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 ÓÎÎÂÍÚË‚ 
Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  

˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 

Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

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

 

Редакция журнала 
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Аннотация. В статье анализируется проблема 

трансформации труда в условиях информацион-

ного общества с использованием данных социо-

логического опроса индивидуальных предприни-

мателей, фрилансеров и студентов и делается 

вывод о том, что наблюдается конфликт между 

современным рынком труда, ориентированным 

на автономность, мобильность, креативность 

специалиста и социально-экономическими усло-

виями жизни, определяющими материальный 

доход как основную цель трудовой деятельно-

сти, также требующими от человека кратко-

срочной занятости по совместительству, кото-

рая не предполагает вовлеченности и интереса 

к работе. 

 

Ключевые слова: труд, трансформация тру-

да, рынок труда, информационное общество, 

факторы трансформации труда.  

 

   

Annotation. Тhe article analyzes the problem of 

the transformation of labor in the conditions of the 

information society using the data of a sociologi-

cal survey of individual entrepreneurs, freelancers 

and students and concludes that there is a conflict 

between the modern labor market, oriented to-

ward autonomy, mobility, the creativity of the spe-

cialist and the socioeconomic conditions of life, 

determining the material income as the main goal 

of labor activity, also requiring from a person short-

term employment on a part-time basis Wu, who 

does not imply involvement and interest in the 

work. 

 

 

 

Keywords: labor, labor transformation, labor mar-

ket, information society, labor transformation fac-

tors. 

 

                                                                       

 
лобальные процессы информатизации во 
многом определяют специфику современно-

го труда, новых форм его организации и соци-
ально-трудовых отношений. Высокий динамизм 
информационно-коммуникативных технологий и 
их детерминирующее воздействие на занятость 
населения, в частности, на формирование гиб-
ких форм занятости и удаленного рынка труда, 
становятся наиболее актуальным предметом 
исследования социологических дисциплин.  

Труд как «вечная естественная необходимость» 
является «фундаментальным видом жизнедея-
тельности человека и основой возникновения и 
функционирования общества» [1, с. 332–333], 
выступает источником общественного богатства, 
также характеризует уровень и качество жизни 
населения. Г. Селье метафорично характеризует 
труд в качестве «философского камня, который 
превращает весь неблагородный металл челове-
чества в золото» [2]. Классическая формула «труд 
создал человека», сформулированная Ф. Энгель-
сом, показывает, что в процессе трудовой дея-
тельности развиваются в диалектическом един-
стве общество и человек. Поэтому исторические 
эпохи различаются, в первую очередь, средства-
ми производства, которые отражают уровень раз-

вития науки и техники, знаний, умений и навыков 
человека. Следует отметить, что взгляды на труд 
претерпели естественную эволюцию. Представ-
ления о труде как «наказании» и «телесном муче-
нии», свойственные античности, сменяются 
взглядами на труд как виде деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей 
человека. В индустриальном обществе труд ста-
новится объектом научного анализа и является 
основным видом хозяйственной деятельности, 
формируются такие важные категории трудовой 
деятельности как: наемный труд, рабочее время, 
профессия и т.п. «Труд и профессия становятся 
осью человеческого существования, определяя 
положение в обществе, доход, образ жизни, круг 
общения и т.п. Труд превращается в главный 
фактор самоидентификации, формируется осо-
бый менталитет человека индустриального обще-
ства, который мыслил и определял себя только 
посредством работы» [3, с. 45–46]. По мнению           
З. Баумана, это период «твердой» современно-
сти, которая характеризовалась крепкой «брач-
ной» связью между капиталом и трудом. З. Бау-
ман пишет, что «рабочие зависели от того, чтобы 
быть нанятыми, из-за средств к существованию; 
капитал зависел от их найма из-за необходимости 
своего воспроизводства и роста» [4, с. 156].  

Г 
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В условиях информационного общества пред-
ставления о труде, его организационные формы 
и социально-трудовые отношения изменяются. 
Исследователи информационного общества, 
футурологии в основном отмечали трансформа-
цию труда в сторону автономии под воздействи-
ем информационно-коммуникационных и сете-
вых технологий. Гибкая занятость, формирова-
ние электронной самозанятости характеризуют 
современный рынок труда, интеллектуальный 
труд определяется в качестве основного. 
Например, Д. Белл всю вторую половину ХХ века 
характеризует как третью технологическую ре-
волюцию. С точки зрения ученого, постиндустри-
альное общество как новый принцип социально-
технологической организации, строится на услу-
гах медицины, образования, программирования 
и т.д. [5]. По мнению З. Баумана, современный 
капитал путешествует налегке, «имея при себе 
лишь ручную кладь – портфель, портативный 
компьютер и сотовый телефон» [4, с. 163]. Ос-
новными двигателями прогрессивного общества 
становятся креативные люди и их идеи, которые 
создаются единожды, внедряются и потом при-
носят прибыль. В условиях текучей современно-
сти формируется гибкая занятость, неустойчи-
вый рынок труда, «гибкость – лозунг дня» [4,                                        
с. 159] и нет никаких гарантий, что профессиона-
лизм и компетентность обеспечат постоянную 
работу.  

О трансформации труда также говорит Э. Тоф-
флер в своем интервью на тему «Будущее тру-
да» [6]. По мнению ученого, представления о 
труде устарели, они связаны, с воззрениями о 
разделении труда и отчуждении, что не подходит 
для современного общества. Трудовая деятель-
ность на фабриках, как правило, сводилась к 
выполнению повторяющихся, специализирован-
ных действий. Рабочий не имел отношения к 
производственному процессу, также не обладал 
свободой действий при исполнении своих обя-
занностей. Э. Тоффлер отмечает, «что меня 
постоянно изумляет, так это ностальгия, которая 
заставляет сохранять такую работу, которая не 
является более эффективной» [6]. Третья волна 
предполагает другую модель труда и связанные 
с ней типы занятости. Трудящийся человек Тре-
тьей волны является более свободным в выборе 
профессиональной траектории, креативным, «он 
становится похож на независимого ремесленни-
ка, чем на взаимозаменяемых рабочих конвейе-
ра» [6], но лучше образован и имеет право голо-
са при организации трудового процесса.  

Проблема трансформации труда и форм занято-
сти в условиях преобладания сетевых структур в 
информационном общества также исследуются 
М. Кастельсом, который пишет о «конце труда» в 
классическом понимании. Ученый выделяет ос-
новные характеристики труда, т.е. неполный ра-
бочий день, работа по контракту, неформальная 
работа и т.д., отмечает «феминизацию труда» 
[7]. В «Манифесте против труда» группой «Кри-
зис» [8] достаточно пессимистично характеризу-
ется настоящее и будущее труда как «трупа 

мертвого труда». Авторы манифеста отмечают, 
что общество, которым правит труд, находится в 
глубоком кризисе. Показателем такого кризиса 
также является невозможность продажи «рабо-
чей силы». «Кто не работает – тот не ест! Этот 
циничный принцип все еще остается в силе, се-
годня более чем когда-либо, именно потому, что 
он безнадежно устарел» [8].  

Таким образом, в современной социологии фор-
мируется новая система представлений о труде, 
в которой лидирует уже не производительный 
труд, а труд услуга. Общество труда создало 
парадоксальное представление о труде, т.е. 
труд исчерпывает сам себя, с одной стороны, 
развитие цивилизации увеличивает производи-
тельность труда, с другой – уменьшает потреб-
ность в труде в его классическом понимании.  

По данной проблеме «Трансформация труда в 
современном информационном обществе» был 
проведен социологический опрос (600 человек) 
трех социальных групп (фрилансеры, индивиду-
альные предприниматели, студенты г. Ставро-
поля) в целях проведения сравнительного ана-
лиза представлений о труде и факторах его 
трансформации. Поэтому основными задачами 
опроса являлись: выяснение отношения к труду 
студентов, индивидуальных предпринимателей, 
фрилансеров; определение доминирующих фак-
торов, влияющих на трансформацию труда в 
современном обществе. 

Результаты опроса (табл. 1, 2) показали, что                
56 % фрилансеров, 45 % индивидуальных пред-
принимателей и 42 % студентов считают труд 
необходимым для творческой и профессиональ-
ной самореализации. Важно отметить, что ре-
спонденты не показали уверенности в том, что в 
современном обществе преобладает интеллек-
туализация труда, физический труд обесценился 
в обществе: не уверены 30 % фрилансеров и                 
36 % индивидуальных предпринимателей, сту-
денты в большей степени считают, что совре-
менное общество связано с интеллектуализаци-
ей труда – 32,5 %.  

Вызвало интерес мнение, связанное со специ-
фикой организации труда, т.е. всего 22 % фри-
лансеров и 23 % индивидуальных предпринима-
телей «скорее согласны» с тем, что современная 
трудовая деятельность характеризуется непол-
ным рабочим временем, временной и неста-
бильной работой. «Скорее согласны» с тем, что 
автономия труда в современном обществе явля-
ется критерием успеха профессиональной дея-
тельности – 42 % фрилансеров, 45 % индивиду-
альных предпринимателей и 30,5 % студентов. 
Устойчивым считается мнение в кругу фрилан-
серов, что любой труд должен приносить хоро-
ший материальный доход – 76 %. Важным пока-
зателем является то, что среди индивидуальных 
предпринимателей сформировалось мнение – 
32 %, что профессионализм и компетентность не 
обеспечивают успешную трудовую деятель-
ность.  

 



15 

Таблица 1 

В какой степени Вы согласны или не согласны с характеристиками труда в современном обществе 

 
Определенно 
не согласен 

Скорее 
не согласен Не уверен 

Скорее 
согласен 

Определенно 
согласен 

Фрилансеры 

Труд – это целесообразная деятельность 
человека, направленная на создание матери-
альных и духовных ценностей, необходимых 
для удовлетворения потребностей 

– 12 % 8 % 32 % 48 % 

Труд – это необходимость для человека, т.к. 
важна творческая, профессиональная само-
реализация в жизни 

– 12 % 8 % 24 % 56 % 

Преобладает интеллектуализация труда, 
физический труд обесценился в обществе 14 % 20 % 30 % 16 % 20 % 

Профессионализм и компетентность не обес-
печивают успешную трудовую деятельность 18 % 38 % 20 % 16 % 8 % 

Любой труд должен приносить хороший мате-
риальный доход  

– 2 % 6 % 16 % 76 % 

Современная трудовая деятельность – это 
неполное рабочее время, временная и неста-
бильная работа  

24 % 24 % 20 % 22 % 10 % 

Успешная трудовая деятельность связана с 
самозанятостью (предприниматель, фрилан-
сер и др.)  

12 % – 34 % 42 % 12 % 

Индивидуальные предприниматели 

Труд – это целесообразная деятельность 
человека, направленная на создание матери-
альных и духовных ценностей, необходимых 
для удовлетворения потребностей 

5 % 9 % 27 % 23 % 36 % 

Труд – это необходимость для человека, т.к. 
важна творческая, профессиональная само-
реализация в жизни 

5 % 5 % 9 % 36 % 45 % 

Преобладает интеллектуализация труда, 
физический труд обесценился в обществе 5 % 14 % 36 % 18 % 27 % 

Профессионализм и компетентность не обес-
печивают успешную трудовую деятельность 9 % 32 % 9 % 18 % 32 % 

Любой труд должен приносить хороший мате-
риальный доход  

5 % 18 % 9 % 23 % 45 % 

Современная трудовая деятельность – это 
неполное рабочее время, временная и неста-
бильная работа  

18 % 23 % 18 % 23 % 18 % 

Успешная трудовая деятельность связана с 
самозанятостью (предприниматель, фрилан-
сер и др.)  

9 % 5 % 14 % 45 % 27 % 

Студенты 

Труд – это целесообразная деятельность 
человека, направленная на создание матери-
альных и духовных ценностей, необходимых 
для удовлетворения потребностей 

4 % 5 % 8 % 32 % 51 % 

Труд – это необходимость для человека, т.к. 
важна творческая, профессиональная само-
реализация в жизни 

4 % 7 % 12,5 % 34,5 % 42 % 

Преобладает интеллектуализация труда, 
физический труд обесценился в обществе 6,5 % 11 % 21,5 % 32,5 % 28,5 % 

Профессионализм и компетентность не обес-
печивают успешную трудовую деятельность 37 % 22 % 16 % 13 % 12 % 

Любой труд должен приносить хороший мате-
риальный доход  4 % 4 % 16 % 31 % 45 % 

Современная трудовая деятельность – это 
неполное рабочее время, временная и неста-
бильная работа  

13 % 30 % 31 % 18 % 8 % 

Успешная трудовая деятельность связана с 
самозанятостью (предприниматель, фрилан-
сер и др.)  

5,5 % 9 % 31 % 30,5 % 24 % 

 

К основным факторам трансформации труда в 
информационном обществе (табл. 2), по мнению 
респондентов, следует отнести: состояние си-

стемы образования, отсутствие интереса к рабо-
те, процессы информатизации, изменившие тре-
бования к специалистам.  
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Таблица 2 

Какие факторы, по Вашему мнению, влияют на трансформацию труда 
в современном информационном обществе? 

 Фрилансеры 
Индивидуальные 
предприниматели Студенты 

Состояние системы образования, низкий уровень 
профессиональной подготовки выпускников  52 % 36 % 47 % 

Безработица  32 % 25 % 38 % 

Трудовая миграция 10 % 32 % 15,5 % 

Отсутствие интереса к работе (работа ради денег) 20 % 47 % 48 % 

Низкая оценка в обществе физического труда, пре-
обладание интеллектуального труда  

20 % 13 % 22 % 

Увеличение процента фрилансеров на рынке труда  – 17 % 11 % 

Процессы информатизации, изменившие требова-
ния к специалистам 

36 % 43 % 21 % 

Важен материальный достаток, поэтому можно ра-
ботать по совместительству на нескольких работах  34 % 4 % 18 % 

Затрудняюсь ответить – 6 % 7,5 % 

 

Таким образом, в современном информационном 
обществе наблюдается трансформация труда, 
которая обуславливает профессиональную дея-
тельность человека. Труд понимается не только 
как создание материального блага, но и как сво-
бодная, творческая деятельность, направленная 
на самореализацию человека. Например, А. Турен 
определял специфику современности с позиции 
вложения инвестиций, которые имеют не только 
экономический смысл, «центральным пунктом про-
теста и требований является счастье» [9, с. 139]. 

Теоретические и эмпирические исследования по-
казывают, что процессы трансформации труда в 
информационном обществе носят противоречивый 
характер, т.е. специфика современного рынка тру-
да требует от человека автономности, мобильно-
сти, креативности и вовлеченности в профессио-
нальную деятельность. С другой стороны, соци-
ально-экономические условия жизни «заставляют» 
человека ставить материальный доход в основу 
трудовой деятельности, работать на нескольких 
работах, утрачивая интерес к работе. 
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сследования1жизненного пути («life course 
studies») представляют собой мультидисци-

плинарную исследовательскую программу, исполь-
зующийся в социологии, демографии, психологии, 
криминалистике и медицине. Чаще всего life course 
studies характеризуют как особую «перспективу» 
или «подход», не наделяя статусом теории, что 
обусловлено спецификой возникновения и инсти-
туционализации подобных исследований как ре-
зультата накопления лонгитютных статистических 
данных в Европе и США [7]. Аксиоматика этого 
подхода в социологии базируется на позитивист-
ской доктрине, предполагающей поиск каузальных 
закономерностей как автономных социальных фак-
тов, наблюдаемых в больших массивах данных. 
Конвенциальные терминологические рамки иссле-
дований жизненного пути формируются к середине 
1980-х гг. В 2000-х гг. интерес к проблематике акту-

                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ                 
№ 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи ново-
го рабочего класса в современной России» 

ализируется, резко возрастает общее количество 
публикаций, расширяются поля применения под-
хода и налаживаются междисциплинарные связи. 

Ключевой категорией для данной исследова-
тельской программы является жизненный путь 
(«life course») – распределенная во времени и 
упорядоченная последовательность событий 
(«events») или ролевых переходов («role transi-
tions») на протяжении жизни («lifespan») челове-
ка [4, c. 56]. Жизненный путь аналитически раз-
деляется на несколько базовых траекторий 
(«trajectories»), главными из которых являются 
образовательная, семейная, включающая брак и 
родительство, профессиональная и карьерная. 
Траектории ограничены и детерминированы пе-
реходами, предполагающими возникновение или 
завершение некоего нового состояния, направ-
ления активности, смену социальных ролей. Ис-
следовательский интерес сосредоточен на вза-
имном влиянии, последовательности и времен-
ной синхронизации множественных траекторий и 
ролевых переходов, при этом особое внимание 

И 
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акцентируется на ключевых для жизненного пути 
транзитивных точках – переходу к взрослому 
состоянию («transition to adulthood») и выходе на 
пенсию («retirement») [10, c. 32–33]. Статистиче-
ский анализ трендов индивидуальных жизненных 
траекторий позволяет выделить типичные для 
данного общества социальные траектории 
жизни, фокусирующиеся на темпоральной дина-
мике наиболее распространенных в данном об-
ществе жизненных паттернов. 

Для данной исследовательской программы ха-
рактерен макросоциологический ракурс анализа, 
при котором индивидуальный жизненный путь 
выступает в качестве производной структурных 
возможностей и ограничений, существующих в 
рассматриваемый исторический период. При 
этом как отдельные значимые исторические со-
бытия, так и тенденции масштабных социальных 
изменений выступают в качестве детерминанты 
основных жизненных паттернов представителей 
той или иной возрастной когорты. Так, работы 
основателей подхода Д. Элдера [11], Д. Хогана 
[15] и Дж. Моделла [19] посвящены анализу вли-
яния исторического контекста на воспроизвод-
ство структур жизненного пути населения США в 
эпоху после Второй мировой войны.  

В 1970–1980-е гг. такие авторы, как Д. Хоган [15] 
и Дж. Мейер [18] настаивают на росте стандар-
тизации жизненного пути в течение XX века как 
следствии влияния государства и увеличении 
институциональной регламентации социальной 
жизни. В этот же период выдвигаются эмпириче-
ские гипотезы о существовании некоего «нор-
мативного» жизненного пути и различных тра-
екторий в его рамках [20], а также рассматрива-
ются многообразные варианты отклонения от 
модальных тенденций. Нормативные паттерны 
выявляются как позиция в структуре представ-
лений и ценностей респондентов относительно 
«допустимой», «правильной» или «идеальной» 
последовательности и временных рамок испол-
нения социальных ролей в течение человече-
ской жизни. Например, большинство американ-
ских исследований 1960–1980 гг. свидетель-
ствуют закреплении в массовом сознании идей 
относительно «лучшего возраста» ролевых пе-
реходов [14].  

На рубеже 1990–2000 гг. растущая индивидуали-
зация жизненных паттернов интерпретировалась 
авторами и в позитивном ключе, как следствие 
снижение институциональных ограничений и 
роста возможностей индивидуального выбора 
[24], и в негативном – как проявление кризиса 
традиционных институтов, затрудняющего пере-
ход во взрослую жизнь современных молодых 
людей [3]. Внимание также сосредотачивалось 
на последствиях глобальной трансформации 
капиталистической экономики, проблематизиру-
ющей переход во взрослую жизнь, который по-
прежнему связывался с освоением профессио-
нальных ролей, формирующих экономический 
фундамент для формирования семьи. По мне-
нию ряда авторов, трансформация труда, при-
ведшая к доминированию на рынке низкоопла-
чиваемой работы со слабыми карьерными пер-
спективами, а также рост безработицы, снижают 

возможности социальной мобильности молоде-
жи и затрудняют её переход в состояние взрос-
лости [16, c. 17].  

Анализ сопряженности динамики жизненного 
пути и неравенства социальных статусов стано-
вится актуальной исследовательской проблемой 
в начале 2000-х гг. Доминирующим в настоящее 
время является стратификационный подход, 
связывающий жизненные траектории с различ-
ными факторами дифференциации – возраст, 
гендер, территория проживания, доход, образо-
вание и раса. Классовый подход в life course 
studies представлен в значительно меньшей 
степени, однако классовая проблематика, не 
артикулированная в качестве центральной для 
исследовательской методологии, прослеживает-
ся во множестве работ, выполненных в русле 
стратификационной или интерсекциональной 
перспективы. Так, Дж. Голдштейн и С. Кенни, 
анализируя брачное поведение женщин, прихо-
дят к выводу о диверсификации жизненных пат-
тернов, свидетельствующих об инверсии тради-
ционных классовых различий. Согласно их дан-
ным, афроамериканские женщины, не окончив-
шие колледж, имеют наименьшую вероятность 
вступления в брак, в то время как шансы белых 
образованных женщин на замужество в послед-
нее время возрастают. Наблюдаемая тенденция 
разрушения связи социального класса с норма-
тивно закрепленными паттернами демографиче-
ского поведения женщин (рабочий класс –           
раннее замужество и многодетность, средний 
класс – преимущественное внимание образова-
нию и карьере, более позднее замужество, 
меньшее количество детей) приводит авторов к 
довольно популярному на рубеже 1990–2000-х 
выводу о «конце классов» [9].  

Вместе с тем, большинство исследований, ак-
центирующих проблематику неравенства, сохра-
няют исходное допущение о различиях образа 
жизни и нормативных паттернов среднего и ра-
бочего класса. Например, в работе A. Джерони-
мус конца 1980-х гг. утверждается, что раннее 
родительство в возрасте 16 лет для афроамери-
канских женщин с низким социально-экономи-
ческим статусом может быть более подходящей 
жизненной стратегией и не иметь таких же нега-
тивных социальных, физических и психологиче-
ских последствий, как для белых женщин и муж-
чин с высоким социально-экономическим стату-
сом [8]. Современные исследования также де-
монстрируют сохраняющуюся связь подростко-
вой беременности и социального класса – расо-
вые меньшинства в США в два и более раза ча-
ще становятся родителями в подростковом воз-
расте, чем белое население [25]. Ранние бере-
менности имеют непосредственную корреляцию 
с низким социально-экономическим статусом и 
маргинализацией [5] или являться частью соци-
ально приемлемой жизненной стратегии для 
низшего класса и меньшинств [17; 22].  

Представление о «нормативном жизненном пу-
ти», сложившееся в life course studies во второй 
половине XX века, по мысли ряда современных 
авторов, отражает лишь перспективу белого 
мужчины среднего класса. Для экономически 
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неблагополучных меньшинств переход к взрос-
лости начинается в более раннем возрасте [24], 
стратегии жизненного пути и легитимные сред-
ства достижения успеха у исторически дискри-
минируемых социальных групп молодежи отли-
чаются от традиционных, предписываемых до-
минирующей культурой среднего класса. В ис-
следовании М. Аугустин и Д. Джексон, выявляя 
корреляцию между «преждевременным» пере-
ходом во взрослую жизнь и антисоциальным 
поведением, эмпирически установлено, что в 
большинстве случаев для менее превилегиро-
ванных групп данный переход оказывает защит-
ное влияние, предотвращая антисоциальное 
поведение, или же не оказывает никакого влия-
ния; для групп же с более высоким доходом и 
уровнем жизни, раннее начало взрослой жизни 
приводит к росту антисоциального поведения. 
Таким образом, преждевременный переход бо-
лее нормативен, или, по крайней мере, менее 
стигматизирован социальной средой низшего 
класса [2, c. 17].  

Классовые различия также сказываются на пе-
реходе молодых людей от учебы к работе, влияя 
на их отношение к труду, мотивацию, адаптаци-
онные способности и развитие карьеры. Увели-
чивающийся разрыв в доступе к высшему обра-
зованию заставляет молодежь из маргинализи-
рованных слоев населения (малообеспеченные 
семьи, этнические меньшинства) прикладывать 
усилия для более раннего начала трудовой ак-
тивности. В целом уже в период школьного обу-
чения многие из них имеют более высокоопла-
чиваемую, но и более тяжелую работу, чем их 
более обеспеченные сверстники [21]. Как отме-
чают исследователи, в целом переход во взрос-
лую жизнь молодежи рабочего класса осуществ-
ляется быстрее, нежели у молодежи среднего 
класса [13]. Проблематичной остаётся и роль 
институтов послешкольного образования (кол-
ледж и университет) в процессе перехода ко 
взрослой жизни представителей разных классов. 
Отмечается, что вместо того, чтобы служить ка-
налом вертикальной социальной мобильности и 
сокращать классовые барьеры, данные соци-
альные институты воспроизводят сложившиеся 
структуры социального неравенства. Выступая 
механизмом социальной селекции, они сохраня-
ют и поддерживая кумулятивное отставание 
представителей рабочего класса, чьи конкурент-

ные шансы по сравнению с молодежью среднего 
класса остаются низкими [1, c. 50].  

Одно из ключевых для современной социальной 
теории противоречий – социальной структуры и 
индивидуальной агентности – не обошло и поле 
исследований жизненного пути. Многие авторы 
критиковали конвенциальный подход за элимини-
рование субъектности в анализе устойчивых жиз-
ненных паттернов. С одной стороны, апелляция к 
общепринятым объяснительным конструктам, та-
ким как раса, гендер, класс и влияние социальных 
институтов, не позволяла прояснить значение ин-
дивидуального волевого акта, различия индивиду-
альных способностей и прикладываемых усилий в 
достижении цели, раскрыть механизм осуществле-
ния значимых выборов. С другой стороны, невни-
мание к структурным ограничениям вызывало 
опасные общественно-политические импликации: 
когда жизненный путь трактуется лишь как произ-
водная индивидуальных решений и действий, от-
ветственность за собственную биографию полно-
стью перекладывается на индивида, а существую-
щие барьеры и препятствия, связанные с социаль-
ным неравенством, игнорируются или сознательно 
замалчиваются.  

Снятие концептуального напряжения между тео-
риями структуры и агентности позволило ис-
пользовать понятие биографии для исследова-
ния процесса социального конструирования жиз-
ни в пределах институционально заданных па-
раметров [12]. Эвристические возможности тео-
рий социального действия и качественных мето-
дов исследования позволяют выявить субъек-
тивные смыслы, вкладываемые в процессы ро-
левых переходов представителями разных со-
циальных классов и когорт. Сближение прежде 
противоречивых методологических позиций поз-
волило авторам обозначить необходимость пе-
ресмотра ряда базовых аналитических категорий 
(например, отказаться от упрощенного взгляда 
на социальный переход как на набор опреде-
ленных событий) и более отчетливо артикулиро-
вать необходимость герменевтической перспек-
тивы в исследованиях жизненного пути [6]. Клас-
совая перспектива в life course studies помогает 
прояснить различия в динамике жизненного пути 
представителей разных классов и социальных 
групп, предлагая многомерные модели социаль-
ной дифференциации.  
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овременная российская молодежь форми-
руется и функционирует в информацион-

ном сетевом пространстве, сформированном на 
пересечении реального и виртуального миров. 
Информационная сетевая среда становится од-
ним из главных атрибутов современного мирово-
го сообщества, различных социальных групп, и в 
особенности это касается студенческой молоде-
жи, поскольку виртуальному общению эта осо-
бая социальная группа отдает все большее 
предпочтение. Сетевая среда как обширное вир-
туальное информационное поле образуют осо-

бую реальность «Онлайн» и вследствие этого 
способствуют порождению новой молодежной 
Интернет-культуры со своими понятиями, прави-
лами, ценностями, принципами, образом жизни, 
которая на сегодняшний день является одной из 
главных составляющих становления информа-
ционного общества [1]. 

О том, что социальные сети прочно укоренились 
в общественной жизни учащейся и студенческой 
молодежи, и стали частью молодежных повсе-
дневных практик, свидетельствуют данные 

С 
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ВЦИОМ и ФОМ, согласно которым в России на 
2014 г. среди молодежи интернетом пользуются 
порядка 90 % респондентов [2].  

Рост влияния информационной сетевой среды 
на самые различные сферы общественной жиз-
ни сопровождается ростом рисков их использо-
вания. «Сетевые сообщества» являются не 
только универсальным средством коммуникации, 
но и источником возникновения рисков и угроз 
социальному самочувствию и здоровью многих 
социальных групп, и особенно это касается сту-
денческой молодежи, которой присуще стремле-
ние ко всему новому, необычному и неизведан-
ному. Обратной стороной молодежной «сетеви-
зации» стало появление новых типов и способов 
социального взаимодействия, характеризующих-
ся, в том числе, и социально опасными проявле-
ниями. Эти проявления выражаются, с одной 
стороны, в отсутствии системы санкций и кон-
троля над распространением информации любо-
го типа в Интернете, с другой – угрожают психи-
ческому и социальному здоровью молодых по-
колений россиян. 

Погружение в виртуальный мир сетевой среды с 
риском риска для социального здоровья моло-
дежи связано как с субъективными факторами 
(проблема выбора образа и стиля жизни как 
формы социального самоопределения, жизнен-
ной самореализации); так и объективными фак-
торами, например, такими как социально-
экономический кризис в России: кризис ухудшил 
и без того маргинальное, неустойчивое социаль-
ное положение молодых людей и поставил их в 
конфликтные противоречия с обществом. Это 
предопределило для многих молодых людей 
появление риска нереализованных возможно-
стей, что неизбежно привело молодежь к актив-
ному потреблению продукции масс медиа, про-
водником которой является в первую очередь 
социальная сеть Интернет. 

Неоднозначность и рискогенность влияния сете-
вой среды на молодежь вызывает интерес к изу-
чению этой проблемы. Поэтому возникает необ-
ходимость исследования мотивов сетевого по-
ведения и пользовательской активности совре-
менной молодежи в сетях с тем, чтобы опреде-
лить риски для социального здоровья студенче-
ской молодежи. 

Прежде всего, определимся, что же мы понима-
ем под категорией «социальное здоровье» мо-
лодежи в рамках данной публикации. 

Первоначально стоит обратиться к Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), которая 
интерпретирует здоровье в качестве междисци-
плинарного понятия, исходя из социальной мо-
дели здоровья, в которую включаются не только 
физические и физиологические возможности 
человека, но и социальные, а также личностные 
ресурсы [3]. 

Социальное здоровье связано с влиянием на 
личность других людей, общества в целом, и 
зависит от места и роли молодого человека в 
межличностных отношениях [4]. Социальное 

здоровье отражает меру социальной активности, 
выступает формой активного, деятельного от-
ношения к миру, включенности индивида в об-
щество, в разнообразные социальные связи и 
отношения, в том числе и в сетевое взаимодей-
ствие. Указанные вопросы находятся в фокусе 
внимания научных интересов зарубежных со-
циологов, а именно: Т. Майза, Д. Ханефельд,                 
Д. Вейрей, Н. Лунт, О. Манор; а также отече-
ственных социологов: Р.А. Зобова, И.В. Кузнецо-
вой, Л.В. Колпиной, Т.Б. Сергеевой, Т.Б. Соколо-
вой, А.Н. Сошнева. 

По мнению Л.А. Байковой, социальное здоровье 
молодежи может рассматриваться как результи-
рующая переменная социально детерминиро-
ванного поведения. «Существует синергетичная 
взаимосвязь этих двух феноменов – «здоровье 
общества» и «социальное здоровье каждого 
субъекта общественных отношений». Состояние 
социальной среды, социально-экономические 
катаклизмы ведут к росту количества правовых 
нарушений, проявлению девиантного поведе-
ния» [5, с. 13]. 

Социальное здоровье молодежи является неким 
новообразованием, которое возникает и разви-
вается вместе со становлением личности и де-
терминировано социальными отношениями, гос-
подствующими в той или иной социальной груп-
пе в той или иной сфере (в том числе и в сфере 
сетевого поведения). Социальная составляющая 
здоровья отражает социальные связи, межлич-
ностные отношения и сетевые контакты [5]. 

Таким образом, использование нами категории 
«социальное здоровье» молодежи обосновано 
процессом включения молодого человека в ка-
честве дееспособного субъекта в систему соци-
альных отношений, т.е. диалектической взаимо-
связью с вопросами взаимодействия в системе 
«личность – общество», «личность – сетевое 
сообщество». 

Информационная сетевая среда становится 
фактором виртуализации сознания молодежи, в 
чем многим ученым видится отрицательный по-
тенциал влияния сетевого сообщества на состо-
яние социального здоровья. 

