. Выявлено, что на смену неэффективному сельскому хозяйству и торговле с низ-
кой добавленной стоимостью пришли инвестиции, телекоммуникации, производство, услуги и 
транспорт.  

Выводы. Установлено, что инвестиции в инновации не всегда дают положительные эф-
фекты. Сделан вывод о том, что становление национальной инновационной системы Нигерии 
происходит противоречиво. Ключевой проблемой, препятствующей полному становлению 
национальной инновационной системы Нигерии, является дефицит квалифицированных кад-
ров, обеспечить которыми власти страны пока не способны. Несмотря на функционирование 
небольшого числа крупных технологически компаний, большая часть инновационных компаний 
представлена микропредприятиями.  

Ключевые слова: инновации, национальная инновационная система, технологические 
центры, экосистема рынков, инвестиции. 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF NIGERIA 

 

Sunday A. Aliu 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation 

 
Abstract. The development of the innovation system in Nigeria in terms of investment brings 

the problem to a new level. However, an analysis of current trends shows that in some cases, busi-
ness and foreign investors make more efforts for this than state institutions. 

Object: to study the features of the development of the national innovation system in Nigeria. 
Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 
Findings: The tendencies of innovative development of Nigeria are considered. It is noted that 

due to insufficient investment in education, there is a significant outflow of specialists in Nigeria, while 
educational projects are managed by foreign partners. It is revealed that investment, telecommunica-
tions, manufacturing, services and transport have replaced inefficient agriculture and trade with low 
added value. 

Conclusions: It has been established that investment in innovation does not always have posi-
tive effects. It is concluded that the formation of the national innovation system in Nigeria is contradic-
tory. The key problem hindering the full development of Nigeria's national innovation system is the 
shortage of qualified personnel, which the country's authorities are not yet able to provide. Despite the 
functioning of a small number of large technological companies, most of the innovative companies are 
represented by micro-enterprises. 

Keywords: innovations, national innovation system, technology centers, market ecosystem, in-
vestments. 
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Введение. 

Важнейшим элементом национальной социаль-
но-экономической политики выступает иннова-
ционная политика, устанавливающая цели, за-
дачи, направления и методы работы в научно-
технической сфере. В данном контексте, совре-
менная Нигерия обладает достаточными воз-
можностями для реализации инновационной 
политики (высокий процент экономически актив-
ного населения, теплый климат, удобная гео-
графия морских путей, наличие полезных иско-
паемых). Однако ее реализация в стране требу-
ет подготовительной работы в сферах образо-
вания, промышленности, сектора услуг и научно-
технической сфере.  

Основным фактором для освоения достижений 
наблюдаемой четвертой промышленной рево-
люции выступает человеческий капитал. По дан-
ным world bank за 2007 г., численность исследо-
вателей в Нигерии составляла 5861 человек, а 
затраты на НИОКР в стране составляли 0,13 % 
ВВП [8]. Новый импульс развитию нигерийской 
национальной инновационной системе дал за-
пуск четырехлетнего «Плана национального 
развития на 2021–2025 гг.», принятый в 2021 г.  

Результаты.  

Необходимо подчеркнуть, данная проблематика 
с 2010-х гг. находится в фокусе внимания, как 
российских, так и зарубежных исследователей, в 
том числе из Нигерии. В стране инновациям 
уделяется пристальное внимание, растет число 
опубликованных научных исследований, где да-
ется оценка развития инновационного сектора.  

В научном пространстве первые попытки обос-
новать концептуальные положения становления 
национальной инновационной системы в Ниге-
рии были в 2006 г. Е. Ирене Анджела считает, 
что для этого необходима масштабная научно-
исследовательская инфраструктура, трансферт 
зарубежных технологий, инвестиций в наукоем-
кий сектор и развитие образования и наукоемко-
го сектора промышленности. Исследователь 
характеризует существующую инновационную 
систему через ряд следующих проблемных тен-
денций: 

1) уровень инвестиций в технологии и науку 
характеризуется как низкий;  

2) инвесторы вкладывают ресурсы в крупные 
города и крупные предприятия; 

3) большое количество населения вовлечено в 
неформальную экономику [5].  

Таким образом, распределение инвестиционных 
ресурсов характеризуется как неравномерное, 
что лишает периферийные центры перспектив и 
точек роста.  

В то же время, другие исследователи из Нигерии 
утверждают, что к внедрению инноваций следует 

относиться осторожно, не нарушая экосистемы 
сложившихся рынков. Так, Eniola Anthony Olayori 
технологические инновации в значительной сте-
пени способны разрушать рыночную систему 
[10]. Эта точка зрения находит подтверждение в 
зарубежных исследованиях. В данном случае 
следует ориентироваться на зарубежный опыт 
предшественников.  

Анализ точек зрения ряда исследователей 
(Н.Н. Коледёнкова, Н.Н. Митина, С. Янян,                                    
Г.Г. Головенчик) позволяет отметить сближение 
научных позиций относительно особенностей 
развития китайской обрабатывающей промыш-
ленности: прослеживается сильная зависимость 
ее от привлеченных инвестиций и внедрения 
инноваций. Каждый из ученых использовал раз-
личные методы исследования, чтобы прийти к 
одному и тому же выводу. С 2020 г. в Китае дей-
ствует закон КНР «Об иностранных инвестици-
ях», позволяющий эффективно защищать права 
на иностранную интеллектуальную собствен-
ность. Такой подход позволяет Китаю увеличи-
вать объемы привлекаемых инвестиций в циф-
ровизацию обрабатывающей промышленности 
[4]. Однако и здесь, на примере обрабатываю-
щей промышленности Китая, по мнению китай-
ских исследователей, не все так просто.  

В совместном исследовании С. Линь, Х. Вэй и                                      
Б. Ли был установлен ряд экономических зако-
номерностей:  

1) либерализация Китаем импорта инвестици-
онных товаров способна угнетать инновацион-
ную деятельность в отраслях промышленности;  

2) негативный эффект от импорта инвестицион-
ных товаров зависит от структуры отрасли: чем 
острее в ней проявляется конкуренция, тем 
больше разброс между технологическими уров-
нями предприятия, который и определяет более 
сильный угнетающий эффект (эффект вытесне-
ния) на инновационную деятельность (из-за ли-
берализации импорта инвестиционных товаров).  

Связи между инвестициями и инновационной 
деятельностью китайских предприятий ученые 
не обнаружили. По этой причине исследователи 
пришли к выводу о необходимости селективного 
снижения импортных пошлин на продукцию про-
изводственного спроса [6].  

Развитие любой инновационной системы должно 
начинаться с образования. С учетом того, что 
население Нигерии превышает 210 млн человек, 
в ней расходы на образование составили 2,32 
млрд долл. США, что крайне мало на фоне дру-
гих государств Африки. Сдвиг в образовательной 
политике привел к тому, что в стране 169 уни-
верситетов стали готовить магистров и докторов 
наук. При этом 90 % расходов идут на оплату 
труда преподавателей и социальные пособия 
для них, и лишь 10 % – на материалы, инфра-
структуру и оборудование, необходимое для 
обучения. Этот фактор оказывает сильное влия-
ние на «утечку мозгов» из страны в более благо-
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получные, как в соседние, так и в дальние. К то-
му же, многие специалисты не могут себя 
успешно реализовать в стране. На практике по-
лучается, что по этим причинам реализацией 
многих крупных инновационных проектов руко-
водят зарубежные специалисты.  

Таким образом, получается, что более 90 % всех 
инновационных технологий Нигерия потребляет. 
При этом исследователи обращают внимание на 
тот факт, что в стране преобладает негативное 
отношение к техническому образованию, что по-
рождает дефицит кадров технического профиля.  

В то же время, есть и положительные сдвиги: в 
стране заработала национальная исследова-
тельская сеть – National Research and Education 
Network, позволяющая научному и образова-
тельному сообществу получать необходимую 
информацию с помощью интернета в рамках 
единой образовательной платформы.  

Кроме университетов, в Нигерии функционируют 
технологические центры, поощряющие иннова-
ционную деятельность. У таких центров имеется 
своя дорожная, энергетическая и ИТ-инфра-
структура. Их специализация заключается в реа-
лизации проектов по интеграции достижений 
науки с производством, внедрением импортных 
технологий в практику работы коммерческих и 
промышленных предприятий, прежде всего циф-
ровых технологий. По количеству таких техноло-
гических центров Нигерия в Африке занимает                               
2 место. Особенностью функционирования тех-
нологических центров является зарубежное и 
частное финансирование, в то время как госу-
дарственные структуры уклоняются от этого. 
Установлено, что наибольшей проблемой для 
таких центров является обеспечение электро-
энергией [8].  

Отдельной тенденцией инновационного разви-
тия Нигерии в 2010-е гг. является появление на 
рынке услуг ИТ-компаний (Uber, Jumia и др.), 
являющихся крупными работодателями в 
стране.  

По мнению И.Р. Агбо и М.А. Коваженкова, в Ни-
герии отмечается потребительский патриотизм, 
но в то же время, страна не способна обеспечить 
свой внутренний рынок многими группами по-
требительских товаров [1]. Решение проблемы 
авторы совместной публикации видят в дивер-
сификации национальной экономики. По состоя-
нию на 2020 г. в стране в целом ряде сфер 
(транспорт, градостроительство, зеленая энер-
гетика, реализуются крупные инфраструктурные 
проекты, проекты в нефтегазовой сфере и соци-
альной сфере) реализуются амбициозные круп-
ные инновационные проекты – умный город 
(«Eko Atlantic»), гидроэлектростанции Мамбилла 
и мн. др. [7]. Растут объемы инвестиций в такие 
проекты.  

Другой исследователь из Нигерии Сьюзан Чиома 
Омех полагает, что стране необходимо разви-
вать систему интеллектуальной собственности 

для развития экологических инноваций. Суще-
ствующая в стране формальная патентная систе-
ма не решает проблему охраны интеллектуальной 
собственности. По свидетельству С.Ч. Омех, Ниге-
рия является в настоящее время в большей сте-
пени импортером инноваций. Передачу новых 
технологий в стране регулирует закон «О нацио-
нальном бюро по приобретения и продвижению 
технологий». Отсутствие процедуры регистрации 
соглашения о передаче инновационной техноло-
гии в Нигерию препятствует выплаты денег вла-
дельцу технологии. Сложная система регистра-
ции инноваций мешает финансированию интел-
лектуальной собственности в стране [9].  

Т.Ф. Алхассан, А.Дж. Куадио и Д.Э. Гомадо под-
черкивают, что в период 1996–2009 гг. в Нигерии 
отмечались серьезные структурные изменения в 
экономике [2]. На смену неэффективному сель-
скому хозяйству и торговле с низкой добавлен-
ной стоимостью пришли инвестиции, телекомму-
никации, производство, услуги и транспорт.  

В силу того, что география территорий уникаль-
на, универсальных решений относительно 
управления инновационными системами страны 
быть не может. По-прежнему особенностью Ни-
герии является аграрная специализация, кото-
рая нуждается во внедрении инноваций. Обра-
щая на это особенное внимание, Хенри Амаэг-
бери подчеркивает, что для развития инноваци-
онного предпринимательства в агробизнесе сле-
дует развивать деятельность информационно-
консалтинговых служб [3]. С оглядкой на миро-
вой опыт, ученый акцентирует внимание на том 
факте, что инвестиции в инновации и в деятель-
ность информационно-консалтинговых служб 
дают большую отдачу. 

 Последняя как часть национальной инноваци-
онной системы в секторе аграрного предприни-
мательства во взаимодействии с управляющими 
компаниями призвана решать две ключевые за-
дачи: 

1) повышения компетентности предпринимате-
лей в сферах производства, переработки и 
налаживания сбыта;  

2) партнерского взаимодействия предпринима-
телей, государственных органов власти и рынка.  

Лишь своевременное получение информации 
позволит фермерам экономить издержки на 
освоение рынка и властям наладить сбаланси-
рованный рынок продовольствия. Такой инно-
вационный поход позволяет наладить межот-
раслевые связи агробизнеса со смежными от-
раслями.  

Выводы. 

Становление системы инновационного развития 
в Нигерии происходит противоречиво. На основе 
анализа зарубежного опыта установлено, что, с 
одной стороны, развитие национальной иннова-
ционной системы в Нигерии переживает техно-
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логический бум, вызванный активным внедрени-
ем цифровых технологий, с другой, эта система 
сталкивается с большим количеством рисков, 
определяющих ее неустойчивость (отсутствие 
системы независимого арбитража, политическая 
нестабильность экономики, низкая привлека-
тельность для инвесторов).  

Отличительной тенденций является большая 
степень участия бизнеса и зарубежных инвесто-
ров и стейкхолдеров в финансировании иннова-
ционного развития, и одновременная низкая сте-
пень участия государственных институтов, не-
желающих нести бремя финансирования инно-
ваций. Большую проблему, нерешенную со сто-
роны государства, представляет недостаточная 

обеспеченность населения электроэнергией. 
Обращение к зарубежному опыту показывает, 
что технологические инновации способны ока-
зать деструктивное воздействие на рыночную 
систему, а импорт инвестиций – угнетающее 
воздействие на отрасли промышленности.  