А каковы же мотивы сетевого поведения россий-
ской студенческой молодежи? Начнем с того, что 
студенческая молодежь в большей степени, чем 
иные социальные группы, в силу возрастных, 
психологических и социальных особенностей 
отличается высокой степенью восприимчивости 
к воздействию разного рода информации сети 
Интернет. При этом ведущим мотивом высокой 
пользовательской активности российской сту-
денческой молодежи является доминирование 
позитивного восприятия от интернета, как от 
источника информации и средства коммуника-
ции.  

У студенческой молодежи преимущество отда-
ется познавательной мотивации сетевого пове-
дения, связанной, главным образом, с подготов-
кой к учебным занятиям. Познавательная моти-
вация сетевого поведения обосновывается ре-
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спондентами с точки зрения требований про-
фессиональной подготовки, минимизации усилий 
(экономии сил и времени), возможности совме-
щения подготовки к учебным занятиям с обще-
нием. Помимо тех профессиональных знаний, 
которые, по мнению респондентов, они приобре-
тают, адресуясь к Интернету, происходит откры-
тие нового в сфере повседневной культуры, по-
веденческих норм и культурных практик. 

Вторым мотивом сетевого поведения студенче-
ской молодежи, напрямую связанным с первым, 
познавательным, выступает мотив информаци-
онный, заключающийся в получении и потребле-
нии молодежью разного рода информации. Тре-
тьим мотивом, являющимся, на наш взгляд, 
квинтэссенцией первого и второго – является 
коммуникативный мотив, который заключается в 
представлениях молодежи об Интернете как 
способе общения. Получение информации и 
коммуникация, в свою очередь, может приводить 
к четвертому и пятому мотивам – экономическо-
му и мотиву потреблению разного рода услуг, 
приводящим к самостоятельному зарабатыва-

нию молодыми людьми денег на удовлетворение 
собственных потребностей. Шестым мотивом 
сетевого поведения российской студенческой 
молодежи является мотив самореализации, за-
ключающийся в удовлетворении социальных 
потребностей (в принадлежности, принятии, ро-
сте). И, наконец, седьмым мотивом сетевого по-
ведения студенческой молодежи является ее 
праздное времяпрепровождение в социальных 
сетях, имеющее развлекательный характер 
(прослушивание музыки, чтение разнообразных 
новостей, просмотр фильм, фотографий, видео, 
участие в сетевых играх и развлечениях).  

В соответствии с авторским социологическим 
опросом (двух субъектов Южного федерального 
округа и двух субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа) по изучению состояния и 
факторов формирования, структуры, функций и 
уровней рискогенности социального здоровья 
молодежи в современном российском обществе, 
мы обнаружили, что важным для опрошенной 
студенческой молодежи является «общение в 
сети интернет».  

 

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы занимаетесь следующими видами деятельности?»  
(варианты ответов даны по группам в % от общего количества опрошенных) 

Варианты ответов Часто Время от времени Редко Не занимаюсь 

Общение в сети интернет 

Республика Чечня 
42,7 28,2 17,7 11,3 

Ростовская область 
68,8 22,8 7,9 0,5 

Республика Дагестан 
46,8 36,4 11,6 5,2 

Республика Адыгея 
55,8 20,9 16,3 7,0 

Всего: 56,6 28,2 11,4 3,8 

Проведение времени 
за компьютером 
(работа, учеба) 

Республика Чечня 
31,5 35,5 22,6 10,5 

Ростовская область 
57,7 32,8 8,9 0,5 

Республика Дагестан 
26,6 40,2 25,7 7,5 

Республика Адыгея 
44,2 39,5 11,6 4,7 

Всего: 41,2 37,0 16,9 4,8 

Проведение времени 
за компьютером (игра) 

Республика Чечня 
8,9 18,5 29,8 42,7 

Ростовская область 
12,5 19,0 29,8 38,8 

Республика Дагестан 
8,1 17,6 35,0 39,3 

Республика Адыгея 
18,6 18,6 30,2 32,6 

Всего: 11,0 18,0 31,4 39,6 
 

Таким образом, исходя из данных, представлен-
ных в таблице, важным для опрошенных являет-
ся «общение в сети интернет», причем его ча-
стотность довольно высока (больше половины 
опрошенных). Следовательно, одной из главных 
форм поведения современной студенческой мо-
лодежи стало общение и времяпрепровождение 
в социальных сетях.  

В этой связи одним из отрицательных качеств 
информационной сетевой среды, на наш взгляд, 
можно отнести то, что она набирает обороты и 
понемногу выходит на первый план в межлич-
ностной коммуникации. Людям, особенно моло-
дежи, становится проще общаться на различных 
сайтах, чем в реальной жизни, а это грозит 
риском деградации специфически человеческой 
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речевой функции. Такого рода сайты оказывают 
влияние не только на психическое, но и соци-
альное здоровье молодых людей, они становят-
ся зависимыми от сети Интернет, и в связи с 
этим возникло совершенно новое понятие, ха-
рактеризующее патологическую форму сетевого 
поведения – «игромания» – «Интернет-
зависимость». 

И.А. Болдакова к социальным рискам виртуаль-
ной социализации и мотивации сетевого поведе-
ния для социального здоровья студенческой мо-
лодежи относит: во-первых, нарушение основ-
ных функций социализации (обеспечение пре-
емственности в развитии); во-вторых, возникно-
вение агрессивных форм поведения вплоть до 
молодежного радикализма, причем одним из 
факторов развития агрессии являются разнооб-
разные сетевые игры; в-третьих, получение ин-
формации из сети Интернет сомнительного со-
держания, причиняющей определенный вред 
социальному здоровью и психосоциальному 
развитию студенческой молодежи; в-четвертых, 
нарушение процесса включения молодого чело-
века в качестве дееспособного субъекта в си-
стему общественных отношений (поскольку мо-
лодой человек, общающийся в виртуальном ми-
ре, может удовлетворять свои потребности, не 
затрачивая особых усилий) [6].  

И, конечно, следствием того, что современной мо-
лодежи становится легче реализовать себя в вир-
туальном мире, нежели в реальном, является рост 
различных форм девиантного поведения [7]. 

Так, российский исследователь сетевого пове-
дения Л.А. Оганисян, анализируя риски социали-
зации молодежи интернете, в качестве основных 
рисков сетевого поведения называет следую-
щие: негативное влияние на развитие личности; 
нарушение прав человека; получение недосто-
верной, опасной информации; формирование 
интернет-зависимости; негативное влияние на 
психическое и социальное здоровье; отрица-
тельное воздействие на физическое здоровье; 
девальвация морали и нравственности; сниже-
ние общего культурного уровня; вытеснение и 

ограничение традиционных форм общения; раз-
личные негативные социальные влияния [8].  

В результате проведенного анализа, мы выде-
лили следующие риски для социального здоро-
вья студенческой молодежи, возникающие в ре-
зультате наличия указанных нами ранее мотивов 
сетевого поведения: 

–  во-первых, информационные риски, заклю-
чающиеся в столкновении с социально деструк-
тивной, дезинформирующей, а зачастую и про-
тивоправной информацией, нарушающей соци-
альное взаимодействие молодежи в системе 
«личность – общество»; 

–  во-вторых, риски формирования аддиктивных 
форм поведения в результате воздействия ки-
беринформации девиантной и делинквентной 
направленности [9];  

–  в-третьих, коммуникативные риски, возника-
ющие в результате формирования зависимости 
от онлайн-коммуникации и пользования различ-
ными сетевыми ресурсами; 

–  в-четвертых, риск подмены реальных отно-
шений на виртуальные, и, как следствие этого, – 
возникновение рисков ограничения эмоциональ-
ных контактов и традиционных форм общения, а 
также нарушения реальных социальных комму-
никаций; 

–  в-пятых, риск преувеличения виртуальных 
ценностей и девальвации нравственного пове-
дения: известно, что социальные сети нивели-
руют у молодых людей основные традиционные 
общечеловеческие ценности [10].  

Таким образом, мы не без оснований полагаем, что 
социальные сети, становясь мощным агентом со-
циализации учащейся и студенческой молодежи, 
по силе воздействия отрицательного характера на 
социальное здоровье выступают источником 
рискогенности для социального здоровья студен-
ческой молодежи и фактором риска современного 
пространства российского общества.  
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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что уро-

вень экологической культуры общества и от-

дельных специалистов оказывает непосред-

ственное влияние на экологическую безопас-

ность биосистем, использование природных 

ресурсов. Однако сегодня в результате влияния 

научно-технического прогресса, понятие эко-

логической безопасности уже вбирает в себя и 

аспекты отражающие влияние научно техниче-

ской революции на формирование отношения 

отдельного человека на окружающую природу. 

Сегодня в России вопросу экологической без-

опасности не достаточно полно уделяется вни-

мания, но самое важное, на наш взгляд, это 

некорректное толкование понятия промышлен-

ной экологии в нормативной документации, что 

безусловно не позволяет разглядеть основную 

опасность надвигающуюся на современное 

общество. 

 

Ключевые слова: экология, производство, 

промышленная экология, экологическая без-

опасность, творческая деятельность, социаль-

ная экология. 

 

   

Annotation. Level of ecological culture of society 

and certain experts exerts direct impact on eco-

logical safety of biosystems, use of natural re-

sources. However today as a result of influence of 

scientific and technical progress, the concept of 

ecological safety already incorporates also the 

aspects reflecting influence of scientifically tech-

nical revolution on formation of the relation of the 

certain person on the surrounding nature. The issue 

of environmental safety is not paid enough atten-

tion, but most importantly, in our opinion, this is an 

incorrect interpretation of the concept of industrial 

ecology in the regulatory documentation, which 

certainly does not allow us to discern the main 

danger looming on modern society. 
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лючевыми решениями 2017 года в России 
стало внедрение современных природо-

охранных технологий, улучшение экологических 
показателей регионов, создание эффективной 
системы утилизации отходов, защита Байкаль-
ской природной территории, сохранение для 
будущих поколений водных, лесных и земельных 
ресурсов, развитие заповедных систем. 

В указанный период времени, большое внима-
ние уделено вопросам совершенствования нор-
мативно-правовой основы в области экологии, а 
также развитию особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), поддержания биологическо-
го разнообразия. 

Так в рамках экологического просвещения за 
2017 г. в Ростовской области проведено 22 мас-
совых, научных и практических мероприятия. 
Среди них фестиваль «Наука в открытом досту-
пе: Экология 2017», фестиваль науки «Включай 
ЭКОлогику», организация просветительских ме-
роприятий в эколого-образовательном центре 
«Экориум», организация и проведение экологи-
ческой смены в рамках окружного молодежного 
форума «Ростов» и многие другие. Основная 
задача Года экологии – обеспечение экологиче-
ской безопасности и сохранение уникальной 
природы России, не смотря на то, что отражает 
основы государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и Государственную про-
грамму Российской Федерации «Охрана окружа-
ющей среды» на 2012–2020 годы [3, 4], решена 
лишь частично. 

На практике мало внимания уделяется вопросам 
социальной экологии, а точнее особого раздела – 
экологии человека, о чем хотелось более по-
дробно осветить в данной статье. Социальная 
экология изучает отношения между человече-
ским сообществом и окружающей географиче-
ской, социальной и культурной средой, влияние 
производственной деятельности на состав и 
свойства окружающей среды, экологическое 
воздействие антропогенных факторов на гено-
фонд человечества и здоровье человека. При 
этом под окружающей средой социальная эколо-
гия понимает совокупность естественных усло-
вий и общественных творений, в которых живет 
человек как природное и социальное существо, 
т.е. атмосферу, гидросферу, литосферу, расте-
ния, животные, микроорганизмы и, наконец, тех-
носферу. 

Однако в жизни мы видим как рост потребитель-
ской и одновременно падение экологической 
культуры человека в настоящий период развития 
цивилизации становится источником экологиче-
ских рисков и угроз для всего населения Зем-
ли.Очевидно, что такие тенденции негативно 
оказывают влияние на будущее планеты и чело-
вечество в целом. 

Сегодня такая область научного знания, как 
промышленная экология должна стать основой в 
формировании экологической культуры населе-
ния и, прежде всего, у будущих инженеров. Оче-
видно, что от уровня экологической культуры 

молодого поколения, включающую в себяне 
только знания в области экологии, но и социаль-
ные ценности, нравственные идеалы, зависит 
состояние экологической безопасности России. 
Поэтому, государство должно формировать в 
сфере образования ту среду, в которой будет 
продуктивно развиваться экологическая культу-
ра у будущих специалистов. В контексте этого, 
необходимо осуществить методологическое и 
теоретическое осмысление процессов подготов-
ки инженерных кадров в области экологии. 

Следует отметить, что на данный момент, отсут-
ствуют научные работы, в которых проблема 
образования как образовательных стратегий 
экологической безопасности России рассматри-
валась бы в социально-философском аспекте, 
позволяющем изучить, оценить и обобщить 
имеющиеся общепедагогические, социально-
философские, исторические, культурологические 
и иные подходы к ее решению. Мы видим, что 
решение данного вопроса должно заключаться , 
в том числе, и в развитии морально-ценностной 
системе координат у будущих инженеров. В 
сущности, образование выполняет две ключевые 
функции. 

«Во-первых, образование – это система социа-
лизации конкретного индивидуума. Приходит в 
школу ребенок, а выходит социализированный в 
этом обществе индивидуум, готовый к жизни»                
[1; 5]. Во-вторых, система образования выполня-
ет нациообразующую функцию. «Знаменитая 
фраза Бисмарка о том, что битву при Садовой 
выиграл школьный учитель, сказана именно об 
этом. Без прусской школы не было бы прусской 
армии, не было бы прусского государства: прус-
ская школа сделала нацию, которая оказалась 
способна на такие деяния». 

По мнению некоторых отечественных исследова-
телей, ряд стратегических ошибок, допущенных 
«реформаторами», позволяет утверждать, что та-
кого института, как среднеобразовательная или 
высшая школа, которая была бы готова воспроиз-
водить нацию, в России сегодня нет [10]. 

В качестве основных причин низкого образова-
тельного потенциала нашей страны, в области 
экологии, нами выделены следующие: 

●  всевозможные «дорожные карты» и новый 
Закон «Об образовании в РФ» создал базу для 
сворачивания сети школ с углубленным изуче-
нием ряда предметов, практиковавшуюся с 
начала 1960-х годов и давшую стране выдаю-
щихся ученых и инженеров, программистов, не 
говоря уж о сотнях тысяч грамотных специали-
стов с выстроенной морально-ценностной си-
стемой координат, в которой приоритет отдается 
сохранению природы, а не личной наживы; 

●  чуждые образовательным ценностям прин-
ципы оценки деятельности школ и университе-
тов, основанные на странных и главное, не вы-
держивающих ни какой критики принципах; 

●  за период реформ значительно понизился 
социальный статус профессий ученого, препода-

К 
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вателя и учителя. И дело не только в низких зар-
платах и увеличении нагрузок, а в том, что до-
бившись унизительного социального положения 
представителей этих профессий, происходит 
выдавливание из этих профессий молодежи, – 
ту, которая не изберет эти профессии, и ту, ко-
торая уйдет из нее, не видя перспектив нор-
мальной работы, и ту, которая, не желая изме-
нять профессии, уедет за границу в поисках 
лучших условий для работы; 

●  сегодня государством образование рассмат-
ривается как затратная сфера. Оно не рассмат-
ривает образование как сферу производитель-
ную, даже больше – как единственную произво-
дительную сферу, безусловно, необходимую 
стране – ведь без нее никакие другие произво-
дительные сферы не могут существовать без 
образования. Но для правительства затраты на 
образование всего лишь затраты. В реалиях се-
годняшнего дня для него это исключительно по-
теря денег. 

Уровень экологической культуры общества и 
отдельных специалистов оказывает непосред-
ственное влияние на экологическую безопас-
ность биосистем, использование природных ре-
сурсов. Однако сегодня в результате влияния 
научно-технического прогресса, понятие эколо-
гической безопасности уже вбирает в себя и ас-
пекты отражающие влияние научно технической 
революции на формированиеотношения отдель-
ного человека на окружающую среду [6]. 

Необходимо по-новому акцентировать внимание 
на развитие промышленной экологии,с перспек-
тивой повышения уровня экологической без-
опасности в Российской Федерации, что, на наш 
взгляд сегодня, должно параллельно протекать с 
выработкой экологической правовой политикой 
отвечающей требованиям современных и пер-
спективных угроз. Такой подход позволит опре-
делить статусные характеристики социальных 
институтов в сфере экологической безопасности. 
Будут решены вопросы взаимодействия госу-
дарственных структур с гражданским обществом 
в вопросе обеспечения экологической безопас-
ности [6; 7]. 

Важно в развитии промышленной экологии – 
формирование соответствующего сознания у 
молодых поколений. Экологическое сознание 
выступает как против экологического пессимиз-
ма, так и алармизма (от франц. alarme – трево-
га), ратующего за резкое ограничение и вообще 
приостановку технико-экономического развития, 
выступающего против безудержного оптимисти-
ческого взгляда на неисчерпаемые богатства 
природы [7; 9]. 

В настоящее время, как мы отмечали ранее, не 
уделяется внимания развитию социальной эко-
логии, нет программ, позволяющих повышать 
уровень ответственности каждого гражданина 
перед обществом и окружающей природой. Се-
годня, под экологией человека понимают ветвь 
социальной экологии, которая изучает место 
человека в экосистеме, взаимовлияние экоси-
стемы и человека и последствия этого влияния. 

Рассматривая воздействие экосистемы на чело-
века, экология человека исследует мутагенное 
воздействие многих факторов на наследствен-
ность человека, предупреждает появление гене-
тически детерминированных болезней и про-
фессиональных заболеваний. В поле ее интере-
сов находятся даже такие проблемы, как влия-
ние космических факторов на духовное, физиче-
ское и моральное развитие человека [10]. В этом 
своем качестве она соприкасается с космической 
медициной. Рассматривая воздействие на чело-
века трудовой среды как совокупности матери-
альных факторов конкретного процесса труда и 
устанавливаемых в этом процессе межличност-
ных отношений, экология человека соприкасает-
ся с проблемами эргономики, охраны труда, ин-
женерной психологии.  

Для ликвидации экологического кризиса, уста-
новления равновесия общества и природы необ-
ходимо рассматривать развитие техники как 
часть культурного развития человечества, цель 
которого – создание условий для реализации 
потенций человека как высшей ценности, как 
высшего творения природы. «Однажды, и только 
однажды, в ходе своего существования как пла-
неты, Земля могла покрыться оболочкой жизни, – 
писал Тейяр де Шарден. – Подобно тому одна-
жды, и только однажды, жизнь была в состоянии 
подняться на ступеньку мышления». Человек же 
преобразовывая природную среду, превратил эту 
среду, биосферу в ноосферу – сферу разума. 

Таким образом, понятие «производственная эко-
логия» – не простое и однозначное, а сложное 
переплетение технических, социальных, юриди-
ческих, психологических, физиологических и дру-
гих областей знаний, объединяющих воедино 
технику, окружающую среду и человека. Разви-
тие производственной экологии осуществляется 
по таким важнейшим направлениям, как совер-
шенствование техники, эстетизация производ-
ства, научная организация труда и управления, 
опираясь на знания социальной экологии. 

Анализируя промышленную экологию в научной 
литературе можно выделить различные подходы 
к пониманию. В одних случаях данный термин 
трактуется в чисто инструментальном плане, в 
других как явление культуры, в третьих в ее вза-
имоотношениях с научными знанием. Инженер 
на окружающую его реальность в процессе сво-
ей профессиональной деятельности смотрит с 
практической точки зрения, он постоянно осмыс-
ливает рациональность и практическую пользу 
своих действий. Все, что лежит вне поля его 
профессии как бы отходит на второй план, за-
слоняется повседневными профессиональными 
нуждами. Это означает, лишь то, что в первую 
очередь на производстве его интересует чисто 
инженерные вопросы. Поэтому инженер может 
обратить свой взгляд на промышленную экологи 
лишь тогда, когда он осознает ее полезность для 
своих действий. 

Сегодня инженер все чаще имеет дело не только с 
техническими устройствами, а с системой «чело-
век-машина» и даже порой со сложными систем-
ными комплексами, в которые включены техноло-
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гический процесс, природная и социокультурная 
среда. Возникает необходимость знать не только 
технологический процесс, но и функции человека в 
этом процесс, его взаимоотношения с маши-
ной,знать социокультурную и даже естественную 
среду его деятельности. Тем самым на первый 
план выходят вопросы формирования отношения у 
каждого человека к окружающей среде, развития 
социальной экологии в вопросе обеспечения эко-
логической безопасности. 

В современном мире экологическое образование 
выходит на первое место среди факторов разви-
тия цивилизации. Это связано с переходом ци-
вилизации в постиндустриальную стадию разви-
тия. Если сегодня не принять системные меры, 
конкретные, целенаправленные меры, то нельзя 
исключать, что нашей стране в этом мире, не 
окажется места. Стратегическая доктрина про-
гресса индустриально развитых стран мира опи-
рается на концепцию всемирного развития чело-

веческого потенциала ориентированного на со-
хранение окружающей среды 

Непрерывное образование служит безопасности 
страны на всех уровнях: личности, общества, 
государства. Оно играет существенную роль в 
укреплении всех ее видов. Так, например, без 
квалифицированных кадров невозможны эконо-
мическая и экологическая безопасность государ-
ства; технологическая безопасность немыслима 
без научных разработок [8]. 

В настоящее время, единственным путем яв-
ляться сохранение, мобилизация и развитие 
интеллектуального, творческого потенциала 
нашей Родины. А будущее нашей страны связа-
но с переходом на инновационный путь разви-
тия, учитывающий фактор сохранения природы, 
в реализации которого никак не обойтись без 
эффективной системы непрерывного многоуров-
невого образования. 
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глобализирующемся мире макрорегиональ-
ную интеграцию можно рассматривать как 

метод повышения конкурентоспособности, когда 
конкурировать между собой станут уже не от-
дельные национальные экономики, а крупные 
региональные экономические союзы. Поэтому 
неудивительна потребность постсоветских стран 
в интеграционных процессах на евразийском 
пространстве, в создании такого «мощного 
наднационального объединения», которое бы 
стало одним из полюсов современного мира, при 
этом играя роль «эффективной «связки» между 
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом» [1].  

Таким важнейшим региональным интеграцион-
ным объединением, способствующим сближе-
нию экономик постсоветских государств и их 
развитию стал Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). И три года работы ЕАЭС показали, что 
это объединение становится надёжной интегра-
ционной структурой на постсоветском простран-
стве. По словам Президента Росcии, за это вре-
мя ЕАЭС доказал свою состоятельность и эф-
фективность: увеличиваются показатели внут-

реннего товарооборота и объёмы внешней тор-
говли, укрепляются позиции наших поставщиков 
на рынках третьих стран, улучшается структура 
экспорта, в котором растёт доля товаров с высо-
кой добавленной стоимостью, создаются новые 
совместные предприятия, запускаются перспек-
тивные инвестиционные проекты, налаживается 
тесная промышленная кооперация, расширяется 
ассортимент производимой на территории ЕАЭС 
продукции, что даёт потребителям доступ к бо-
лее качественным и недорогим товарам и услу-
гам [2].  

Следует заметить, что с 1 января 2018 г. Россия 
приняла председательство в органах ЕАЭС: в 
Высшем Евразийском экономическом совете, 
Евразийском межправительственном совете и 
Совете Евразийской экономической комиссии. 
Ранее, в 2017 г. Президент России выступил с 
инициативой формирования многоуровневой 
интеграционной модели в Евразии – «большого 
евразийского партнёрства». Россия способна 
активно и плодотворно участвовать в процессе 
интеграции и залогом её успеха станет способ-
ность предложить масштабные проекты разви-

В 
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тия. Это должна быть политика опережающего 
развития, основанная на концентрации ресурсов 
стран-партнеров по евразийскому интеграцион-
ному процессу на ключевых направлениях ново-
го технологического уклада. Решение этой про-
блемы еще несколько лет назад предлагалось 
через создание евразийской инновационной си-
стемы, объединяющей национальные инноваци-
онные ресурсы. Однако, несмотря на принятие 
еще в 2009 г. Межгосударственным Советом 
Евразийского экономического сообщества «Кон-
цепции создания Евразийской инновационной 
системы», по ряду причин, в запланированные 
данной концепцией сроки не удалось приступить 
к реализации межгосударственной целевой про-
граммы «Евразийская инновационная система». 
Тем не менее, создание эффективной инноваци-
онной системы в ЕАЭС продолжает оставаться 
важной и актуальной задачей, решение которой 
требует совместных усилий стран-членов Союза. 
И важнейшим этапом развития инновационной 
активности в ЕАЭС являются перспективы внед-
рения информационно-коммуникативных техно-
логии, или цифровую экономики.  

В январе 2018 г. Президент России направил об-
ращение главам государств ЕАЭС, в котором за-
явил, что необходимо ускорить реализацию об-
щей «цифровой повестки» ЕАЭС, координировать 
действия по развитию «интернет-экономики», 
формированию общих правил ведения цифровой 
торговли, единых стандартов обмена информа-
цией и ее защиты [2]. Это особо важно, поскольку 
антироссийские экономические санкции Запада 
затрагивают технологическую сферу, и необхо-
димо осуществлять импортозамещение в области 
передовых технологий. В этой связи призыв Пре-
зидента РФ В.В. Путина к руководителям стран 
ЕАЭС о необходимости ускорить внедрение циф-
ровой экономики, по мнению экспертов, связан со 
стремлением решить эту проблему. Сотрудниче-
ство с нашими евразийскими экономическими и 
политическими союзниками, как со странами 
ЕАЭС, так и шире – государствами Шанхайской 
организации сотрудничества (Китаем, Индией) 
позволит отчасти компенсировать ограничитель-
ные меры со стороны США и Евросоюза. Опти-
мальным вариантом здесь представляется со-
трудничество со всеми странами, которые не при-
соединились к антироссийским санкциям. И сов-
местное внедрение принципов цифровой эконо-
мики может помочь не отставать в технологиче-
ском плане от западных стран. Тем более, что в 
этой области китайские компании сейчас нахо-
дятся на передовых позициях. По данным четвер-
той Всемирной конференции по интернету, объем 
цифровой экономики в КНР составил 22,5 трлн 
юаней или около 3,5 трлн долларов, что соответ-
ствует 30 % ВВП страны [3]. 

В обращении Президента РФ говорилось и о 
необходимости внутренней «донастройки» ЕАЭС, 
унификации нормативно-правовых баз [2; 4]. И 
такие шаги применительно к развитию «цифровой 
экономики» были уже сделаны чуть ранее.                   
11 октября 2017 г. Высший Евразийский экономи-
ческий совет утвердил Основные направления 
реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. 
Согласно этому документу, проработка предло-

жений по цифровой повестке ведется в сферах 
формирования и развития цифровой экономики, в 
том числе по вопросам, которые не оговорены 
Договором о ЕАЭС, в рамках выработки инициа-
тив. Цели реализации цифровой повестки заклю-
чаются в актуализации сложившихся механизмов 
интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС 
с учетом глобальных вызовов цифровой транс-
формации в обеспечении качественного и устой-
чивого экономического роста государств Союза, в 
том числе для ускоренного перехода экономик на 
новый технологический уклад, формирования 
новых индустрий и рынков, развития трудовых 
ресурсов. Реализация цифровой повестки поз-
волит ускоренными темпами двигаться к вырав-
ниванию темпов экономического развития и 
формированию условий для отраслей будущего 
на территории государств-членов ЕАЭС [5]. 

По заявлению К. Минасян, члена Коллегии (ми-
нистра) по внутренним рынкам, информатиза-
ции, информационно-коммуникационным техно-
логиям ЕЭК, данный документ открыл новую 
цифровую страницу в евразийской интеграции, В 
нём определены рамки цифровой интеграции, 
где именно будет совместно реализовываться 
цифровая повестка и прописаны механизмы ре-
ализации, в том числе, самым быстрым и 
надежным способом – через инициативы. Ми-
нистр призвала представителей экспертного и 
бизнес-сообществ участвовать в обсуждении 
инициатив и проектов реализации цифровой 
повестки и предлагать свои: «Любой гражданин 
или предприниматель, бизнес и госорган может 
прийти на площадку ЕЭК со своей цифровой 
инициативой, и мы ее обязательно рассмотрим, 
в соответствии с утвержденным порядком» [6].  

По словам К. Минасян, первый проект в рамках 
реализации цифровой повестки ЕАЭС, который 
будет запущен в ближайшее время, связан с 
цифровой прослеживаемостью движения про-
дукции, товаров, услуг и цифровых активов. Это 
первый из шести приоритетов для инициатив, 
прочие пять это: цифровая торговля, цифровые 
транспортные коридоры, цифровая промышлен-
ная кооперация, соглашение об обороте данных, 
система регулятивных «песочниц». По словам 
министра, цифровая прослеживаемость позво-
лит бизнесу, потребителям и государственным 
органам видеть весь путь товара от производ-
ства до покупателя и упростить взаимодействие 
всех участников цепочки. Это создаст условия 
взаимного цифрового обмена и взаимодействия 
и в сфере торговли и для органов госуправле-
ния. И, по примерным подсчётам, реализация 
совместной цифровой повестки ЕАЭС принесет 
Союзу дополнительный прирост ВВП до 1 % в 
год, а также почти 8 млн новых рабочих мест к 
2025 г. Кроме того, консолидация усилий позво-
лит странам ЕАЭС стать полноправным участни-
ком глобального цифрового рынка [6].  

Итак, каковы перспективы развития цифровой 
экономики в современной России в условиях 
евразийской интеграции? Что применительно к 
реализации цифровой повестки дня Российская 
Федерация как лидер интеграционных процессов 
и наиболее крупная экономика ЕАЭС может 
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предложить своим партнерам по Союзу? Каково 
наше понимание социальных изменений в обще-
стве, связанных с цифровой повесткой дня? 

Ведь, по мнению специалистов, становление 
цифровой экономики способно в дальнейшем 
оказать ключевое влияние на результаты эконо-
мического роста. По некоторым оценкам, цифро-
вую экономику называют очередным и эпохаль-
ным этапом промышленной революции, сопоста-
вимой с изобретением паровых машин и электри-
чества. Информационно-коммуникативные техно-
логии способны обеспечить конкурентоспособ-
ность экономики за счет резкого снижения опера-
ционных затрат на производство и повышения 
производительность труда. В качестве наглядного 
примера можно привести электронную торговлю 
или организацию работы общественного транспор-
та посредством цифровых технологий. И подобные 
изменения происходит в самых различных сферах, 
которые касаются повседневной жизни [3]. Это, 
прежде всего, экономика, которая трансформиру-
ется с помощью цифровых технологий и базирует-
ся на нескольких ключевых параметрах: мощной 
коммуникационной сети; доступе к информацион-
ным ресурсам; новых методах и моделях принятия 
решений, т.е. ином управленческом подходе. Речь 
идет об экономике нового технологического поко-
ления, сетецентричной модели управления и 
сквозных технологиях, экономике нацеленной на 
создание фактически нового рынка труда в высоко-
технологических отраслях и др. Эта экономика 
рассчитана на максимальное использование чело-
веческого капитала и формирование высоких 
стандартов качества жизни.  

Однако следует отметить, что современные тех-
нологии во многом не предсказуемы на практике 
и таят огромное число скрытых противоречий. 
Помимо созидательного эффекта существует 
оборотная, пока непознанная сторона, где от-
крытие новых возможностей и повышение каче-
ства жизни людей сопряжено с угрозами и рис-
ками нового типа (экономического, техногенного, 
социального и т.д. характера) имеющими скры-
тый или «отложенный» эффект и которые, воз-
можно, скажутся не при жизни сегодняшних по-
колений людей, а на их потомках.  

К ним можно отнести ряд социальных вызовов 
цифровой экономики относящихся к сферам 
науки, образования, рынка труда, этики, морали, 
законотворческой практики с которыми нам 
предстоит столкнуться:  

1. Взаимодействие и трансформация человече-
ского интеллекта с искусственным интеллектом. 

2. Технологическая трансформация, ведущая к 
поляризации доходов и уходу с рынка труда ря-
да профессий. 