Ключевой проблемой, препятствующей полному 
становлению национальной инновационной си-
стемы Нигерии, является дефицит квалифици-
рованных кадров, обеспечить которыми власти 
страны пока не способны. Несмотря на функ-
ционирование небольшого числа крупных тех-
нологически компаний, большая часть иннова-
ционных компаний представлена микропред-
приятиями.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Коновалова Т.В., Надирян С.Л., Котенкова И.Н., Коцурба С.В. 
Кубанский государственный технологический университет 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что его авторы вы-

явили пути повышения эффективности функционирования транспортной системы городской 
агломерации. Цель: целью данного исследования является определение возможности и усло-
вий проектирования транспортной сети городской агломерации с учетом потребностей пользо-
вателей – участников транспортного процесса. В рамках достижения установленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: планирование транспортной сети, объединение элементов 
транспортной системы и телематических систем, внедрение СИМ в систему городского пасса-
жирского транспорта. 

Методы: при проведении исследовательских работ авторами были использованы такие 
методы исследования, как анализ, синтез, практическое моделирование. 

Результаты: на сегодняшний день достигнуты следующие результаты: проанализированы 
возможности проектирования эффективной транспортной системы и интеграции в нее интел-
лектуальных объектов городского пассажирского транспорта, систем навигации и управления 
транспортными потоками, пешеходных пространств в соответствии с концепцией ESG, средств 
индивидуальной мобильности. 

Выводы: в настоящее время транспортная система зачастую является сдерживающим 
фактором развития городских комплексов, поэтому планирование мероприятий по повышению 
эффективности транспортной системы является актуальным и требующим реализации в мак-
симально короткие сроки.  

Ключевые слова: городская агломерация, городской пассажирский транспорт, навига-
ция, транспортная система, улично-дорожная сеть, эффективность функционирования. 

 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF THE URBAN AGGLOMERATION TRANSPORT SYSTEM 
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Irina N. Kotenkova, Sofiya V. Kotsurba 

Kuban State Technological University 
 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that its authors have identified ways to im-

prove the efficiency of the functioning of the transport system of the urban agglomeration. Purpose: 
the purpose of this study is to determine the possibility and conditions for designing a transport net-
work of an urban agglomeration, taking into account the needs of users participating in the transport 
process. Within the framework of achieving the set goal, it is necessary to solve the following tasks: 
planning of the transport network, combining elements of the transport system and telematics sys-
tems, the introduction of SIM into the urban passenger transport system. 

Methods: when conducting research, the authors used such research methods as analysis, syn-
thesis, and practical modeling. 

Results: to date, the following results have been achieved: the possibilities of designing an effi-
cient transport system and integrating into it intelligent objects of urban passenger transport, naviga-
tion and traffic management systems, pedestrian spaces in accordance with the ESG concept, means 
of individual mobility have been analyzed. 

Conclusions: currently, the transport system is often a limiting factor in the development of ur-
ban complexes, therefore, planning measures to improve the efficiency of the transport system is rele-
vant and requires implementation as soon as possible.  

Keywords: urban agglomeration, urban passenger transport, navigation, transport system, road 
network, operational efficiency. 
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Введение. 

Городская агломерация – это тесно связанные 
между собой группы поселений (чаще всего это 
крупный город и окружающие его в радиусе 100 
км населенные пункты). Создание и развитие 
городских агломераций – мировой тренд. Про-
блема развития практически всех агломераций 
заключается в создании понятной и эффектив-
ной транспортной системы, позволяющая повы-
сить качество жизни населения [1–2]. 

Перемещаясь по своему маршруту, люди посто-
янно находятся в состоянии принятия решения 
как им лучше добраться до места назначения. 
Доступная информация в этих точках дает воз-
можность правильно принять решение. Немало-
важную роль играет городская среда, включаю-
щая в себя архитектуру, достопримечательно-
сти, ландшафт, состояние дорожного покрытия, 
освещение, материалы и малые архитектурные 
формы. 

Результаты. 

Исследования подтверждают, что люди, пере-
мещающиеся по улично-дорожной сети, еже-
дневно сталкиваются с рядом проблем из-за 
недостаточно продуманной системы навигации в 
системе города. Восполнить пробелы может 
единая система навигации, соединяя при том 
разрозненные элементы и делая транспортную 
систему простой и удобной в понимании. Это 
помогает пассажирам и пешеходам понять до-
ступные варианты их передвижения и укрепляет 
доверие к городскому пассажирскому транспорту 
(ГПТ). 

Единая транспортная система включает в себя: 

–  связанные между собой все виды городского 
транспорта; 

–  единую систему навигации; 

–  единую платежную систему. 

Современный город не может существовать без 
общей, понятной системы навигации, в которую 
входят не только знаки и указатели, но и другие 
средства, входящие в экосистему города. Си-
стема навигации также связывает все виды 
транспорта в единую систему, предоставляю-
щую четкую и понятную информацию пассажи-
рам в нужном месте и в нужное время на всем 
пути их следования. 

Существующие системы зачастую не учитывают 
интересы пешеходов, вызывая определенные 
трудности в их ориентировании. Чтобы решить 
эти проблемы, было проанализировано восприя-
тие людей от передвижения по городу. В основу 
единой системы навигации были взяты реаль-
ные потребности людей. Новая система навига-
ции предлагается на основе инструментария, 
который представляет транспортную сеть как 
единый организм. 

В первую очередь, система связывает наземный 
транспорт, пешеходное пространство, городской 
прокат и транспортно-пересадочные узлы, помо-
гая ориентироваться в городе на всем пути сле-
дования пассажиров. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система навигации 

 
Обсуждение. 

Предлагается ввести городские карты для пеше-
ходов на остановках, учитывая, где человек 
находится прямо сейчас. На картах обозначено 
значком «Вы здесь». Навигация будет располо-
жена в местах, где пассажиры и пешеходы заду-
мываются о том, как им двигаться дальше. При 
работе был учтен опыт Москвы, где система 
навигации внедрилась успешно. Карты будут 
ориентированы по направлению взгляда, все что 

находится от человека слева, будет также нахо-
дится слева. Так же на картах будут показаны 
объекты в пятиминутной доступности с текущим 
местоположением [3–4]. 

Остановки особо крупных пересадочных узлов 
будут обозначены индексами, чтобы было удоб-
но находить нужную остановку в городе. Все 
названия будут продублированы на английском 
языке. 
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Одна из важнейших целей – это спроектировать 
и реализовать транспортную сеть таким обра-
зом, чтобы она была понятной для людей. Со 
временем транспортная сеть станет четкой 
иерархической структурой, состоящей из марш-
рутов, предлагающих на выбор вид транспорта. 

Объединив новые виды информации и элементы 
в единый инструментарий целой системы – мож-
но создать понятную и удобную транспортную 
сеть для пользователей. 

Планирование транспортной сети – это важней-
ший этап для создания навигации транспортной 
сети. Свежий взгляд на уже существующую 
транспортную сеть дает возможность пере-
осмыслить систему маршрутов и подкорректиро-
вать ее, чтобы она стала понятней. 

Для того, чтобы добиться большей вовлеченно-
сти и информированности человека, необходимо 
в процессе планирования транспортной сети 
определить иерархическую структуру маршрутов 
и точек принятия решения. Люди должны полу-
чить информацию в нужном месте, в нужное для 
них время. Когда информация находится в пра-
вильной последовательности, уверенность лю-
дей при пользовании сетью существенно возрас-
тает. 

Реализуемые стандартные мероприятия по раз-
витию транспортных систем городских агломе-
раций в долгосрочной перспективе, с учетом 
роста населения, обычно решают проблемы 
транспортного обслуживания населения, но опе-
режающие темпы развития могут не создавать 
этих проблем или минимизировать их [5–6]. 

Для того, чтобы транспортная система не стано-
вилась сдерживающим фактором развития аг-
ломераций, необходимо наряду со стандартны-
ми мерами внедрять зонирование по тарифам, 
ограничивать движение индивидуального транс-
порта, вводить пешеходные зоны и «зеленые 
зоны передвижения». 

Заключение. 

Введение пешеходных зон позволяет «создать» 
часть местности, где движение проходит без 
участия автомобилей. Такими способами как 
пешком или с использованием средств индиви-
дуальной мобильности (СИМ). Например, чем 
дальше остановка располагается от центра, тем 
дороже тариф. 

Пешеходные зоны имеют ряд преимуществ: 

–  повышение экологичности города за счет 
озеленения этих зон; 

–  повышение здорового образа жизни населе-
ния, особенно для тех, кто ведет малоподвиж-
ный образ жизни; 

–  безопасноть передвижения; 

–  отсутствие износа дорожного покрытия; 

–  маневренность; 

–  экономичность. 

Эффективное размещение пешеходных зон поз-
воляет сократить общее время перемещения, за 
счет того, что человек может перемещаться на 
прокатных велосипедах или самокатах по вело-
сипедной дорожке. Такая система эффективно 
функционирует в транспортной системе из-за 
интеграции в нее «зеленых зон передвижения». 
На остановочных пунктах, в пределах пешеход-
ных зон для удобства использования СИМ необ-
ходимо развивать инфраструктуру. Использова-
ние альтернативных видов транспорта благо-
приятно влияет на экологию, так как снижаются 
количества вредных выбросов.  

Передвижения в часы «пик» на СИМ позволяет 
людям существенно сэкономить время, а также 
освободить место ранее занятое автомобилями. 
При повышении использования СИМ появляется 
спрос на их обслуживание, а это, в свою оче-
редь, порождает новые профессии на рынке 
труда. Альтернативные виды транспорта, благо-
даря своей маневренности, разгружают улично-
дорожную сеть города. Это влияет на социаль-
ную значимость транспортной системы: пожар-
ные, МЧС, скорая помощь могут добраться до 
нуждающихся в них значительно быстрее. 

Вводя специальные тарифы для владельцев 
автомобилей и скидки на перевозки личных СИМ 
в ГПТ, дает возможность заинтересовать вла-
дельцев автомобилей в использовании ГПТ. 
Проблема развития популярности альтернатив-
ного вида транспорта заключается также в ми-
нимальном количестве парковочных мест. Еди-
ный пересадочный билет, для пользующихся 
СИМ, дает возможность бесплатных пересадок в 
общественном транспорте в течение 90 минут.  
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SWOT-АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Мотовиц Т.Г. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что в условиях транс-

формации экономики происходят качественные преобразования на рынке труда, где самозаня-
тость уже стала важнейшей формой занятости населения. Анализ деятельности самозанятых с 
помощью SWOT-анализа позволяет выявить сильные и слабые стороны, вызовы и возможно-
сти этого сектора занятости, понять их роль в экономике и обществе, выявить факторы, спо-
собствующие и препятствующие их развитию, а также определить наиболее эффективные 
меры поддержки, что позволит создать благоприятные условия для развития самозанятости 
населения. 

Цель: изучить применение SWOT-анализа к деятельности самозанятых работников. 
Методы: анализ, синтез, системный и процессный подходы. 
Результаты. Рассмотрены факторы развития деятельности самозанятых, направления их 

поддержки. Определена важность SWOT-анализа как эффективного инструмента для опера-
тивной и стратегической деятельности самозанятых. В работе автор представил свое видение 
SWOT-анализа деятельности самозанятых в Хабаровском крае.  

Выводы. Сделан вывод о том, что SWOT-анализ деятельности самозанятых помогает как 
самим самозанятым работникам, так и государству разрабатывать стратегии и формировать 
портфель необходимых мероприятий для развития самозанятости населения. Государственная 
политика по отношению к самозанятым многоаспектна, включает стимулирование предприни-
мательской активности, создание равных возможностей для самозанятых работников, обеспе-
чение социальной защиты и защиты прав, а также развитие инфраструктуры и ресурсов, необ-
ходимых для успешной деятельности самозанятых. 

Ключевые слова: самозанятость, SWOT-анализ, инструмент стратегического планиро-
вания, направления самозанятости. 

 

SELF-EMPLOYMENT AS A FACTOR OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION 

 

Tatiana G. Motovits 
Pacific National University 

 
Abstract. The relevance of this publication lies in the fact that in the conditions of economic 

transformation there are qualitative transformations in the labor market, where self-employment has 
already become the most important form of employment. The analysis of the self-employed with the 
help of SWOT-analysis allows to identify the strengths and weaknesses, challenges and opportunities 
of this employment sector, to understand their role in the economy and society, to identify the factors 
that promote and hinder their development, as well as to identify the most effective support measures 
that will create favorable conditions for the development of self-employment. 

Objective: to study the application of SWOT-analysis to the activities of self-employed workers. 
Methods: analysis, synthesis, system and process approaches. 
Results. The factors of development of self-employed activity, directions of their support are 

considered. The importance of SWOT-analysis as an effective tool for operational and strategic activi-
ties of the self-employed was determined. In the paper the author presented his vision of SWOT-
analysis of the self-employed in Khabarovsk Krai.  

Conclusions. It is concluded that SWOT-analysis of the self-employed helps both self-employed 
workers and the state to develop strategies and form a portfolio of necessary measures for the devel-
opment of self-employment. The state policy towards the self-employed is multidimensional and in-
cludes stimulating entrepreneurial activity, creating equal opportunities for self-employed workers, 
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providing social protection and protection of rights, as well as the development of infrastructure and 
resources necessary for the successful activity of the self-employed. 

Keywords: self-employment, SWOT analysis, strategic planning tool, directions of self-
employment. 
 
Введение. 

Трансформация современной экономики отра-
жает явления и тенденции ее качественного 
преобразования по всем направлениям, в том 
числе, изменений, происходящих на рынке 
труда.  

В последние годы самозанятость стала важней-
шей формой занятости населения, но в совре-
менных условиях необходимо более глубоко 
исследовать причины, по которым граждане от-
дают предпочтение самозанятости, и анализи-
ровать социально-экономические эффекты от 
этой деятельности.  

В современных условиях отмечается тенденция 
роста числа самозанятых, что обусловлено мно-
гими факторами, в числе которых структурные 
изменения в экономике, цифровизация, появле-
ние свободных профессий. Но при этом рост 
числа самозанятых нередко свидетельствует о 
серьезных диспропорциях и напряженности на 
рынке труда, снижении реальных доходов насе-
ления, нарастании кризисных явлений в разви-
тии экономики и т.д. Понимание характеристик, 
факторов и взаимодействия самозанятых в Рос-
сии способствует разработке целенаправленных 
стратегий и программ поддержки, которые могут 
способствовать развитию и улучшению условий 
работы для самозанятых [1; 3; 6]. 

Анализ деятельности самозанятых является 
важной составляющей для понимания экономи-
ческой деятельности и трудового рынка, так как 
позволяет выявить сильные и слабые стороны, 
вызовы и возможности этого сектора занятости, 
понять их роль в экономике и обществе, выявить 
факторы, способствующие и препятствующие их 
развитию, а также определить наиболее эффек-
тивные меры поддержки, что позволит создать 
благоприятные условия для развития самозаня-
тости, стимулирования экономического роста, 
будет содействовать увеличению занятости и 
улучшению качества жизни самозанятых работ-
ников [1; 2; 3; 6]. 

Результаты. 

Для анализа самозанятых в России необходимо 
анализировать и учитывать следующие факто-
ры: 

–  демографический профиль, определяющий, 
какие группы населения предпочитают работать 
на себя, будет способствовать выявлению акту-
альных тенденций и процессов на рынке труда. 
Анализ демографических характеристик самоза-
нятых (исследование возрастного состава, обра-
зования и региона проживания и т.д.) поможет 
лучше понять факторы, влияющие на выбор са-

мозанятости, и принять целевые меры под-
держки; 

–  региональные различия, выявление которых 
будет способствовать пониманию особенностей 
и факторов, влияющих на развитие самозанятых 
в разных частях страны (экономическую актив-
ность, доступность ресурсов, инфраструктуру, 
потребительский спрос и особенности трудового 
рынка); 

–  мотивации и предпочтения самозанятых: 
анализ этих процессов помогает понять, какие 
факторы влияют на выбор самозанятости (пред-
почтение гибкости графика работы, желание 
осуществлять собственный бизнес, удовлетво-
рение творческим потребностям и стремление к 
финансовой независимости и т.д.). Понимание 
мотивации самозанятых будет способствовать 
разработке соответствующих стратегий развития 
и программ их поддержки;  

–  взаимодействие самозанятых с органами 
государственной и исполнительной власти, кото-
рое способствует изучению процессов диалекти-
ческого взаимодействия между ними; 

–  инновации и технологический прогресс, поз-
воляющий увидеть, какие возможности и вызовы 
связаны с внедрением новых технологий в рабо-
ту самозанятых (анализ использования цифро-
вых платформ, развития онлайн-торговли и вли-
яния автоматизации на определенные отрасли 
самозанятости); 

–  сотрудничество и кооперация между самоза-
нятыми: изучение различных форм организации 
и сотрудничества будут способствовать сов-
местному развитию и росту самозанятости, что 
даст возможность создавать новые ассоциации, 
осуществлять совместные проекты и обмен опы-
том, а также развитие коллективных форм пред-
принимательства; 

–  потенциал самозанятых для экспорта услуг; 
его оценка определит виды услуг и отрасли, ко-
торые смогут успешно конкурировать на между-
народном рынке, что послужит одним из факто-
ров развития туристического бизнеса, информа-
ционных технологий, дистанционного обучения и 
других сфер, в которых самозанятые работники 
могут предоставлять услуги удаленно; 

–  социальное признание важности статуса са-
мозанятых в обществе будет способствовать 
развитию предпринимательской активности 
населения: освещение достижений и успехов 
самозанятых, формирование положительного 
образа самозанятости и повышение уровня об-
щественного признания [2; 4; 5]. 

Анализ самозанятых требует комплексного под-
хода, учета различных факторов и использова-
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ния надежных и актуальных данных, так как это 
поможет выработать более точные рекоменда-
ции и стратегии для поддержки и развития само-
занятых в стране.  

Необходимо проводить систематические иссле-
дования, анализировать статистические данные, 
консультироваться с экспертами и обмениваться 
опытом с другими странами, где самозанятость 
уже является значимым сектором занятости. 
Политика поддержки самозанятых включает 
упрощение налоговых процедур, предоставле-
ние финансовых и кредитных услуг, организацию 
обучения и консультаций по предприниматель-
ству, создание специальных платформ для про-
движения услуг самозанятых и улучшение до-
ступа к социальным гарантиям и защите прав 
самозанятых работников [4; 5; 6]. 

Рассматривая причины развития самозанятости, 
можно выделить следующие:  

–  желание самореализоваться в той или иной 
сфере деятельности;  

–  потеря работы в связи с увольнением или 
сокращением;  

–  недостаточный спрос на рабочие места в той 
или иной сфере деятельности; 

–  неудовлетворенность заработной платой, 
пенсией, стипендией, не позволяющие решать 
необходимые экономические и социальные по-
требности;  

–  несвоевременность выплат заработной пла-
ты;  

–  желание получить более высокий источник 
дохода;  

–  желание самим организовывать свое время и 
распоряжаться им [1; 3; 6]. 

Обсуждение. 

SWOT-анализ деятельности самозанятых явля-
ется инструментом стратегического планирова-
ния, который позволяет оценить их сильные и 
слабые стороны, возможности и угрозы в опре-
деленной ситуации.  

Рассматривая роль SWOT-анализа для деятель-
ности самозанятых, можно выделить следую-
щее: 

–  определение сильных и слабых сторон: 
навыков, опыта, уникальных возможностей и 
конкурентных преимуществ. Понимание своих 
сильных сторон позволит самозанятым исполь-
зовать их для привлечения клиентов, развития 
бизнеса и повышения своей конкурентоспособ-
ности, а знание слабых сторон своей деятельно-
сти позволит своевременно разрабатывать и 
применять стратегии для их преодоления или 
улучшения; 

–  выявление возможностей изменения в ры-
ночной среде, новых трендов и потребностей 
клиентов, а также изменения в законодательстве 
или политике государства; зная эти возможно-
сти, самозанятые работники могут адаптировать 
свои услуги и стратегии, чтобы воспользоваться 
ими и расширить свой бизнес; 

–  распознавание угроз: идентификация потен-
циальных угроз, которые могут повлиять на их 
деятельность (конкуренты, изменения в эконо-
мической ситуации, правовые или регуляторные 
ограничения и другие факторы, которые могут 
негативно сказаться на их бизнесе), понимание 
этих процессов самозанятыми будет способ-
ствовать разработке стратегии для их смягчения 
или преодоления. 

Рассматривая значение SWOT-анализа для гос-
ударства, можно выделить следующее:  

–  информированное принятие решений: SWOT-
анализ самозанятых позволяет государству по-
лучить более полное представление о секторе 
самозанятости и его характеристиках. Анализ 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 
позволяют государству определить основные 
проблемы, с которыми сталкиваются самозаня-
тые работники, какие меры поддержки и регули-
рования могут быть наиболее эффективными, 
позволяет и выработать соответствующие стра-
тегии для их решения; 

–  определение стратегии и программ поддерж-
ки: SWOT-анализ может помочь государству 
определить потенциальные области и меры 
поддержки самозанятых работников. Исходя из 
результатов анализа, можно разработать целе-
направленные программы, направленные на 
развитие навыков, финансовую поддержку, 
упрощение административных процедур и со-
здание благоприятной бизнес-среды для само-
занятых; 

–  оценка эффективности действующих мер 
поддержки для самозанятых: так, SWOT-анализ 
позволит выявить текущие проблемы и опреде-
лить конкретные меры для их решения, а также 
выделить лучшие практики, которые могут быть 
применены для достижения желаемых результа-
тов; 

–  прогнозирование и планирование: SWOT-
анализ поможет государству прогнозировать 
будущие тенденции и вызовы, с которыми может 
столкнуться сектор самозанятости, он может 
служить основой для разработки долгосрочных 
стратегий и планов действий, направленных на 
поддержку и развитие самозанятых работников 
[4; 5]. 

Таким образом, SWOT-анализ самозанятых по-
могает как самим самозанятым работникам, так 
и государству разрабатывать стратегии и фор-
мировать портфель необходимых мероприятий 
для развития самозанятости.  
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Для более глубокого понимания деятельности 
самозанятых в Хабаровском крае был проведен 
опрос самозанятых в виде анкетирования, кото-
рое осуществлялось на базе сервиса Google-
формы в период с марта по май 2023 года. Це-
лью данного опроса являлось получение ин-
формации о том, как долго самозанятые рабо-
тают на себя, к какой сфере относится их дея-
тельность, в чем для них главные плюсы и мину-
сы в деятельности самозанятых, а также какие 
возможности и угрозы они видят в своей дея-
тельности.  

В ходе анкетирования было опрошено 190 чело-
век. По итогам опроса: 62 % самозанятых рабо-
тают на себя уже более 3 лет, 27 % опрошенных 
во фрилансе около года и 11 % самозанятых 
работают на себя не более 3 месяцев. Большин-
ство опрошенных – около 28 % – заняты в сфере 
красоты и здоровья, 20 % – в бытовых услугах, 
пошиве одежды, ремонте, 15 % – работают в 
сфере образования, 13 % – оказывают финансо-
вые и юридические услуги, по 10 % опрошенных 
оказывают услуги, связанные с автомобильным 
транспортом, и сдают в аренду имущество, а 
остальные 4 % – выбрали категорию прочее 
(аниматор, ведущий, фотограф). 

Полученные данные позволили составить 
SWOT-анализ деятельности самозанятых в Ха-
баровском крае.  

Сильные стороны:  

–  гибкость и свобода в выборе работы и графи-
ка работы; 

–  возможность заработка дополнительного 
дохода;  

–  возможность работы на дому или удаленно;  

–  возможность работы в своей сфере профес-
сиональных интересов; 

–  возможность использования инновационных 
технологий и методов работы;  

–  возможность получения новых знаний и 
навыков. 

Слабые стороны:  

–  отсутствие социальной защиты;  

–  ограниченный доступ к кредитам и другим 
формам финансирования; 

–  ограниченность списка видов деятельности, в 
которых можно работать в статусе самозанятого;  

–  сложности с налогообложением и учетом 
доходов и расходов;  

–  нестабильность доходов и неопределенность 
в планировании работы;  

–  ограниченность возможностей для масшта-
бирования бизнеса. 

Возможности:  

–  повышение спроса на услуги самозанятых в 
связи с ростом числа предпринимателей и неза-
висимых работников;  

–  расширение списка видов деятельности, в 
которых можно работать в статусе самозанятого;  

–  появление новых рынков и сфер, в которых 
можно развивать свой бизнес;  

–  развитие технологий и инноваций, которые 
могут улучшить процессы работы и повысить 
эффективность бизнеса;  

–  появление новых программ и инструментов 
поддержки самозанятых от государства и част-
ных организаций. 

Угрозы:  

–  рост конкуренции на рынке самозанятых и 
снижение цен на услуги;  

–  неопределенность в экономической и поли-
тической ситуации, что может повлиять на спрос 
на услуги самозанятых;  

–  риск потери клиентов из-за недостаточного 
качества работы или неадекватного поведения 
самозанятых;  

–  риск изменения налогового законодательства 
и условий для работы в статусе самозанятого. 

В целом, SWOT-анализ помогает самозанятым 
принимать более обоснованные и осознанные 
решения, учитывая их сильные и слабые сторо-
ны, возможности и угрозы на рынке; разрабаты-
вать стратегию развития своей деятельности; 
сфокусироваться на сильных сторонах и воз-
можностях, а также определить меры по устра-
нению слабых сторон и угроз. 

Среди перспективных направлений для самоза-
нятых в Хабаровском крае можно выделить сфе-
ры туризма, производства и продажи продуктов 
питания, технологий и медицины, но существует 
ряд проблем, которые затрудняют развитие про-
цесса самозанятости населения: 

–  недостаточное количество доступной работы, 
так как регион является территориально отда-
ленным, что приводит к ограниченному спросу 
на услуги самозанятых и, нередко, становится 
препятствием для поиска работы и развития 
бизнеса; 

–  недостаточный уровень цифровизации; в 
некоторых частях Хабаровского края может быть 
ограничен доступ к высокоскоростному интерне-
ту и другим ресурсам, которые необходимы для 
работы в онлайн-сервисах и это затрудняет ра-
боту самозанятых на этих территориях; 

–  самозанятые обязаны самостоятельно вести 
учет своих доходов и выплачивать налоги, но 
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некоторые испытывают трудности с этими про-
цессами, что становится препятствием для ра-
боты в статусе самозанятого; 

–  некоторым самозанятым трудно масштаби-
ровать свой бизнес из-за ограниченности воз-
можностей привлечения дополнительных со-
трудников и ресурсов. 

Заключение. 

Правительство Хабаровского края уделяет много 
внимания развитию деятельности самозанятых: 
в регионе достаточно много свободных произ-
водственных мощностей и природных ресурсов, 
которые можно использовать для развития биз-
неса. Руководство региона активно поддержива-
ет развитие предпринимательства и инноваций, 
предоставляя налоговые льготы и другие формы 
государственной поддержки самозанятым, кото-
рые получают доступ к дополнительным ресур-
сам и инвестициям, необходимым для роста и 
развития [5]. 