3. Структурная безработица, актуализация в 
перспективе темы «лишних не востребованных 
профессионально людей» и как следствие мар-
гинализация ряда социальных групп.  

4. Проблемы, связанные с малозащищёнными 
слоями населения. 

5. «Черная занятость». 

6. Проблемы, связанные с трудовыми миграци-
онными процессами. 

7. Возникновение ряда этических вопросов, 
связанных с формированием единого реестра 
данных граждан. 

8. Отмена существующих образовательных мо-
делей и переориентирование всей системы на под-
готовку ограниченного количества руководящих 
специалистов в сфере цифровых технологий. 

9. Спрос на новые типы компетенций и новые 
формы подготовки в условиях быстрой смены тех-
нологий. Так, результат опроса госслужащих авто-
рами программы «Развитие цифровой экономики в 
России до 2035 г.» показал, что 50 % из них не вла-
деют элементарной компьютерной грамотностью.  

10. Творческий вызов. Универсальность и узость 
задач цифрового образования не способствует 
креативности, необходимо комплексное, разно-
направленное образование. 

11. Вызов, связанный с ключевыми аспектами 
безопасности информационных систем. (Кибер-
безопасность, киберугрозы, кибератаки, управ-
ление персональными данными, анализ возмож-
ных угроз и вызовов становятся приоритетными); 

12. Формализованное закрепление в норматив-
ных актах всех содержательных аспектов фун-
ционирования цифровой экономики. 

Целесообразно комплексно взглянуть на данные 
вызовы и риски, для того чтобы понять, что они 
обостряют уже существующие угрозы, связанные с 
национальной безопасностью во всех областях 
жизнедеятельности современного российского 
общества. Во избежание их перехода на систем-
ный неуправляемый уровень, риски проекта «Циф-
ровая экономика РФ», должны быть проанализи-
рованы и оценены специалистами. 

Во-первых, инструменты аналитики данных и 
технологии компьютерной симуляции заменяют 
эксперименты, что позволяет безболезненно для 
общества решать вопросы прогнозирования и 
социального конструирования.  

Во-вторых, потенциал развития страны определя-
ется ее человеческим капиталом, одной из важ-
нейших составляющих которого является уровень 
образования населения. Речь идет о развитии но-
вых форм, методов непрерывного разновозрастно-
го образования, профессиональных компетенций, 
индивидуальных траекторий образования. Таким 
образом, без знаний, поставляемых фундамен-
тальной наукой, невозможна подготовка профес-
сиональных кадров для цифровой экономики.  

Итак, мы можем наблюдать как принятие цифро-
вой повестки открывает перед обществом новые 
возможности и даёт новые перспективы инте-
грационным процессам, но в то же время несёт 
опасности и риски. Изучение и моделирование 
этих процессов – тема отдельного дальнейшего 
исследования. 
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ет сомнения в том, что информация в совре-
менных условиях информационно – техноло-

гической революции требует нового осмысления. В 
специальной литературе долгое время основной 
акцент ставился прежде всего на роли информа-
ции в процессах принятия решений. Сегодня это 
восприятие информации видится крайне узким и не 
учитывает разностороннюю деятельность людей в 
бесконечном потоке коммуникаций.  

В XXI веке типичным становится понимание че-
ловека как личности, которую надо рассматри-
вать в различных измерениях: профессиональ-
ном, социальном, психологическом, культурном, 
историческом. И в каждом таком измерении ему 
всегда нужна информация. Как пишет Дж. Глик: 
«Информация есть везде, информация правит 
миром, она – его кровь и топливо» [1]. 

Любая информация является описанием некой 
реальности – определенного объекта, его изоб-
ражением. Это своеобразный след, который че-
ловек оставляет на земле как результат своей 
деятельности и жизни. Семантическая инфор-
мация выявляет смысл рассматриваемого объ-
екта, фактологическая информация описывает 
его состояние и т.д. А значит, каждая из них 
предоставляет определенные сведения об ис-
следуемом объекте, то есть выполняет относи-
тельно него информационную функцию незави-
симо от природы этого объекта – вещественной 
(реальной), виртуальной (возможной) и понятий-
ной. Информация о конкретном объекте стано-
вится его заменителем. При этом описание мо-
жет изображать объект с любой точностью, ли-
митированной только применяемыми способами 
и средствами наблюдения, исследования и из-
мерения, а также языком. 

Однако чрезмерное количество информации 
вовсе не гарантирует снижения неопределенно-
сти последствий от предпринимаемых действий. 
Иногда такой избыток, наоборот, парализует 
человека и не столько проясняет вопрос, сколько 
«ослепляет» индивида, принимающего решение, 
который не в состоянии рационально проанали-
зировать множество полученных сведений. 

В середине прошлого века стало активно обсуж-
даться восприятие информации как ресурса. 
Информации как ресурсу можно приписать неко-
торые особенные свойства. Поскольку информа-
ционные ресурсы подобны другим ресурсам, 
таким как деньги или земля, то они имеют свою 
ценность, требуют расходов на их приобретение 
и могут использоваться для достижения опреде-
ленных целей, например, экономических. 

Так же, как и другие ресурсы, информация ино-
гда становится объектом кражи, но ее законный 
владелец может даже не заметить – в отличие 
от хищения материальных ресурсов, – что охра-
няемая им информация стала доступна другим 
людям. Ее просто скопировали, не оставив и 
следа этого действия. 

Информация является мобильным и неисчерпа-
емым ресурсом н в связи с этим выделяется не 
как «какой-то ресурс», а как основной фактор 
развития экономической системы в целом. Рано 
или поздно энергетические и материальные (сы-
рье) ресурсы нашей планеты должны быть ис-
черпаны.  

Уже сегодня их использование становится все 
более дорогостоящим. Спасением могут стать 
только износостойкие ресурсы – прочные, поз-

Н 
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воляющие рационализировать эксплуатацию 
других ресурсов. Таким ресурсом может стать 
информация. Кроме того, информация является 
также фактором получения прибыли, то есть 
является своего рода капиталом – информаци-
онным капиталом, который имеет определенные 
особенности: подвергается быстрому обесцени-
ванию из-за устаревшей информации (в основ-
ном фактографической); не расходуется в про-
цессе эксплуатации, поскольку информация, 
обладая свойствами дублирования, может неод-
нократно использоваться разными людьми; 
весьма мобилен, может быстро передаваться на 
любые расстояния и одновременно потреблять-
ся многими пользователями. 

Желательным свойством любого вида капитала 
является мобильность, скорость циркуляции. Ин-
формация, благодаря современным информаци-
онным технологиям, относится к ресурсу, который 
циркулирует в обществе с высокой скоростью и 
может охватывать практически неограниченные 
сферы жизнедеятельности общества [2]. 

В современном мире, особенно с развитием Ин-
тернета, информация становится предметом 
поиска для многих покупателей (пользователей) 
и часто продается. Таким образом, можно пред-
положить, что хотя она и не соответствует всем 
критериям традиционных товаров, однако имеет 
ряд общих с ними важных особенностей и пото-
му может считаться товаром. Современные ин-
формационные технологии способствуют более 
быстрой циркуляции информации, что дополни-
тельно повышает ее качество как товара. 

Однако информация – специфический товар. 
После совершения акта купли-продажи она не 
сменяет своего владельца автоматически и по-
прежнему принадлежит ему. Продавец может 
сохранить ее для себя (например, записать на 
носителях) и продать еще раз, другому покупа-
телю. Информация может быть продана одно-
временно многим потребителям, как, например, 
лекции или фильмы для просмотра зрителями в 
кинотеатре или концертном зале.  

Акт купли-продажи происходит в условиях ин-
формационной асимметрии: сторона-продавец, 
как правило, знает, что предлагает и продает, а 
покупателю чаще всего неизвестно, что он поку-
пает. О полезности приобретенной информации 
люди выносят суждение только в процессе ее 
применения, например, прослушав лекцию или 
прочитав купленную книгу или газету. Укажем 
также, что в ходе купли-продажи зачастую воз-
никают большие трудности в области защиты 
права собственности этого ресурса или права 
пользования им [3]. 

Таким образом, информация – это своего рода 
метаэнергия, которая движет большим количе-
ством энергии и определяет предпринимаемые 
человеком действия. В ней скрыта потенциальная 
сила, раскрытие которой, то есть преобразование 
в кинетическую силу, происходит в момент ее 
получения человеком и принятия на этой основе 
соответствующих решений. Это не только энер-
гия, воздействующая на человека в физическом 

смысле, но и фактор, влияющий на его поведе-
ние, выбор предпринимаемых действий и реше-
ний. Благодаря информации, принимаемой в виде 
слова, один человек проникает в разум другого, 
передавая ему определенное содержание, – сле-
довательно, в некоторой степени формирует его 
картину мира, предлагая ему свои взгляды. 

Так формируется процесс манипуляции инфор-
мацией, который позволяет глубоко проникнуть в 
разум человека, изменить мыслительные про-
цессы индивида, его критерии и оценки, предпо-
читаемые ценности и установки. Как считает                   
С. Кара-Мурза, «манипуляция – это вид приме-
нения власти, при котором тот, кто владеет ею, 
влияет на поведение других, не раскрывая ха-
рактер поведения, которого он от них ожидает» 
[4]. По мнению Е. Доценко, манипуляция – это 
«вид психологического воздействия, искусное 
исполнение которого приводит к скрытому воз-
буждению у другого человека намерений, не 
совпадающих с его актуально существующими 
желаниями» [5]. 

И еще один очень важный акцент. На «мягкой 
силе» информации основана реклама. Ее целью 
является не только информирование о конкрет-
ных изделиях или вещах, но также и убеждение – 
искушение потенциального клиента приобрести 
их – с применением различных социально-
психологических техник. Некоторые исследова-
тели обращают внимание на то, что и этих про-
цессах информация часто используется как за-
вораживающее средство.  

Последствия таких действий могут быть как по-
ложительными, так и негативными. Примером 
последних является реклама табачных изделий 
или спиртных напитков в интернете, где совер-
шенно открыто говорится, что, «реклама алкого-
ля напрямую влияет на выбор несовершенно-
летних потребителей» [6]. Характерен и другой 
пример. М. Хюсман с группой исследователей 
отслеживал корреляцию между просмотром те-
лепередач и агрессивностью людей в течение                          
20 лет. Установлено, что тяжесть совершенных 
преступлений у 30-летних напрямую связана с 
имевшимися в детстве предпочтениями в теле-
передачах [7]. Поэтому следует опасаться мани-
пулирования информацией. Это может быть 
особенно опасно, когда под видом привлека-
тельных картинок интернета информация вводит 
в заблуждение людей. Например, «рекламируе-
мый сегодня стиль жизни недоступен половине 
населения страны. Транслируемая прежде всего 
на эту половину реклама вызывает очевидный 
когнитивный диссонанс, чувство несоответствия 
констант своего существования телевизионной 
картинке, принимаемой за норму» [8]. 

В то же время, информация, несмотря на все 
негативные последствия манипулирования ею, 
является «питательной средой» для человече-
ского разума в процессе создания социальной, 
экономической и политической действительно-
сти, сотворения культурных ценностей и социо-
культурной среды. Культура включает в себя 
взаимодействие людей, которые как личности, 
взаимосвязаны общими интересами. Функцией 
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так понимаемой культуры является удовлетво-
рение таких потребностей человека, которые 
вытекают из сферы духа, а не из его биологиче-
ского существования. С появлением цивилиза-
ции растет производство продуктов, необходи-
мых для удовлетворения человеческих потреб-
ностей (в том числе технологии в IT-сфере). 
Культура же предполагает бескорыстное дей-
ствие человека с точки зрения его физического 
существования и в рассматриваемом здесь 
смысле означает область значений, лишенных, 
как правило, практической полезности. Индивид, 
оторванный от культуры своей родины, подобен 
вырванному из почвы растению, на которой оно 
раньше росло. Человек «не может быть челове-
ком, если он оторван от своей почвы, лишен 
осознанной истории, продолжительности своего 
существования» [9]. Поэтому он не может полно-
стью подчиниться техническому порядку и стать 
его функциональным придатком: человек всегда 
должен сопротивляться ему, чтобы сохранить 
себя и свою человечность. 

Однако следует отметить, что в некоторых об-
стоятельствах усвоенные культурные правила и 
нормы могут создавать своеобразную зашорен-
ность, когда человек слишком узко и односто-
ронне воспринимает и оценивает окружающий 
его мир. Иногда это становится причиной нетер-
пимости и враждебности по отношению ко всему 
«иному», чужому для данной культуры. Человеку 

бывает трудно смириться с тем, что есть и дру-
гие нормы, привычки и предпочтения. Более то-
го, культура может стать причиной и иррацио-
нальных действий, силой, побуждающей к куль-
турным, религиозным и племенным войнам [10]. 

Информация в контексте культуры играет двоя-
кую роль. С одной стороны – это материал, поз-
воляющий создавать новые элементы духовной 
культуры, новые культурные факты. К ним нужно 
отнести, в частности, новые понятия и термины, 
сопровождающие анализ информации, процессы 
обмена ею и развитие информационных техно-
логий, которые обогащают язык, современного 
общества, а также более глубокие знания о сущ-
ности и роли информации, новые нормы и обы-
чаи в сфере обмена и обращения с информаци-
ей. С другой стороны, информация – это носи-
тель культурного контента, позволяющий пере-
давать знания о культуре, благодаря чему мы 
познаем культуру прошлых цивилизаций и эпох, 
сохраняем культурные достижения. 

Таким образом, в современном мире информа-
ция играет всё возрастающую роль в экономиче-
ских, социальных и культурных преобразованиях 
человечества, становится важнейшим инстру-
ментом формирования будущего нашей цивили-
зации. Именно поэтому понятие «информация» 
требует новых современных подходов, анализа 
и осмысления. 
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емейная политика государства и приоритет 
управления демографическими процессами 

в современном мире признаны наиболее значи-
мыми. В каждом государстве внимание к про-
блемам демографии отражается в национальной 
демографической политике, а также ее состав-
ляющих – миграционной и семейной политике.  

Государственная семейная политика в России – 
новое, весьма актуальное направление в иссле-
довании социально-экономических отношений. 
Это – направление требует усиленного внима-
ния со стороны государства и развития по всем 
направлениям, а не только в области социаль-
ной государственной политики.  

Методологические основы семейно-брачных 
отношений представлены в классических теори-
ях мировых ученых (М. Вебер, Э. Дюркгейм,                  
Т. Парсонс, П. Сорокин и др.). Современные 
концепции семьи и семейной политики, разрабо-
танные российскими исследователями (А.И. Ан-
тонов, И.С. Голод, В.М. Медков, А.Г. Харчев и 
др.) расширяют представления о государствен-
ной семейной политике. В своих работах ученые 
показывают состояние российских семей в эко-
номическом, социокультурном и демографиче-
ском аспектах, преимущественно негативного 
характера, и указывают на необходимость 
управления демографическими (семейными) 
процессами в со стороны государства [1].  

С 
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Государственная семейная политика, как отме-
чает в своей статье А.В. Сидоров, представляет 
собой «комплексную систему государственной 
деятельности, направленную на семью как на 
социальный институт, основной целью которой 
является укрепление, развитие, суверенитет, 
защита прав и интересов семьи, основанные на 
правовом регулировании отношений с государ-
ством» [2].  

Стоит заметить, что на протяжении примерно 
десяти последних лет государственная семейная 
политика воспринималась как часть социальной 
государственной политики, без учета ее влияния 
на демографические процессы. Данное положе-
ние отслеживается в Основных направлениях 
государственной семейной политики, утвер-
жденных Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина в 
1996 г. [3]. Несомненно, что он сыграл немало-
важную роль для поддержки семьи, родитель-
ства и детства, невзирая на то, что некоторые 
заявленные цели на поверку оказались деклара-
тивными, основные направления семейной по-
литики продолжают сохранять свою актуаль-
ность. В последующие годы появились новые 
задачи поддержки семьи в рамках демографиче-
ских Концепций на период до 2015г. и на период 
до 2025 г. [4], Концепции государственной поли-
тики в отношении молодой семьи разработаны 
Минобрнауки РФ в Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации.  

В семейный актив следует отнести и Нацио-
нальный план действий в интересах детей РФ до 
2020 года с соответствующим разделом «Цели и 
задачи Национального плана действий в интере-
сах детей Российской Федерации до 2020 года». 
Но в разделе нашли отражение лишь проблемы 
детей, а вне семейно-родительских отношений 
трудно обеспечить их системное решение. 

Основные направления семейной политики в 
1996г. были разработаны на переходный период 
в силу невозможности «разработки конкретных 
мер государственной семейной политики без 
детальной оценки социально-экономической 
ситуации, которая сложится в условиях стабили-
зации и подъема» [3]. Причем цели и задачи 
практически никак не корреспондировались с 
демографическими процессами. И это понятно, 
поскольку в то время демографическая пробле-
ма еще не встала со всей остротой, как спустя 
десятилетие, а семейная политика воспринима-
лась только как часть социальной политики, 
обеспечивающая государственные гарантии за-
щиты и поддержки семьи, детства [5]. 

В первом десятилетии наступившего века демо-
графический кризис потребовал введения нового 
комплекса мер поддержки семей с детьми с це-
лью увеличения рождаемости. Одновременно 
возросла актуальность разработки новой модели 
государственной семейной политики. В появив-

шихся вариантах концепций более четко обрисо-
вывались ее пронаталистские очертания. Уже в 
Концепции государственной политики в отноше-
нии молодой семьи, принятой в 2007 г., одна из 
приоритетных целей сформулирована как обес-
печение выполнения молодой семьей социаль-
но-демографических функций, включая стимули-
рование рождаемости и воспитания детей.  

Необходимо признать, что внедренный с 2007 г. 
комплекс поддержки семей, оказался результа-
тивным в демографическом плане, поскольку 
рождаемость в этот период росла беспреце-
дентными темпами даже в период кризиса. Сум-
марный коэффициент рождаемости (СКР) возрос 
за 2007–2013 гг. с 1,3 до 1,7 ребенка на одну 
женщину. То, что меры оказались действенными, 
подтвердили данные переписи, зафиксировав-
шие рост доли многодетных семей с 6,6 % до                
7 % за период с 2002 по 2010 гг. [6]. 

Несмотря на очевидное улучшение ситуации, 
демографический кризис не миновал, среди се-
мей по-прежнему доминируют однодетные се-
мьи, СКР не достиг ни уровня 1990г., ни уровня 
воспроизводства населения – 2,1 ребенка на 
женщину. «Демографическая яма», связанная с 
малочисленным молодым поколением, рожден-
ным в 1990-е годы, несет негативные тренды 
почти во все сферы экономики и социальной 
жизни [6]. В первую очередь, это отражается на 
численности населения в трудоспособном воз-
расте, и, как следствие, возрастает нагрузка на 
пенсионное и социальное обеспечение, обще-
ственное здравоохранение. 

При этом сегодня российское государство возла-
гает повышенные надежды одновременного ре-
шения двух разнонаправленных задач – демо-
графического и экономического роста. А это 
означает, что для преодоления последствий 
«демографической ямы» и кризиса, в целом, 
потребуется новая система управления демо-
графическими процессами, прежде всего в са-
мой сложной сфере – рождаемости, которая за-
висит непосредственно от решения семьи.  

Согласно расчетам, «для оптимистического сце-
нария» роста численности населения страны к 
2050 г. до 154 млн человек, озвученного В. Пути-
ным, недостаточно целевых показателей, зало-
женных в федеральной Концепции демографи-
ческой политики: увеличения СКР до 1,95 ребен-
ка на одну женщину и ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 75 лет [7].  

Расчетные показатели «оптимистического сце-
нария», представленные Институтом научно-
общественной экспертизы, свидетельствуют, что 
при ежегодном фиксированном миграционном 
приросте в 300 тыс. чел. соответствующим па-
раметрам Концепции, они должны быть значи-
тельно выше (табл. 1) [8]:  

 

Таблица 1 

Социально-политические аспекты демографических процессов в современной России 
Показатель 2018 г. 2025 г. 
Суммарный коэффициент рождаемости, детей на 1 женщину 1,75 2,05 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 74 79 
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Добиться такого роста только за счет мер соци-
альной поддержки семей с детьми невозможно. 
Семейной политике государства, безусловно, 
требуется концептуально новый управленческий 
подход, имеющий в качестве долгосрочной цели 
укрепление института семьи, а в качестве сред-
несрочной – поддержку рождаемости у всех ка-
тегорий семей. По данным социологических ис-
следований репродуктивных планов населения 
главные препятствия для рождения детей – ма-
териальные и жилищные трудности и неуверен-
ность в завтрашнем дне, причем риск бедности – 
одна из главных причин откладывания деторож-
дения или вовсе отказа от детей [9].  

В период преодоления демографического кризи-
са стратегия государственной семейной полити-
ки должна быть направлена на максимальное 
снижение препятствий для семей иметь большее 
количество детей. Для этого государству необ-
ходимо руководствоваться принципами соци-
альной справедливости и солидарности, в част-
ности, справедливость со стороны государства 
должна реализовываться в отношении тех, кто 
значительную часть материальных и временных 
ресурсов инвестирует в национальное будущее 
и безопасность страны – новые поколения рос-
сиян [8]. Государство, на наш взгляд, должно 
разделить с родителями бремя обязанностей и 
ответственности за воспитание и социализацию 
детей, а также в значительной степени компен-
сировать семейные расходы в виде лучшей за-
нятости, социальных выплат, льгот, налоговых 
преференций. 

При этом государственная семейная политика 
должна преследовать несколько ключевых прин-
ципов:  

–  универсальности – т.е. направленности аб-
солютно на все семьи;  

–  семейности – т.е. направленности на всех 
членов семьи, а не на отдельных ее членов;  

–  социальности – концентрации внимания на 
социально-уязвимых категориях семей и семей с 
особыми потребностями (многодетных, с одним 
родителем, с инвалидностью родителя или ре-
бенка).  

В рамках стратегии семейной политики следует 
выделить следующие приоритеты в целях реа-
лизации оптимистического демографического 
сценария: 

–  укрепление института семьи и сокращение 
уровня семейного неблагополучия в числе кото-
рых: разводы, социальное сиротство, беспризор-
ность, плохие жилищные условия, бедность и др.; 

–  государственную поддержку многодетных 
семей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

–  создание системы социальных гарантий и 
социально-экономических возможностей, необ-
ходимых для рождения и воспитания нескольких 
детей в семье;  

–  разработку механизмов улучшения жилищных 
условий каждой семьи по мере рождения детей;  

–  создание условий для успешного и эффек-
тивного совмещения женщинами своих роди-
тельских и профессиональных обязанностей, 
прежде всего за счет развития системы до-
школьного образования и услуг по уходу за 
детьми до 3-х лет. 

Измеряемыми целями стратегии государствен-
ной семейной политики в области управления 
демографическими процессами должны стать: 

1) увеличение суммарного коэффициента рож-
даемости при одновременном росте желаемого 
числа детей в современной семье;  

2) увеличение среди семей с детьми доли се-
мей с тремя и более детьми; 

3) снижение уровня семейного детского и моло-
дежного неблагополучия [10]. 

В рамках реализации Основных направлений 
деятельности Правительства РФ до 2025 года 
целесообразно реализовать целый комплекс 
мер, в числе которых: 

–  для сокращения бедности разработать и ввести 
систему ежемесячных пособий на детей в мало-
обеспеченных семьях начиная со второго ребенка; 

–  в условиях дефицита экономических ресурсов 
на пособия разрешить нуждающимся семьям ис-
пользовать «материнский капитал» на текущее 
потребление на условиях социального контракта; 

–  расширить действие «материнского капита-
ла» на образование родителей, детей, лечение 
ребенка или матери, на приобретение авто-
транспорта, средств для ведения подсобного, 
фермерского хозяйства, семейного бизнеса и 
т.д. («материнский капитал» рассматривать не 
как расходы, а как возвратные инвестиции в эко-
номику России); 

–  обеспечить благоустроенным жильем все 
многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, начиная с демографически 
неблагополучных регионов; 

–  обеспечить информационную поддержку реа-
лизации мер семейной политики, повышение цен-
ности детей в обществе, престижа многодетности. 

Новая стратегия государственной семейной поли-
тики потребует совершенствования системы 
управления демографическими процессами, вклю-
чения ее в систему стратегического планирования 
социально-экономического развития РФ. 

Таким образом, государственная семейная по-
литика в свете управления демографическими 
процессами затрагивает все аспекты жизни се-
мей с детьми – экономическую, жилищную, тру-
довую, пенсионную и другие сферы, а также 
формирование благоприятной жизненной среды 
для современной семьи. Эффективность госу-
дарственного управления в этой сфере можно 
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измерить не только в области рождаемости и 
репродуктивных установок, но и на показателях 
семейного неблагополучия в жизни родителей с 

детьми, детской бедности, снижения разводов, 
беспризорности и других асоциальных явлений в 
социальной сфере. 

 
Литература: 

1. Gafiatulina N.Kh. Social security and social health 
of Russian society : monograph / N.Kh. Gafiatulina, 
S.I. Imgrunt, S.I. Samygin. Saarbucken : Lap Lambert 
Academic Publishing RU. 2017. 124 p.  

2. Сидоров А.В. Семейная политика в системе 
государственной социальной политики // Власть. 
2015. № 11. С. 83–88.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 
14.05.1996 г. № 712 «Основных направлениях 
государственной семейной политики».  

4. Концепция демографической политики РФ на 
период до 2025 года от 09.10.2007г. № 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации нам период до 2025 
года». 

5. Касьянов В.В. Демографические вызовы 
национальной безопасности России / В.В. Касья-
нов, А.К. Манучарян, С.И. Самыгин // Гуманитар-
ные, социально-экономические и общественные 
науки. 2017. № 6–7.  

6. Информационные материалы об окончатель-
ных итогах Всероссйиской переписи населения 
2010 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/ new_site/
perepis2010/perepis_itogi1612.htm 

7. Путин В. «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России». Электронный 
ресурс: URL: http://www.kp.ru/daily/3759/2807793. 
Дата обращения 21.01.2018 г. 

8. Рыбальченко С.И. Семейная политика и 
управление демографическими процессами в 
современной России // Социально-политические 
аспекты демографических процессов в совре-
менной России: Материалы научно-практической 
конференции. Ростов н/Д., 2014. С. 72–80. 

9. Росстат. «Семья и рождаемость». Аналити-
ческий отчет по итогам выборочного наблюдения 
репродуктивных планов населения в 2012 г. 

10. Гафиатулина Н.Х. Социальное самочувствие 
молодежи в условиях рискогенности российского 
общества // Личность в экстремальных условиях 
и кризисных ситуациях жизнедеятельности.  
2011. № 1. С. 17–24. 

 Literature:  

1. Gafiatulina N.Kh. Social security and social health 
of Russian society : monograph / N.Kh. Gafiatulina,                    
S.I. Imgrunt, S.I. Samygin. Saarbucken : Lap Lambert 
Academic Publishing RU. 2017. 124 p.  

2. Sidorov A.V. Family Policy in the System of 
State Social Policy // Vlast. 2015. № 11. Pp. 83–88. 
 

3. Decree of the President of the Russian Federa-
tion of 14.05.1996. № 712 «The main directions of 
the state family policy». 

4. Concept of the demographic policy of the Rus-
sian Federation for the period up to 2025 from 
09.10.2007. № 1351 «On the approval of the Con-
cept of the Demographic Policy of the Russian Fed-
eration to us until 2025». 

5. Kasyanov V.V. Demographic challenges to Rus-
sian national security / V.V. Kasyanov, A.K. Manu-
charyan, S.I. Samygin // Humanities, socio-
economic and social sciences. 2017. № 6–7. 
 

6. Information materials on the final results of the 
2010 All-Russian Population Census. URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis
_itogi1612.htm 

7. Putin V. «Building Justice. Social policy for Russia»
Electronic resource: URL: http://www.kp.ru/ daily/ 
3759/ 2807793. Date of circulation 21.01.2018. 
 

8. Rybalchenko S.I. Family policy and manage-
ment of demographic processes in modern Russia // 
Socio-political aspects of demographic processes in 
modern Russia: Proceedings of the scientific-
practical conference. Rostov n / D., 2014. P. 72–80. 
 

9. Rosstat. «Family and Fertility». Analytical report 
on the results of selective observation of reproduc-
tive plans of the population in 2012. 

10. Gafiatulina N.Kh. Social well-being of young 
people in the context of risky Russian society // Per-
sonality in extreme conditions and crisis situations 
of vital activity. 2011. № 1. P. 17–24. 



45 

 

УДК 316 
 
Кротов Дмитрий Валерьевич 
доктор социологических наук, профессор  
кафедры экономической теории,  
Ростовский государственный  
экономический университет (РГЭУ РИНХ) 
dsm2000@mail.ru 
 
Загутин Дмитрий Сергеевич  
доктор философских наук,  
кандидат технических наук,  
профессор,  
Донской государственный  
технический университет  
rostov-zd@mail.ru  
 
Самыгин Сергей Иванович  
доктор социологических наук, профессор, 
Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ) 
samygin78@yandex.ru  
 

ЗНАЧЕНИЕ СЕТЕВЫХ СТРУКТУР  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ВОПРОСЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

DIGITAL ПОКОЛЕНИЯ 

  

   
 
Dmitry V. Krotov 
Doctor of Social Sciences, 
Professor of chair Economic theory  
Rostov state economic university (RINH) 
dsm2000@mail.ru 
 
 
Dmitry S. Zagutin 
candidate of technical sciences,  
doctor of philosophy,  
professor,  
Don state technical university 
rostov-zd@mail.ru  
 
 
Sergey I. Samygin  
Doctor of Sociology, Professor, 
Rostov state economic university (RINH) 
samygin78@yandex.ru  
 
 

VALUE OF THE NETWORK  

STRUCTURES AND INFORMATION  

TECHNOLOGIES IN THE QUESTION 

OF FORMATION OF SOCIAL  

BEHAVIOR OF DIGITAL  

GENERATION 

 
                                                                      

 

Аннотация. По мнению авторов, в условиях ин-
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формирования высоко культурного, интеллекту-

ального общества. В данной статье исследова-

тели поставили цель выявить и оценить с точки 

зрения социализации молодёжи ключевые науч-

ные подходы в рассмотрении данного вопроса.  
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ак предсказать свойства поколения и соци-
альное поведение, опираясь на сравнитель-

ный анализ поколенческих «паттернов»? Эти во-
просы сегодня в большей степени разрабатывают-
ся бизнесом, с тем, чтобы определять перспектив-
ные предпочтения поколений и формировать соот-
ветствующий спрос на товары или услуги. Чем 
точнее мы можем предсказать поведение аудито-
рии, потребителей, тем точнее мы можем прогно-
зировать спрос.  

Развитие информационно-коммуникативных тех-
нологий, внедрение в массы социальных сетей 

интернета вызывает глубинные сдвиги в развитии 
культуры молодёжи и её социализации.  

Данные тенденции влияют на формирование 
принципиально новой модели общества, в кото-
ром доминируют горизонтальные сетевые ком-
муникации и появляется множество разнообраз-
ных акторов, участвующих в формировании лич-
ности молодого человека, движимые собствен-
ными мотивами и обладающие для этого соот-
ветствующим опытом. При этом, надо понимать, 
что в социальных сетях чаще приходится 
наблюдать акторов, выступающих в качестве 

К 
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коллективных субъектов, социальных групп, 
общностей людей, совершающих действия 
направленные на других участников [11].  

В современную эпоху информационных техноло-
гий возрастает роль и значение сетевых структур 
в вопросе воспитания молодёжи и формирова-
ния её культуры и интеллекта. Сегодня в науч-
ной литературе можно выделить большое коли-
чество типов контактов людей с новыми техно-
логиями, цифровой средой. 