В Хабаровском крае для развития самозанятости 
реализуются ряд мероприятий, направленных на 
развитие бизнеса, улучшение условий труда и 

обеспечение социальной поддержки: создается 
доступная информационная инфраструктура: 
развитие сети бесплатных Wi-Fi точек и созда-
ние онлайн-платформ в городах и поселках ре-
гиона позволяет самозанятым работать удален-
но и получать заказы из других регионов и стран, 
создание специальных коворкингов и рабочих 
пространств, центров поддержки и консультиро-
вания для самозанятых по вопросам учета, 
налогообложения и др., способствующие повы-
шению производительности самозанятых и со-
трудничеству между ними [5].  

Государственная политика по отношению к са-
мозанятым многоаспектна, включает стимулиро-
вание предпринимательской активности, созда-
ние равных возможностей для самозанятых ра-
ботников, обеспечение социальной защиты и 
защиты прав, а также – развитие инфраструкту-
ры и ресурсов, необходимых для успешной дея-
тельности самозанятых. Правительство Хаба-
ровского края стремится к интеграции самозаня-
тых в экономику региона, что будет способство-
вать росту занятости населения, внедрению ин-
новаций и станет новой «точкой роста» для раз-
вития бизнеса и всей территории [5].  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА  
СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ БИЗНЕСА 

 

Немченко К.Р., Минаев Д.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург 

 
Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что её авторы акценти-

руют внимание на том, что в эпоху быстрого технологического прогресса и смещения акцента 
на гибкие схемы работы, сетевая бизнес-модель предлагает уникальное сочетание предприни-
мательства и занятости, в частности, возможность начать собственное предприятие с относи-
тельно небольшими первоначальными инвестициями, а также – поддержку и структуру работы 
более крупной организации.  

Цель: проанализировать экономические аспекты и преимущества сетевой модели бизнеса.  
Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 

исследования.  
Результаты: Проведен анализ экономических принципов, лежащих в основе сетевой биз-

нес-модели. Проанализированы экономические преимущества сетевой бизнес-модели, в част-
ности, масштабируемость, экономическая эффективность и потребительские преимущества. 
Рассмотрены критические проблемы, связанные со схемами пирамид и потенциальным насы-
щением рынка. Описаны примеры успешных компаний Amway, Herbalife Nutrition, Tupperware и 
Mary Kay. 

Выводы: Сделан вывод о том, что модель многоуровневого маркетинга, основанная на 
прямых продажах и стратегии массового найма, делает очевидным потенциал модели в рамках 
масштабируемости, экономической эффективности и расширения возможностей. 

Ключевые слова: сетевая бизнес-модель, многоуровневый маркетинг, экономические 
аспекты, экономия затрат, масштабируемость, эффективность, финансовые пирамиды. 

 

ECONOMIC ASPECTS AND ADVANTAGES  
OF THE NETWORK BUSINESS MODEL 

 

Kirill R. Nemchenko, Dmitry V. Minaev 
Saint Petersburg State University of the Russian Presidential Academy  

of National Economy and Public Administration, Saint Petersburg 
 
Abstract. In an era of rapid technological change and a shift towards flexible working arrange-

ments, the networked business model offers a unique combination of entrepreneurship and employ-
ment, in particular the ability to start your own business with a relatively small initial investment, as 
well as the support and structure of a larger organization. 

Object: to analyze the economic aspects and advantages of the network business model. 
Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-

search problem. 
Findings: An analysis of the economic principles underlying the network business model was 

carried out. The economic advantages of the network business model are analyzed, in particular, 
scalability, economic efficiency and consumer benefits. Critical issues related to pyramid schemes and 
potential market saturation are considered. Examples of successful companies Amway, Herbalife Nu-
trition, Tupperware and Mary Kay are described. 

Conclusions: It is concluded that a multi-level marketing model based on direct selling and a 
mass recruitment strategy makes clear the model's potential in terms of scalability, cost-effectiveness 
and empowerment. 

Keywords: network business model, multi-level marketing, economic aspects, cost savings, 
scalability, efficiency, financial pyramids. 
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Введение. 

Сетевая бизнес-модель, часто ассоциируемая с 
многоуровневым маркетингом (multilevel 
marketing или MLM), уходит своими корнями в 
середину XX века и с тех пор превратилась в 
широко признанную и иногда противоречивую 
форму бизнеса. По своей сути, данная модель 
основана на принципе прямых продаж, при кото-
ром товары или услуги продаются напрямую 
потребителям, минуя традиционные розничные 
торговые точки. В данном случае акцент не толь-
ко на продаже, но и на привлечении других про-
давцов, что создает несколько уровней продаж. 
Подобная многоуровневая структура гарантиру-
ет, что сотрудники зарабатывают не только на 
своих продажах, но и на продажах тех, кого они 
нанимают, что приводит к «многоуровневой» 
системе. 

В эпоху быстрого технологического прогресса и 
смещения акцента на гибкие схемы работы, се-
тевая бизнес-модель предлагает уникальное 
сочетание предпринимательства и занятости, в 
частности, возможность начать собственное 
предприятие с относительно небольшими пер-
воначальными инвестициями, а также поддержку 
и структуру работы более крупной организации.  

Таким образом, модель служит соединительным 
элементом между традиционной занятостью и 
независимым предпринимательством. Кроме 
того, глобальная экономика претерпевает значи-
тельные изменения, которые характеризуются 
ростом спроса на адаптируемые, масштабируе-
мые и устойчивые к рыночным колебаниям биз-
нес-модели.  

Результаты. 

Сетевая бизнес-модель с присущей ей гибко-
стью и децентрализованной структурой пред-
ставляет собой жизнеспособную альтернативу 
более традиционным бизнес-моделям, что поз-
воляет компаниям быстро расширяться без 
огромных инвестиций, необходимых для физи-
ческих торговых точек [5]. 

Сегодня мировой сетевой бизнес оценивается 
приблизительно в 150–200 млрд долл. Крупней-
шие корпорации имеют оборот от 5 до 9 млрд 
долл. в год [1]. 

Один из первых примеров сетевой бизнес-
модели, напоминающей многоуровневый марке-
тинг, был представлен Калифорнийской парфю-
мерной компанией, позже известной как Avon. 
Компания, основанная в 1886 году, нанимала 
домохозяек в качестве торговых представителей 
для продажи своей продукции по домам [2]. Дан-
ный метод позволил компании извлечь выгоду из 
личных сетей и отношений представителей, тем 
самым заложив основу для будущих моделей 
прямых продаж. 

Однако только в 1940-х и 1950-х годах модель 
многоуровневого маркетинга начала обретать 

четкую форму. Во многом это произошло, благо-
даря усилиям таких компаний, как Tupperware и 
Amway. Tupperware, основанная в 1940-х годах, 
приняла систему планирования встреч торговы-
ми представителями у себя дома, чтобы демон-
стрировать и продавать продукты. Данный под-
ход был революционным в то время, делая про-
цесс продажи более интерактивным и личным 
[3]. 

Amway, основанная в 1959 году, усовершенство-
вала многоуровневую структуру, поощряя своих 
дистрибьюторов не только продавать товары, но 
и нанимать новых дистрибьюторов, которые в 
последующем становятся частью «нисходящей 
линии» первоначального дистрибьютора, кото-
рый получает часть доли от их продаж. Такое 
двойное внимание к продажам и подбору персо-
нала послужило основой для современной мо-
дели многоуровневого маркетинга [20]. 

Постепенно, модель многоуровневого маркетин-
га претерпела несколько этапов эволюции, адап-
тируясь к меняющейся динамике рынка и пове-
дению потребителей. В конце XX века появилось 
множество компаний, использующих данную 
модель в различных секторах, от товаров для 
здоровья до товаров для дома. Расширению 
компаний способствовали нормативно-правовые 
базы в различных странах, которые начали при-
знавать и определять законные методы много-
уровневого маркетинга, отличая их от схем фи-
нансовых пирамид [7]. 

В 1970-х годах сетевой подход начал привлекать 
внимание ученых и экономистов, которые изуча-
ли различные аспекты его реализации. Данный 
метод впервые был описан в стратегическом 
маркетинге международной группой европейских 
исследователей, в которую входили Д. Форд,                                                  
X. Хаканссон, Л. Матссон, П. Турнболл и Дж. 
Валлу. Основателями сетевого подхода являют-
ся также В. Аксенсон, Д. Андерсен, Я. Йонссон,                                          
Я. Чехота, Д. Шарма, Г. Эстоун и другие ученые [6].  

Авторы рассматривали данный подход с не-
скольких аспектов: 

–  управления каналами дистрибуции; 

–  взаимодействия компании на организацион-
ном, технологическом и экономическом уровне; 

–  стратегического развития компании и регио-
нального расширения. 

В последующем появились разные трактовки 
нового подхода: сетевая теория, сетевая пер-
спектива и ряд других [9].  

В отечественной литературе особое внимание уде-
лялось сетевым взаимоотношениям. А. Стерлиным 
и А. Ардашвили [13].  

В работах В. Катькало [16] и О. Третьяка [15] был 
представлен анализ трактовок сетевых отноше-
ний. Авторы отмечают, что отсутствует теория 
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сетевой организации, и сложен анализ сетевых 
отношений между компаниями.  

Исследования Zott, C., Amit (2010) посвящены 
эволюции бизнес-моделей [6]. 

Последователей сетевого подхода всегда инте-
ресовала проблема особенностей формирова-
ния сетей в различной культурной и экономиче-
ской среде. Поэтому отдельным направлением 
исследований стало изучение применимости 
нового подхода к анализу российской экономики, 
а также - оценка его способности описать, объ-
яснить происходящие события и предсказать 
будущие.  

Начиная с середины 1990-хгг., в научной литера-
туре появились работы, в которых сети рассмат-
ривались как один из основных способов органи-
зации экономической деятельности, а сетевой 
подход использовался для анализа российской 
экономики переходного периода [8]. 

Успешность, масштабность и жизнеспособность 
многоуровневого маркетинга как бизнес-модели 
можно объяснить несколькими основополагаю-
щими экономическими принципами: 

–  способностью увеличивать потенциальную 
прибыль с помощью определенного инструмента 
или системы, что проявляется привлечении но-
вых дистрибьюторов на нижестоящую линию 
продаж, что, в свою очередь, позволяет выше-
стоящим дистрибьюторам получать пассивный 
доход; 

–  цепочка поставок предполагает более пря-
мой маршрут от компании к дистрибьютору, а 
затем к потребителю; 

–  уникальностью продукта (специализирован-
ные или нишевые продукты, которых нет в обыч-
ных розничных магазинах).  

Успешность сетевой бизнес-модели определяет-
ся рядом экономических преимуществ, которые 
переплетаются с фундаментальными принципа-
ми экономики и принципами децентрализации.  

Рассмотрим эти преимущества подробнее. 

1. Масштабируемость. Традиционные предпри-
ятия часто сталкиваются с проблемами открытия 
нового филиала, увеличением производствен-
ных мощностей или выходом на новый рынок, 
что требует значительных капиталовложений и 
сопряжено со значительными рисками. Много-
уровневый маркетинг обеспечивает естествен-
ный рост без необходимости огромных капита-
ловложений за счет найма новых дистрибьюто-
ров, тем самым выстраивается новая сеть про-
даж.  

2. Рентабельность. Среди основных преиму-
ществ являются: сокращение затрат на рекламу, 
отсутствие крупных точек продаж (дистрибьюто-
ры часто работают онлайн или организуют 

встречи), низкие расходы, связанные с наемны-
ми работниками (вышестоящие дистрибьюторы 
заинтересованы в успешности своих сотрудни-
ков),  

3. Гибкость. Сетевая бизнес-модель позволяет 
сотрудникам работать на своих условиях, выби-
рая часы работы и даже интенсивность, что оп-
тимально для тех, кому может быть сложно впи-
саться в традиционный формат рабочего време-
ни с 9 до 18 часов. 

Таким образом, экономические преимущества 
многоуровневого маркетинга делают его привле-
кательной моделью для многих компаний. Его 
способность к органичному росту в сочетании с 
присущей ему эффективностью затрат, гибкими 
возможностями трудоустройства и ощутимыми 
потребительскими преимуществами позициони-
рует сетевую модель как уникальную и экономи-
чески надежную бизнес-структуру на современ-
ном рынке экономике. 

Тем не менее, следует отметить некоторые про-
блемные вопросы, с которыми сталкиваются 
сетевые бизнес-модели. Первый проблемный 
вопрос связан с моделью финансовых пирамид. 
Так, например, в Южной Корее, КНР и США су-
ществуют законодательные ограничения на дея-
тельность компаний сетевой бизнес-модели. 
Однако по сравнению с ними сетевая бизнес-
модель «продуктовых» компаний основана на 
продаже продукции, тогда как финансовая пира-
мида – на привлечении инвестиций за счет но-
вых участников. Второй вопрос связан с потен-
циалом насыщения рынка. Для сетевой бизнес-
модели является характерным является перена-
сыщение местного рынка, в результате которого 
происходит снижение прибыли.  

Заключение. 

Таким образом, следует отметить, что несмотря 
на то, что сетевая бизнес-модель предлагает 
множество экономических преимуществ, она не 
лишена недостатков.  