Первый тип контакта с цифровой средой пред-
ставляет собой поколение людей, которое со-
здавало эти технологии,это поколение придумы-
вало первые протоколы, программы, социальные 
площадки, компьютерные сети,это поколение 
людей, чье активное творчество, а точнее инже-
нерное творчество пришлось на 1950–1960-е 
годы. Тем самым мы выделяем поколение со-
здателей виртуальной реальности 

Второе поколение – поколение «цифровых эми-
грантов», в полной мере осознающие, что такое 
реальная и виртуальная действительность, по-
этому легко переходят из одного мира в другой, 
ощущают грань-границу раздела виртуальности 
от реальности. Поэтому здесь акцент сделан на 
«эмигрантах». Это поколение, которое в равной 
степени владеет концепцией реальности и вир-
туальности и строго ощущает границу между 
реальным и виртуальным. Поэтому у данного 
поколения в большинстве своем существует 
ощущение игры в виртуальном пространстве. 
Это мы можем увидеть в сетевых псевдонимах - 
NIKах, это заметно по тому как отличается пове-
дение людей данной группы в реальной и вирту-
альной реальности их «АВАТАРов». 

И наконец, третье поколение, третий тип – 
«цифровых аборигенов», «цифровых туземцев». 
Это поколение подрастающей молодежи, кото-
рая не знает реальности без интернета, это по-
коление, которое выходит в интернет, в вирту-
альную реальность с помощью мобильных и 
сверхмобильных устройств. У данного поколения 
отсутствует граница между реальной и вирту-
альной реальностью. Их реальность это сме-
шанная реальность, в которой виртуальная и 
объективная реальность органично дополняют 
друг друга. 

Разбирая приведенные типы поколений можно 
выделить для каждого типа и свою мораль, цен-
ностные ориентиры. 

Насущной потребностью современного обще-
ства является выстраивание механизмов социа-
лизации молодёжи, направленных на создание 
такого социального поведения, при котором мо-
лодежь будет стремиться к высокой культуре 
развития и активно стремиться к созиданию но-
вых культурных ценностей в процессах сотвор-
чества и самотворчества. Решающее значение в 
переходе на более высокую ступень развития 
человечества имеет культивирование творчески 
ориентированной личности «синергетийного» 
типа мышления, способной адекватно оценивать 
обстановку, взвешивать альтернативные мнения 

и принимать продуманные решения на основе 
анализа соответствующей информации [2]. 

Данная задача особенно актуальна, так как сегодня 
наблюдается среди молодёжи эффект культурной 
дезориентации. Данный эффект усиливается, в 
том числе, из-за вовлеченности молодёжи в соци-
альные сети и бесконтрольного использования 
информационных технологий в повседневной и 
образовательной среде. И здесь важную роль иг-
рают регуляторы социального поведения. Объек-
тивно рассматривая роль гаджетов в образова-
тельной среде для молодежи, приходим к одно-
значному выводу, что современные информацион-
ные технологии формируют в сознании молодого 
поколения иллюзию знания, формируют иллюзор-
ные компетенции. К сожалению, лишь при наличии 
в руках смартфона молодой человек может транс-
лировать знания. 

Социальное поведение личности может быть 
сформировано в процессе целенаправленного 
воспитания при социализации. Проецируя соци-
альное поведение на социальные сети, можно 
увидеть, что в качестве субъекта поведения вы-
ступает личность молодого человека и социаль-
ной группы, к которой он себя относит. Результа-
том социального поведения является развитие 
взаимодействий и взаимоотношений личности с 
другими людьми и общностями в интернет про-
странстве [9]. 

В социальном поведении молодежи интернет 
пространства, особое место занимают социаль-
ные действия, по отношению к другим участни-
кам, группам, обществам и предметному миру. К 
сожалению, специфика социальных сетей тако-
ва, что эти действия регулируются только на 
уровне заявлений, правил, на которые никто не 
обращает внимание, в силу того, что существует 
определенная анонимность. 

Можно смело говорить о социальных сетях как 
общественном институте, который оказывает 
непосредственное влияние на социализацию 
молодёжи и формирование шаблонов социаль-
ного поведения. Можно определить виртуальные 
социальные сети как набор формальных и не-
формальных правил, норм, установок, регули-
рующих различные сферы деятельности моло-
дёжи и организующих их в систему ролей и ста-
тусов [4]. 

Тем самым, многие свои потребности молодёжь 
частично или полностью удовлетворяет через 
информационно-коммуникативные сети – в вир-
туальном мире, отрываясь от жизни реальной, 
настоящей. 

Анализ влияния Интернета как принципиально 
нового средства коммуникации на человека и 
культуру проводился так же в работах В.П. Гон-
чарова, Н.В. Корытникова, К.Э. Разлогова,                 
Г.Л. Тульчинского, М.Н. Эпштейна, М.Ю. Попова, 
С.И. Самыгина, Д.С. Загутина [5].  

Также ряд авторов выделяют социально-
философские и социально-психологические ас-
пекты социализации и виртуализации общества. 
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Последствия влияния виртуальной реальности 
на человека и общество исследуют Т.А. Бонда-
ренко, Б.В. Марков, А.Ю. Фимин [6] и др. 

Решающая роль, как отмечают ряд авторов, на 
первых стадиях социализации принадлежит тра-
диционному механизму социализации, т.е. усво-
ение норм поведения в семье, в то время как в 
подростковом возрасте на первый план выходит 
институциональный механизм социализации, а 
именно информационно-коммуникативные сети, 
которые состоят из виртуальных социальных 
групп. И здесь на первый план в вопросе выра-
ботки норм социального поведения молодежи 
выходят сетевые структуры и информационные 
технологии [3]. 

Важно отметить, что составными элементами 
виртуальной социальной сети являются моло-
дые люди, социальные связи и действия, соци-
альные взаимодействия и отношения, социаль-
ные группы, общности, нормы и ценности, в со-
вокупности своей и представляющие из себя 
digital поколение, не разграничивающие вирту-
альность и реальность. Каждый из этих элемен-
тов находится в более или менее тесной связи с 
другими и играет специфическую роль в функци-
онировании digital поколениякак целого. Именно 
благодаря своей структуре digital поколение ка-
чественно отличается от предыдущих поколений 
в вопросе морали, нравственности, ценностных 
ориентаций. Digital поколение – это такой соци-
альный организм, который функционирует и раз-
вивается по своим собственным законам. Это 
приводит к росту числа несовершеннолетних с 
девиантным поведением, проявляющееся в асо-
циальных действиях (алкоголизм, наркомания, 
нарушение общественного порядка, хулиганство, 
вандализм,рост преступности среди молодёжи и 
др.), а также развитие различных форм экстре-
мизма и агрессии в молодёжной среде [2]. 

В нашем исследовании социального поведения 
молодёжи, а именно его формирование через 
интернет пространство и информационные тех-
нологии, мы обращаем своё внимание на такие 
показатели ка мораль, нравственность, этика, 
проявляющееся в коллективном поведении со-
циальных сетей [1].  

Информационные технологии, как главный ин-
струмент глобализации, оказывают неоднозначное 
влияние на каждое поколение людей. С одной сто-
роны они увеличивают его возможности в плане 
реализации своих способностей. С другой – проис-
ходит трансформация личности в контексте цен-
ностно-мировоззренческих установок: ориента-
ция на принципы гедонизма, потребительства и 
нравственного релятивизма.  

Деструктивными следствиями интернет-простран-
ства также является воздействие на психоэмоцио-

нальную сферу человека, углубление чувства 
страха, возрастание психологической напряженно-
сти. Термин «экзистенциальный вакуум», введён-
ный в науку экзистенциалистами, как утрата чело-
веком смыслов, обозначает сегодня новые формы 
экзистенциального кризиса. «Экзистенциальный 
эскапизм» обозначает социальную самоизоляцию 
человека, замещение реального мира виртуальной 
реальностью, деструкцией личности, превращени-
ем ее из субъекта в объект манипуляции.  

Социальная изоляция повышает степень мани-
пулятивности человека. Принимая во внимание, 
что именно молодежь является ее объектом, то 
есть та часть населения, мировоззрение которой 
находится в процессе становления, и которая 
будет определять будущее страны, то ясно, что 
интернет-пространство и национальная без-
опасность тесно связаны. 

Понижение экзистенциальной безопасности лично-
сти используют в информационной войне – войне 
идей и ценностей. Объектом ее является по пре-
имуществу, не физическое уничтожение человека, 
на воздействие на его психоэмоциональную и оце-
ночную сферу, создание напряженности в обще-
стве, его атомизацию, разобщение людей по прин-
ципу «войны всех против всех».  

Информационная война как реальность ведется 
на трех уровнях: фактологическом, концептуаль-
ном и смысловом. Подача информации, ее ин-
терпретация и осмысление. Информационные 
«факты» в этом противостоянии нельзя назвать 
фактами в научном смысле этого слова, как то, 
что должно обладать объективным содержани-
ем. Это вбросы, «фейковые новости», слухи, 
рассчитанные на эмоциональную, а не на рацио-
нальную сферу восприятия. На втором и третьем 
уровне происходит замещение ценностей и 
смыслов одного общества чужими ценностями и 
смыслами. 

Объектом информационной войны, как правило, 
становятся те ценности и смыслы, которые объ-
единяют общество, сплачивают людей в единое 
целое, повышают их самооценку, достоинство, а 
значит и укрепляют государство в целом. Не 
случайно, что именно Победа в Великой Отече-
ственной войне стала объектом информацион-
ной агрессии. Укрепление национальной без-
опасности государства в информационном про-
странстве, во-первых, предполагает возвраще-
ние мышления человека в сферу рационально-
сти, то есть формирование каждым самостоя-
тельности мышления, критического отношения к 
информации в сетевом пространстве, а также 
меры со стороны общества и государства по 
ограничению деятельности разрушителей, как 
внутри, так и извне. Во-вторых, противодействие 
разрушению нашей идентичности в информаци-
онном пространстве на законодательном уровне. 
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Аннотация. В статье изложены результаты ис-

следования межкультурной компетентности в 

условиях современной образовательной среды. 

Представлен анализ основных теоретических 

проблем, связанных с междисциплинарным ста-

тусом данного понятия. Рассмотрено соотноше-

ние понятий «компетенция» и «компетентность», 

проведен анализ трактовок межкультурной ком-

петентности в психологии, теории коммуникаций, 

педагогике, охарактеризовано отличие отече-

ственных и зарубежных исследований данного 

явления, представлена характеристика основных 

структурных элементов межкультурной компе-

тентности. Далее излагаются результаты эмпири-

ческого исследования проявления межкультурной 

компетентности студентов в условиях современ-

ной образовательной среды на примере отноше-

ния студентов КубГТУ к своим иностранным со-

курсникам. Выявлено, что опрошенные не испы-

тывают напряжение при общении с иностранны-

ми студентами и готовы более тесно общаться с 

ними. Полученные результаты могут быть исполь-

зованы при разработке и реализации современ-

ных образовательных программ направленных на 

формирование межкультурной компетентности. 
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Annotation. The article describes the study of 

intercultural competence in modern educational 

environment. The main theoretical problems relat-

ed to the interdisciplinary status of this concept 

were analyzed. The article deals with the correla-
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«competence», analyzes interpretations of inter-

cultural competence in psychology, communica-

tion theory, pedagogy, characterizes the differ-
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students in the conditions of the modern educa-

tional environment by the example of the attitude 

of KubSTU students towards their foreign fellow stu-

dents. It has been revealed that the respondents 
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with foreign students and are ready to communi-
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can be used in the development and implementa-

tion of modern educational programs aimed at 
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асширение1сферы межкультурного взаи-
модействия выступает одним из социокуль-

турных последствий процессов глобализации [1]. 

                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Рос-
сийской Федерации в лице Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Русский язык». 

Ситуациями взаимодействия с представителями 
других культур пронизаны все сферы обще-
ственной жизни, ими наполнена жизнь совре-
менного человека в быту, в трудовом и образо-
вательном коллективе и т.п. Нередко межкуль-
турное взаимодействие сопровождается напря-
женностью из-за языковых, этнических и религи-
озных отличий, что требует от взаимодействую-

Р 
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щих сторон соответствующих навыков и опреде-
ленного уровня толерантности. По сути, совре-
менное поликультурное пространство российско-
го общества требует от индивида межкультурной 
компетентности, что в свою очередь актуализи-
рует внимание исследовательского сообщества 
к данному явлению. 

Межкультурная компетентность становится объ-
ектом исследований представителей целого ря-
да наук, приобретает междисциплинарный ста-
тус. Но к настоящему времени, остаются дискус-
сионными некоторые аспекты трактовки данного 
понятия.  

Во-первых, в литературе зачастую можно встре-
тить разночтения в понимании терминов «компе-
тенция» и «компетентность»: они могут тракто-
ваться и как тождественные, и как относительно 
самостоятельные, и как взаимопересекающиеся. 
А.П. Садохин, проведя обстоятельный категори-
альный анализ и рассмотрев понимание данных 
терминов в педагогике, психологии, социологии и 
теории коммуникаций, определяет компетент-
ность «как совокупность знаний, умений и навы-
ков, позволяющих ее субъекту эффективно ре-
шать вопросы и совершать необходимые дей-
ствия в какой-либо области жизнедеятельности», 
тогда как компетенция представляет собой «со-
вокупность объективных условий, определяю-
щих возможности и границы реализации компе-
тентности индивида» [2, с. 157]. В настоящей 
работе, мы придерживаемся именного этого по-
нимание данных терминов.  

Во-вторых, само понятие «межкультурная ком-
петентность» в различных науках и разными ис-
следователями трактуется своеобразно. В част-
ности, в психологии межкультурная компетент-
ность понимается как личностное образование, 
включающее «знание жизненных привычек, нра-
вов, обычаев, установок данного социума, фор-
мирующих индивидуальные и групповые уста-
новки; индивидуальных мотиваций, форм пове-
дения, невербальных компонентов (жесты, ми-
мика), национально-культурных традиций, си-
стемы ценностей» [3]. В теории межкультурной 
коммуникации данное понятие определяется как 
совокупность знаний, навыков и умений, которые 
позволяют успешно коммуницировать с предста-
вителями других культур в повседневной и про-
фессиональной сферах. В педагогике межкуль-
турная компетентность трактуется как инте-
гральное качество личности, «способность эф-
фективно осуществлять межкультурное взаимо-
действие, выступая в роли посредника между 
представителями своей и иной культуры, осо-
знавая себя представителем определенной эт-
нической общности, нации и всего человечества, 
и воспринимая ситуацию межкультурного диало-
га как непременное условие самореализации и 
взаимообогащения представителей различных 
культур» [4, с. 58]. Отдельно следует отметить 
исследования зарубежных авторов, в частности 
работу Д. Диардорфф, которая обобщив экс-
пертные мнения специалистов по межкультурной 
проблематике, выделяет три среза межкультур-
ной компетентности: способность результативно 
общаться в ситуациях межкультурного взаимо-

действия на основе имеющихся знаний; способ-
ность проявлять гибкость взглядов в различных 
культурных контекстах; способность определять 
культурно обусловленное поведение и вести 
себя сообразно ему [5]. 

В целом, авторы определяют рассматриваемое 
понятие не только как знания, умения и навыки, 
необходимые для плодотворного взаимодей-
ствия с представителями различных культур, но 
и определенное ценностное отношение к другой 
культуре, а так же готовность и способность ве-
сти диалог с ее носителями. При этом в опреде-
лениях отечественных исследователей межкуль-
турная компетентность рассматривается как не-
кое статичное состояние – результат, итог, 
сформировавшееся личностное образование, 
тогда как их зарубежные коллеги акцентируют 
внимание на динамическом характере межкуль-
турной компетентности. 

В третьих, открытым остается вопрос о структу-
ре межкультурной компетентности. А.М. Хупса-
рокова и Ф.П. Хакунова выделяют когнитивный 
компонент, включающий в себя знания и умения 
необходимые для жизнедеятельности в поли-
культурном окружении; мотивационно-ценност-
ный компонент, содержащий систему ценностей, 
ориентированных на толерантное отношение к 
представителям других социокультурных групп и 
межкультурное взаимодействие; деятельностно-
поведенческий, представленный эффективными 
моделями межкультурного взаимодействия [6]. 
Сходная структура представлена в работах               
А.П. Садохина, который делит содержание меж-
культурной компетентности на три группы эле-
ментов. Аффективные элементы – это эмпатия и 
толерантность, образующие психологический 
базис для эффективного межкультурного взаи-
модействия. Когнитивные элементы представ-
лены этноцентризмом и этнокультурным реляти-
визм, обеспечивающие понимание коммуника-
тивного поведения партнера по взаимодействию. 
Процессуальные элементы – это конкретные 
стратегии поведения в ситуациях межкультурных 
контактов [2, с. 164]. 

Зарубежные исследователи так же солидарны в 
том, что межкультурная компетентность имеет 
сложную структуру. Так Г. Чен предлагает трех-
факторную модель межкультурной компетентно-
сти, включая в нее межкультурное понимание 
(когнитивный компонент), межкультурную сензи-
тивность (аффективный компонент) и межкуль-
турную эффективность (поведенческий компо-
нент) [7; 8].  

Обобщая представленные точки зрения, можно 
отметить, что межкультурная компетентность 
включает три основных компонента: когнитив-
ный, содержащий знания о своей и других куль-
турах; ценностно-эмоциональный, представлен-
ный системой ценностных ориентаций, ориенти-
рованных на толерантное взаимодействие; по-
веденческий, выраженный в системе навыков 
межкультурного взаимодействия. 

Межкультурную компетентность можно отнести к 
базовой компетентности, которой должен вла-
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деть современный человек. В. Хутмахер, высту-
пая на заседании Совета Европы, отметил, что 
для предупреждения ксенофобии, расовой, меж-
этнической и межконфессиональной нетерпимо-
сти, образование должно формировать у моло-
дежи компетенции, необходимые для жизни в 
поликультурном обществе: «понимание разли-
чий, уважение друг друга, способность жить с 
людьми других культур, языков и религий» [9].  

Образовательная среда выступает тем про-
странством, в котором происходит активное 
межкультурное взаимодействие, закрепляются 
межкультурные стереотипы, формируется си-
стема ценностных ориентаций относительно 
своей собственной культуры и иных культур [10]. 
Межкультурное взаимодействие, как правило, 
сопровождается этноцентризмом, который вы-
ражается в том, что индивид оценивает окружа-
ющую действительность и поведение партнера 
по взаимодействию сквозь призму ценностей и 
норм своей собственной культуры. И это серьез-
ное препятствие для эффективной межкультур-
ной коммуникации [2, с. 160], источник возникно-
вения межэтнической напряженности, интоле-
рантных установок и поведенческих актов. В 
связи с этим, важным представляется приклад-
ное исследование межкультурной компетентно-
сти современных студентов в образовательном 
пространстве вуза.  

В рамках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» проводилось исследова-
ние толерантности и межкультурной компетент-
ности студентов Кубанского государственного 
технологического университета (КубГТУ). В рам-
ках данной статьи представим результаты со-
циологического исследования, посвященного 
изучению восприятия российскими студентами 
иностранных студентов.  

КубГТУ ведет подготовку иностранных студен-
тов, в каждом институте и почти на каждом курсе 
есть иностранные студенты, соответственно для 
конструктивной адаптации как принимающего 
студенческого сообщества, так и самих ино-
странных студентов, для разработки мероприя-
тий по формированию межкультурной компе-
тентности учащихся необходимы эмпирическое 
исследование проявления межкультурной ком-
петентности. Исследование проводилось в де-
кабре 2017 года. Использовался метод анкетного 
опроса, опрашивались студенты 2–4 курсов 
(специалитет), 2–3 курсов (бакалавриат) очной 
формы обучения. Применялась квотная выбор-
ка, объем выборки составил 623 человека. Кон-
тролируемые параметры: форма обучения (оч-
ная), институт, курс; отбор респондентов внутри 
квот случайный.  

Большая часть опрошенных относится к ино-
странным студентам либо нейтрально (49,4 %), 
либо положительно (46,5 %), процент тех, кто 
испытывает негативное отношение невелик                 
(4,1 %). Существенной разницы между мнением 
мужчин и женщин не выявлено, чуть большее 
число девушек склоняется к нейтральному от-
ношению к иностранным студентам (табл. 1). 

Таблица 1 

Отношение к иностранным студентам, % 

Отношение Мужской Женский 

Положительно  48,7 42,6 
Нейтрально  45,4 55,4 
Отрицательно  5,9 2,0 
Всего 100 100 
 

У половины опрошенных есть знакомые среди 
иностранных студентов (57,1 %). Можно отме-
тить, что факт непосредственного знакомства с 
иностранными студентами отражается на отно-
шении к ним. Среди тех, у кого есть знакомые, 
меньше испытывающих негативное отношение к 
ним (табл. 2).  

Таблица 2 

Соотношение наличия знакомых среди  
иностранных студентов и отношение к ним, % 

Отношение 

Есть ли у Вас знакомые среди 
иностранных студентов 

да нет всего 

Положительно 71 29 100 
Нейтрально 45,7 54,3 100 
Отрицательно 31,6 68,4 100 
 

Большинство опрошенных отметили, что им 
нравится обучаться совместно с иностранными 
студентами (64,3 %), примерно четверть респон-
дентов (25,9 %) затруднились с ответом,                    
что обусловлено отсутствием опыта непосред-
ственного взаимодействия, поскольку иностран-
ные студенты есть не во всех учебных группах                
и только 9,8 % указали на то, что им не нравится 
обучаться совместно с иностранными студен-
тами. 

57,1 % студентов отметили, что не испытывают 
напряжение при общении с иностранными сту-
дентами, тогда как 17,6 % указали на напряже-
ние, что может быть обусловлено тем, что боль-
шинство людей в принципе испытывают нелов-
кость в новых коммуникационных ситуациях.               
25,3 % затруднились с ответом. 

Как правило, ситуации непосредственного меж-
личностного взаимодействия влияют на воспри-
ятие друг друга представителей разных культур. 
А направленность этого восприятия – позитив-
ное или негативное – будет определяться кон-
кретными ситуациями. Рассмотрим, какие уста-
новки присутствуют у российских студентов от-
носительно иностранных сокурсников (табл. 3). 

Анализ установок российских студентов относи-
тельно ситуаций общения со своими иностран-
ными сокурсниками показал, что преобладаю-
щее число опрошенных считают, что иностран-
ные студенты открыты для общения, и не кон-
фликтны. Такая установка в сфере общения го-
ворит о толерантном восприятии иностранных 
студентов, положительной направленности цен-
ностно-эмоционального компонента межкультур-
ной компетентности. 
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Таблица 3 

Установки относительно ситуаций общения, % 

 
Согласен Скорее 

согласен 
Скорее 

не согласен 
Не 

согласен 
Затрудняюсь 
ответить 

Всего 

Иностранные студенты очень общительные 29,4 33 12,4 4 21,2 100 
Иностранные студенты конфликтны 7,6 7,2 26,4 35,5 23,3 100 
С иностранными студентами никто не общается 5,8 10,1 20,4 44,6 19,1 100 
Иностранные студенты общаются только друг с другом 9,5 21,1 21,3 29,7 18,5 100 
Иностранные студенты готовы общению,  
но местные жители нет 5,7 19,5 27,9 26,8 20,1 100 

 

Уровень владения языком, языковая компетент-
ность являются важным фактором как адаптации 
самого иностранного студента, так и принимаю-
щего сообщества. Коммуникативные трудности 
могут способствовать сохранению закрытости 
студенческого сообщества приезжих, вызывать 
непонимание на бытовом уровне и во время 
обучения, могут стать источником конфликтных 
ситуаций.  

По мнению большинства опрошенных (46,6 %), 
иностранные студенты хорошо владеют русским 
языком на бытовом уровне, но он недостаточен 
для изучения специальности и вызывает трудно-
сти в процессе обучения (табл. 4) 

Таблица 4 

Оценка уровня владения русским языком, % 

Ответы % 

Не знают языка  6,5 
Разговаривают с трудом  30,2 
Хорошо говорят на бытовом уровне, но 
возникают трудности в изучении специ-
альности 

46,6 

Свободно владеют русским языком  16,7 
Всего 100 
 

Кроме того, чуть больше четверти опрошенных 
(29 %) склоняются к тому, что незнание языка 
может являться для иностранных студентов 
средством манипуляции и спекуляции, треть 
опрошенных (31,4 %) вообще затруднились от-
ветить на данный вопрос, что может быть связно 
с отсутствием ситуаций, в которых бы это нашло 
проявление. 

44,4 % опрошенных ощущают разницу в мента-
литете при общении с иностранными студента-
ми. Другая половина опрошенных (55,6 %) не 
чувствует такой разницы, что обусловлено как 
спецификой самого общества, наполненного 
многочисленными межкультурными взаимодей-
ствиями, так и особенностями молодежи как 
группы, легко идущей на новые контакты и от-
крытой для общения. Большая часть респонден-
тов (42,6 %) отметили, что готовы более тесно 
общаться с иностранными студентами, около 
трети – затруднились ответить на данный вопрос 
(35,7 %) и 21,7 % – не готовы более тесно об-
щаться. В целом, можно говорить о том, что рос- 
 

сийские студенты готовы к непосредственным 
взаимодействиям с иностранными студентами.  

По мнению российских студентов, основными 
трудностями для иностранных сокурсников вы-
ступают языковой барьер и трудности в учебе, 
среди наименее важных были выделены кон-
фликтные ситуации в общежитии и предвзятое 
отношение преподавателей (табл. 5). 

Таблица 5 

Трудности, с которыми сталкиваются иностранные 
студенты, % (итог больше 100 %,  

возможен выбор нескольких вариантов) 

Ответы % 

Языковой барьер 60,6 
Трудности в учёбе 46,9 
Трудности в общении из-за разницы в культуре 42 
Различия в менталитете 33,3 
Климат 30,4 
Неприятие со стороны местных жителей 23,9 
Неготовность к переменам 22,2 
Религиозные различия 22,2 
Затрудняюсь ответить 12,9 
Неприятие в студенческой группе 9,8 
Предвзятое отношение преподавателей 8,8 
Конфликтные ситуации в общежитии 7,8 
Другое  0,8 
 

Большинство опрошенных (64 %) определяют 
психологический климат в университете как бла-
гоприятный для адаптации иностранных студен-
тов, только около 4 % опрошенных считаю кли-
мат неблагоприятным.  

В целом, результаты исследования показали, 
что студенты КубГТУ позитивно относятся к сво-
им иностранным сокурсникам, демонстрируют 
толерантные установки в ситуациях межкультур-
ного взаимодействия, понимают сложности 
адаптации иностранных студентов и готовы к 
дальнейшему взаимодействию. 

Межкультурное обучение, непосредственные кон-
такты с представителями других культур в образо-
вательном процессе, способны трансформировать 
этноцентризм в этнокультурный релятивизм. Со-
временная образовательная среды выступает 
объективной предпосылкой развития межкультур-
ной компетентности личности. 

Литература: 

1. Тужба Э.Н. Глобализация культуры: основ-
ные измерения и последствия // Ученые записки 

 Literature:  

1. Tuzhba E.N. Globalization of culture: the basic 
measurements and implications // Scientific notes of 



53 

Санкт-Петербургского государственного институ-
та психологии и социальной работы. Научный 
журнал. Вып. 1. Т. 15. 2011. С. 13–20. 

2. Садохин А.П. Межкультурная компетенция и 
компетентность в современной коммуникации: 
(Опыт системного анализа) // Общественные 
науки и современность. 2008. № 3. С. 156–166. 

3. Васильева Н.Н. Межкультурная компетенция. 
Стратегии и техники ее достижения. М. : Дрофа, 
1996. 435 с. 

4. Овсянникова Т.В. Межкультурная компетент-
ность как результат поликультурного образова-
ния: анализ работ отечественных и зарубежных 
авторов // Образование и межнациональные от-
ношения; под ред. Э.Р. Хакимова. Ч. 1. Ижевск : 
УдГУ, 2012. С. 52–66 

5. Deardorff D. Policy Paper on Intercultural Com-
petence // Intercultural competence – The key com-
petence in the 21st century? Theses by the Ber-
telsmann Stiftung based on the models of intercul-
tural competence by Dr. Darla Deardorff. 2006. 
P. 12–30. 

6. Хупсарокова А.М. Предметно-содержательные 
компоненты поликультурной компетентности педа-
гога / А.М. Хупсарокова, Ф.П. Хакунова // Вестник 
Адыгейского государственного университета. 
Серия 3: Педагогика и психология. 2011. № 1.
С. 50–55. 

7. Chen G.M. The development and validation of 
the international communication sensitivity scale / 
G.M. Chen, W.J Starosta // Human Communication. 
2000. № 3. Р. 2–14. 

8. Chen G.M. A model of global communication 
competence // China Media Research. 2005. № 1. 
Р. 11–13. 

9. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // 
Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–
30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation 
(CDCC). Secondary Education for Europe Strasburg, 
1997. 

10. Демкина Е.В. Социокультурная воспитываю-
щая среда вуза как условие профессионального 
становления личности будущего специалиста // 
Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета. Серия 3: Педагогика и психология.  2008. 
№ 7. С. 45–51. 

the St. Petersburg State Institute of Psychology and 
Social Work. Science Magazine. V. 1, T. 15. 2011. 
P. 13–20.  

2. Sadohin A.P. Intercultural competence and 
competence in modern communication: (Experience 
in system analysis) // Social sciences and moderni-
ty. 2008. № 3. P.156–166.  

3. Vasil'eva N.N. Intercultural competence. Strate-
gies and techniques for achieving it. M. : Drofa, 
1996. 435 p.  

4. Ovsjannikova T.V. Intercultural competence as a 
result of multicultural education: an analysis of the 
work of domestic and foreign authors // Education 
and international relations; pod red. Je.R. Ha-
kimova. Ch. 1. Izhevsk : UdGU, 2012. P. 52–66.  
 

5. Deardorff D. Policy Paper on Intercultural Com-
petence // Intercultural competence – The key com-
petence in the 21st century? Theses by the Ber-
telsmann Stiftung based on the models of intercul-
tural competence by Dr. Darla Deardorff. 2006. 
P. 12–30. 

6. Khupsarokova A.M. Subject and content compo-
nents of multicultural competence of the Teacher / 
A.M. Khupsarokova, F.P. Khakunova // Bulletin of the 
Adyghe State University. Series 3: Pedagogy and Psy-
chology. 2011. № 1. P. 50–55. 
 

7. Chen G.M. The development and validation of 
the international communication sensitivity scale / 
G.M. Chen, W.J Starosta // Human Communication. 
2000. № 3. Р. 2–14. 

8. Chen G.M. A model of global communication 
competence // China Media Research. 2005. № 1. 
Р. 11–13. 

9. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // 
Report of the Symposium Berne, Switzezland 27–
30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation 
(CDCC). Secondary Education for Europe Strasburg, 
1997. 

10. Demkina E.V. The social-cultural educational 
environment of higher school as a condition of pro-
fessional forming the person of the future expert // 
The Bulletin of Adyghe State University. Series 3. 
Pedagogy and Psychology]. 2008. № 7. P. 45–51.
[in Russian].  

 



54 

 

УДК 340 
 
Палий Виталий Михайлович 
кандидат юридических наук, 
старший научный сотрудник НИО  
Краснодарский университет МВД России,  
подполковник полиции  
т. 8(918)43-79-923 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

  

   
 
Vitaly M. Paliy  
Candidate of Law Sciences, 
senior research associate of NIO Krasnodar 
university Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation, police lieutenant colonel  
t. 8(918)43-79-923 
 

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF  

THE RELATIONSHIP OF  

POWER AND SOCIETY 

 
                                                                      

 

Аннотация. В статье исследуются актуальные 

для социологии аспекты взаимоотношений вла-

сти и общества. Интеграция в обществе не изу-

чаться в отрыве от власти, поскольку исходя из 

функционалистского подхода, власть призвана 
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оиск и обоснование рациональных вариан-
тов, оптимальных моделей в динамике 

коммуникации власти и общества традиционно 
составляет объект научного интереса в истории 
гуманитарного знания. В современной науке 
сложилось понимание того, что соответствую-
щие модели предполагают достаточно сложную 
структуру для набора объективных и субъектив-
ных факторов взаимодействия власти и иных 
общественных институтов. Соответственно 
наиболее ожидаемая модель оптимального вза-
имодействия власти и общества предполагает 
паритет обязанностей, ответственности, как 
идеальную основу для достижения партнёрства 
в динамике рассматриваемой коммуникации. 
Однако реальная картина далека от благополуч-
ных прогнозов. Прежде всего, на наш взгляд, это 
обусловлено несоответствием по поводу того, 
что, с одной стороны, власть должна поддержи-
вать и укреплять потенциал силы и собственного 
авторитета для обеспечения и защиты прав, 
свобод и законных интересов личности. С другой 
стороны, государственное принуждение объек-
тивно нуждается в ограничениях, пределы кото-
рых власть должна устанавливать сама для се-
бя. Этим обусловлены и достаточно полярные 
общественные оценки непротиворечивой реали-
зации нормативных предписаний, правообеспе-
чительной самореализации власти.  

То есть феномен идеи ограничения государ-
ственной власти осознаётся и признаётся как в 
научной теории, так и в общественном сознании, 
однако в реальной практике ограничение власти 
правом чаще всего не находит полноценной ре-
ализации. В целом, исходная масштабность 
данной темы позволяет включить в её состав 
такие понятия, как законность и режим законно-
сти, законотворчество и реализация правовых 
норм. И здесь актуальные проблемы взаимоот-
ношений и взаимодействия власти и общества в 
политологическом, историческом контекстах 
представлены в трудах российских авторов                 
П.Ю. Бекренёва [1], Д.Т. Дзгоевой [2], М.И. Жест-
кова [3], М.Н. Матвеева [4], О.С. Савиновой [5], 
Ю.Ю. Сорокина [6] и ряда других. В свою оче-
редь, именно социологическая аргументация 
нормативных правовых концепций взаимоотно-
шений власти и трансформирующегося обще-
ства позволяет рассматривать комплекс пер-
спективных мер по урегулированию существую-
щих и ожидаемых кризисов самой различной 
природы.  

Соответственно, свой значительный вклад в ис-
следования по данной тематике вносят представи-
тели отечественной социологии. Так, М.А. Анипкин 
пишет: «Проблема социальной интеграции в об-
ществе традиционно является одной из актуаль-
ных тем в социологическом знании. … Интегра-

П 
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цию в обществе нельзя изучать в отрыве от вла-
сти, поскольку исходя из функционалистского 
подхода, власть призвана гармонизировать раз-
личные подсистемы в социуме, выступая либо как 
свойство самой системы, либо как медиум комму-
никации. В обоих случаях власть направлена на 
усиление функциональности общества как соци-
альной системы …» [7]. При этом, как мы можем 
предположить, данный автор аргументирует по-
требность в создании «теории среднего уровня», 
которая позволит осуществить масштабный со-
циологический анализ структур, определяющих 
динамику отношений власти и социума в рамках 
взаимодействия социальных институтов, соци-
альных групп и на уровнях межличностного взаи-
модействия.  

Объективно существующие разнонаправленные 
социальные детерминанты определяют поведе-
ние индивидов в группах, влияют на формирова-
ние и раскрытие свойств личности. То есть мы 
можем утверждать, что социологическое изуче-
ние власти изначально требует научного 
оформления в понимании системных свойств 
ведущих институтов для исторически типичной 
структуры общества. В том числе в контексте 
восприятия и оценки потенциала взаимоотноше-
ний власти и общества самостоятельное про-
блемное содержание приобретает сопоставле-
ние правового нигилизма и правового идеализма 
граждан и общественных групп. Так, в диссерта-
ции Лысенко Г.В. установлено следующее: 
«Коммуникации реализуются в событиях, осно-
ванием которых являются проблемы, их разре-
шение предполагает релевантность событий 
потребностям и интересам социальных групп. 
Институты власти, используя совокупность капи-
талов, создают и с помощью массмедиа транс-
лируют события как информационный повод для 
обеспечения собственной легитимности. Лише-
ние субъектности граждан и общественных орга-
низаций в конструировании социально значимых 
событий определяет непринятие смыслового 
содержания события и приводит к отклонению 
коммуникации» [8].  

Мы полагаем, что разнообразие и многовари-
антность явлений, сопровождающих развитие 
власти в структуре социальных институтов 
трансформирующегося российского общества, 
создаёт значительные трудности в разработке 
универсальной теории для социологии властных 
отношений. Соответственно в познании сущно-
сти явлений власти в системе структурообразу-
ющих признаков, важнейшая роль принадлежит 
процедурам сбора, регистрации, проверки, 
обобщения и анализа выявляемых социальных 
фактов. Обусловлено это тем, что социальные 
факты являются источником наиболее досто-
верной информации о составе и связях элемен-
тов исследуемой сферы. Во-первых, разложение 
сложного целого на составные элементы – это 
достаточно правомерный и убедительный метод 
исследования социальных структур. Во-вторых, 
интегральные по своей сущности системные 
качества могут быть выявлены путём научного 
анализа общественных систем, организаций, 
принимающих прямое или опосредованное уча-
стие при формировании института власти.  

Социологический подход к рассматриваемой про-
блеме актуален и в аспекте того, как взаимоотно-
шения власти и общества проявляются на уровне 
повседневной жизни. Отечественный исследова-
тель Романович Н.А. аргументированно полагает, 
что: «Под отношением к власти понимается отра-
жение в общественном, групповом, индивидуаль-
ном сознании всего комплекса прав и обязанностей 
как особого вида социально-политического взаи-
модействия, осуществляемого в режиме управле-
ния и подчинения … В традиционной модели базо-
вого образа власти в России исторически сформи-
ровались такие характеристики, как персонифика-
ция, единовластие, централизация, иерархичность, 
тогда как для современной модели характерны 
деперсонификация, разделение властей, децен-
трализация, нивелирование иерархии» [9]. Разви-
вая выделенные тезисы, Романович Н.А. делает 
важное предположение о том, что, «Причина не-
эффективности демократических преобразований 
в России заключается в базовом (структурном, 
установочном и функциональном) противоречии 
между традиционной для России моделью образа 
власти и либерально-демократи-ческой моделью 
власти западного типа, основанных на различных 
ценностно-нормативных установках, сформиро-
вавшихся в процессе исторического развития. Для 
успешности реформирования общества должны 
учитываться особенности традиционного образа 
власти российских граждан» [10].  

Дополним, что такое, последовательное разгра-
ничение обстоятельств и закономерностей раз-
вития взаимоотношений власти и общества при-
нято осуществлять от конкретных фактов к аб-
страктным выводам и предположениям. В то же 
время в перспективах становления целей, цен-
ностей, мотивов и воли конкретного человека 
актуализируется движение познания от аб-
страктного к конкретному. То есть на практике 
недостаточно обозначить установки обществен-
ного запроса к ожидаемым эффектам индивиду-
ализации. Социальная детерминация личности в 
высокой степени непредсказуема, ограничена 
конкретными условиями общественных отноше-
ний, традициями воспитания, профессионально-
го развития, образования, самооценкой и други-
ми факторами. Тем не менее, именно на лич-
ностном уровне закладывается и раскрывается 
потенциал институтов гражданского общества. 
И, как следствие, оформляются возможности 
деятельной коммуникации власти и общества 
при проведении общественных экспертиз проек-
тов законов, общественного контроля за дея-
тельностью органов государственной власти, 
структур местного самоуправления и принимае-
мыми решениями.  

Правосознание и правовая культура граждан и 
социальных групп критериально отражают уров-
ни знания, понимания и применения права для 
конкретных исторических условий в организации 
взаимоотношений власти и общества. По наше-
му мнению, позитивная динамика таких отноше-
ний предполагает следующее:  

–  государственные гарантии в регламентации 
правомерных и неправомерных феноменов об-
щественной жизни;  
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–  позитивное восприятие идеологических и 
материальных средств реализации власти в об-
щественном сознании;  

–  формирование и повышение правового со-
знания и правовой культуры, как основы личного 
убеждения каждого человека в справедливости 
законов власти и общества;  

–  социологический анализ системы формаль-
ных, неформальных правил и норм реализации 
индивидуальных и групповых интересов, ценно-
стей, традиций граждан и социальных групп по 
установкам действующей власти.  

Соответственно повышение доступности для 
граждан текстов федеральных и региональных 
законов Российской Федерации, актов местного 
самоуправления, проектов планируемых к при-
нятию нормативных законодательных актов, яв-
ляется существенным фактором в деятельности 
органов власти по установлению и утверждению 
в обществе действующего права.  

Горизонты взаимного сотрудничества власти и 
общества наиболее достоверно определяются 
координатами исторического времени в характе-
ристиках взаимоотношений и взаимодействий. И 
если социальные взаимоотношения в большей 
степени относятся к статическим параметрам 
исследуемой темы, то актуальная для социоло-
гии динамика задаётся параметрами и условия-
ми созидательного взаимодействия власти и 
общества. Для институциональной социологии в 
определении феномена социальных взаимоот-
ношений важны аспекты разнообразных связей, 
возникающих между людьми и социальными 

группами, сообществами, нациями, этносами а 
также внутри этих сообществ по основным сфе-
рам многовариантной деятельности (экономика, 
культура, политика, право, социализация). В 
свою очередь взаимодействие – это более ди-
намичная характеристика, как система взаимо-
обусловленных социальных действий, предпола-
гающая процессы активного участия и соучастия 
власти и общества в процессах достижения об-
щей пользы, общественного блага.  

Отметим, что положительные эффекты взаимо-
действия власти и общества достаточно сложно 
выявить и убедительно аргументировать. Тем не 
менее, единство указанных взаимоотношений и 
взаимодействий составляет наиболее устойчи-
вую основу институционального развития, в том 
числе для условий трансформирующегося об-
щества.  

В качестве вывода по представленному матери-
алу отметим, что самыми важными в установках 
организации взаимоотношений власти и обще-
ства считаются гарантии прав и свобод челове-
ка. Также очевидно, что социальные трансфор-
мации, как и увязанные с ними модернизации в 
иерархии властных отношений предполагают 
вполне определённые социальные, институцио-
нально значимые последствия. Диапазон пред-
полагаемых вариантов развития трансформиру-
емого российского общества достаточно обши-
рен. Соответственно важный вектор социологи-
ческих исследований по данной теме определя-
ется актуальным запросом к научному обосно-
ванию динамики согласования социальных инте-
ресов и институциональных ценностей в разви-
тии взаимоотношений власти и общества.  
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ется влияние глобальной компьютерной сети на 

формирование правовой культуры молодого по-

коления в современной России. Автор отмечает, 

что интернет в современном обществе стал не 
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системы коммуникаций, но и значимым агентом 

правовой социализации молодежи. 

 

Ключевые слова: интернет, молодежь, право-

вая культура, правовая социализация, право-

вое сознание. 

 

   

Annotation. In the present article analyzes the 

impact of the global computer network in the for-

mation of the legal culture of the younger genera-

tion in Russia. The author notes that the Internet in 

today's society has become not only one of the 

most active participants in the communication 

system, but also a significant agent of legal social-

ization of young people. 

 

Keywords: Internet, youth, legal culture, legal 

socialization, legal conscience. 

 

                                                                       

 
последние годы в различных исследовани-
ях, проводимых на научном поле социоло-

гии, интерес ученых все больше возрастает к 
такому социальному явлению как сетевые ком-
муникации. Данное внимание объясняется, 
прежде всего, происходящей глобальной транс-
формацией современного социума и сопровож-
дающимся внедрением интернет-коммуникаций 
во все области жизнедеятельности общества, 
формированием нового вида коммуникативных 
структур и процессов. 

Следует отметить, что в современной глобаль-
ной сети все более важное значение приобрета-
ют интернет-сообщества, главной функцией ко-
торых является межличностная коммуникация 
индивидов. Формирование данных сообществ 
обуславливается процессами глобализации, а 
также социальными потребностями современно-
го человека. Таким образом, можно говорить о 
том, что появление и развитие сети интернет, 
как новой формы коммуникативного простран-
ства в обществе, сформировало новые модели 
социального взаимодействия, тем самым, вы-
ступая новым видом социальной интеграции [1]. 

Известный канадский социолог Б. Уэлман, опреде-
ляя понятие сообщества, пишет: «Сообщества – 
это сети межличностных связей, обеспечивающие 
социальное взаимодействие, поддержку, инфор-
мацию, чувство принадлежности к группе и соци-
альную идентичность» [2]. 

Следует отметить, что современные интернет-
сообщества представляют собой самоорганизу-

ющиеся группы, связанные между собой с по-
мощью коммуникативных технологий [3]. Совре-
менной глобальной сети присущ достаточно ши-
рокий спектр средств, оказывающий воздействие 
на сознание и поведение индивидов. В совре-
менной социокультурной реальности особую 
актуальность, с научной точки зрения, приобре-
тает всестороннее исследование степени воз-
действия сети на формирование правовой куль-
туры молодого поколения российских граждан.  

Важное теоретическое и практическое значение 
в исследовании влияния интернет-технологий на 
формирование правовой культуры молодежи 
имеют труды Е.Л. Вартановой, Ю.Б. Зубарева, 
В.Л. Иноземцева, И.С. Мелюхина, Э.П. Семеню-
ка, В.Б. Симоненко, Г.Л. Смоляна и др. 

Общеизвестно, что формирование правовой 
культуры осуществляется через трансляцию 
социально значимой информации, и именно с 
позиции данного подхода важное значение при-
обретает исследование основных функций гло-
бальной сети, как наиболее распространенного 
средства коммуникации в среде современной 
российской молодежи. 

Следует отметить, что правовая культура фор-
мируется в юношеском возрасте, при этом госу-
дарство уделяет особое значение статусу моло-
дого поколения. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров, в сво-
ей работе «Правовая культура молодежи в ра-
курсе трансформационных стратегий» отмечают: 
«В существующем законодательстве выделяют-
ся права подростков, как категории молодых лю-

В 
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дей, имеющих особый правовой статус, связан-
ный с незавершенностью физического и духов-
ного развития …» [4].  

Таким образом, вместе с развитием интернет-
технологий обостряется проблема формирова-
ния правовой культуры современной молодежи. 
В условиях глобального социокультурного кризи-
са происходит деструкция традиционных меха-
низмов передачи основ правовой культуры, опы-
та старшего поколения молодым гражданам.  

Ключевой проблемой современной российской 
молодежи можно назвать хаотичный, стихийный 
характер социализации, в следствие чего проис-
ходит деформация правовой культуры. В данный 
момент это осуществляется при помощи интер-
нет-технологий, которые постепенно разрушают 
сформировавшиеся с годами механизмы генези-
са правовой культуры молодого поколения и 
заменяет их противоречивыми и двусмысленны-
ми конструктами. Вследствие чего в социуме все 
чаще наблюдается деформация правовой куль-
туры и проявление правового нигилизма в моло-
дежной среде, обусловленные влиянием интер-
нет-технологий. 

Следует также отметить, что укрепление социаль-
ной роли интернета обуславливает проявление 
дисфункций в процессе социализации молодого 
поколения, поскольку молодежь, являясь активным 
пользователем, может получать неконтролируе-
мый доступ к информации асоциального содержа-
ния. Следовательно, социализация молодежи по-
средствам глобальной сети преобладает над тра-
диционными агентами социализации.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема 
заключается в том, что социализация молодого 
поколения проходит под влиянием новых акто-
ров, которые практически невозможно цензури-
ровать – это интернет, социальные сети. Вектор 
их влияния нередко становится непредсказуе-
мым и может приводить к нежелательным по-
следствиям, нивелируя усилия семьи, системы 
образования и воспитания [5]. 

Вместе с тем, процесс формирования правовой 
культуры современного молодого поколения в 
значительной мере ориентирован не на опыт 
старших поколений, а на установки весьма 
неоднозначной по своему содержанию инфор-
мации, транслируемой современными интернет-
технологиями. В частности, ввиду сложившейся 
ситуации и возникает проблема формирования 
правовой культуры молодежи. Доминирующие 
позиции глобальной сети интернет в коммуника-
ционной сфере социума неизбежно оказывают 
влияние на процесс передачи информации в 
обществе, тем самым трансформируя социо-
культурную систему, подстраивая ее под изме-
няющуюся технологическую среду. 

В свою очередь, А.М. Богданова, Ю.А. Гнаева,                 
В.Д. Емельяненко считают, что нельзя рассматри-
вать интернет как явление, имеющее положитель-
ное или отрицательное влияние на формирование 
правовой культуры молодежи. Основная проблема 
заключается в том, как молодой индивид воспри-

нимает информацию, исходя из его мировоззрен-
ческих позиций. Мировоззрение, как система пред-
ставлений о мире, которое определяет отношение 
человека к окружающему, формирует его поведе-
ние, действительность социально-правовых отно-
шений. В своей работе «Интернет и ценностно-
мировоззренческие основания правосознания» они 
отмечают: «Интернет для неподготовленного поль-
зователя предстаёт в виде калейдоскопического 
сочетания вырванных из контекста элементов за-
частую противостоящих друг другу правовых уче-
ний, противоречивых правовых примеров, отража-
ющих самые разные стороны правовой действи-
тельности» [6]. 

В соответствии с таким видением проблемы, 
устойчивое формирование правовой культуры 
молодого поколения способно активно противо-
действовать негативному влиянию глобальной 
сети. Поскольку именно молодежь относиться к 
такой категории, которая находиться в процессе 
формирования ценностно-мировоззренческих, 
духовных начал личности, а поскольку большая 
часть молодых людей является активным поль-
зователем интернета, то именно данная катего-
рия граждан в наибольшей степени подвержена 
влиянию деструктивной, антиправовой инфор-
мации, являясь впоследствии носителем ниги-
листического правосознания.  

Таким образом, различные информационно-
коммуникативные технологии как основа развития 
информационного общества оказывают значи-
тельное влияние на изменения в системе право-
вой культуры. Вопрос о роли воздействия совре-
менного интернета на формирование правовой 
культуры молодого поколения через призму адап-
тивно-изменчивой социокультурной среды, требу-
ет глубокого анализа. Поскольку явный дисбаланс 
между правовым воспитанием, правовой нормой 
и правовой реальностью, способствует росту вли-
яния интернет-среды на формирование правовой 
культуры современной молодежи, так как именно 
глобальная сеть, в силу противоречивой по свое-
му содержанию, антисоциальной, антиправовой 
информации в большей степени способна соот-
ветствовать гедонистическим, ультрапрагматиче-
ским интересам современного молодого поколе-
ния. Это, в свою очередь, также обуславливает 
дальнейшее несоответствие между социально-
правовой средой и молодым человеком в резуль-
тате воздействия информации глобальной сети 
на правовое сознание.  

Следует отметить, что обозначенные противо-
речия обуславливают развитие кризиса правово-
го сознания и правовой культуры современной 
молодежи. Можно предположить, что в целях 
преодоления сложившейся ситуации необходи-
ма разработка новой методологии в системе 
правового воспитания, направленной на форми-
рование у молодого поколения навыков исполь-
зования интернет-информации, способствующей 
усвоению правовых ценностей и ориентаций. На 
сегодняшний день, наиболее эффективным 
должен быть подход, в системе правового вос-
питания и правового обучения, рассматриваю-
щий интернет как один из эффективных агентов 
правовой социализации наряду другими.  
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Аннотация. Современное общество в настоя-

щее время пребывает в состоянии активного 

становления, что сказывается на ряде социаль-

ных сфер и требует их постоянной адаптации к 

происходящим изменениям. Это определяет 

функциональную необходимость в соответствии 

образовательной системы актуальным совре-

менным запросам, связанным с подготовкой 

специалистов по ряду направлений, которые 

затрагивает современное инновационное раз-

витие общества. Отдельного внимания заслужи-

вает и то, что распределение рынка труда силь-

но меняется в условиях интенсивных трансфор-

мационных процессов. В условиях, когда резуль-

таты текущих решений влияют на состояние об-

щества спустя годы, особую актуальность при-

обретает углубленное теоретическое моделиро-

вание и управление системой образования с 

учетом наиболее значимых социальных прогно-

зов. В статье рассматривается набор проблем, 

связанных с реализацией образовательной дея-

тельности в современном обществе. Рассмат-

риваются перспективы развития системы обра-

зования, факторы ее соответствия социальным 

запросам и исследуются наиболее значимые 

аспекты общественного развития, которые 

необходимо учитывать при осуществлении ре-

форм в области образования. 

 

Ключевые слова: общество, образование, 

реформы, адаптация. 

 

   

Annotation. Modern society stays in a condition 

of active formation now that affects a number of 

social spheres and demands their continuous ad-

aptation to the happening changes. It defines 

functional need for compliance of educational 

system to the relevant modern inquiries connected 

with training of specialists in a number of the direc-

tions which are affected by modern innovative 

development of society. The special attention is 

deserved also that labor market distribution strong-

ly changes in the conditions of intensive transfor-

mational processes. In conditions when results of 

the current decisions influence a condition of soci-

ety years later, the special relevance is acquired 

by profound theoretical modeling and manage-

ment of an education system taking into account 

the most significant social forecasts. In article a set 

of the problems connected with realization of ed-

ucational activity in modern society is considered. 

The prospects of development of an education 

system, factors of its compliance to social inquiries 

are considered and the most significant aspects of 

social development which need to be considered 

at implementation of reforms in the field of educa-

tion are investigated. 
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овременное общество находится в фазе 
активного становления, что связано с высо-

кой динамикой развития институциональных 
структур [4]. Высокие темпы развития общества 
предъявляют все более серьезные требования к 
системе образования, от эффективности которо-
го зависит не только профессионализм будущих 
участников экономической деятельности, но и 
характер социальных установок, а также общий 
уровень конструктивности взаимоотношений в 

социальной среде. При этом одной из серьезных 
проблем является то, что реальный эффект от 
реформ в образовательной сфере проявляется с 
существенным запозданием. Это связано сразу с 
двумя факторами: с одной стороны, временной 
интервал от включения в образовательную сре-
ду и вплоть до осуществления самостоятельной 
трудовой активности достаточно велик и в раз-
ных образовательных учреждениях составляет 
от двух до семи лет, а если учесть общеобразо-

С 
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вательную школьную систему – интервал от 
включения в образовательную среду и вплоть до 
активной реализации результатов учебно-
воспитательного процесса составляет больше 
десяти лет.  

Безусловно, определенные промежуточные ре-
зультаты имеют место на протяжении всего пе-
риода обучения – так, например, результаты 
воспитательной работы сказываются на поведе-
нии детей непосредственно в процессе получе-
ния образования. Однако, если брать за основу 
прицел на будущее – тот период, когда вчераш-
ние студенты активно включаются в трудовую 
деятельность – становится очевидно, что ре-
зультативность образовательной системы про-
является с существенным запозданием.  

Это означает, что результаты реформ, проводи-
мых в настоящее время, можно будет окончатель-
но оценить лишь спустя несколько лет (интервал 
различается в зависимости от того, к какой сфере – 
высшего или среднего образования – относится 
реформационная деятельность). Вместе с тем, 
общество не стоит на месте – то, что является ак-
туальным для современности, вполне может утра-
тить свою актуальность спустя несколько лет. Ме-
няется соотношение трудовых вакансий, возникают 
новые, востребованные специальности, проявля-
ются социальные проблемы, укорененные в несо-
ответствии между характером воспитания в совре-
менной образовательной среде и общей социаль-
ной ситуацией.  

При всей очевидности того, что образование 
должно быть социально ориентированным, в 
настоящее время мы наблюдаем оторванность 
образовательной сферы, ее несоответствие 
наиболее значимым социальным запросам [3]. 

Второй проблематичный аспект реформирования 
образования связан с тем, что процесс адаптации 
самой системы к возникновению новых вводных, 
равно как и процесс адаптации учащихся к проис-
ходящим в системе образования изменениям, не 
может быть осуществлен мгновенно. Как отмечает 
Э. Дюркгейм, любое значимое изменение в обще-
стве, даже при условии его общего положительно-
го значения, влечет за собой возникновение кри-
зисных последствий [2]. И сфера образования в 
данном случае – не исключение. Таким образом, 
осуществление реформ в образовательной сфере 
влечет за собой повышение нагрузки на носителей 
ее непосредственных функциональных обязанно-
стей (что связано с необходимостью разработки 
новых учебных курсов, повышения квалификации и 
т.д.) и, как временное следствие – снижение эф-
фективности образовательной деятельности, свя-
занное с проявлением негативных последствий 
трансформационного периода. Таким образом, 
даже при условии выбора корректного курса по 
изменению характеристик системы образования, 
на уровне краткосрочных результатов достаточно 
сложно определить успешность осуществляемых 
изменений, их соответствие актуальным социаль-
ным запросам. 

В сочетании обозначенные выше факторы при-
водят к тому, что сфера образования становит-

ся, в плане условий регуляции, зоной повышен-
ного риска. Те воздействия, которые оказывают-
ся на ее структуру, не имеют гарантированных 
результатов и сопряжены с серьезным риском 
отторжения как в социальной среде, так и на 
уровне преподавательского состава. В результа-
те можно судить об еще одной опасности – утра-
те ряда квалифицированных специалистов, ко-
торые не смогли перестроиться, адаптироваться 
к новым условиям.  

В этом отношении, говоря об издержках транс-
формационных процессов, следует учитывать и 
кадровый аспект. Здесь возможны две модели – 
повышение нагрузки на кадровый состав систе-
мы образования, как сверхурочная работа, мо-
тивированная стремлением сохранения рабоче-
го места, либо поощрение специалистов, сумев-
ших адаптироваться к новым реалиям трудовой 
деятельности. В этом отношении материальный 
стимул имеет серьезное значение не только как 
средство формирования экономической заинте-
ресованности, но и как возможность апелляции к 
профессиональной гордости работников образо-
вательной сферы.  

В данном контексте вызывает серьезное беспо-
койство то обстоятельство, что снижение пер-
спективности участия в образовательной дея-
тельности для специалистов, имеющих серьез-
ный опыт, приводит к освобождению вакантных 
мест и, как следствие – снижению общей квали-
фикации преподавательского состава. Молодые 
специалисты, в ряде аспектов более гибкие, 
вместе с тем, имеют несколько существенных 
недостатков. К их числу относится отсутствие 
опыта, а также характер квалификации, опреде-
ляемый исходными характеристиками образова-
тельной сферы. И здесь мы можем судить о том, 
что кризис в системе образования – это систем-
ный, самовоспроизводящийся процесс. И если 
первая его стадия связана со снижением каче-
ства образования у подрастающего поколения, 
то следующая связана с ситуацией, когда это 
поколение, взрощенное в кризисной системе, 
включается в процесс передачи знаний, навыков 
и социальных установок. 

Безусловно, было бы опрометчиво рассматри-
вать исключительно отрицательные стороны 
текущей ситуации – подобного рода проблема-
тизация может привести к абстрактному, однобо-
кому рассмотрению проблемы. Несмотря на то, 
что о проблемах, существующих в образова-
тельной среде говорят уже длительное время, 
это не отражает ситуацию в ее полноте. Распре-
деление кадров неоднородно и, соответственно, 
упоминая исключительно проблемные аспекты и 
опираясь на них, мы не можем сформировать 
целостную картину происходящего. Наряду с 
кризисными тенденциями имеют место и обрат-
ные процессы, связанные с повышением доступ-
ности информации, а также развитием феноме-
на самообразования. Современные специалисты 
учатся не только в школах и университетах – 
доминирующую роль в обретении профессиона-
лизма играет активная самостоятельная дея-
тельность по приобретению знаний и навыков. И 
здесь можно судить о том, что кризис системы 
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образования частично компенсируется насыще-
нием информационной среды образовательны-
ми материалами по ряду значимых сфер.  

Однако этот естественный процесс информаци-
онного насыщения общества связан с активно-
стью тех, кто уже обладает навыками поиска 
информации, а также мотивацией к обучению. 
Как плюсом, так и минусом самообразования 
является его ограниченность сферой интересов 
человека. Это, с одной стороны, является клю-
чом к углубленному развитию в избранных сфе-
рах, с другой – определяет однобокий характер 
этого развития, не столько социально ориенти-
рованного, сколько отвечающего интересам кон-
кретного человека.  

В данном случае развитие практики самостоя-
тельного обучения является положительным 
фактором для развития молодых специалистов, 
однако не решает в полной мере проблему кор-
ректировки обучения школьников и студентов. 
Образование, как учебно-воспитательная дея-
тельность, способствует не только приобрете-
нию знаний и навыков, но и социализации, вклю-
чению в коммуникативную практику, а также 
принятию ряда норм и правил взаимодействия в 
обществе. Наконец, образование ответственно 
за развитие ценностной структуры личности. 
Самообразование в данном случае – это, в 
первую очередь, приобретение знаний и навы-
ков. Таким образом, если мы ставим вопрос о 
необходимости совершенствования образова-
тельного процесса и преодолении кризиса в си-
стеме образования, необходимо учитывать 
именно успешность институциональной сферы 
образования и ее соответствие актуальным со-
циальным запросам [1], в то время как компен-
сирующие социальные механизмы рассматри-
вать с рядом оговорок. Помимо того, что само-
образование ограничено сферой интересов кон-
кретного человека, навыком поиска адекватных 
материалов, а также мотивацией к развитию об-
ладают далеко не все члены общества, ввиду 
чего наличие эффективной внешней институци-
ональной среды сохраняет высокую степень 
значимости. 

В рассматриваемой ситуации преобладающее 
значение имеет то, что изменение в системе обра-
зования неизбежно. Уже сейчас имеет место про-
блема, выраженная в недостатке квалифициро-
ванных кадров по ряду специальностей, связанных 
с современными научно-техническими разработ-
ками. Технологическое развитие общества опре-
деляет возникновение новых профессий и посто-
янное изменение критериев квалификации, что в 
условиях современных учебных заведений крайне 
проблематично для адекватного отражения. Кроме 
того, рост объема научной информации и услож-
нение условий профессиональной деятельности в 
ряде сфер приводит к тому, что универсальная 
образовательная программа требует постоянного 
повышения нагрузки на учащихся. Помимо того, 
что растет число обязательных предметов, также 
повышается их информационная нагруженность.  

Этот процесс сам по себе достаточно проблема-
тичен, однако особую остроту он приобретает в 

контексте соотношения учебной и воспитатель-
ной деятельности: постоянное повышение учеб-
ной нагрузки приводит к снижению уровня вос-
приятия получаемых материалов, а также посте-
пенному вытеснению воспитательного процесса 
учебным. И хотя назначение ряда гуманитарных 
дисциплин состоит именно в воспитании, эф-
фект информационной перегруженности школь-
ников приводит к снижению его результатов. 

Существует давний спор о целесообразности ре-
форм в образовательной сфере, в котором одним 
из серьезных аргументов является то, что совет-
ская система образования являлась одной из луч-
ших в мире. Проблема заключается в том, что за 
последние десятилетия произошло событие, име-
нуемое информационным коллапсом – тысячи от-
крытий в ряде дисциплин изменили облик совре-
менной науки, а динамика социальных изменений 
возросла многократно. В этих условиях изменение 
учебных программ является практически есте-
ственной реакцией, вместе с тем, очевидна и 
необходимость более серьезных перемен, связан-
ных со способом подачи знаний, набором дисци-
плин, характером специализации и т.д. Рассмот-
ренная выше «неповоротливость» системы обра-
зования является серьезным минусом. Одновре-
менно с этим, следует обратить внимание и на то, 
что адаптация системы образования к современ-
ным реалиям должна учитывать реальные силь-
ные и слабые стороны текущей системы. В частно-
сти, видится неэффективной реорганизация си-
стемы образования в тех случаях, когда ее дис-
функциональность определяется внешними фак-
торами (экономическими, культурными). Иллю-
стрируя последнее, следует заострить внимание 
на том, что эффективность образования во многом 
зависит от престижности профессии преподавате-
ля (или школьного учителя), что определяется со-
четанием культурных и экономических факторов.  

В условиях, когда уровень материального поощ-
рения преподавательской деятельности сопо-
ставим с оплатой низкоквалифицированного 
труда, сложно ожидать серьезного служебного 
рвения со стороны учителей и развитой конку-
ренции, связанной со стремлением получить 
трудоустройство в образовательной сфере. Со-
ответственно, ряд перспективных кадров уходит 
из сферы образования (или не приходит в нее), 
руководствуясь статусными и материально обу-
словленными соображениями, что в конечном 
счете влияет на перспективы учебно-воспита-
тельного процесса, вне зависимости от того, ка-
кая именно структура системы образования 
имеет место быть.  