Однако целесообразно привести некоторые 
примеры применения эффективной сетевой биз-
нес-модели. Herbalife Nutrition с момента своего 
основания в 1980 году специализируется на 
продуктах, которые соответствуют растущему 
глобальному пониманию здоровья и питания. 
Ассортимент компании включает пищевые до-
бавки, продукты для контроля веса и предметы 
личной гигиены. Работая более чем в 90 стра-
нах, Herbalife сообщила о чистом объеме продаж 
в размере около 5 млрд долл. в 2019 году. Стра-
тегия Herbalife, направленная на то, чтобы со-
средоточиться на нишевом рынке потребителей, 
заботящихся о своем здоровье, в сочетании с ее 
активными инициативами по взаимодействию с 
общественностью, укрепила ее позицию лидера 
в области здорового образа жизни [5]. 

Компания Mary Kay Inc., имеющая богатую исто-
рию с 1963 года, работая более чем на 40 рын-
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ках, создала мощную команду по продажам, со-
стоящую из миллионов независимых консуль-
тантов и собственную систему признания и воз-
награждения. Знаковые розовые автомобили, 
наряду с другими стимулами, мотивируют кон-
сультантов преуспеть в своих усилиях по прода-
жам [4]. 

Таким образом, модель многоуровневого марке-
тинга, основанная на прямых продажах и страте-
гии массового найма, делает очевидным потен-
циал модели в рамках масштабируемости, эко-
номической эффективности и расширения воз-
можностей. 
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КОМАНДНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Аннотация. Каждая организация заинтересована в повышении эффективности своей де-

ятельности. Для достижения этой цели существует несколько направлений. Одним из самых 
перспективных является увеличение стоимости капитала. В статье рассмотрены основные ви-
ды капиталов с акцентом на социальный капитал как совокупность ценностей, норм поведения, 
разделяемых всеми в организации, и прежде всего доверие. 

В процессе анализа данной категории был выделен авторский термин «командный капи-
тал», под которым мы понимаем совокупность различных способностей команды, облегчающую 
взаимодействие и обеспечивающую снижение издержек в командном взаимодействии, направ-
ленном на достижение общих целей. 

Актуальность этого термина обоснована многогранностью взаимоотношений между чле-
нами команды и внешней средой, а также степенью их влияния на производственные процессы. 
Повышение уровня коммуникаций позволит в существенной степени увеличить эффективность 
организации. 
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Abstract. Every organization is interested in improving the efficiency of its activities. There are 

several ways to achieve this goal. One of the most promising is an increase in the cost of capital. The 
article discusses the main types of capital with an emphasis on social capital as a set of values, norms 
of behavior shared by everyone in the organization, and above all trust. 

In the process of analyzing this category, the author's term team capital was singled out, by 
which we mean a combination of different team abilities that facilitates interaction and ensures cost 
reduction in team interaction aimed at achieving common goals. 

The relevance of this term is justified by the versatility of the relationship between team mem-
bers and the external environment, as well as the degree of their influence on production processes. 
Increasing the level of communication will significantly increase the efficiency of the organization. 
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Введение. 

Каждая организация заинтересована в повыше-
нии эффективности своей деятельности. Для 
достижения этой цели существует несколько 
направлений. Важно понимать, что высшее ру-
ководство может предпринимать усилия по всем 
направлениям, но более перспективным. с точки 
зрения максимизации достижения цели, являет-
ся акцентирование внимания на одном-двух 
направлениях.  

С нашей точки зрения одним из самых много-
обещающих объектов воздействия является 
увеличение реализации потенциала рабочей 
силы. С одной стороны эти усилия малозатратны 
по сравнению с другими, а вместе с этим, и по-
лученный результат может в значительно степе-
ни превышать запланированные величины. 

Для более тщательного анализа методов опти-
мизации использования человеческих ресурсов 
необходимо оценить существующую теоретиче-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Петров С.В. 
 

237 

скую базу, и при возникновении необходимости 
сформулировать основные тезисы призванные 
повысить эффективность использования чело-
веческого капитала. 

Вложения в развитие того или иного капитала 
организации призвано увеличить прибыль для 
коммерческих предприятий. Такие вложения 
принято считать инвестициями. Задачей руково-
дителя является планирование и реализация 
такого вида инвестиций. 

Обсуждение. 

В экономической науке существует несколько 
видов капитала, которые идентифицируют опре-
делённый аспект внимания исследователя. Один 
из авторов определяет капитал как самовозрас-
тающие деньги [1].  

В рамках нашего исследования такое определе-
ние не является всеобъемлющим. Более подхо-
дящим является следующее определение: капи-
тал – это совокупность материальных, интеллек-
туальных и финансовых средств, используемых 
для получения дополнительных благ. Помимо 
самых известных видов капитала, основного и 
оборотного, существуют много других его разно-
видностей. 

Из наиболее распространённых выделим сле-
дующие виды капитала: 

1. Человеческий. 

2. Финансовый. 

3. Интеллектуальный. 

4. Индивидуальный. 

5. Организационный. 

6. Социальный. 

7. Информационный. 

В последнее время стали появляться новые ви-
ды капитала как дань современным тенденциям 
развития обществ и экономических процессов. 
Так, например, есть ряд исследований посвя-
щённых цифровому капиталу [2], символическо-
му капиталу [3], налоговому капиталу [4] и др. 

В рамках данного исследования, предлагаем 
более пристально проанализировать такое поня-
тие, как «социальный капитал», под которым 
некоторые авторы предлагают рассматривать 
совокупность ценностей, норм поведения, раз-
деляемых всеми в организации и, прежде всего, 
доверие [5]. 

Различают два подвида социального капитала: 
макроуровень и микроуровень.  

На микроуровне социальный капитал определя-
ется, как качественная характеристика человека 
взаимодействовать с обществом. 

На макроуровне речь идёт не о человеке, а об 
организации. Однако из существующих подвидов 
социального капитала нет того, который позво-
ляет в чистом виде оценить специфику процесса 
командообразования, что, по нашему мнению, 
привело к необходимости формулирования но-
вого понятия – «командный капитал». Под ним 
мы понимаем совокупность различных способ-
ностей команды, облегчающей взаимодействие 
и обеспечивающей снижение издержек в ко-
мандном взаимодействии, направленном на до-
стижение общих целей. 

Важность этого понятия сложно переоценить, так 
как при функционировании команды возникают 
два основных вида коммуникативного взаимо-
действия на социальной основе: между членами 
команды и у самой команды с внешней средой. 
Для анализа уровня таких взаимоотношений и 
становится актуальным понятие «командный 
капитал». Другими словами, его можно опреде-
лить как социальный капитал на мезоуровне. 

Каждый вид капитала необходимо оценивать с 
заданной периодичностью для отслеживания 
динамики его состояния. Однако важно пони-
мать, что оценке подлежат только те виды капи-
тала, актуальность которых была определена 
как существенная для экономической деятель-
ности организации. 

Оценка каждого вида капитала имеет свою спе-
цифику. Так, например, есть исследования по 
оценке человеческого капитала [6; 7].  

Для оценки командного капитала как новой кате-
гории пока исследований недостаточно, но бази-
сом для её разработки должны послужить рабо-
ты по оценке социального капитала, например 
[8]. Однако важно учесть и специфику присущую 
именно командному капиталу. 

Для повышения эффективности команды необ-
ходимо прикладывать определённые усилия для 
увеличения командного капитала. Разработка 
методики его оценки и перечня воздействия на 
его уровень будет исследована в наших даль-
нейших работах. 

Результаты. 

Полагаем, что для повышения эффективности 
использования человеческих ресурсов, с точки 
зрения метода командообразования, необходи-
мо использовать не только распространённые и 
зарекомендовавшие себя инструменты, но и, 
время от времени, следует их переосмысливать 
с целью поиска новых, более перспективных. 

Одним из таких инструментов мы определили 
авторский термин – «командный капитал», как 
совокупность различных способностей команды, 
облегчающую взаимодействие и обеспечиваю-
щую снижение издержек в командном взаимо-
действии, направленном на достижение общих 
целей. 
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Использование данной категории позволит руко-
водителям организаций регулярно отслеживать 
состояние коммуникаций как внутри команды, 
так и по отношению к внешней среде. Своевре-
менно полученный сигнал о необходимости 
предпринять корректирующие воздействия на 
объект контроля, позволит в значительной сте-
пени повысить эффективность не только исполь-
зования человеческих ресурсов, но и всей орга-
низации, в целом. 

Заключение. 

Таким образом, следует сделать следующие 
выводы. Существует значительное количество 
видов капитала как важной категории при оценке 
экономических процессов. 

Нами было дано определение командного капи-
тала как социального капитала на мезоуровне. 
Актуальность этого термина обоснована много-
гранностью взаимоотношений между членами 
команды и внешней средой, а также- степенью 
их влияния на производственные процессы. По-
вышение уровня коммуникаций позволит, в су-
щественной степени, увеличить эффективность 
организации. 

В дальнейшем, необходимо провести дополни-
тельные исследования, направленные на опре-
деление методики оценки командного капитала, 
его основополагающих принципов, а также ин-
струментов влияющих на его увеличение. 
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ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СФЕРЫ УСЛУГ  

НА ОСНОВЕ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ 
 

Петров С.В.  
Владимирский юридический институт ФСИН России 

 
Аннотация. В данной статье анализируется важность определения исходных положений 

для формирования инструментов управления организациями сферы услуг на основе командо-
образования, что и определяет её актуальность. Автором определена важность и актуальность 
темы исследования. Сделан обзор исследований по указанной теме с акцентом на их востре-
бованность.  

Для более эффективного управления предприятиями сферы услуг необходимо разрабо-
тать, внедрить и своевременно оптимизировать инструменты управления такими организация-
ми. Под инструментами управления мы понимаем совокупность вспомогательных средств, при-
званных обеспечить облегчение деятельности руководителей. 

В статье определены и обоснованы наиболее актуальные на данный момент исходные 
положения формирования инструментов управления организациями сферы услуг на основе 
командообразования. 

Учёт и внедрение указанных исходных положений позволит в значительной степени по-
высить эффективность формирования инструментов управления организациями сферы услуг. 
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Abstract. This article analyzes the importance of determining the starting points for the for-

mation of management tools for service organizations based on team building. The importance and 
relevance of the research topic is determined. A review of research on this topic with an emphasis on 
their relevance is made. 

For more effective management of service sector enterprises, it is necessary to develop, im-
plement and optimize management tools for such organizations in a timely manner. By management 
tools we mean a set of auxiliary tools designed to facilitate the activities of managers. 

The article defines and substantiates the most relevant at the moment initial provisions of the 
formation of management tools for organizations in the service sector based on team building. 

Taking into account and implementing these initial provisions will significantly increase the ef-
fectiveness of the formation of management tools for service sector organizations. 
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Введение. 

Сфера услуг является одним из самых много-
обещающих факторов развития экономики. Дан-

ный постулат основывается на том факте, что 
всё большую долю в совокупных экономических 
показателях ведущих экономик мира занимает 
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именно сфера услуг в отличие от сфер произ-
водства и сельского хозяйства. 

Для более эффективного управления предприя-
тиями сферы услуг необходимо разработать, 
внедрить и своевременно оптимизировать ин-
струменты управления такими организациями. 
Под инструментами управления мы понимаем 
совокупность вспомогательных средств, при-
званных обеспечить облегчение деятельности 
руководителей. 

Одним из самых перспективных инструментов 
управления организациями сферы услуг мы счи-
таем процесс командообразования, который 
направлен на максимизацию реализации трудо-
вого потенциала имеющихся трудовых ресурсов, 
особенно управленческого звена. 

Обсуждение. 

Исходные положения для формирования ин-
струментов управления организациями сферы 
услуг, по своей сути, являются принципами при-
званными установить ограничения на стадии 
предпланирования командообразующих процес-
сов, что позволит заранее учесть наиболее важ-
ные аспекты при формировании исходных поло-
жений командообразования. 

Важность установления главенствующих прин-
ципов заявляют, например, следующие авторы 
[1]. Определение таких принципов на как можно 
более ранней стадии позволяет сократить рас-
ходную часть управления персоналом, в том 
числе, на процессы, связанные с командообра-
зованием. 

Для большинства исследователей данного во-
проса наименование и важность исходных поло-
жений формирования инструментом управления 
организациями сферы услуг на основе тех или 
иных аспектов управления персоналом опреде-
ляется исходя из собственных предпочтений.  

Далее, мы опишем наиболее актуальные и зна-
чимые из них, с нашей точки зрения, в том чис-
ле, с учётом специфики командообразования. 

Есть исследователи, которые акцентируют вни-
мание на важности коммуникаций между сотруд-
никами как части корпоративной культуры [2]. 
Мы же считаем, что отладка коммуникаций, как 
между всеми сотрудниками, так и между члена-
ми команды важна не только для корпоративной 
культуры, но и в процессе формирования ин-
струментов управления организациями сферы 
услуг. 

Некоторые исследователи считают важным оце-
нивать эффективность использования человече-
ских ресурсов на как можно более раннем этапе, 
в том числе, заявляя о наличии определённой 
специфики присущей каждому отдельному госу-
дарству [3].  

С нашей точки зрения, необходимо в первую 
очередь принимать во внимание основополага-
ющие принципы внедрения инструментов управ-
ления, а уже затем оптимизировать их с учётом 
страновой специфики. 

Группа учёных настаивает на актуальности при-
менения партисипативного метода управления 
для современных организаций [4]. Сложно с ни-
ми не согласиться, однако, с нашей точки зре-
ния, наиболее эффективным такой метод будет 
именно для предприятий сферы услуг, в котором 
наиболее важно участие высококвалифициро-
ванных сотрудников в разработке, принятии и 
исполнении главных управленческих решений. 
Такая особенность объясняется именно высокой 
степенью нематериальности оказываемых услуг 
по сравнению с производством и таким образом 
важности реализации передового управленче-
ского опыта на всех стадиях оказания услуг. 

Важно также уделить пристальное внимание 
современным инструментам управления органи-
зациями сферы услуг, как наиболее соответ-
ствующим новым веяниям современной эконо-
мики, в том числе в сфере услуг. Об этом заяв-
ляют, например, авторы, изучающие цифровые 
методы управления талантами [5]. С нашей точ-
ки зрения, это, несомненно, актуально в услови-
ях современной действительности и обязатель-
но для учёта на стадии формирования и функ-
ционирования команд в организациях сферы 
услуг. 

Важно также акцентировать внимание на роли 
лидера команды как одном из наиболее важных 
факторов успешности как на этапе планирования 
методов командообразования, так и их внедре-
ния; об этом заявляет следующий автор [6]. 

Один из авторов акцентирует внимание на важ-
ности учёта аспектов лидерства и командообра-
зования, которые могут, в том числе, оказать 
содействие преобразованию традиционной ор-
ганизации в самообучающуюся [7].  

С нашей точки зрения, указанный аспект имеет 
высокую степень актуальности, потому что такое 
преобразование даёт дополнительный толчок 
росту эффективности организаций сферы услуг 
особенно в долгосрочной перспективе. Само-
обучающиеся организации получают дополни-
тельное конкурентное преимущество за счёт 
регулярного повышения квалификации своих 
сотрудников. 

Исходя из перечисленных выше аспектов, с 
нашей точки зрения, становится очевидным вы-
делить основополагающие исходные положения 
формирования инструментов управления орга-
низациями сферу услуг на основе командообра-
зования. 

Результаты. 

Полагаем, что для повышения эффективности 
управления организациями сферы услуг необхо-
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димо на начальном этапе определить исходные 
положения формирования инструментов управ-
ления на основе командообразования как одном 
из самых перспективных методов максимизации 
использования потенциала человеческих ресур-
сов. 

К процессу их разработки необходимо привле-
кать всех членов будущей команды управления, 
в том числе, и потенциальных. Совместно, они 
формулируют исходные положения для форми-
рования инструментов управления, основываясь 
на тех ограничениях, которые формируются 
главными стейкхолдерами организации сферы 
услуг с учётом ограничений определяемых 
внешней средой. Далее, эти исходные положе-
ния утверждаются высшим руководством пред-
приятия и фиксируются в виде документа. 

Такой порядок действий позволит акцентировать 
интеллектуальные усилия конструктивно настро-
енных сотрудников на наиболее важных принци-
пах организации сферы услуг, которые в даль-
нейшем позволят соблюдать заранее установ-
ленные ограничения с целью соблюдения 
утверждённого направления развития. 

Заключение. 

Таким образом, следует сделать следующие 
выводы. Существует значительное количество 
методов определения исходных положений для 
формирования инструментов управления орга-
низациями сферы услуг. Перспективными, с 
нашей точки зрения, могут являться те из них, 

которые связаны с командообразованием. При 
их формировании следует определить основные 
направления; наиболее актуальными являются 
те из них, которые в полной мере отвечают внут-
ренними и внешним условиям, определяемым 
для каждой организации сферы услуг. 

Из наиболее актуальных следует выделить сле-
дующие: 

1. Коммуникации между сотрудниками. 

2. Определение эффективности процедуру ко-
мандообразования как на стадии планирования, 
так и в процессе её функционирования. 

3. Применение партисипативного метода 
управления персоналом. 

4. Внедрение современных методов управления 
персоналом, в том числе основанных на цифро-
вых технологиях. 

5. Определение лидеров команд организаций 
сферы услуги и всесторонняя помощь им со сто-
роны высшего руководства на всех стадиях ко-
мандообразования. 

6. Нацеленность на преобразование организа-
ции сферы услуг из традиционной в самообуча-
ющуюся. 

Учёт и внедрение указанных исходных положе-
ний позволит в значительной степени повысить 
эффективность формирования инструментов 
управления организациями сферы услуг. 

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Камышник В.В. Принципы командообразования / В.В. Камышник, С.В. Петров // Наука Красноярья. 
2021. Т. 10. № 3-2. С. 36–40. 

2. Петрова В.А. Управление коммуникациями персонала как инструмент управления корпоративной куль-
турой / В.А. Петрова // Молодой учёный. 2022. № 18(413). С. 443–445. 

3. Щербаков А.С. Оценка эффективности использования человеческого капитала и человеческого ресур-
са в российской федерации / А.С. Щербаков // Вестник Южно-Уральского государственного универси-
тета. Серия: Экономика и менеджмент. 2023. Т. 17. № 2. С. 144–151. 

4. Адухова А.Х. Партисипативное управление как эффективный инструмент управления современной 
организацией / А.Х. Адухова, М.М. Дибирова, М.Ш. Магомедов // Научно-практические исследования. 
2021. № 4–6(39). С. 7–9. 

5. Иваев М.И. Цифровые инструменты управления талантами / М.И. Иваев, Д.В. Гостев // Индустриаль-
ная экономика. 2022. Т. 1. № 4. С. 49–53. 

6. Гнездилова Н.А. Роль лидера в управлении командообразованием / Н.А. Гнездилова // Modern Science. 
2021. № 6-2. С. 299–300. 

7. Курячая Е.А. Командообразование и лидерство в процессе преобразования традиционной организации 
в самообучающуюся / Е.А. Курячая // Лидерство и менеджмент. 2021. Т. 8. № 1. С. 69–84. 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Петров С.В. 
 

243 

References: 
 

1. Kamyshnik V.V. Principles of team building / V.V. Kamyshnik, S.V. Petrov // Science of Krasnoyarsk region. 
2021. Vol. 10. № 3-2. P. 36–40. 

2. Petrova V.A. Management of personnel communications as a tool for corporate culture management /                                 
V.A. Petrova // Young scientist. 2022. № 18(413). P. 443–445. 

3. Shcherbakov A.S. Evaluation of the effectiveness of the use of human capital and human resources in the 
Russian Federation / A.S. Shcherbakov // Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and 
Management. 2023. Vol. 17. № 2. P. 144–151. 

4. Adukhova A.H. Participatory management as an effective management tool of a modern organization /                                   
A.H. Adukhova, M.M. Dibirova, M.Sh. Magomedov // Scientific and practical research. 2021. № 4–6(39).                                  
P. 7–9. 

5. Ivaev M.I. Digital tools for talent management / M.I. Ivaev, D.V. Gostev // Industrial Economics. 2022. Vol. 1. 
№ 4. P. 49–53. 

6. Gnezdilova N.A. The role of a leader in team building management / N.A. Gnezdilova // Modern Science. 
2021. № 6-2. P. 299–300. 

7. Kuryachaya E.A. Team building and leadership in the process of transforming a traditional organization into a 
self-learning one / E.A. Kuryachaya // Leadership and management. 2021. Vol. 8. № 1. P. 69–84. 

 
Информация об авторе  

 
Петров Сергей Валерьевич 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры управления и информационных 
технологий факультета права и управления,  
Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний России, 
г. Владимир 
psv01@yandex.ru 
ORCID 0000-0002-9207-4976 
 

Sergey V. Petrov 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Management and Information Technologies  
of the Faculty of Law and Management,  
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary  
Service of Russia, Vladimir  
psv01@yandex.ru 
ORCID 0000-0002-9207-4976 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© У Минсюань 
 

244 

Научная статья 
https://doi.org/10.23672/SAE.2023.9.9.041 

УДК 332 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 

 

У Минсюань 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация. Актуальность исследования обоснована тем, что инвестиционная привлека-

тельность в рыночной системе хозяйствования является категорией, которая определяет воз-
можности финансирования инновационная развития национальной экономики и обеспечение 
её цифровизации.  

Методы. Объект исследования – инвестиции, как ключевой элемент экономической си-
стемы. Предмет исследования – такое состояние экономической системы, которое характери-
зуется ростом инвестиционной привлекательности.  

Результаты. Инвестиционная привлекательность является важнейшей категорией эконо-
мической науки в которой масштабируется проекция механизмов инвестиционной активности 
экономических систем.  

Выводы. По результатам исследования выявлено, что возможности изменения инвести-
ционной привлекательности сосредоточены в некоторых ключевых областях: 1. Цифровые ин-
вестиционные продукты и услуги; 2. Цифровые платформы и роботизированные системы инве-
стиционных консультаций; 3. Индивидуальные образовательные маршруты, ликвидирующие 
разрыва в инвестиционном образовании у действующих и перспективных сотрудников; 4. Де-
централизация инвестиционных ресурсов и цифровизация обмена и накопления капитала. 

Ключевые слова: корпорация, финансы, инвестиции, цифровая среда, инвестиционная 
активность, финансовые ресурсы. 

 

METHODS TO INCREASE THE INVESTMENT  
ATTRACTIVENESS OF CORPORATIONS 

 
Wu Mingxuan 

Moscow State University named after M.V. Lomonosov 
 
Abstract. The relevance of the study is justified by the fact that investment attractiveness in the 

market management system is a category that determines the possibilities of financing innovative de-
velopment of the national economy and ensuring its digitalization. 

Methods. The object of research is investment as a key element of the economic system. The 
subject of the study is the state of the economic system, which is characterized by an increase in in-
vestment attractiveness. 

Results. Investment attractiveness is the most important category of economics in which the 
projection of mechanisms of investment activity of economic systems is scaled. 

Conclusions. According to the results of the study, it was revealed that the opportunities for 
changing investment attractiveness are concentrated in some key areas: 1. Digital investment prod-
ucts and services; 2. Digital platforms and robotic systems of investment advice; 3. Individual educa-
tional routes that bridge the gap in investment education among current and prospective employees; 
4. Decentralization of investment resources and digitalization of capital exchange and accumulation. 

Keywords: corporation, finance, investments, digital environment, investment activity, financial 
resources. 
 
Введение. 

Инвестиционная активность является важней-
шим системообразующим элементом экономик 
всех стран: «Элементы системы, очевидно, 
имеют разную степень значимости в функцио-
нировании системы, наиболее значимые эле-
менты называются системообразующими»                             
[1, с. 459].  

В условиях современной высоко конкурентной 
бизнес-среды, корпорации постоянно ищут спо-
собы повысить свою инвестиционную привлека-
тельность для обеспечения финансирования 
своей операционной деятельности, масштаби-
рования бизнеса, максимизации финансового 
результата и капитализированной стоимость.  

В данной статье автором используется ком-
плексный подход к изучению возможностей по-
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вышения инвестиционной привлекательности 
корпораций на научной основе, учитывая систе-
мообразуюшие факторы современной среды 
хозяйствования: цифровизация, человеческие 
ресурсы, технологии. 

Результаты. 

При рассмотрении эффективных способов и 
возможностей развития бизнеса на основе инве-
стиционной привлекательности необходимо учи-
тывать особенности современных условий хо-
зяйствования и экономической активности сре-
ды, которая характеризуется цифровизацией 
бизнес-процессов: «Цифровое мышление за-
рождает новое динамичное современное госу-
дарство. Одна из главных задач сегодня – в 
условиях развития цифровой экономики в регио-
нах, внедрения инноваций во все сферы жизни 
сформировать комфортную среду для совре-
менного общества» [2, с. 132].  

Обсуждение.  

Рассмотрим ключевые элементы и способы по-
вышения инвестиционной привлекательности 
корпораций в современных условиях хозяйство-
вания. 

Цифровые инвестиционные продукты и 

услуги. 

Достижения в области технологий предвосхити-
ли появление множества цифровых инвестици-
онных продуктов и услуг и, используя цифровые 
платформы и инновационные инструменты, по-
требители инвестиционных продуктов меняют 
содержание и способы взаимодействия с корпо-
ративными бизнес сообществами. 

 Современные инвестиционные продукты пред-
ставляют собой различные финансовым инстру-
менты и механизмы, которые могут быть исполь-
зованы для реализации самостоятельной инве-
стиционной активности с целью извлечения при-
были, предлагая различный уровень риска, гори-
зонт планирования и некую маржинальность 
сделок, удовлетворяя, тем самым, предпочтени-
ям инвесторов.  

Инвестиционная деятельность современных 
корпораций с учётом экспоненциального роста 
объёмов информации требует инструментов и 
средств аналитики больших данных и алгорит-
мов машинного обучения для анализа огромных 
объемов финансовых и нефинансовых данных, 
выявления закономерностей внешней среды 
хозяйствования и получения необходимой ин-
вестиционной информации. Корпорациям, ис-
пользующим инвестиционные инструменты и 
средства, основанные на искусственном ин-
теллекте, позволяет быстрее принимать ре-
шения и потенциально обеспечивают более 
высокую доходность с учётом всей полноты 
информации и рисков. 

Цифровые платформы и роботизирован-

ные системы инвестиционных консульта-

ций. 

В настоящее время, инвестиционные советники 
в виде роботов-консультантов (автоматизиро-
ванные инвестиционные платформы), это техно-
логическая необходимость, которая определяет 
конкурентоспособность современных корпора-
ций. Инвестиционные советники используют ал-
горитмы и искусственный интеллект для предо-
ставления персонализированных инвестицион-
ных консультаций или управления собственным 
инвестиционным портфелем, собирая информа-
цию о финансовых целях инвестора, его отно-
шения к риску и временном горизонте сделок, 
представляя при этом полноценные индивиду-
альные инвестиционные стратегии и экономиче-
ски эффективные инвестиционные решения, тем 
самым облегчая процесс управления инвестици-
ями и привлекая инвесторов, разбирающихся в 
цифровых технологиях. 