Зеркальный процесс обнаруживается и в среде 
учащихся: многие педагоги отмечают низкий 
уровень мотивации учащихся, что существенно 
снижает качество образовательного процесса. 
Что характерно, обозначенные явления взаимо-
связаны: от качественной определенности пре-
подавательского состава во многом зависит и 
уровень мотивации учащихся, поскольку речь 
идет о профессиональной работе, связанной с 
применением ряда педагогических методик, а не 
только прямой передаче материала по непо-
средственной специальности. 
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Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что изменения в образовательной среде неиз-
бежны, однако они не должны быть произволь-
ными. И в этом отношении перенос зарубежного 
опыта не является панацеей в силу того, что 
характеристики российского общества суще-
ственно отличаются от западных стран, что 
определяется как менталитетом россиян, так и 
социально-экономической ситуацией в стране. 
Вместе с тем, выработка собственного пути раз-
вития образовательной сферы требует сочета-
ние двух моментов: глубокого систематичного 
рассмотрения образовательной сферы в контек-
сте общих тенденций развития общества и 
наиболее детализированных его сценариев (что 
может позволить устранить проблему, связан-
ную с недостаточным соответствием образова-

тельной сферы динамично меняющемуся набору 
социальных запросов) и разрешения внешних 
проблем, не связанных напрямую с функцио-
нальной сферой института образования, однако 
оказывающих серьезное опосредованное влия-
ние на качество образовательного процесса. 

Таким образом, развитие системы образования 
– комплексная задача, которая требует не только 
глубокого рассмотрения основного спектра про-
блем текущей образовательной системы, но и 
рассмотрения динамики соответствия обще-
ственной ситуации и состояния образовательной 
сферы на уровне долгосрочного прогнозирова-
ния. Именно такой, систематический, комплекс-
ный подход может способствовать разрешению 
обозначенных в текущем сообщении проблем. 
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Аннотация. В статье отмечается, что геостра-
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анализ геостратегических функций этноэлит, 

например, в КЧР позволит прогнозировать ре-

зультаты таких же политических явлений и на 

территориях других республик, заселенных 

близкородственными народами. 
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емократические реформы и реорганизация 
политической системы в СССР в числе раз-

личных задач были направлены, в том числе на 
демонтаж давно сложившейся унитарной терри-
ториальной системы управления. Со сменой 
унитаризма на федерализм началось формиро-
вание принципиально новой системы взаимоот-
ношений между центром и регионами (субъекта-
ми федерации), важнейшим основанием которых 
должны были стать двухсторонние договоры 
между центром и субъектами, или закрепление в 
Конституции разделения полномочий и предме-
тов ведения между центром и субъектами феде-
рации. Однако, эти вопросы в Основном законе 
были проработаны недостаточно четко, что за-
частую приводит к злоупотреблениям властными 
полномочиями либо центра, либо субъектов. 

К тому же, изменились и принципы формирова-
ния, политических элит, их функций и роли в 
регионах. Если раньше, в советский период, они 
выступали проводником интересов, целей и про-
грамм центрального правительства, и мобилизо-
вывали на их выполнение население региона, то 
теперь они заняли позицию формирования и 
формулирования интересов собственных регио-
нов и отстаивания их перед центром. Такие из-
менения поставили ряд актуальных проблем, как 
перед центром, так и перед регионами. В част-
ности, потребовалась отработка нового меха-

низма взаимодействия центра и регионов, а так-
же поиск новых подходов к подбору кадров, а со 
стороны региональных лидеров – освоение но-
вых функций в этой роли – поиск оптимального 
взаимодействия с населением и лидерами оппо-
зиционно настроенных общественных организа-
ций. И поскольку «советская» инерция еще не 
была погашена, были упущены возможности 
развития действительной, а не демагогической 
демократизации подходов к формированию но-
вых властных структур. 

В контексте нашего исследования следует вы-
делить геостратегические притязания этнических 
элит, поскольку они дестабилизируют обстанов-
ку не только в отдельно взятой республике, но и 
резонируют по всему Северному Кавказу. Отсю-
да – анализ геостратегических функций этно-
элит, например, в КЧР позволит прогнозировать 
результаты таких же политических явлений и на 
территориях других республик, заселенных 
близкородственными народами. Наиболее «све-
жим» геополитическим конфликтом в КЧР явля-
ется движение абазин и ногайцев за выделение 
этим народам национальных автономий в грани-
цах Карачаево-Черкесии, длившееся несколько 
десятилетий и успешно завершившееся в 2009 г. 
И это лишний раз подтверждает высокий про-
фессионализм конфликтологов, прогнозировав-
ших еще в начале 2000-х годов дальнейшее 
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усложнение обстановки в ЮФО. (Кстати, сбы-
лись и их прогнозы о военном разрешении во-
просов Грузии к Южной Осетии.)  

Сравнивая степень конфликтогенности региона в 
2006 и в 2015 годах, эксперты не устают утвер-
ждать, что конфликтность остается на прежнем 
высоком уровне. Только в настоящее время про-
исходит дифференциация конфликтности по 
районам изучаемого нами региона. Причины и 
формы проявления напряженности и конфликтов 
становятся все более локальными и уникальны-
ми, что ставит вопрос о новых методиках их изу-
чения». К факторам конфликтного потенциала 
региона он относит высокий уровень этнической 
мозаичности, внешнюю и внутреннюю миграцию, 
а также «своеобразие процессов модерниза-
ции,»: «в южном регионе нет баланса между 
разными народами в различных общественных 
сферах социальный уровень развитие, экономи-
ческие преобразования, степень освоения но-
вейших технологий, а, следовательно, не сба-
лансированы нормы поведения и мораль. Нормы 
и культура Запада внедряются с молниеносной 
скоростью в культурные нормы молодежи, а 
роль старшего поколения заметно снижается. 
Разрыв между поколениями привел к тому, что 
население, не решив проблемы настоящего, и 
прошлого становится заложником нововведений.  

Интересна также точка зрения на конфликтоген-
ные факторы эксперта-абазина, доктора социо-
логических наук К.М. Гожева. Он считает, что 
«потенциал конфликтности отнюдь не утрачен». 
Напомнил, что «этот «гордиев узел» хотел раз-
рубить Б.Н. Ельцин, в результате чего погибло 
восемь тысяч солдат и офицеров, десяток тысяч 
гражданского населения, но клубок еще больше 
запутался. В этом убеждает потворство «удель-
ным князьям» в их игре без правил с бюджетны-
ми деньгами, в том числе нацпроектов, бряцании 
этноклановым оружием и проч., что наполняет 
сегодня картину мира горского края. Особых ре-
зультатов не дали и мероприятия по празднова-
нию 450-летия … «добровольного вхождения» 
народов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии в Россию» [1]. По его убежде-
нию, основанному на личных наблюдениях, си-
туация, характеризующаяся им как «потенциал 
второго удара», не изменилась. Но особенно 
тревожным фактом он считает то, что и аппарат 
Полномочного представителя Президента РФ в 
ЮФО, и практически все представители власти, 
ответственные за российский Кавказ, сложив-
шуюся ситуацию игнорируют. 

Потворство существующего правительства РФ к 
притязаниям «удельных князей» действительно 
необъяснимо. Справедливо и такое наблюдение 
К.М. Гожева: «Создается впечатление, что про-
стое, рядовое большинство ... находится в рес-
публиканских резервациях: они для большей 
части своего Отечества – чужие кавказцы, а для 

своей маленькой родины – тоже пасынки» [2]. И 
это, по нашему мнению, придает смелости наци-
ональной элите в ее стремлении «национализи-
ровать» любой экономический и территориаль-
ный вопрос. По меткому наблюдению К.М. Гоже-
ва, подконтрольные элите структуры делают все, 
чтобы «поддерживать «ущербный» статус своего 
«княжества» для приватизации бюджета с по-
следующей его распродажей по рыночной стои-
мости», поэтому расширение границ «княже-
ства» имеет особое значение. И это будет про-
исходить, пока не будет пересмотрена система 
взаимоотношений между субъектами и центром, 
позиция которого на сегодня выглядит однознач-
но отстраненной.  

Геостратегия местных элит становится особенно 
очевидной, если несколько углубиться в историю 
вопроса о национальном самоопределении наро-
дов КЧР. Отправной точкой затяжного межнацио-
нального кризиса стало создание в 1957 году объ-
единенной Карачаево-Черкесской Автономной об-
ласти. Отметим: уже тогда и абазины, и ногайцы 
также имели свои нацобразования, но в название 
области не попали, что, естественно, тут же вы-
звало у этих народов сознание национальной 
ущемленности. Отметим также и то, что опыт тако-
го объединения уже был провален еще в 1926 го-
ду, когда, просуществовав около 4-х лет, разде-
лился на Карачаевскую Автономную область и 
Черкесский национальный округ, в рамках которого 
и существовали абазинский и ногайский районы.  

Геополитические цели этнических элит субъек-
тов РФ на Северном Кавказе достаточно четко 
определены и ясны. Элитами движет не стрем-
ление к возрождению национальных культур: 
этим фактически занимается сельская интелли-
генция, семья, школа. Их материальное состоя-
ние с образованием новых, «родных» районов не 
улучшилось и к участию в переделе собственно-
сти не приблизило. А значит, наступит день, ко-
гда мудрое терпение будет исчерпано и админи-
стративные границы начнут пересматриваться и 
превращаться в этно-национальные.  

Таким образом, исследование геостратегии эт-
нических элит региона позволило автору сфор-
мулировать вывод о нижеследующем. 

Геостратегические притязания этнических элит 
дестабилизируют обстановку не только в от-
дельно взятой республике, но и оказывают влия-
ние на весь Северный Кавказ. Это стало воз-
можно в результате активного использования 
фактора этнической солидарности: для подкреп-
ления своих требований делаются ссылки на 
поддержку заграничной диаспоры своего этноса, 
родственных диаспор, а также этнически близких 
этносов на территории Российской Федерации. 
Данный фактор в современных условиях теряет 
свою реальную значимость, но продолжает ис-
пользоваться в геостратегии этнических элит.  
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соответствии с Указом Президента РФ от 
31 декабря 2015 года «О стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» 
под национальной безопасностью понимается 
«... состояние защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, 
устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации ...». 

Основными угрозами государственной и обще-
ственной безопасности согласно Указа выступа-
ют: разведывательная деятельность специаль-
ных служб иностранных государств, наносящая 
ущерб национальным интересам; деятельность 
террористических и экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации; 
деятельность радикальных общественных объ-
единений и группировок, использующих нацио-
налистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию, иностранных и международных не-
правительственных организаций, финансовых и 
экономических структур, направленная на нару-
шение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации; деятельность преступ-
ных организаций и группировок, связанная с не-
законным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, организацией незаконной 
миграции и торговлей людьми; использование 
информационных и коммуникационных техноло-
гий для распространения и пропаганды идеоло-
гии фашизма, экстремизма, терроризма и сепа-
ратизма; преступные посягательства, направ-
ленные против личности, собственности, госу-
дарственной власти, общественной и экономи-
ческой безопасности; коррупция; стихийные бед-
ствия, аварии, катастрофы. 

Одним из механизмов противодействия и преду-
преждения преступности является уголовное 
законодательство. 

В главе 29 УК РФ сосредоточены уголовно-
правовые нормы, определяющие основание уго-
ловной ответственности за общественно опас-
ные деяния, направленные на подрыв или 
ослабление основ конституционного строя, по-
литической и экономической системы государ-
ства, безопасности государства. Основы консти-
туционного строя государства определяются 
положениями главы 1 Конституции Российской 
Федерации. Они представляют собой базовые 
нормы-принципы, сосредоточенные в главе пер-
вой Конституции РФ, которые определяют Рос-
сийскую Федерацию как демократическое феде-
ративное правовое государство с республикан-
ской формой правления; устанавливают приори-
тет прав и свобод человека, обязанность госу-
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дарства по их защите, а также ряд иных осново-
полагающих начал конституционного строя.  

Основы безопасности государства регламенти-
рованы Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2010 г. «О безопасности». 
Безопасность государства представляет собой 
состояние защищенности конституционного 
строя, суверенитета, обороноспособности и тер-
риториальной целостности РФ. 

Таким образом, под преступлениями против основ 
конституционного строя и безопасности государ-
ства следует понимать общественно-опасные дея-
ния, посягающие на общественные отношения, 
обеспечивающие охрану конституционного строя, 
ее экономические и социальные основы, политиче-
скую систему и безопасность государства. 

Родовым объектом рассматриваемой группы 
преступлений являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения стабильности, нор-
мального существования и функционирования 
институтов государственной власти, относящих-
ся ко всем ее ветвям, суверенитета, внутренней 
и внешней безопасности РФ.  

В качестве видового объекта выступают основы 
конституционного строя и безопасность государ-
ства. 

Дополнительный объект характерен для пре-
ступлений, предусмотренных ст. 277 УК РФ 
(жизнь государственного или общественного 
деятеля), ч. 3 ст. 281 УК РФ (жизнь человека). 
Здоровье личности выступает в качестве допол-
нительного объекта в составе диверсии (п. «б»                     
ч. 2 ст. 281 УК РФ), возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения человеческого досто-
инства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ), незаконного 
получения сведений, составляющих государ-
ственную тайну (п. «б» ч. 2 ст. 2831 УК РФ). От-
ношения собственности как дополнительный 
объект посягательства подвергаются негативно-
му воздействию при совершении диверсии                 
(ст. 281 УК РФ). 

Признаком ряда преступлений выступает предмет. 
Таковым могут быть сведения, составляющие гос-
ударственную тайну (ст. 275, 276, 283, 2831 УК РФ), 
предприятия, сооружения, объекты транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, средства 
связи, объекты жизнеобеспечения (ст. 281 УК РФ), 
документы, содержащие государственную тайну, 
предметы, сведения о которых составляют госу-
дарственную тайну (ст. 284 УК РФ). 

Объективная сторона данной группы преступле-
ний характеризуется, как правило, деянием в 
форме действия. Например, передача, собира-
ние, похищение соответствующих сведений, по-
сягательство на жизнь, насильственный захват 
власти, совершение взрыва, поджога в процессе 
диверсии и т. д. Вместе с тем, нарушение уста-
новленных правил обращения с документами, 
содержащими государственную тайну (ст. 284 УК 
РФ), может совершаться в форме бездействия. 

По законодательной конструкции описания 
большинство преступлений, указанных в гл. 29 

УК РФ, сконструированы как формальные соста-
вы, т.е. они считаются оконченными с момента 
совершения любого из деяний, предусмотрен-
ных в диспозиции той или иной статьи. 

Материальные составы преступлений сформу-
лированы в п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 281, ч. 2 ст. 283, 
п. «в» ч. 2 ст. 2831 и ст. 284 УК РФ. Момент 
окончания этих преступлений приходится на 
наступление названных в законе вредных по-
следствий. Таким образом, необходимо устано-
вить причинную связь между деянием (действие, 
бездействие) и наступившими вредными по-
следствиями. Если они не наступили по причи-
нам, не зависящим от воли виновного лица, со-
деянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 
УК РФ и соответствующей статье либо части 
статьи как покушение на преступление. 

Для отдельных посягательств в качестве обяза-
тельных или квалифицирующих признаков, ха-
рактеризующих их объективную сторону, преду-
смотрены обстановка совершения преступления 
(ст. 280, 2801 УК РФ), способ совершения пре-
ступления (п. «а» ч. 2 ст. 282, п. «б» ч. 2 ст. 2831 
УК РФ), средства совершения преступления                  
(п. «г» ч. 2 ст. 2831 УК РФ), место совершения 
преступления (ст. 2841 УК РФ). 

Диспозиции ст. 275, 276, 283, 2831 и 284 УК РФ 
являются бланкетными, порождая необходи-
мость ознакомления с содержанием Закона РФ 
от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне» (в 
ред. от 8 марта 2015 г.) и Указа Президента РФ 
от 30 ноября 1995 г. (с изменениями на 5 июля 
2017 г.) «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне». 

Субъектами рассматриваемых преступлений 
могут быть вменяемые физические лица, до-
стигшие ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. Отдельным пре-
ступлениям, предусмотренным нормами гл. 29 
УК РФ, свойствен специальный субъект: гражда-
нин Российской Федерации (ст. 275 УК РФ), ино-
странный гражданин, лицо без гражданства (ст. 
276 УК РФ), лицо, использующее свое служеб-
ное положение (п. «б», ч. 2 ст. 282, ч. 3 ст. 2821 
УК РФ), лицо, которому сведения, составляющие 
государственную тайну, стали известны по служ-
бе, работе или учебе (ст. 283 УК РФ), лицо, име-
ющее допуск к государственной тайне (ст. 284 УК 
РФ), руководитель иностранной или междуна-
родной неправительственной организации, в 
отношении которой принято решение о призна-
нии нежелательной на территории РФ, либо ли-
цо, которое ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние 
два раза в течение одного года (ст. 2841 УК РФ). 

Субъективная сторона преступлений против ос-
нов конституционного строя и безопасности гос-
ударства, в большинстве случаев, характеризу-
ется умышленной формой вины, вид умысла, как 
правило, прямой. Цель совершения преступле-
ния выступает в качестве обязательного призна-
ка субъективной стороны, в преступлениях, 
предусмотренных статьями 276, 277, 279, 281, 
2821 УК РФ. 
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Двойная форма вины характерна для ч. 2 ст. 283 
«Разглашение государственной тайны» УК РФ. 
По отношению к разглашению сведений, состав-
ляющих государственную тайну, лицо действует 
с умыслом, а по отношению к наступлению тяж-
ких последствий имеет место неосторожность. В 
соответствии с содержанием ст. 27 УК РФ в це-
лом такое преступление следует признавать 
совершенным умышленно. 

Неосторожная форма вины имеет место в ст. 
284 УК РФ «Утрата документов, содержащих 
государственную тайну». 

Примечания к статьям 275 УК РФ «Государ-
ственная измена», 2821 «Организация экстре-
мистского сообщества», 2822 «Организация экс-
тремистской организации», 2823 «Финансирова-
ние экстремистской деятельности» предусмат-
ривают ряд оснований освобождения от уголов-
ной ответственности, 2841 «Осуществление дея-
тельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправитель-
ственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятель-
ности» предусматривают ряд оснований осво-
бождения от уголовной ответственности. 

Типичными условиями освобождения от уголов-
ной ответственности выступают:  

1. Лицо впервые совершает подобное пре-
ступление. 

2. Своевременно сообщает органам власти 
о предотвращении либо пресечении пре-
ступления.  

3. Добровольно прекращает свою преступ-
ную деятельность.  

4. В его действиях не содержится иного 
состава преступления. 

В зависимости от непосредственного объ-
екта посягательства преступления против 
основ конституционного строя и безопасно-
сти государства можно разделить на сле-
дующие виды: 

1. Преступления, посягающие на внешнюю без-
опасность и территориальную целостность Рос-
сийской Федерации: государственная измена (ст. 
275 УК РФ); шпионаж (ст. 276 УК РФ); публичные 
призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ); разгла-
шение государственной тайны (ст. 283 УК РФ); 
незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну (ст. 2831 УК РФ); утрата 
документов, содержащих государственную тайну 
(ст. 284 УК РФ); «Осуществление деятельности 
на территории Российской Федерации иностран-
ной или международной неправительственной 
организации, в отношении которой принято ре-
шение о признании нежелательной на террито-
рии Российской Федерации ее деятельности» 
(ст. 2841 

УК РФ). 

2. Преступления, посягающие на основы 
конституционного строя и легитимность гос-
ударственной власти: насильственный за-
хват власти или насильственное удержание 
власти (ст. 278 УК РФ); вооруженный мятеж 
(ст. 279 УК РФ). 

3. Преступление, ставящее под угрозу реа-
лизацию конституционного принципа идео-
логического, политического многообразия и 
многопартийности: посягательство на жизнь 
государственного или общественного дея-
теля (ст. 277 УК РФ). 

4. Преступное посягательство на экономи-
ческую безопасность и обороноспособность 
Российской Федерации – диверсия (ст. 281 
УК РФ). 

5. Преступления, нарушающие конституционные 
запреты на разжигание политической, идеологиче-
ской, социальной, расовой, национальной и рели-
гиозной розни и на осуществление экстремистской 
деятельности: публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ); 
возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК 
РФ); организация экстремистского сообщества (ст. 
282¹ УК РФ); организация деятельности экстре-
мистской организации (ст. 282² УК РФ); финанси-
рование экстремистской деятельности (ст. 2823                
УК РФ). 

Подводя итог вышеизложенному, следует 
подчеркнуть, что противодействие преступ-
лениям против основ конституционного 
строя и безопасности государства возможно 
только при комплексном использовании 
всей имеющейся нормативно-правовой ба-
зы, которая была принята высшими органа-
ми государственной власти в последнее 
время. 
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искуссия о месте и роли истины в отече-
ственном уголовном процессе имеет глубо-

кие исторические корни, берущие свое начало с 
времен постсоветского периода, когда группа 
ученых-процессуалистов, в большинстве своем 
придерживавшиеся либеральных взглядов, ста-
ли предлагать свои идеи об изменении правовой 
системы государства в целом, и, уголовного су-
допроизводства – в частности. Они предложили 
отказаться сложившейся модели отечественного 
уголовного процесса, приверженного романо-
германской правовой семье, столетиями форми-

ровавшей публичное начало, взамен взять за 
основу состязательную, со специфическим 
англо-саксонским ее пониманием, как всеобъем-
лющего начала производства по делу. 

Одной из наиболее активных участников дискус-
сии, кто последовательно выступал за измене-
ния УПК и против существования истины в уго-
ловном процессе была Е.Б. Мизулина, которая 
утверждала, что ‒ «… стремление к достижению 
объективной истины игнорирует презумпцию 
невиновности обвиняемого, ибо объективная 

Д 
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истина (и уголовно-процессуальная ‒ если она 
есть) существует вне и независимо от тех прин-
ципов, посредством которых организуется про-
цесс познания ее …» [ 9. С. 55]. 

Думается, что такая достаточно свободная трак-
товка истины, является лишь позицией автора, 
обусловленной ни чем иным, как процессуаль-
ными предпочтениями и личными интересами, 
определяющими подход к рассматриваемой 
проблеме.  

Схожей позиции по данному вопросу придержива-
етчя и С.А. Пашинин, который утверждает, что ‒ 
«… юрист отвечает не за обнаружение истины, а 
лишь за то, чтобы результат судоговорения был 
достигнут определенным образом …». По его мне-
нию, ‒ «… с помощью доказательств не устанав-
ливается истина, а лишь обосновываются опреде-
ленные выводы …» [10. С. 312, 322]. 

Такая точка зрения, как нам представляется, бази-
руется на необъяснимой абсолютизации принципа 
состязательности. По мнению оппонентов, сторона 
обвинения собирает только обвинительные дока-
зательства, а сторона защиты, соответственно 
оправдательные. Суд же, должен взвешивать те и 
другие доказательства, выслушивать аргументы 
сторон и решать доказано или не доказано обви-
нение, исходя из того чьи доводы более убеди-
тельны. Такая модель работала бы успешно, толь-
ко в том случае, если бы следствие осуществля-
лась объективно и непредвзято. 

Основная дискуссия об истине развернулось с 
принятием действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, которое, в отличие от свое-
го предшественника, в качестве своих задач 
(назначения), уже не рассматривал – всесторон-
нее, полное и объективное исследование обстоя-
тельств дела, выявление уличающих, оправдыва-
ющих обвиняемого, а также смягчающих и отягча-
ющих его ответственность обстоятельств (ст.                
ст. 3,20 УПК РСФСР). По мнению некоторых участ-
ников дискуссии, преимущественно тех, кто имел 
отношение к разработке действующего УПК РФ, 
истина в том виде, в котором она существовала 
прежде, существенно противоречит принципам 
состязательности и презумпции невиновности, 
ставшим, поистине демократическим завоеванием 
и достижением современного уголовного судопро-
изводства. Впервые, законодатель разграничил 
функции обвинения, защиты и разрешения уголов-
ного дела и путем расширения процессуальных 
прав сторон, попытался представить их, как актив-
ных участников состязательного процесса, способ-
ных отстаивать свои интересы в состязательном 
процессе и убедить суд, выступающий в их споре, 
в качестве арбитра, в правильности избранной ими 
позиции. 

Смирнов А.В., проникнувшись, на наш взгляд, 
излишним чувством к осознанию особой роли 
состязательности, пишет что, «… суд, стремя-
щийся, во что бы то, ни стало устанавливать 
истину, неизбежно переходит на позиции обви-
нения. Тем самым, он нарушает и равенство 
сторон, а истина, добытая вне состязания или в 
условиях, когда стороны были поставлены вне 

состязания или в условиях, когда стороны были 
поставлены в неравное положение, считается 
нелегитимной …» [14].  

 Все это, конечно же, от лукавого, причиной пе-
рехода суда на сторону обвинения, о котором 
заявляет оппонент, является вовсе не его право 
или обязанность устанавливать истину, а обыч-
ное неравенство сторон на досудебных стадиях, 
где собирается и формируется основная часть 
доказательств, которая в дальнейшем и станет 
основанием судебного решения. 

В этой связи возникает вполне уместный вопрос: 
«Так, чью же сторону будет избирать суд, иссле-
дующий только обвинительные доказательства?» 
Думается, что ответ на этот вопрос не требует 
комментариев. В подтверждение своей правоты 
хотелось бы привести выдержку из интервью, 
практикующего адвоката, в прошлом федераль-
ного судьи Э.Н. Кашириной, которая характеризуя 
современное состояние реализации принципа 
состязательности, сказала следующее: «… с реа-
лизацией принципа состязательности сторон, и, 
сегодня все сложно, потому что, адвокатам очень 
трудно донести до суда позицию подзащитного, 
потому что судьи, тебя слушать не хотят. Слуша-
ют, но не слышат. А сторона обвинения находится 
в таком положение, что прокурор в заключение 
может сказать два-три слова, и это будет хорошо, 
и его воспримут …» [7]. 

Свиридов М.К., анализируя состояние вопроса об 
истине в современном уголовном процессе, оха-
рактеризовал его так: – «… В действующем УПК 
РФ нет единства концептуальной основы …».                   
По мнению автора в уголовно-процессуальном 
законодательстве «… присутствуют два противо-
речивых начала: с одной стороны, необходимость 
установления для разрешения дела объективной 
(материальной) истины, а с другой – возможность 
вынесения приговора на основе формальной исти-
ны …». Далее он совершенно справедливо заме-
чает, что «… двойственность характера российско-
го уголовного процесса – наличие в нем публично-
го (розыскного) предварительного расследования и 
состязательного судебного производства, делают 
его сложным, противоречивым, трудным для пони-
мания и применения, что сильно снижает эффек-
тивность его действия …». Пытаясь дискутировать 
с автором в вопросе противоречивости истины и 
состязательности, хотелось заметить, что автор, на 
наш взгляд, излишне драматизирует ситуацию. 
Думается, что эта противоречивость существует 
из-за дисбаланса прав сторон в доказывании. 
Необходимо всего лишь пересмотреть права сто-
роны защиты в доказывании, а также продумать 
механизм ответственности должностных лиц со 
стороны обвинения, который был бы балансом 
сдерживания в механизме противовесов между 
сторонами. 

Следующим историческим витком в дискуссии об 
истине стали события пятилетней давности, ко-
гда в прессе и в социальных сетях, появились 
публикации с интервью главы Следственного 
комитета России (далее – СКР) А.И. Бастрыкина, 
касающиеся разъяснений относительно законо-
проекта, подготовленного его ведомством о вне-
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сении изменений и введении в УПК РФ института 
установления объективной истины и внесении 
некоторых поправок, в том числе, и, части 
предоставления права суду, возвращать уголов-
ные дела органам предварительного расследо-
вания в связи с неполнотой следствия.  

Данный законопроект, буквально «взорвал», 
юридическое сообщество и многие процессуали-
сты, упражняясь в остроумии и не стесняясь в 
выражениях, поспешили буквально заклеймить 
позором его авторов. В частности, Советник 
Конституционного Суда РФ, заместитель Пред-
седателя Совета по совершенствованию право-
судия и член Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам челове-
ка Т.Г. Моршакова, в интервью корреспонденту 
газеты Новая адвокатская газета, заявила, что 
этот проект, – во-первых, попытка компенсиро-
вать непрофессионализм следователей; во-
вторых, избавить следователей от функции до-
казывания вины, переложив ее на суд; в-третьих, 
избавить следствие от какой-либо критики со 
стороны судебных органов, потому что отныне 
суд будет отвечать за результаты следствия 
наравне с ними. Далее, она назвала этот зако-
нопроект «подлым», призванным оправдать мас-
совые, бесчеловечные пытки, которые применя-
ются в доказывании по уголовным делам [15].  

Азаров В.А., в контексте критикуемого законо-
проекта, будучи последовательным в своих 
взглядах в вопросе об истине, совершенно спра-
ведливо подчеркивает, что «… Российское по-
нимание здравого смысла позволяет обоснован-
но спрогнозировать комфортное состояние лич-
ности, неприкосновенность ее прав, свобод и 
законных интересов, при наличие сильного госу-
дарства, реализующего власть, в том числе и 
через своих представителей в сфере деятельно-
сти органов уголовной юстиции …» [5, С. 7–15]. 

Головко Л.В., рассуждая о результатах проводи-
мых реформ в уголовном процессе, совершенно 
справедливо подчеркивает, что инициатива След-
ственного комитета России, является «естествен-
ной реакцией на откровенный провал наивных и 
совершенно некомпетентных попыток совместить 
несовместимое – англо-американскую идеологию и 
континентальную процессуальную инфраструктуру 
[13, С. 68–76]. 

Весьма интересной представляется позиция                
А.В. Смирнова, который выступая в рамках 
«круглого стола», посвященного «Истине в 
юрисдикционных производствах» замечает, что 
«… вопрос об истине в уголовном судопроизвод-
стве, стал неким эвфемизмом, поскольку за ним 
скрывается большее содержание, нежели чем 
академическое значение этого вопроса. В неко-
тором роде, замечает он – «… этот вопрос при-
обретает мировоззренческое, политическое и 
даже идеологическое значение для всей право-
охранительной системы …». «… Не будет пре-
увеличением, если сказать, что от того как, и по 
какому пути будут развиваться дальнейшие со-
бытия в решении этого вопроса, будет зависеть 
и дальнейшее развитие отечественного уголов-
ного судопроизводство …» [14].  

Думается, что оппоненту, не следует так уж дра-
матизировать складывающуюся ситуацию и от-
кровенно намекать на возможность развития 
трагических последствий, это все от лукавого, 
истина, понимаемая как «достаточная совокуп-
ность доказательств» или «доказанность» суще-
ствует и в современном уголовном процессе.                   
В частности, положения ст.ст. 73, 88, 152, 154, 
215, 220, 302, 305-307 УПК РФ, нацеливают 
субъектов доказывания на необходимость уста-
новления объективной истины по делу. 

Несостоятельным представляется аргумент оп-
понентов, суть которого сводится к тому, что 
термин «Истина», категория более философ-
ская, а не юридическая, поэтому ее следует за-
менить, на более привычные, операциональные 
понятия: «достоверность» и «доказанность». При 
этом, под доказанностью предлагается понимать 
непротиворечивое состояние совокупности дока-
зательств …» [15]. 

Надо признать, что многие философские терми-
ны, в том числе и «достоверность», «доказан-
ность», «доказательства» и «истина» были за-
имствованы многими гуманитарными науками, в 
том числе и, юриспруденцией. Причиной тому, 
является то, что базисным элементом, любой 
науки, является всеобщий диалектический метод 
познания, основанный на законах материалисти-
ческой диалектики. Что же касается выбора от-
вета на вопрос: – какой из вышеперечисленных 
терминов, является более философским? Хоте-
лось бы свой ответ сформулировать так, каждый 
из этих терминов, в течение длительного перио-
да времени, использовался в уголовном процес-
се, как дефиниции тесно связанные с уголовно-
процессуальной правовой материей, они не мог-
ли ни приобрести юридический смысл своего 
значения. Например, «истина», трактуется как 
«доказанность суждения, его соответствие дей-
ствительности», а «доказанность» – обоснован-
ность, надежность, подтвержденность и при-
знанность [16].  