Программные средства и платформы онлайн 
взаимодействия с заказчиками, потребителями и 
прочими заинтересованными лицами позволяют 
корпорациям эффективно осуществлять посто-
янный мониторинг изменения инвестиционного 
ландшафта бизнес – среды. Также, это важный 
инструмент хеджирования рисков в деятельно-
сти корпорации позволяющий использовать весь 
возможный спектр финансовых инструментов, 
включая акции, облигации, опционы и валюты.  

Цифровые платформы и роботизированные си-
стемы инвестиционных консультаций могут 
обеспечить поступление рыночных данных в 
режиме реального времени, торговые инстру-
менты и исследовательские ресурсы, позволяя 
либо осуществлять эффективный мониторинг 
инвестиционной среды, либо принимать инве-
сторам обоснованные инвестиционные решения. 
Основным конкурентным преимуществом, опре-
деляющим инвестиционную привлекательность 
цифровых платформ и роботизированных си-
стем в деятельности корпораций, это низкая 
стоимость использования, осуществления сде-
лок и повышенная доступность в режиме онлайн 
для всех участников, что значительно повышает 
эффективность работы инвестиционных отделов 
корпораций и облегчает участие розничных и 
частных инвесторов в потенциальных проектах 
компаний. 

Индивидуальные образовательные марш-

руты. 

Постоянное развитие и обучение персонала фи-
нансовой грамотности является важнейшим 
условием для повышения компетентности и 
навыков сотрудников в области инвестиционных 
стратегий, управления рисками и финансового 
анализа, определяя тесноту связи вуз-
предприятие: «Современные тенденции свиде-
тельствуют об утрате прежних связей вузов с 
предприятиями, об отсутствии новых совре-
менных практик взаимодействия, об ограни-
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ченных возможностях региональной власти в 
их систематизации, об отсутствии комплекс-
ного диалога на уровне региона, не позволяю-
щего вузам и предприятиям видеть проблемы 
и перспективы возможного сотрудничества» 
[3, с. 104]. 

Индивидуальные образовательные маршруты 
позволяют сотрудникам владеть навыком при-
нимать эффективные и обоснованные инвести-
ционные решения, сочетая в своих действиях 
собственные цели развития с целями компании, 
тем самым, развивая личностные качества и 
квалификацию и определяя финансовую резуль-
тативность деятельности компании. Корпорации 
могут разрабатывать специализированные внут-
ренние программы обучения, которые адаптиро-
ваны к деятельности конкретного сотрудника и 
которые соответствуют собственным оператив-
ным и стратегическим целям компании. 

Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов направлена, в первую очередь, на 
формирование у сотрудников фундаментального 
понимания инвестиционных концепций, понима-
ния работы финансовых рынков и управления 
рисками при принятии ответственных решений, 
влияющих на эффективность деятельности кор-
порации. Корпорации могут использовать про-
граммные средства онлайн-обучения для того 
чтобы предложить своим сотрудникам уникаль-
ный набор навыков и компетенций, при этом 
обеспечивая тем самым гибкость образователь-
ного процесса, позволяя сотрудникам учиться в 
своем собственном режиме и с удобством для 
себя. Отправляя сотрудников на внешние источ-
ники образовательных услуг, конференции и 
семинары, корпорации повышают стоимость 
своего человеческого капитала, знакомя их с 
экспертами отрасли, передовыми инвестицион-
ными стратегиями и новыми тенденциями в сво-
ей области.  

Внедрение индивидуальных образовательных 
маршрутов в работу персонала корпораций поз-
волит получить конкурентное преимущество за 
счёт роста интеллектуального и человеческого 
капитала компании, поможет расширить профес-
сиональные знания и компетенции, способствуя 
при этом налаживанию контактов и формируя 
текущую осведомлённость в последних событи-
ях в инвестиционной сфере. Компании могут 
определять соответствующие мероприятия и 
соответствующим образом спонсировать уча-
стие своих сотрудников в формировании инди-
видуальных образовательных маршрутов, по-
вышая тем самым вовлечённость сотрудников и 
внутреннюю ценность принадлежности к компа-
нии: «…три основных фактора, которые сотруд-
ники назвали причинами увольнения, заключа-
лись в том, что они не чувствовали, что их ценят 
их организации (54 процента) или их менеджеры 
(52 процента), или потому, что они не чувствова-
ли чувства принадлежности к работе (51 про-
цент). процент)» [4, с. 5]. 

Децентрализация инвестиционных ресур-

сов и цифровизация обмена и накопления 

капитала. 

Децентрализация инвестиционных ресурсов 
предполагает диверсификацию инвестиций: ис-
точников покрытия и направлений освоения ин-
вестиций определяет эффективность цифрови-
зации обмена и накопления капитала, способ-
ствуя инновационному развитию компаний и от-
крывая новые возможности для их инвесторов. В 
традиционном смысле, теории инвестиционной 
политики в условиях рыночной экономики инве-
стиционные ресурсы всегда характеризовались 
принадлежностью к централизованным финан-
совым институтам, таких как банки, инвестици-
онные фонды, пенсионные фонды и страховые 
компании. Со сменой экономической парадигмы 
и технологического уклада происходит рост де-
централизации инвестиционных возможностей, 
который предоставляет прямой доступ к инве-
стиционным ресурсам более широкому кругу 
частных лиц и организаций.  

В настоящее время появились платформы для 
однорангового кредитования и краудфандинга, 
которые напрямую связывают заемщиков с кре-
диторами или инвесторами, что позволяет обхо-
дят традиционных финансовых посредников, 
позволяя частным лицам или предприятиям 
напрямую получать доступ к инвестиционному 
капиталу более быстро и от более широкого кру-
га инвесторов. С помощью технологии блокчейн 
появились цифровые активы, представляя права 
на недвижимость, произведения искусства или 
интеллектуальную собственность, через токени-
зацию имущественных и интеллектуальных прав, 
что формирует принципиально новую экономико-
правовую среду хозяйствования в сфере эконо-
мики и права. Токенизация открывает абсолютно 
новые инвестиционные возможности для корпо-
раций, позволяя существенно снизить бюрокра-
тические издержки правового и юридического 
сопровождения деятельности компании тем са-
мым, повышая ликвидность и предоставляя воз-
можность частичного владения традиционно 
неликвидными активами. Цифровизация также 
изменила способ обмена и накопления капитала, 
обеспечив большую эффективность, доступ-
ность и прозрачность инвестиционных процес-
сов, что определяет объективную необходи-
мость использования данных инструментов в 
деятельности современных корпораций.  

Заключение. По результатам исследования вы-
явлено, что возможности изменения инвестици-
онной привлекательности сосредоточены в неко-
торых ключевых областях:  

1. Цифровые инвестиционные продукты и услу-
ги. 

2. Цифровые платформы и роботизированные 
системы инвестиционных консультаций. 

3. Индивидуальные образовательные маршру-
ты, ликвидирующие разрыва в инвестиционном 
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образовании у действующих и перспективных 
сотрудников. 

4. Децентрализация инвестиционных ресурсов 
и цифровизация обмена и накопления капитала. 
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Северо-Западный институт управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 
Аннотация. В условиях высокой волатильности внешней среды, а также – постоянного 

расширения санкций, наложенных западным сообществом в отношении России, особую акту-
альность в отечественном бизнесе приобретают вопросы стратегического планирования. 

Цель: провести анализ и сравнительная оценка подходов к формированию стратегии 
компании «снизу-вверх» и «сверху-вниз» в контексте современных экономических реалий.  

Методы: анализ, синтез, обобщение и систематизации научных источников по проблеме 
исследования.  

Результаты. Проведен анализ двух наиболее значимых подходов стратегического плани-
рования в условиях современности – «сверху-вниз» и «снизу вверх». Раскрыта природа, струк-
тура и сущность подходов. Выявлены основные положения, определяющие выбор стратегии 
управления одним из исследуемых подходов. Рассмотрены ключевые преимущества и недо-
статки указанных подходов. 

Выводы. Сделан вывод о том, что основными факторами выбора подхода к долгосрочном 
планированию в организации являются отрасль, кадры, приоритеты компании, количество 
уровней управления и время на итерационность процесса. 

Ключевые слова: стратегия управления, метод «сверху-вниз», метод «снизу-вверх», 
стратегический менеджмент, стратегическое планирование. 
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Abstract. In the conditions of high volatility of the external environment, as well as the constant 

expansion of sanctions imposed by the Western community against Russia, strategic planning issues 
are becoming particularly relevant in domestic business. 

Objective: to analyze and compare approaches to the formation of the company's strategy «bot-
tom-up» and «top-down» in the context of modern economic realities.  

Methods: analysis, synthesis, generalization and systematization of scientific sources on the re-
search problem.  

Results: The analysis of the two most significant approaches of strategic planning in modern 
conditions – «top-down» and «bottom-up». The nature, structure and essence of approaches are re-
vealed. The main provisions determining the choice of a management strategy for one of the studied 
approaches are identified. The key advantages and disadvantages of these approaches are consid-
ered. 

Conclusions: It is concluded that the main factors in choosing an approach to long-term plan-
ning in an organization are the industry, personnel, company priorities, the number of management 
levels and the time for iteration of the process. 
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Введение. 

В условиях высокой волатильности внешней 
среды, а также – постоянного расширения санк-
ций, наложенных западным сообществом в от-
ношении России, особую актуальность в отече-
ственном бизнесе приобретают вопросы страте-
гического планирования.  

Давление со стороны зарубежных партнеров 
предъявило российской экономики новые требо-
вания к поиску оптимальных и более продуктив-
ных методов взаимодействия с внешней средой. 

В 2022 г. фактически всем предприятия страны 
пришлось срочно менять свои подходы к плани-
рованию, что было обусловлено геополитиче-
ской неопределенностью Запада. Бизнес-
процессы хозяйственной деятельности россий-
ских компаний стали претерпевать серьезные 
изменения, начиная от операций по закупкам и 
заканчивая выстраиванием логистических цепо-
чек. В середине 2022 г. сложившаяся на рынке 
ситуация привела к невозможности выстраивать 
долгосрочные, среднесрочные, а порой даже 
краткосрочные планы.  

Значимость планирования для российской эко-
номики в сложившихся условиях достигла такого 
масштаба, что поиск актуальных подходов стра-
тегического планирования вышел на передний 
план и до середины 2023 года все еще не теряет 
своей актуальности. 

Анализ научной и научно-методической литера-
туры показал, что стратегическое планирование, 
по своей природе, является многокомпонентным 
феноменом. Оно включает в себя достаточно 
широкий перечень компонентов, определяющих 
дальнейшее направление развития компании.  

По мнению ряда специалистов, стратегическое 
планирование включает в себя ряд действий:  

а) определение миссии;  

б) формулирование целей деятельности;  

в) вынесение на разрешение ряда задач, 
направленных на реализацию поставленных 
целей; 

г)  формирование оценки внешней среды; 

д) формирование оценки внутренней среды;  

е) определение стратегических возможностей и 
перспектив;  

ж) выбор стратегии планирования [6].  

Очевидно, что уже на этапе анализа внешней 
среды в условиях различного рода ограничений, 
у компаний возникает ряд значимых трудностей. 
Уход с российского рынка зарубежных партнеров 
привело к изменениям в логистических операци-
ях, резкому повышению цену, дефициту привыч-
ного потребительского товара, вынужденному 

изменению потребительских предпочтений, по-
иску новых контрагентов, и появлению нового 
товара, еще незнакомого потребителю. Все это, 
как следствие, потребовало от руководства ком-
паний срочного пересмотра стратегий планиро-
вания.  

Результаты. 

Практика показала, что даже в крайне сложных 
условиях, для большего числа компаний не те-
ряют свою актуальность базовые подходы к 
стратегическому планированию – «сверху-вниз», 
«снизу-вверх» и комбинированный подход.  

Анализ методической литературы указывает на 
то, что данные подходы являются в корне проти-
воположными по своей природе и сущности. Ес-
ли подход планирования «сверху-вниз» является 
в российской экономике традиционным и факти-
чески он был унаследован еще со времен совет-
ской экономики, то подход «снизу-вверх» для 
российской экономики является инновационным, 
и еще недостаточно распространенным [3].  

Планирование «сверху-вниз» в рамках совре-
менной отечественной экономики характерно 
для специализированных предприятий. В данной 
схеме планирования принятие решений носит 
линейно-последовательный характер. В поиске 
нужной информации, необходимой для генери-
рования, оценки и выбора путей дальнейшего 
развития компании задействовано ее высшее 
руководство. Основные цели и способы их до-
стижения, детализация и каскадирование задач, 
определяются исключительно высшим руковод-
ством компании, после чего они передаются 
вниз по иерархической лестнице организацион-
ной структуры управления и таким образом до-
водятся до всех сотрудников компании.  

Поставленные руководством цели и задачи яв-
ляются ориентиром для оперативных подразде-
лений руководящих линий. Ответственность за 
реализацию поставленных руководством целей 
и задач ложиться на сотрудников компании [7].  

Изучение результатов различных исследований 
на предмет выявления плюсов и минусов подхо-
да стратегического планирования «сверху-вниз» 
позволил нам выявить его основные преимуще-
ства и недостатки. Большинство исследователей 
солидарны в том, что преимуществами данного 
подхода являются [1; 7]:  

1. Быстрота и четкость поставленных целей и 
задач. Решения принимается малым кругом лиц, 
поэтому не приходится тратить время на их пе-
ресмотр и корректировки. Решение принимается 
высшим руководством, что исключает трату 
времени на их согласование. 