Таким образом, доказанность есть ничто иное, 
критерий истины, дающий основание полагать, 
что процесс ее достижения логически завершен. 
Это качественный признак, во многом опреде-
ляющийся результатами практики – деятельно-
сти субъекта доказывания в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Думается, что такого рода изменения, является 
лишь терминологической подменой понятий, 
которые вряд ли устранят существующие проти-
воречия.  

По мнению некоторых участников дискуссии, уста-
новление истины в уголовном процессе не воз-
можно, еще и потому, что преступление, как объект 
познания, принадлежит прошлому, а прошлое, не 
существует в объективной реальности. 

Знание о прошедшем, пишет В.А. Лазарева, все-
гда субъективно: оно существует в сознании 
субъекта, сопоставляющего свои знания о пре-
ступлении не с объективной реальностью, а дру-
гими знаниями, т.е., доказательствами, которые 
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сами являются результатом действий субъекта и 
потому не могут претендовать на абсолютную 
объективность, т.е. истинность, поскольку суще-
ствует вероятность в оценке доказанности обви-
нения [ 9. С. 37].  

 В нашем понимании, объективная действитель-
ность (реальность), в своем содержании, беско-
нечна и многообразна. Она всегда выходит за 
пределы любого знания, а потому человеческое 
познание, движется в вечном противоречии 
между неисчерпаемым богатством характери-
стик явлений и предметов материального мира и 
стремлением его как можно полнее познать и 
воспроизвести (отразить) их в системе знаний. 
Отрицать этот факт нельзя, поскольку это про-
тиворечит всему ходу исторического развития 
человеческой практики и познанию, как формы 
отражения действительности, которые доказы-
вают, что окружающий нас мир познаваем и пре-
делов для его познания объективно не суще-
ствует.  

В уголовно-процессуальном доказывании мы не 
ведем речь об абсолютной истине, представля-
ющей собой исчерпывающее достоверное зна-
ние о природе, человеке и обществе, мы выде-
ляем объективную истину, как знание, заключа-
ющееся в единстве субъективного и объективно-
го содержания эмпирического опыта и теорети-
ческого познания.  

«… Истина, как справедливо замечает А.А. Ива-
кин, – есть единство субъективного и объектив-
ного, единство объективных свойств предмета 
преобразования и субъективных потребностей, 
интересов, целей самого преобразователя …» 
[6, С. 93]. 

По мнению многих участников дискуссии, уста-
новление истины как цели доказывания необхо-
димо возвратить в действующий УПК РФ. Прав-
да, и в этом вопросе, среди процессуалистов нет 
терминологического единства. Предлагается 

наряду с понятием «объективной истины», вво-
дить понятие «формальной истины», «конвенци-
ональной истины». Все они, по мнению Е.А. Ко-
рякина, будучи разными по характеру, являются 
компонентами единой «судебной истины» [13,                   
С. 68–76].  

Не вдаваясь в долгие дискуссии в данном споре, 
мы склоняемся к тому, что объективная истина 
может быть достигнута при расследовании и рас-
смотрении уголовного дела, когда оно, осуществ-
ляется в обычном порядке, без каких- либо на то 
исключений, присущих, например, суду присяжных, 
особому порядку судебного разбирательства.  

Резюмируя вышеизложенное, авторы статьи 
приходят к выводу, что сосуществование объек-
тивной истины, как цели доказывания и принци-
па состязательности, возможно, что де-факто 
подтверждается существующей практикой со-
временного уголовного судопроизводства. Такое 
положение вещей не может не вызывать критику 
законодательства и предложения его изменения. 
В частности, мы считаем, что возвращение 
принципа всесторонности, полноты и объектив-
ности расследования, а вместе с ним и понятие 
истины, как цели доказывания, продиктовано 
необходимостью приведения законодательной 
базы в соответствие. Это, конечно же, не озна-
чает, в одночасье разрешаться все накопившие-
ся проблемы и противоречия. В след, за этим 
необходимо сбалансированные шаги в рефор-
мировании отдельных положений досудебного 
производства. Например, необходимо расши-
рить права стороны защиты в доказывании, а 
вместе с этим, и проработать, механизм реали-
зации ответственности стороны обвинения за 
непрофессиональную и некачественную работу 
при осуществлении доказывания по уголовному 
делу. Поскольку при относительно пассивной 
позиции стороны защиты в доказывании, до-
биться желаемого результата возможно только в 
случае объективности и непредвзятости стороны 
обвинения. 
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Аннотация. В статье отмечается, что развитие 

технологий приводит к модификации существу-

ющих принципов, технологий и процедур взаи-

модействия власти и общества. Технологии 

электронного правительства и электронной 

демократии призваны решить существующие 

во взаимодействии государства и общества 

проблемы: повысить транспарентность органов 

власти, развивать демократические практики, 

обеспечить возможность гражданам участво-

вать в управлении государственными делами и 

т.д. В рамках исследования предложена новая 

концепция исследования электронного прави-

тельства и электронной демократии. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, 

государство, технологии, граждане, общество, 

власть. 

 

   

Annotation. Тhe Development of technology 

leads to the modification of existing principles, 

techniques and procedures of interaction between 

authorities and companies. E-government and e-

democracy is intended to solve the existing in the 

interaction of state and society problems: to in-

crease the transparency of governments, to de-

velop democratic practices, to provide an oppor-

tunity for citizens to participate in managing state 

Affairs, etc., the study proposed a new concept of 

the study of e-government and e-democracy. 
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овременная информационная эпоха отли-
чается повсеместным использованием ин-

формационно-компьютерных технологий, появ-
лением новых форм взаимодействия хозяйству-
ющих субъектов, контроля и учета в рамках лю-
бой социально-экономической системы. Также 
для современной стадии развития информаци-
онного общества характерно и появление новых 
опекаемых благ, т.е. тех общественных благ, 
объем спроса на которые отстает от желаемого 
обществом. В свою очередь, новые явления об-
щества порождают и новые объекты научных 
исследований, способствуют выработке новых 
гипотез и теорий. Сегодня четко наблюдаются 
две взаимозависимые тенденции: во-первых, 
активное развитие основ гражданского обще-
ства, во-вторых, развитие электронных форм 
взаимодействия власти и граждан.  

В конце XX века правительства многих стран 
столкнулись с необходимостью реформирования 
классических моделей государственного управ-
ления, которые оказались неадекватными в 
условиях начавшейся информатизации обще-
ства. Были выделены общие для большинства 
стран мира проблемы: рост совокупной занято-
сти и расходов на заработную плату в государ-
ственном секторе; неэффективность денежных 
стимулов, слабая мотивация труда госслужащих; 
протекционизм, коррупция и низкий уровень об-
щественного доверия к чиновникам; неспособ-
ность госаппарата реагировать на изменения 
общественных приоритетов; операционная не-
эффективность госаппарата и низкое качество 
государственных услуг; нехватка квалифициро-
ванного персонала в регионах с ограниченными 
человеческими ресурсами. Переход к информа-

С 
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ционному обществу потребовал реорганизации 
государственной службы и решения назревших 
проблем. Именно поэтому последние десятиле-
тия в мире стали временем активной трансфор-
мации системы государственного управления, 
направленной на повышение ее эффективности 
и результативности. Основная цель осуществля-
емых административных реформ - повысить 
эффективность государственного аппарата на 
базе использования новых информационно-
коммуникационных технологий, без которых со-
временная степень эффективности развитых 
государств, безусловно, не может быть достиг-
нута. Термин «электронное», «электронный» при 
этом стал ключевым. Говорим: «электронное 
государство», «электронная Европа», «элек-
тронный город» или иные территориальные 
структуры, «электронный офис», «электронный 
человек». Глава Россвязи РФ Валерий Бугаенко 
заявляет: «Нужно пользоваться не только тер-
мином «электронное правительство», а прежде 
всего нам нужно воспитать «электронного граж-
данина». Добавим, что крайне необходимы и 
грамотные электронные чиновники. Однако пока 
нельзя сказать, что есть однозначное понимание 
терминов «электронное государство» и «элек-
тронное правительство». Комиссия Европейско-
го сообщества определяет «электронное прави-
тельство» как «использование ИКТ в государ-
ственном управлении в сочетании с организаци-
онными изменениями и новыми навыками для 
улучшения услуг и демократических процессов и 
укрепления поддержки для государственной по-
литики». В США согласно принятому законода-
тельству «e-Gоvernmеnt» определено как «дея-
тельность по использованию органами власти 
Интернетприложений и других информационных 
технологий, интегрированных с процессами, ко-
торые используют данные технологии для того, 
чтобы улучшить доступ и распространение госу-
дарственной информации и услуг гражданам, 
другим государственным организациям или вне-
сти улучшения в деятельность органов власти, в 
частности, в результативность, качество услуг и 
преобразований». В приведенных формулиров-
ках общим является внимание к тому, что элек-
тронное правительство (далее ЭП) – это «дея-
тельность» или «использование» потенциала 
ИКТ в сфере государственного управления. При 
этом часто забывают, что речь идет о структурах 
на разных уровнях систем управления: феде-
ральном, региональном, территориальном, а 
внутри каждого уровня – об «э-правительстве» 
отрасли, города, организации. Стратегия разви-
тия информационного общества делает акцент 
на понятии «информационное» общество как на 
определении цели, которая достигается на осно-
ве использования информационных технологий. 
Организационно-структурной формой этих про-
цессов и становится ЭП и его усилия по созда-
нию адекватной инфраструктуры электронных 
форм деятельности реальных субъектов в со-
временном обществе. При любом варианте ин-
формационного пространства, в котором дей-
ствует ЭП, следует иметь в виду, что в структур-
ном отношении оно представляет собой систему 
специализированных органов, механизмов и 
правил, обеспечивающих реализацию государ-
ственной политики в области информатизации 
на всех уровнях управлениях социального 

управления во всей его сложности. В итоге мож-
но сказать, что Информационное общество – это 
характеристика состояния общества на переходе 
к новому этапу культуры в общемировом плане, 
его готовности ответить на вызовы глобализации 
и формирования новой цивилизации, новой лич-
ности и роли человека в жизнеспособности этой 
цивилизации. Электронное правительство – это 
форма организации деятельности органов госу-
дарственной власти, обеспечивающая за счет 
широкого применения информационно-коммуни-
кационных технологий качественно новый уро-
вень взаимодействия и исполнения их функцио-
нальных обязанностей, оперативности и удоб-
ства получения организациями, гражданами и 
иными физическими лицами государственных 
услуг и информации о деятельности государ-
ственных органов. Инновации на основе инфра-
структуры электронного правительства реализу-
ются по всему фронту жизни общества. Центром 
организационной деятельности и гарантией в 
значительной мере остается само российское 
государство в лице его органов власти. Здесь и 
законодательство, и деятельность органов ис-
полнительной власти, и органов местного само-
управления, преимущественно муниципальных. 
На каком участке, и в каких формах реализуется 
включение информационно-коммуникационных 
технологий в системы государственного и муни-
ципального управления? Обновление и повыше-
ние результативности деятельности государ-
ственных и муниципальных органов на основе их 
перевода на новые информационные технологии 
и их сетевой коммуникации – вопрос, который уже 
много лет ждет решения. Прежде всего, это про-
блема обеспечения стабильности и безопасности 
управления. Его сдвиг с имеющихся тормозов 
зависит от ряда факторов объективного и субъек-
тивного характера, позволяющих более свободно 
двигаться в сторону освоения потенциала ЭП в 
системах государственного и муниципального 
управления. Имеют место и факторы, которые 
сосредоточены и в природе самого ЭП, и в целом 
в ИКТ. Этим вопросам в России последнее время 
уделялось и уделяется большое внимание. О чем 
свидетельствуют различные указы президента, 
постановления, распоряжения правительства и 
даже законы. Созданы государственные про-
граммы развития информационного общества в 
Российской Федерации. Можно отметить основ-
ные из этих документов: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 17.07.2006 № 1024-р «О концеп-
ции региональной информатизации до 2010 го-
да». Указ Президента от 7 февраля 2008 г. № Пр-
212 Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации. Концепция и стра-
тегии отрасли. Постановление Правительства 
Российской Федерации № 149 от 04 марта 2011. 
О федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный портал управленче-
ских кадров" Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2007 г. № 516 р 
«О Концепции создания государственной автома-
тизированной системы информационного обеспе-
чения управления приоритетными национальны-
ми проектами» (в ред. Постановления Правитель-
ства РФ от 10.03.2009 № 219). «Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской 
Федерации», утвержденная Президентом Россий-
ской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212; 
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Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 20 октября 2010 г. № 1815-р «О государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» 
(утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации «Информационное общество 
(2011–2020 годы)». Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 24 мая 2010 г.        

№ 365 «О координации мероприятий по исполь-
зованию информационно-коммуникационных тех-
нологий в деятельности государственных органов. 
Постановление Правительства Российской Феде-
рации Правительство Российской Федерации № 
149 от 04 марта 2011 «О федеральной государ-
ственной информационной системе» Федераль-
ный портал управленческих кадров»  
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Аннотация. Наиболее широкий класс тайн 

представляет профессиональная тайна. Рас-

сматривается один из видов класса тайн –

профессиональная тайна, институт правовой 

защиты которой является наименее разрабо-

танным в российских нормах права. Исходя из 

доверительного характера отдельных профес-

сий и определённых видов деятельности к про-

фессиональной тайне относится более 30 ви-

дов тайн.  

Даётся понятие профессиональной тайны, во-

просы правового регулирования отношений в 

области профессиональной тайны, подчёрки-

ваются меры, обеспечивающие тайну инфор-

мации. 

 

Ключевые слова: профессиональная тайна, 

защита профессиональной тайны, доверитель, 

держатель, пользователь.  

 

   

Annotation. This article covers one of the types of 

secrecy that is professional secrecy. Its institute of 

legal protection is the least developed in the Rus-

sian statute of the law. Keeping in mind the fiduci-

ary nature of certain professions and certain types 

of activity professional secrecy includes more than 

30 kinds of secrecy. 

The author gives the notion of professional secre-

cy, discloses the issues of legal regulation of rela-

tions in the field of professional secrecy, underlines 

the measures ensuring secrecy of information. 

 

 

 

 

 

Keywords: professional secrecy, protection of 
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рофессиональная тайна и её виды охваты-
вают все стороны жизни человека, обще-
ства и государства, и поэтому их надо 

представлять и знать. 

Вместе с тем, институт правовой защиты про-
фессиональной тайны является наименее раз-
работанным в российских нормах права по ряду 
объективных обстоятельств, а именно:  

–  отсутствие в действующих нормативных пра-
вовых актах сущности понятия профессиональ-
ной тайны; 

–  значительного количества профессий, в ко-
торых имеется тайна, которую надо защищать на 
основе требований норм права. Но эти требова-
ния для большинства видов профессиональных 
тайн и ответственность за нарушение установ-
ленных обязательных требований отсутствуют; 

–  использование различных технических средств, 
информационно-телекоммуникационных систем 
при обработке, хранении и передаче сведений, 
составляющих профессиональную тайну, и отсут-
ствие к ним требований по их защите; 

–  появление новых профессий, которые приво-
дят к появлению новых видов профессиональ-
ных тайн; 

–  отсутствие федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего нормотвор-
чество в области профессиональной тайны и ряд 
других обстоятельств. 

Все вышеприведенные обстоятельства, на наш 
взгляд, в ближайшее время заставят обратиться 
к проблеме регулирования отношений в области 
профессиональной тайны и её защиты, в том 
числе с установлением перечня охраняемых 

П 
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сведений, относящихся к конкретному виду про-
фессиональной тайны, к её допуску и доступу 
должностных лиц и граждан. 

В пункте 5 статьи 9 Федерального закона от                   
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологий и о защите информа-
ции» [1] определено, что информация, получен-
ная гражданами (физическими лицами) при ис-
полнении ими профессиональных обязанностей 
или организациями при осуществлении ими 
определенных видов деятельности (профессио-
нальная тайна), подлежит защите в случаях, 
если на эти лица федеральными законами воз-
ложены обязанности по соблюдению конфиден-
циальности такой информации. А для большин-
ства видов профессиональных тайн нормами 
права в виде федеральных законов их защита не 
определена. Следовательно, и не определена 
норма ответственности. 

В настоящее время исходя из доверительного 
характера отдельных профессий и определён-
ных видов деятельности к профессиональной 
тайне можно отнести следующие виды тайн:               
1) банковская тайна; 2) налоговая тайна; 3) тай-
на переписки, телефонных переговоров, почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний или тайна связи; 4) тайна страхования,                 
5) редакционная и журналистская тайна; 6) вра-
чебная тайна, 7) аудиторская тайна; 8) нотари-
альная тайна; 9) тайна голосования; 10) адво-
катская тайна; 11) тайна следствия и судопроиз-
водства, 12) музейная тайна; 13) тайна ЗАГСа; 
14) архивная тайна; 15) тайна завещания;                
16) тайна государственной охранной деятельно-
сти; 17) тайна исповеди; 18) депутатская тайна; 
19) тайна совещаний судей; 20) тайна совеща-
ния присяжных заседателей; 21) сведения, со-
общенные доверителем в связи оказанием юри-
дической помощи; 22) сведения о страхователе; 
23) сведения о доноре и реципиенте; 24) содер-
жание дискуссий и результатах голосования за-
крытого совещания Конституционного суда;                 
25) информация о намерениях заказчика архи-
тектурного проекта; 26) сведения о сущности 
изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца до официальной публикации ин-
формации о них; 27) сведения о мерах безопас-
ности, применяемых в отношении судей, участ-
ников уголовного процесса, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, 
а также их близких; 28) тайна о недрах; 29) дак-
тилоскопическая тайна; 30) тайна кредитной ис-
тории; 31) тайна ценных бумаг, 32) таможенная 
тайна и др. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать сле-
дующее определение понятия «профессиональ-
ная тайна». 

Профессиональная тайна – общее название 
группы охраняемых законом тайн, необходи-
мость соблюдения которых вытекает из довери-
тельного характера отдельных профессий и 
определенных видов деятельности [2]. 

Предметом профессиональной тайны являют-
ся отношения, возникающие между субъектами, 

участвующими в обработке и защите професси-
ональной тайны. 

К основным субъектам правоотношений в 
этой области относятся доверители (владель-
цы), держатели и пользователи профессиональ-
ной тайны [1]. 

Доверитель – физическое лицо (независимо 
от гражданства), доверившее сведения другому 
лицу, а также его правопреемники (в том числе 
наследники). 

Держатель – физическое лицо, юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, кото-
рым исключительно в силу их профессиональ-
ной деятельности (профессиональных обязан-
ностей) были доверены или стали известны све-
дения, составляющие профессиональную тайну. 

Пользователь (пользователи) – лицо (ли-
ца), которому(-ым) сведения, составляющие 
профессиональную тайну, стали известны на 
законных основаниях в связи с выполнением им 
своих служебных обязанностей, в случае и в 
порядке, установленных нормами права. 

Защита профессиональной тайны начинается с 
момента получения держателем профессио-
нальной тайны сведений от доверителя. При 
этом защита профессиональной тайны может 
быть установлена федеральными законами или 
с момента заключения договора между довери-
телем и держателем, держащего такие сведе-
ния, если защита профессиональной тайны не 
определена нормами права. 

В нормах права или договоре должны быть 
определены правовые отношения, возникающие 
между доверителем, держателем и пользовате-
лями профессиональной тайны. 

Например, доверитель может иметь следующие 
права: выбирать лицо в качестве держателя 
профессиональной тайны и распоряжаться све-
дениями, составляющими профессиональную 
тайну, по своему усмотрению; требовать защиты 
профессиональной тайны от её держателей и 
пользователей в течение всего срока, опреде-
лённого нормой права или договором; требовать 
от держателей и пользователей профессио-
нальной тайны в случае её разглашения возме-
щения причинённого ущерба и компенсации мо-
рального вреда в соответствии с гражданским 
правом или привлечение виновных лиц к дисци-
плинарной, административной или уголовной 
ответственности. 

На держателей и пользователей профессио-
нальной тайны может быть возложен ряд обя-
занностей:  

–  должны подтвердить доверителю гарантию 
защиты профессиональной тайны;  

–  установить режим профессиональной тайны;  

–  обеспечить сохранность сведений, составля-
ющих профессиональную тайну, а также требо-
вать обеспечения этой сохранности от всех лиц, 
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которым стала известна от них на законных ос-
нованиях профессиональная тайна; 

–  отказывать в предоставлении сведений, со-
ставляющих профессиональную тайну, без со-
гласия доверителя кому бы то ни было, если эти 
требования не установлены прямо федераль-
ным законом. 

При этом пользователи профессиональной тай-
ны из числа государственных органов власти и 
муниципальных органов власти и их должност-
ных лиц обязаны обеспечить неразглашение 
профессиональной тайны и установить у себя её 
охрану в режиме служебной тайны. 

За разглашение профессиональной тайны держа-
тели и пользователи профессиональной тайны 
должны нести ответственность в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами. 

Держателям и пользователям профессиональных 
тайн можно предложить ряд общих правовых мер, 
позволяющих обеспечить их защиту, с опорой на 
нормы права, регулирующих отношения в области 
государственной и коммерческой тайны: 

–  распределение обязанностей между долж-
ностными лицами за защиту профессиональной 
тайны в организации, в том числе назначение 
ответственного лица за её защиту; 

–  разработка и утверждение перечня сведений, 
относящихся к профессиональной тайне; 

–  разработка положения о порядке допуска и 
доступа пользователей к профессиональной 
тайне; 

–  организация и соблюдение определенного 
порядка управленческой деятельности долж-
ностных лиц организации, направленной на сни-
жение риска утраты, утечки, модификации све-
дений, составляющих профессиональную тайну, 
в том числе за счет действий пользователей; 

–  наличие в документообороте дел по профес-
сиональной тайне; 

–  ограничение (разграничение) круга держате-
лей и пользователей по доступу к сведениям, 
составляющих профессиональную тайну; 

–  определения перечня пользователей, допу-
щенных к работе со сведениями, составляющих 
профессиональных тайну, с заключением с ними 
дополнительных договоров (контрактов) к трудо-
вым договорам (контрактам); 

–  организация учёта пользователей, допущен-
ных к работе со сведениями, составляющими 
профессиональных тайну; 

–  определение персональной ответственности 
за сохранность сведений, составляющих про-
фессиональных тайну; 

–  организация обучения и воспитания лиц, до-
пущенных к сведениям, составляющими про-
фессиональных тайну; 

–  материальное и моральное стимулирование 
лиц, работающих со сведениями, составляющи-
ми профессиональных тайну; 

–  осуществление постоянного аудита, монито-
ринга (контроля) защиты профессиональной 
тайны. 

В пункте 6 статьи 9 Федерального закона от               
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологий и о защите информа-
ции»[1] говорится, что информация, составляю-
щая профессиональную тайну, может быть 
предоставлена третьим лицам в соответствии с 
федеральными законами и (или) по решению 
суда. Далее, в пункте 7 данной статьи определе-
но, что срок исполнения обязанностей по соблю-
дению конфиденциальности информации, со-
ставляющей профессиональную тайну, может 
быть ограничен только с согласия гражданина 
(физического лица), предоставившего такую ин-
формацию о себе. 

В современном мире уже невозможно обойтись 
без технических средств и информационных си-
стем при осуществлении любого вида деятель-
ности человека, в том числе при обработке све-
дений, составляющих профессиональную тайну. 

При этом под обработкой сведений, состав-
ляющих профессиональную тайну, можно 
понимать любое действие (операцию) или сово-
купность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств со сведениями, 
составляющими профессиональную тайну, 
включая сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление), блокирова-
ние, удаление и уничтожение, сведений. 

Так как в нормах права нет нормативных право-
вых актов, определяющих перечень технических 
и организационных мер по защите сведений, 
составляющих профессиональную тайну, обра-
батываемых с использованием средств автома-
тизации, то можно воспользоваться нормами, 
определяющими требования к защите информа-
ции, не составляющих государственную тайну, 
содержащейся в государственных информаци-
онных системах, утвержденные приказом ФСТЭК 
России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об 
утверждении требований о защите информации, 
не составляющей государственную, содержа-
щихся в государственных информационных си-
стемах» [3]. 

Правовое регулирование отношений в области 
профессиональной тайны в настоящее время 
становиться все более актуальной проблемой                  
в жизни гражданина, деятельности общества                  
и государства, требующей как реализации новых 
правовых подходов в её обработке и защите,                            
так и определения порядка допуска и доступа                     
к ней. 

Вопросы государственного управления в инфор-
мационной сфере, в том числе правовое регулиро-
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вание отношений в области тайны, становятся 
важнейшим фактором развития личности, обще-
ства и государства на современном уровне в части 
упорядочения и дальнейшего развития норм права 
в этой области деятельности человечества. 

В Российской Федерации созданы правовые                 
отношения, которые определяют в отношении 

тайны информации предписывающие, запреща-
ющие, разрешающие и рекомендующие нормы. 

Одной из важных мер, обеспечивающих тайну 
информации, является правильная организация 
допуска и доступа к ней должностных лиц, ра-
ботников организации и граждан, принимаемых 
на работу, к ней. 
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Аннотация. В статье раскрываются организа-

ционно-правовые основы деятельности местных 

Советов в период функционирования новой 

экономической политики (1921–1928 гг.) в 

сфере городского хозяйства. Анализируются 

принятые в годы НЭП нормативно-правовые 

акты, определявшие полномочия местных Све-

тов в данной области общественных отноше-

ний, официальные материалы советских и пар-

тийных органов. Отмечается, что роль местных 

Советов по большинству вопросов, относящих-

ся к городскому хозяйству, была подчиненной 

партийным указаниям и в значительной степени 

зависела от крупных предприятий в городе, 

являвшихся фактическим владельцем жилого и 

иного жилищно-коммунального имущества. 
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Annotation. The article reveals the organizational 
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истории советского государства в целом, и 
деятельности местных Советов в частно-

сти, важное значение имел период новой эконо-
мической политики, поскольку она существенно 
изменила характер складывающихся тогда об-
щественных отношений, в том числе конститу-
ционного характера [1, с. 88].Введение новой 
экономической политики позволило ускорить 

переход от бюрократического централизованно-
го управления к экономическому. С этой целью в 
разной форме использовались: цены, кредит, 
денежное обращение, рынок, хозяйственный 
расчет и ряд других экономических инструмен-
тов. Он предполагал демократизацию уже сло-
жившейся политической системы, отказ от мето-
дов чрезвычайщины, укрепление права и закон-

В 
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ности [2. с. 141–147].Наряду с этим шли поиски 
совершенствования и самого механизма город-
ского управления, а в его рамках определялись 
более совершенные методы ведения жилищно-
коммунального хозяйства. 

В этом направлении был принят ряд норматив-
но-правовых актов. Так, в 1920 г. издается де-
крет об организации специальных коммунальных 
отделов при городских, губернских и уездных 
исполкомах. В 1921 г. появляется декрет о плат-
ности коммунальных услуг. В марте того же года 
президиум ВЦИК предложил использовать, осо-
бенно в крупных городах, опыт создания секций 
Советов. Важную роль в определении задач, 
структуры местных органов и форм вовлечения 
населения в их работу сыграли постановление 
Всероссийского съезда Советов «О советском 
строительстве» (1921 г.), а также положения: о 
Советах губернских, уездных и заштатных горо-
дов, поселков городского типа и об уездных 
съездах Советов и их исполкомах [3].Однако сам 
процесс трансформации городского управления 
шел достаточно сложно и противоречиво, и это 
касалось всех уровней местного управления [4, 
с. 79]. Кризис местного хозяйства и отсутствие 
средств привели к сокращению аппарата мест-
ной власти, в результате пошел процесс слияния 
исполнительных комитетов разных уровней – 
губернского, уездного и волостного при руково-
дящей роли губернских исполкомов.  

Данный процесс негативно сказался на развитии 
жилищной сферы в городах, поскольку перма-
нентные реорганизации не позволяли сосредо-
точить внимание на узловых проблемах жилищ-
но-коммунального хозяйства. И не случайно до-
вольно скоро был издан декрет, допускавший 
выделение особых городских коммунальных от-
делов в населенных пунктах с более чем 50000 
жителей, причем для этого требовалось утвер-
ждение НКВД РСФСР [5, с. 88]. Принятое сесси-
ей ВЦИК в конце 1925 г. Положение о городских 
Советах [6] несколько расширило их компетен-
цию, однако проблемы остались. В соответствии 
с этим Положением городские Советы депутатов 
образовывались во всех городах и поселках. Со-
гласно ст. 3 устанавливалось, что «городские Со-
веты в пределах своего ведения являются выс-
шими органами власти на территории соответ-
ствующего города или поселка и объединяют все 
трудящееся население для участия в местном и 
государственном управлении и строительстве». 
Однако данное положение в части «высшей» вла-
сти, конечно, не соответствовало ни другим нор-
мам, ни тем более фактическому положению дел, 
так как главным исполнительным органом горсо-
вета являлся не собственный исполком, а пред-
седатель и президиум того же горсовета, но при 
этом горсоветы не имели подчиненного им аппа-
рата, который мог бы фактически осуществлять 
их волю, как высшей власти на территории горо-
да, ведь во многих городах не было специального 
аппарата непосредственного управления город-
ским хозяйством, а именно городского комму-
нального отдела. И фактически городским хозяй-
ством управляли те же губернские исполкомы, 
что отражало складывающуюся вертикаль вла-
сти в советском обществе [7, с. 113]. 

Состояние дел в области развития городского 
хозяйства было предметом обсуждения на об-
ластных и городских совещаниях. На одном из 
таких совещаний (1926 г.) отмечалось. что «го-
род нужно рассматривать в общей системе хо-
зяйственного строительства как главнейшую 
часть всего народного хозяйства … Нельзя 
строить промышленность, не уделив соответ-
ствующего внимания строительству городов. 
Такие вопросы как жилищные, благоустройства 
городов, средств передвижения являются в зна-
чительной мере базой их развития. Особенно 
это относится к центральной части страны, где 
вследствие преобладания промышленности 
идет быстрый рост городов, где городское хо-
зяйство относительно крупное, и где увязка го-
родского хозяйства с общим хозяйством более 
чем необходима»[8]. В другом примере при 
осуждении вопроса о жилищном строительстве, 
пленум Калужского горсовета (конец 1925 г.) от-
мечал: «Всего за отчетный год восстановлено 
жилой площади 1639,80 кв. метров. В 251 случа-
ях работы велись за счет жилотдела, в 269 – в 
счет квартплаты и в 38 случаях – за счет кварти-
рантов. Во всех случаях работы производились 
под наблюдением техников и десятников» [9]. 
Поддержав позицию комхоза, пленум Сухинич-
ского горсовета (октябрь 1926 г.) констатировал, 
что тот «взял курс на повышение заработной 
платы, давая льготы по квартплате беднейшему 
населению – рабочим и служащим… В связи с 
ростом жилищной кооперации с 1 июля с. г. пе-
редана в жилищные товарищества большая 
часть муниципального фонда – 520 домовладе-
ний, на условиях оплаты арендной платы в раз-
мере 25 % и производства ремонта … К 1 ноября 
с. г. должны остаться в непосредственной экс-
плуатации губкомхоза только здания, занятые 
госучреждениями, гостиницами и торговыми по-
мещениями» [10]. 

Следует отметить, что к тому времени городские 
советы депутатов хотя и рассматривали вопросы 
развития городского хозяйства на сессиях мест-
ных Советов, их влияние было очень низким. 
Причин этого несколько. В частности, выборы 
проходили на основе однопартийной системы, в 
роли единой политической организации высту-
пала Коммунистическая партия – РКП(б)-ВПК(б), 
которая направляла работу местных Советов, 
определяла конкретную программу их деятель-
ности (например, в области хозяйственного 
строительства, осуществления экономической 
политики и т.п.) [11]. Ее руководящая роль по-
стоянно возрастала – как отмечалось в совет-
ской литературе, «ни одно мероприятие по орга-
низационно-политическому укреплению Советов 
не проводилось без указаний партии. Вопросы 
организационно-политического укрепления Со-
ветов, усиление в них руководящей роли партии 
были всегда в центре внимания Коммунистиче-
ской партии и неоднократно обсуждались на ее 
съездах, конференциях и на пленумах ЦК» [12, 
с. 71]. В этой связи А.И. Лепешкин отмечал, что, 
что «по вопросу об отношении партии к Советам 
ленинизм исходил из того, что политическое ру-
ководство Коммунистической партии Советами 
есть главное условие их успешной деятельности 
как революционных органов борьбы за диктатуру 
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пролетариата в период до победы социалисти-
ческой революции в России и как органов госу-
дарственной власти трудящихся – после победы 
данной революции и установления Советской 
власти» [13. с. 57].  