2. Эффективность поддержания контроля. При-
нятые руководством решения гарантировано 
соблюдают установленные законодательные 
нормы и действующие стандарты компании, лег-
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ко позволяет отследить источники возникающих 
нарушений. 

3. Легкость и быстрота коммуницирования. Пе-
редача соответствующей информации вниз по 
иерархической лестнице управления намного 
проще, чем в распространение этой же инфор-
мации многочисленной группой лиц.  

4. Преемственность передачи указаний. Данный 
вид стратегического планирования является од-
ним из старейших, поэтому он принимается на 
всех уровнях инстинктивно. Любой сотрудник 
ожидает получение информации «сверху», что 
исключает лишних объяснений и рассуждений. 

5. Экономия времени сотрудников компании. 
Ознакомившись с целями и задачами, каждый 
подчиненный готов сразу преступить к их выпол-
нению, не расходуя время на принятие решений 
и определения круга задач. Это предоставляет 
исполнителям больше времени на их реализа-
цию.  

6. Деятельность компании сосредоточена на 
достижение целей. Выполнение поставленных 
задач в соответствии с полномочиями и обязан-
ностями каждого сотрудника позволяет компании 
двигаться к цели в едином ритме, что обеспечи-
вает необходимую скорость движения к цели, и 
высокую продуктивность выполняемых действий.  

7. Единая стандартизация деятельности компа-
нии. Решение, принятое малым кругом лиц и 
переданное «вниз» по иерархии власти, позво-
ляет остальным членам компании видеть ситуа-
цию в едином формате, сформировать единое 
мнение относительно поставленных целей и 
задач, а также средств и способов их реализа-
ции.  

8. Гарантия качества принятых решений. Руко-
водство любой компании является более компе-
тентным в широком круге профессиональных 
вопросов, что и гарантирует высокое качество 
принятых решений и, как следствие, снижает 
риски относительно их неэффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
подход к планированию «сверху-вниз» является 
классическим для российской экономики, его 
эффективность проверена многолетней практи-
кой и его применение является продуктивным. 

Однако, как показывает практика, и у этого мето-
да есть свои недостатки. К ним можно отнести                      
[1; 7]: 

1. Искаженную реальность. Данный фактор вы-
ражается в том, не всегда у руководства суще-
ствует реальное и полное представления о ситу-
ации «внизу» и не всегда оно понимает реаль-
ные возможности подчиненных; 

2. Низкую мотивацию сотрудников. Подача ин-
формации «сверху» без учета мнения «низов» 
негативно отражается на мотивации сотрудни-

ков, т.к. план действий является навязанным 
извне, и порой не учитывает реальные возмож-
ности профильных подразделений (исполните-
лей); 

3. Отсутствие нужных коммуникаций. Низкий 
уровень взаимосвязей между подразделениями 
не позволяет «низам» идентифицировать значи-
мость своей работы в общей деятельности ком-
пании, что способствует к появлению запутанных 
ситуаций с вытекающими из этого последствия-
ми. 

4. Слабую обратную связь. Практика показала, 
что в схеме стратегического планирования 
«сверху-вниз» инициатива со стороны сотрудни-
ков снижена до минимума, что и лишает руко-
водство получения значимой и актуальной для 
принятия решений информации.  

5. Авторитарность руководства. Получая от ру-
ководства план к действию, цели и задачи, а 
также систематический жесткий контроль за их 
выполнением, «низы» испытывают определен-
ную степень давление «сверху», что отражается 
на качестве выполняемой работы «низов». 

6. Низкую мотивацию «низов». Отсутствие свя-
зей с «верхами» приводит к тому, что сотрудники 
компании низшего звена механически выполня-
ют свою работу, не используя свои ресурсы и 
таланты в полном объеме, т.к. убеждены в том, 
что это никому не надо и никогда, и никем не 
будет оценено по достоинству. Это приводит к 
личностному неудовлетворению сотрудников 
фирмы от выполняемой ими работы, что лишает 
компанию возможности использовать имеющие-
ся у нее трудовые ресурсы в полном объеме. 

7. Отсутствие креативности. При постановке 
руководством целей и задач хозяйственной дея-
тельности организации, личностная инициатива 
сотрудников при решении задач – не предусмот-
рена, и не востребована со стороны руковод-
ства. Однако следует отметить, что применение 
инициативности сотрудников в большей степени 
зависит от личностных качеств руководителей, 
от степени их авторитарности и консерватизма. 

Подход «сверху-вниз» в российской экономике 
применяется в военных структурах, в системе 
здравоохранения, производственных и финансо-
вых компаний, в образовательной системе и т.д. 
Так, например, в системе здравоохранения, все 
ключевые решения принимаются министром и 
его заместителями. Соблюдение установленных 
ими стандартов и предписаний едины, и обяза-
тельны для соблюдения всех поликлиник и 
больниц страны. Крупные производственные и 
промышленные предприятия страны, такие как: 
ПАО «Горно-металлургическая компания «Но-
рильский никель», АО «Роснефтегаз» и т.д. [4]. 
Центробанк РФ устанавливает основные поло-
жения финансовой деятельности на территории 
страны [5]. Среди зарубежных компаний наибо-
лее ярким представителем подхода «сверху-
вниз» является ведущее мировое агентства фи-
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нансовой информации Dow Jones & Company, 
сеть отелей и гостиниц «Helmsley Hotels», импе-
рия «Martha Stewart Living» и всемирно извест-
ная американская корпорация «Apple» и т.д. [9]. 

Таким образом, можно констатировать, что лю-
бое масштабное предприятие не обходится без 
планирования методом «сверху-вниз», что, на 
наш взгляд, закономерно. Масштаб компании 
определяется большим количеством подведом-
ственных подразделений и использованием тру-
да большого количества сотрудников, что и не 
позволяет предоставлять каждому из них воз-
можность участвовать в принятии стратегически 
важных решениях. 

Противоположной схемой стратегического пла-
нирования является подход «снизу-вверх». Он 
носит итеративный характер, поэтому присущ 
диверсифицированным компаниям. В таких ком-
паниях цели, задачи и производственные планы 
инициируются оперативными подразделениями, 
а координирует планы сотрудники, отвечающие 
за стратегическое планирование. При этом сле-
дует отметить, что некоторые основные элемен-
ты стратегии в любом случае определяются ис-
ключительно руководством компании. Например, 
установка целевых ориентиров по финансовым 
показателям остается зоной ответственности 
высшего руководящего состава предприятия. 

Дж. Джексон (2020) характеризует подход «сни-
зу-вверх», как возможность «максимизировать 
ценность, которую они создают для фирмы» [3] 
за счет того, что каждый сотрудник компании 
самостоятельно осуществляет анализ собствен-
ной деятельности, благодаря чему, сотрудник 
имеет возможность наравне с руководством 
анализировать и управлять своими рабочими 
процессами, выявлять новые способы ее опти-
мизации и совершенствования и уведомляет 
свое руководство в форме перспективных пред-
ложений о работе в будущем периоде. Инфор-
мация попадает в подразделение, занимающее-
ся стратегическим планированием, где его ана-
лизируют, координируют и возвращают обратно. 
После повторного обсуждения информации, ее, 
при необходимости, корректируют и уже потом 
отправляют на утверждение высшему руковод-
ству для постановки краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных целей. 

Такой подход считается демократичным, поэто-
му основными преимуществами стратегического 
планирования считаются:  

1. Высокий уровень мотивации сотрудников 
низшего звена. Вовлечение сотрудников в дея-
тельности компании повышает уровень их заин-
тересованность в выполняемой работе и дости-
жение целей, в непосредственном формирова-
нии которых они принимали участие, что позво-
ляет им быть более продуктивными. Они могут 
лучше понять, как их работа влияет на достиже-
ние этих целей и внести свой вклад в создание 
миссии и ценностей компании. 

2. Полноценное использование трудовых ре-
сурсов. Демократичный подход планирования, 
где каждый сотрудник имеет право голоса и его 
мнение учитывается, приводит к тому, что со-
трудники низшего звена начинают раскрывать 
свои возможности, таланты и внутренние ресур-
сы в полном объеме.  

3. Исключение лишних производственных про-
цессов. На практике детализированные предло-
жения сотрудников компании способствуют вы-
явлению и исключению из длительных произ-
водственных и логистических цепочек лишних 
элементов, которые не несут никакого смысла. 
Это существенно помогает избежать появлению 
новых проблем. 

4. Многообразие мнений специалистов. Разные 
специалисты высказывают различные мнения, 
что позволяет руководству компании услышать 
большое многообразие различных концептуаль-
ных подходов и информации к привычным или 
новым процессам, что позволяет существенно 
расширить видения компании и более четко вы-
ставить стратегические приоритеты.  

5. Актуальность мнения сотрудников различно-
го уровня. Именно сотрудники низшего звена 
лучше всего осведомлены реальной ситуацией 
различных аспектах деятельности фирмы, в то 
время как руководство не всегда имеет возмож-
ность обращать внимание на все тонкости и ме-
лочи хозяйственной деятельности. Сталкиваясь 
с проблемами, сотрудники часто автоматически 
находят алгоритм решение для каждой пробле-
мы и верно определяет целевые ориентиры, т.к. 
они достаточно глубоко погружены во все тонко-
сти ситуации. Именно это определяет ценность 
мнения сотрудников компании. 

Цель стратегии снизу-вверх заключается в том, 
чтобы определить и выставить стратегические 
цели компании на основе анализа текущего по-
ложения исходя из реальных возможностей и 
ресурсов, а не только сосредотачиваться на по-
иске ошибок и недостатков. 

6. Рост доверия в коллективе. Схема «снизу-
вверх» позволяет сотрудникам осуществлять 
коммуникации на всех уровнях в различных под-
разделениях, что обеспечивает им понимание 
ситуации в целом, определяет степень зависи-
мости каждого сотрудника от коллектива, и зави-
симости коллектива от каждого сотрудника. Та-
кой подход создает благоприятные условия для 
доверительных отношений между сотрудниками 
компании для последующего эффективного до-
стижения установленных стратегических целей. 

7. Чувство сопричастности сотрудников к мис-
сии и ценностям компании. Подход «снизу-
вверх» позволяет каждому сотруднику прочув-
ствовать свою принадлежность к миссии компа-
нии, и ее культуре. Почувствовать себя их со-
здателями и разработчиками, что обеспечивает 
принятие ценностей компании, как своих личных, 
в результате чего, каждый сотрудник проявляет 
искреннюю заботу о компании. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2023. № 9 (сентябрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Янченко С.С. 
 

252 

Несмотря на достаточно оптимистичный пере-
чень плюсов исследуемого подхода планирова-
ния, в числе недостатков следует назвать: 

1) большое количество времени на принятие 
решений, что обусловлено большим количе-
ством лиц, участвующих в принятии решений;  

2) сложности в достижении баланса сторон;  

3) длительность согласования долгосрочных 
целевых ориентиров;  

4) эмоциональное выгорание сотрудников.  

Заключение. 

Таким образом, можно констатировать, что при 
использовании подхода «снизу-вверх» компания 
попадает в прямую зависимость от сотрудников, 
поэтому первостепенной задачей руководства 
становится организация подбора правильных 
кадров. Кроме того, у руководства стоит задача, 
создать необходимую среду, где каждый сотруд-
ник будет себя чувствовать комфортно наравне 
с руководством, а само руководство будет всту-
пать в качестве наставников, которые подверга-
ют сомнению идеи сотрудников, чтобы выявить 
пробелы логики при его принятии. 

Следует признать, что в условиях современной 
российской экономики, когда система отбора 
кадров далека от совершенства, схема планиро-
вания «снизу-вверх» затруднительна в примене-
нии. 

Поэтому в нашей стране, в чистом виде, подход 
«снизу-вверх», чаще всего, используется в ком-
паниях, которые занимаются разработкой про-
граммного обеспечению и инновационных тех-

нологий, стартапами и планированием и управ-
лением проектами, где мнение каждого имеет 
значение, а по своим масштабам предприятия 
являются небольшими и малочисленными. 

Среди зарубежных компаний с подходом к пла-
нированию «снизу-вверх» ярким примером явля-
ется американская холдинговая компания 
Johnson & Johnson, у которой по всему миру бо-
лее 250 дочерних компаний [8]. 

Другими словами, отраслевая специфика при 
выборе подхода стратегического планирования 
имеет место быть. Крупные строго контролируе-
мые отрасли вынуждены использовать подход 
«сверху-вниз» во избежании путаницы и мини-
мизации рисков.  

Резюмируя вышеизложенное, можно констати-
ровать, что, отдавая предпочтение подходу 
«сверху-вниз» или «снизу вверх», руководство 
должно ориентироваться, в первую очередь, на 
масштабы компании, на ее организационную 
структуру, а также – на профессионализм кадро-
вого состава.  

Если подход «сверху-вниз» требует максималь-
ной грамотности и высокого уровня профессио-
нализма, в первую очередь, от высшего руко-
водства компании, а от остальных достаточной 
компетенции в рамках своих обязанностей, то 
при подходе «снизу-вверх» такие качества тре-
буются абсолютно от всех сотрудников предпри-
ятия.  

Следовательно, основными факторами выбора 
подхода к долгосрочном планированию в орга-
низации являются отрасль, кадры, приоритеты 
компании, количество уровней управления и 
время на итерационность процесса.  
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