Понятно, что при таких условиях о самостоя-
тельности местных депутатов можно говорить 
весьма условно. Между тем следует заметить, 
что в первые годы после октябрьской революции 
1917 г. советская власть все же признавала 
местное самоуправления как реальный институт 
[14]. Это видно, например, по изданиям такого 
документа, как декрет «Об учреждении комисса-
риата по местному самоуправлению» с задачей 
объединить деятельность всех городских и зем-
ских учреждений [15], что предполагало усиле-
ние представительных анчала в системе местно-
го самоуправления [16, с. 30–34]. Затем после-
довало обращение НКВД ко всем Советам рабо-
чих, солдатских, крестьянских и батрацких депу-
татов под названием «Об организации местного 
самоуправления» [17], в котором Советы призы-
вались смелее брать в свои руки решение мест-
ных вопросов, и это был один из немногих актов, 
где советская власть реально пыталась ввести 
местное самоуправление в современном его 
понимании [18; 19]. В этом документе указыва-
лось, что «все прежние органы местного управ-
ления, областные, губернские и уездные комис-
сары, комитеты общественных организаций, во-
лостные правления и пр., должны быть замене-
ны соответственно областными, губернскими и 
уездными, районными и волостные советами р., 
с., кр. и батрацких депутатов. Вся страна должна 
покрыться целой сетью советских организаций, 
которые должны находиться в тесной организа-
ционной зависимости между собой. Каждая из 
этих организаций, вплоть до самой мелкой, 
вполне автономна в вопросах местного характе-
ра». Однако в дальнейшем ситуация измени-
лась, и, как отмечалось выше, местное само-
управление трансформировалось в местное 
управление, и уже во второй половине 1920-х гг. 
централизация Советов практически была за-
вершена. В целом такой подход соответствовал 
политике укрепления административно-
командной системы в СССР. Отражая это явле-
ние, один из советских работников в 1930 г. го-
ворил: «Практически эта централизация сводит-
ся к тому, что мы сейчас ... не можем израсходо-
вать ни одной картошки, ни дюйма леса, не мо-
жем кирпича израсходовать - все планируется из 
Москвы» [20, с. 103]. 

Один из немногих вопросов, которые реально 
решали городские Советы депутатов в 1920-е гг., 
заключался в разработке и реализации местных 

бюджетов, что позволяло городским властям 
финансировать и активнее заниматься вопроса-
ми городского хозяйства, поскольку выделялись 
средства, предназначенные, в частности, на ре-
монт предприятий, школ, больниц, дорог, мостов 
[21]. Наиболее проблемной была, конечно, про-
блема жилищного строительства – жилья требо-
валось в городах все больше и больше. Дело в 
том, что впервой половине 1920-х гг. шел мощ-
ный исход рабочих из города – «обратная ми-
грация», то есть возвращение неудавшихся пе-
реселенцев. Так же активно шел процесс «цик-
лической миграции», когда люди приезжали в 
города в поисках работы, но скоро, по разным 
причинам, вынуждены были уезжать [22, с. 125]. 
Одной из причин как раз и была проблема с жи-
льем. Так, в журнале «Современная архитекту-
ра» по этому поводу указывалось, что «в городе 
Надеждинске, металлургическом центре Север-
ного Урала, в 1925 г. 2/3 рабочих являлись теку-
чей массой, приезжавшей на заработок и уез-
жавшей из-за отсутствия жилья» [23, с. 12]. 
Позднее, некоторую часть этих бывших город-
ских рабочих и деревенской бедноты вытеснил 
из деревни НЭП, так как, даже обладая землей, 
они не смогли ею эффективно распорядиться. 
Между тем на городских предприятиях требова-
лась постоянная рабочая сила. И этих рабочих, 
переезжающих из городав деревню и обратно, 
нужно было привязать к рабочим местам, привя-
зать к производству, подчинить организующей 
воли партии. Между тем для власти миграцион-
ные потоки нужны были лишь в одну сторону – 
из деревни в город. Здесь крестьянские массы 
должны оседать, вливаться в «трудо-бытовые» 
коллективы и «опролетариваться». Администра-
ция предприятий и учреждений, тем самым, по-
лучала возможность предоставлять освободив-
шееся жилище своим новым работникам, фор-
мировать подчиненные ей и зависимые от нее 
«трудо-бытовые» коммуны. Городским властям 
на местах оставалось лишь исполнять решения 
вышестоящих инстанций, при этом решать во-
просы строительства нового жилья в нужном 
объеме они не могли, поскольку реально жилье 
возводилось за счет предприятий, которые, как 
отмечалось, тем самым принуждали рабочих 
работать только у них. Тем самым нуждающиеся 
бюджетные работники, не работающие на пред-
приятиях, практически теряли возможность при-
обрести жилье за счет города. Таким образом, в 
период НЭПа был заложена система, при кото-
рой в городе, где располагались крупные пред-
приятия, именно последние фактически дикто-
вали политику в сфере городского хозяйства, в 
значительной мере оставляя местным Советам 
роль исполнителей политики партии и делая их 
зависимыми от крупных предприятий. 
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Аннотация. На основе анализа нормативно-
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применения законодательства, а также юриди-

ческой литературы проведено исследование 

обоснованности обязательной постановки на 

диспансерное наблюдение всех наркопотреби-

телей вне зависимости от наступивших вредных 

последствий. Установлено, что введение данной 

меры может привести к существенному нару-

шению прав граждан, являющихся потребите-

лями наркотиков. В результате исследования 

обоснована нецелесообразность решения 

проблемы наркопотребления путем обязатель-

ной постановки потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ на диспан-

серное наблюдение.  
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нализ наркоситуации в России позволяет 
сделать неутешительные выводы о наличии 

серьезной проблемы в сфере потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ (далее – 
наркопотребления). Так, по результатам изучения 
наркоситуации в Красноярском крае, более 96 % 
опрошенных лиц в возрасте 14–17 лет имеют опыт 
потребления наркотиков (в том числе разового), 
при этом возраст первой пробы у 26,5 % – до                    
15 лет [2, с. 45–68]. По отдельным данным общее 
число россиян, употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества (далее – 
наркотики) составляет около 640 тысяч [4]. При 
этом не вызывает сомнения что наркопотреблени-
ем причиняется вред абсолютно разным сторонам 
жизнедеятельности.  

С учетом этого, работа с данной категорией лиц 
может быть результативной только в случае, 
если выявление наркопотребителей станет 
началом построения комплексной системы мер, 
включающей в себя не только ответственность 
за совершенное правонарушение, но и необхо-
димые в этом случае диагностику, профилакти-
ческие мероприятия, лечение и реабилитацию 
[3, с. 5]. Указанное очевидно, поскольку даже 
неоднократное привлечение лица к различным 
видам ответственности не будет эффективно, 
если не устранить один из факторов противо-
правного поведения, которым является зависи-
мость от наркотиков. Этим объясняется нелогич-
ность установления уголовной ответственности 
за наркопотребление [1]. 

А 
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Оказание медицинской наркологической помощи 
в государственных учреждениях здравоохране-
ния предполагает официальное признание 
определенного статуса наркопотребителя, кото-
рый обеспечит возможность бесплатного полу-
чения помощи, а также учет наркопотребителей.  

По результатам общения с действующими со-
трудниками правоохранительных органов (при 
проведении учебных занятий с ними) установле-
но, что одним из мнений, бытующим среди пра-
воприменителей является мнение о необходи-
мости обязательной постановки на диспансер-
ное наблюдение всех потребителей наркотиков, 
вне зависимости от наличия вредных послед-
ствий. Обусловлено это тем, что указанная мера 
может способствовать своевременной реакции 
со стороны компетентных медицинских органи-
заций и учреждений. 

Вместе с тем, это мнение представляется спор-
ным. В соответствие со ст. 54 Федерального за-
кона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» 08.01.1998 № 3-ФЗ, наркологи-
ческая помощь оказывается больным наркома-
нией добровольно и включает в себя профилак-
тику, диагностику, лечение и медицинскую реа-
билитацию. Одним из входящих в нее мероприя-
тий (согласно п. 2 Порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с психическими рас-
стройствами и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психоактивных 
веществ, утверждённого приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 
декабря 2015 г. № 1034н) является проведение 
диспансерного наблюдения за лицами с нарко-
логическими расстройствами. 

При этом под диспансерным наблюдением по-
нимается динамическое наблюдение, в том чис-
ле необходимое обследование за состоянием 
здоровья пациентов в целях своевременного 
выявления, предупреждения осложнений, 
обострения заболевания, иных патологических 
состояний, их профилактики, осуществления 
лечения и медицинской реабилитации указанных 
лиц, а также подтверждения наличия стойкой 
ремиссии заболевания. 

В этой связи следует отметить, что категория 
лиц, обозначенных как «наркопотребители», с 
юридической и медицинской точки зрения лишь 
частично совпадает с лицами, которые могут 
стать объектом диспансерного наблюдения. Ра-
зовое потребление наркотиков является необхо-
димым и достаточным условием для проведения 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние наркотического опьянения и (при положи-
тельном результате) для привлечения лица к 
административной ответственности, однако, со-
гласно действующему законодательству, не яв-
ляется основанием для диспансерного наблю-
дения. Для диспансерного наблюдения необхо-
димо установление вредных последствий для 
потребителя в виде патологических состояний. 
Принять решение об их наличии или отсутствии 

может только врач, проведя соответствующую 
диагностику.  

С учетом этого, для установления обязательной 
постановки наркопотребетелей на диспансерное 
наблюдение, должны быть существенно измене-
ны ряд действующих нормативно-правовых ак-
тов, например: 

–  п. 9 ст. 20 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (установить воз-
можность оказания наркологической помощи 
(медицинское вмешательство) без согласия 
гражданина при установлении факта потребле-
ния наркотиков); 

–  ст.ст. 54-56 Федерального закона «О нарко-
тических средствах и психотропных веществах» 
08.01.1998 № 3-ФЗ (закрепить возможность ока-
зания наркологической помощи не только боль-
ным наркоманией, но и иным потребителям 
наркотиков, а также вне зависимости от признака 
добровольности); 

–  п.п. 2, 5 Порядка диспансерного наблюдения 
за лицами с психическими расстройствами и 
(или) расстройствами поведения, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, утвер-
ждённого приказом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1034н (установить возможность не-
добровольного диспансерного наблюдения за 
наркопотребителями) и др. 

Вместе с тем, следует отметить, что указанные 
изменения будут сопровождаться не обоснован-
ным ограничением прав наркопотребителей. 
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации определяется, что «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, в ка-
кой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства». Связано это с тем, что законодательно 
механизм принудительного проведения диагно-
стики наркопотребителей имеется в ч. 2.1 ст. 4.1 
КоАП РФ, а также в ст. 72.1 УК РФ. При установ-
лении в процессе диагностики состояния, требу-
ющего диспансерного наблюдения, наркопотре-
бители ставятся на учет и проходят назначенные 
врачом лечебные и реабилитационные меро-
приятия. При отказе или уклонении от их про-
хождения, лицо может быть привлечено к ответ-
ственности. Соглашаясь, что в настоящее время 
в сфере применения указанных норм существу-
ют определенные сложности, механизм их реа-
лизации не отработан в необходимом объеме, 
следует признать, что дополнительное ограни-
чение прав граждан представляется неконститу-
ционным. С учетом сказанного, следует заклю-
чить, что правовая возможность, установления 
обязательной постановки всех наркопотребите-
лей на диспансерный учет отсутствует.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рас-

смотрению вопросов, связанных с ходом рефор-

мирования системы государственной службы в 

Российской Федерации. В статье проводится 

анализ основных целей и задач реформирования 

системы государственной службы Российской

Федерации, реализованных в Российской Феде-

рации на сегодняшний день. Состояние государ-

ственной службы на сегодня это результат вне-

сенных в функционирование системы государ-

ственной службы изменений. «Заторможенность» 

развития правовой базы реформирования, не-

эффективность системы управления и не разра-

ботанность государственной кадровой политики 

приводят к неэффективности ряда мероприятий, 

проводимых в ходе реформирования. Именно 

решение данных проблем является целью данного 

исследования. 
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Annotation. This article is devoted to considera-

tion of issues related to the reform of the civil ser-

vice system in the Russian Federation. The article 

analyzes the main objectives and tasks of reform-

ing the system of state service of the Russian Fed-
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оссия, пройдя огромный исторический путь, 
вот уже более двадцати лет претерпевает 

определенные изменения в рамках модернизации 
страны. Все актуальные вопросы и острые про-
блемы имеют масштабный объем и неординарные 
решения. Главная цель – создание современной 
демократической социально – правовой державы, 
а также формирование благоприятной обстановки 
для комфортной жизни граждан и организация 
условий для развития человека. Все это прописано 

в Конституции РФ, двадцатилетие которой зафик-
сировало российское общество с позиций достиг-
нутых плодов в государственном развитии.  

На данный момент в нашем обществе решены 
не все поставленные задачи, существует ряд 
препятствий для становления и расцвета рос-
сийской государственности, которая помогла бы 
России занять место мощного государства на 
международной арене.  

Р 
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Обнаружение таких трудностей и молниеносное 
их решение в рамках реформы административ-
ного системы – одно из приоритетных направле-
ний для реализации целей Президента РФ.  

Актуальность вопросов реформирования систе-
мы государственной службы не вызывает со-
мнений, поскольку и на сегодняшний день дан-
ная система не сформирована в полной мере. 
Государство принимает попытки по устранению 
пробельности в вопросах организации и функци-
онирования государственной службы в Россий-
ской Федерации. 

Весомым поводом для проведения реформы 
является желание сократить затраты на содер-
жание государственного аппарата, увеличить 
оперативность принятия решений и их воплоще-
ние в жизнь, приумножить плодотворность и ре-
путацию государственной службы и др.  

Административная реформа для урегулирования 
таких вопросов предлагает следующие решения:  

–  разграничение собственности и власти;  

–  учреждение контроля над бюрократическим 
аппаратом;  

–  достижение правового единства федератив-
ного государства;  

–  внедрение в общество моральных установок 
для предотвращения коррупции.  

Административные реформы влекут за собой 
перемены в государственном управлении по 
трем направлениям:  

1. Переустройство системы политических ин-
ститутов и государственных учреждений;  

2. Преобразование государственной службы, 
состава аппарата управления или бюрократии;  

3. Перерождение характера отношения админи-
стративной системы к обществу вообще и различ-
ным его социальным группам, в частности [1].  

Административная реформа в России осуществ-
лялась в нескольких аспектах: проверке подле-
жали все полномочия федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти. Реше-
на проблема ликвидации избыточных и дубли-
рующих функций, как органов исполнительной 
власти, так и подведомственных им организаций; 
процедуры исполнения функции были урегули-
рованы, тем самым уменьшается траты при вза-
имодействии граждан с исполнительной вла-
стью; вводятся новые технологии, помогающие в 
формировании бюджета и оценке деятельности 
исполнительной власти; ко всему, власть начала 
активное взаимодействие с гражданами.  

Результаты исследований представили данные 
преобразования только с положительной стороны. 
Российская Федерация поднялась в ряде рейтин-
гов, характеризующих исполнительную власть, но 
до сих пор положения, прописанные в администра-
тивной реформы, воплощены не полной мере.  

Профессор Л.И. Берестова выделяет три харак-
терных периода системы управления в России:  

–  деструктивный;  
–  конструктивный;  
–  продуктивный [2].  

Данную классификацию можно ярко проиллю-
стрировать. На протяжении истории Российского 
государства можно отметить, что изначально мы 
разбиваем слаженные механизмы управления, 
позже основываем совершенно новые, не вы-
брав четкую модель организации государствен-
ного управления, и только потом раздумываем о 
плодотворности работы.  

В других мировых державах уже существует чет-
кая и отработанная схема нововведений в си-
стему государственного управления. Вся работа 
начинается с создания и написания концепции 
реформы, далее переходят к организации уже 
действующих институтов в сфере государствен-
ного управления. В итоге, ссылаясь на результа-
ты реформы, открывается работа по увеличению 
эффективности целой системы управления на 
базе исследования проблемных вопросов, кото-
рые возникли в связи с начатой реформой.  

Любая страна имеет свой неповторимый навык 
проведения административных реформ, основы-
ваясь на исключительных чертах своего госу-
дарства. При исследовании проведения админи-
стративных реформ разных странах можно сде-
лать следующие выводы:  

1. Зачастую нельзя добиться долгосрочного 
результата реформ в ее широком формате.  

2. Обязательной разработке подлежат самые 
актуальные и главные положения, по которым в 
определенном периоде будет достигнут резуль-
тат, но и не следует забывать об существующих 
проблемах.  

3. Административная реформа рождается под 
определенным дефицитом: дефицитом бюдже-
та, доверия или представления народа о зада-
чах проводимой реформы.  

Бюджетный дефицит ставит главной задачей 
повышение эффективности работы властей и 
удовлетворение потребностей граждан при ми-
нимальных затратах. Для исполнения такой за-
дачи необходимо создать современный ком-
плекс мотиваций для служащих, увеличить каче-
ства профессионализма сотрудников государ-
ственного аппарата, провести реструктуризацию.  

Содержание дефицита доверия заключается в 
следующем: падение уровня доверия общества к 
власти сопровождается отделением общества, в 
итоге, успешное расширение социальной базы 
под угрозой. Одним из итогов такого вида дефи-
цита может служить слабость власти и потеря 
поддержки со стороны общества.  

Дефицит представления народа о задачах адми-
нистративной реформы должен быть восполнен 
полной информацией и донесен до граждан через 
СМИ и мировую паутину об главных мероприятиях 
реформы и отчетах о проделанной работе.  
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Таким образом, поддержка в обществе, доверие 
власти, обратная связь с гражданами своей 
страны, отслеживание их реакции на реализа-
цию реформационных мероприятий, мониторин-
говый анализ степени совпадения их ожиданий и 
происходящих изменений являются важнейшими 
составляющими успеха административной ре-
формы и реформы государственной службы.  

Необходимо отметить, что исследования практи-
ки осуществления административных реформ в 
других развитых державах в отношении государ-
ственной службы обращают внимания на выво-
ды, приведенные выше. Опираясь на эти выво-
ды, можно сказать, что главной их целью было 
изгнание культуры управления, направленная на 
процедуры и правила, и смена ее культурой 
управления, ориентированной на успешный ре-
зультат в интересах людей и своего государства. 
Несмотря на это, сохранились исторические 
ценности государственной службы: честность, 
профессионализм, принципиальность и спра-
ведливость.  

В процессе проведения административной рефор-
мы были осуществлены следующие принципы:  

–  функциональная целесообразность реструкту-
ризации системы государственного управления;  

–  принцип целевой определенности долгосроч-
ных и среднесрочных социально-экономических 
преимуществ развития государства;  

–  оптимизации системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг.  

Развитие в Российской Федерации демократиче-
ского государства, неизменяемость общества и 
расцвет экономики недопустимы без помощи 
граждан своему государству, без социального 
объединения как обязательного условия гармо-
ничного существования институтов демократии и 
гражданского общества. Достичь социального 
объединения и масштабной поддержки власти 
реально, если главным направление политики 
государства будет гарантия благополучной жиз-
ни населения.  

Исследование вопросов административных ре-
форм предоставляет шанс определить механизмы 
развития государственного управления для полно-
ценной жизни гражданского общества, обеспечи-
вающего реализацию основных функций государ-
ства в рамках глобализации и предоставляющего 
обществу общественные блага на основе принци-
пов правопорядка, социальной справедливости, 
оптимальности экономической и социальной поли-
тики, общественной солидарности.  

Состояние государственной службы на сегодня это 
результат внесенных в функционирование систе-
мы государственной службы изменений. Однако, 
говоря об оценке текущего состояния системы гос-
ударственной службы необходимо отметить некую 
«заторможенность» и развития и отсутствие един-
ства нормативно-правовой базы для функциониро-
вания системы государственной службы в Россий-
ской Федерации; недостаточный уровень эффек-
тивности системы управления; неразработанность 

государственной кадровой политики; отсутствие 
нормативно-правовой базы для реализации кадро-
вых технологий; неразрабтанность вопросов ста-
бильности кадрового состава в системе государ-
ственной службы, отсутствие правовой регламен-
тации вопросов взаимодействия различных видов 
государственной службы; низкая социально-
правовая защищенность государственных служа-
щих, а также недостаточность использования ин-
формационных технологий. 

Первостепенной задачей каждого государствен-
ного служащего является реализация государ-
ственной политики на основе права и закона. И, 
связи с этим, нельзя не отметить такую пробле-
му реформирования системы государственной 
службы, как дефицит квалифицированных кад-
ров. По мнению некоторых исследователей, 
причиной такого положения выступает то обсто-
ятельство, что Федеральный закон «О государ-
ственной гражданской службе Российской Феде-
рации» предъявляет довольно формальное тре-
бование к кандидату – наличие высшего про-
фессионального образования для замещения 
государственных должностей – без указания 
специализации [3]. Однако, стоит отметить, что 
процедурно-методические требования к компе-
тенции лиц, замещающих государственные 
должности универсальны. Не имеет значения, в 
каком органе (ведомстве) осуществляется дея-
тельность, важно на уровне правовой базы по-
влиять на мировоззрение государственных слу-
жащих и граждан, создав ответственное отноше-
ние к работе со стороны первых и уважение к 
государственной службе со стороны вторых. 

В августе 2016 года Президент России подписал 
Указ от 11.08.2016 г. № 403 «Об основных направ-
лениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2016–2018 го-
ды» [4]. В нем были определены пути дальнейшего 
совершенствования государственной гражданской 
службы на трехлетнюю перспективу. Однако, глав-
ная задача Указа устранение проблем с кадровым 
составом, на сегодняшний день так и продолжает 
быть актуальной. 

Как мы выяснили в ходе исследования, актуаль-
ными проблемами функционирования государ-
ственной службы в РФ является высокий уро-
вень бюрократии, и дефицит квалифицирован-
ных кадров для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы. Однако, послед-
нее является актуальными не только для граж-
данской, но и для иных видов государственной 
службы. Дело в том, что помимо выпускников 
специализированных академий МВД в право-
охранительные органы на службу также посту-
пают и выпускники юридических ВУЗов, при этом 
проходя предварительную подготовку которой на 
деле оказывается недостаточно. Также нельзя 
не заметить, что во всех государственных орга-
нах России и ее субъектов, важнейшим изъяном 
является, как уже отмечалось ранее отсутствие 
ответственного отношения к работе, и уважи-
тельного к гражданам, которые обращаются в 
эти органы. Отчасти данная проблема исходит 
из низкого уровня зарплат государственных 
гражданских служащих, в то время как в силовых 
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ведомствах денежное довольствие является 
выше среднего по стране. 

Первым на наш взгляд шагом к реформирова-
нию системы, должно стать создание общей для 
всех органов системы данных о гражданах и 
возможность мгновенно ими пользоваться. Се-
годня Правительство активно занимается попу-
ляризацией и распространением портала «Гос-
услуги», однако для повышения быстродействия 
работы государственных органов, более значи-
мой является именно создание и формирование 
доступа к единой базе данных граждан. 

Вторым шагом должно стать введение специ-
альной системы приема граждан на государ-
ственную службу, которое должно выявляться в 
ходе проведения психологического тестирования 
для выявления у кандидата на должность такого 
профессионального качества, как «чувство со-
циальной ответственности». Сегодня, как пока-
зывает практика главной проблемой перегру-
женности судебных органов является то, что 
органы государства, которые обязаны произво-
дить досудебное регулирование споров, вместо 
реальной деятельности по их решению, не вы-
носит решения по существу проблему, а пишут 
«отписки» и заставляют граждан тратить свои 
денежные средства, а также время на восста-
новление своих прав в суде. 

Третьим шагом является повышения уровня за-
работной платы государственных гражданских 
служащих. Этот шаг является именно третьим 
поскольку, стимулировать имеет смысл именно 
квалифицированный эффективный труд, поэто-
му сначала необходимо изменить и дополнить 
требования к кандидатам на должности в госу-
дарственных органах. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное 
необходимо выделить основные выводы:  

1. Современная система государственной граж-
данской службы является несовершенной и не-
эффективной. 

2. Основными проблема функционирования 
государственной гражданской службы является 
высокий уровень бюрократии, и дефицит квали-
фицированных кадров. 

3. Для решения данных проблем необходимо 
произвести следующий ряд преобразований: 
ввести новое испытание для приема кандидатов 
на должности государственной гражданской 
службы, создать единую базу данных о гражда-
нах с общим доступом органов власти к данной 
информации, и повышение уровня заработной 
платы работников государственной гражданской 
службы. 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые 

неразрешенные проблемы, связанные с испол-

нением и назначением уголовного наказания 

без изоляции осужденного от общества в виде 

принудительных работ. В статье раскрываются 

актуальные проблемы исполнения наказания в 

виде принудительных работ. Предложенные 

пути решения исследованных проблем будут 

способствовать повышению эффективности 

исполнения уголовного наказания в виде при-

нудительных работ. 
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Annotation. The article reveals some unresolved 
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bor. The proposed ways of solving the problems 
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tiveness of the execution of criminal punishment in 

the form of forced labor. 
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онцептуальное ужесточение правовых основ 
уголовной политики Российской Федерации 

непосредственно связанно с вступлением в силу 
Уголовного Кодекса 1996 г. и как следствие уже-
сточение санкций статей Особенной части УК РФ. 
На рубеже XX и XXI вв. Российская Федерация 
продолжала оставаться на передовых позициях в 
мире по количеству заключенных на 100 тыс. чело-
век населения. В силу этого в начале 21 столетия 
Президент нашей страны и руководство уголовно – 
исполнительной системы поставили задачу по 
расширению применения санкций, альтернативных 
лишению свободы [1]. 

Первостепенной задачей, решение которых 
направлено на достижение целей Концепции 
модернизации уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 14 октября 2010 года                       
№ 1772-р [2], является расширение сферы при-
менения наказаний выступающих в качестве 
альтернативы лишению свободы и не связанных 
с изоляцией осужденного от общества. В этой 
связи, вместе с ныне существующими наказани-
ями не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, таких как, обязательные и исправи-
тельные работы в систему наказаний был вклю-
чен новый вид наказания – принудительные ра-
боты, который применяться на пратике судами с 
1 января 2017 года [3]. 

В отношении ретроспектив, внедрение в уголов-
ное законодательство наказания в виде прину-
дительных работ следует отметить, что, несмот-
ря на первоначальные планы введения данного 
вида наказания в действие с 1 января 2013 г., 
осталось не реализованным, введение данного 
вида наказания было отсрочено до 2014 года. 
Сложившаяся ситуация была связанна с нехват-
кой средств, ассигнований для создания специ-
альных исправительных центров. 

Согласно статье 8 от 07.12.2011 № 420-ФЗ                
«О внесении изменений в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», принуди-
тельные работы применяются с 1 января 2017 
года. Так, введение нового вида наказания 
направлено на гуманизацию уголовного законо-
дательства, а также на расширение возможно-
стей для суда назначения наказаний, не связан-
ных с лишением свободы. 

Согласно статье 53.1 Уголовного кодекса РФ, 
принудительные работы применяются как аль-
тернатива лишению свободы в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ, за совер-
шение преступления небольшой или средней 
тяжести или за совершение тяжкого преступле-
ния впервые. Также предусмотрено, что если, 
назначив наказание в виде лишения свободы, 

К 
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суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы, он вправе заме-
нить осужденному наказание в виде лишения 
свободы принудительными работами [4]. 

При этом законодатель отметил, что при назна-
чении судом наказания в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет принудительные работы 
не применяются. 

Рассуждая о практики применения принудитель-
ных работ, можно увидеть, что исследуемый вид 
наказания может быть назначен только в каче-
стве альтернативы уже назначенному наказанию 
в виде лишения свободы, в случаях, когда оба 
вида наказания обозначены в соответствующей 
санкции статьи [5]. Данное положение закона 
говорит о том, что назначение принудительных 
работ в находиться в непосредственно связанно 
с ранее назначенным наказанием в виде лише-
ния свободы, что непосредственно отражается в 
приговоре суда. И после того, как суд назначит 
виновному наказание в виде лишения свободы, 
а также убедившись в возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказа-
ния в местах лишения свободы (изоляции от 
общества), он назначает наказание в виде при-
нудительных работ, тем самым обеспечивая 
альтернативность наказания. При этом, если 
срок наказания виновному лишения свободы 
будет превышать пять лет, то наказание в виде 
лишение свободы не может быть заменено при-
нудительными работами. Рассматривая вопрос о 
наличии возможности исправления осужденного 
без реальной изоляции от общества, суды в 
первую очередь обращают внимание на харак-
тер и степень общественной опасности преступ-
ления, сведения о личности виновного, обстоя-
тельства совершения преступления [6]. 

В настоящее время, по данным Федеральной 
службы исполнения наказания Российской Фе-
дерации, на всей территории страны действует 
11 специальных исправительных центров для 
исполнения наказания в виде принудительных 
работ. В таких субъектах как Ставропольский 
край, Республика Карелия, Республика Башкор-
тостан, Архангельская область, Новосибирская 
область, Тюменская область, Смоленская об-
ласть, Тамбовская область, Самарская область, 
Приморский край и в Забайкалье. По данным 
ФСИН России на 12 августа 2017 года, числен-
ность осужденных данных специальных испра-
вительных центров составляет 188 человек, а 
общее количество мест составляет 896 [7]. 

Следовательно, можно утверждать о том, что 
специальные исправительные центры заполне-
ний всего лишь на 20 процентов. Как отмечено 
выше, специальные исправительные центры 
функционируют в 11 субъектах Российской Фе-
дерации, складывается ситуация, что суды не 
имеют возможности применять данный вид нака-
зания во всех случаях, то есть не во всех случа-
ях, где законодатель предусматривает такую 
альтернативу. Однако отметим, если ранее суды 
не применяли данный вид наказания из-за отсут-
ствия специальных исправительных центров, то 

сейчас принудительные работы, не применяются 
на практике в силу того, что слишком мало ис-
правительных центров и, как следствие, суды не 
осведомлены о наличии возможности исполне-
ния принудительных работ в конкретном реги-
оне.  

Из этого складывается проблема практики при-
менения данного вида наказания, что привело к 
недолжному исполнению уголовной и уголовно-
исполнительной политики, направленной на гу-
манизацию уголовного законодательства РФ, 
связанной с расширение сферы применения 
наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ного от общества. 

Если обратиться к статистическим данным 
ФСИН РФ относительно заполняемости испра-
вительных центров, то можно обнаружить, что 
количество специальных исправительных цен-
тров катастрофически мало и заполнены они 
всего лишь на 20 %. Так, в Ставропольском ис-
правительном центре, по данным на 12 августа 
2017 года, отбывающими наказание занято              
44,4 % мест (64 из 144); в Карелии – 18 % (9 из 
50); в Башкортостане – 16 % (16 из 100); в Ар-
хангельской области – 16 % (8 из 50); в Новоси-
бирской области – 13 % (12 из 92); в Тюменской 
области – 12 % (12 из 100); в Смоленской обла-
сти – 10,9 % (6 из 55); в Тамбовской области – 
14,3 % (10 из 70); в Самарской области – 8,57 % 
(3 из 35); в Приморском крае – 6,7 % (10 из 150); 
в Забайкалье – 2 % (1 из 50) [8]. 

Необходимо расширять практику применения 
данного вида наказания, поскольку, долгое вре-
мя данный вид наказания нельзя было приме-
нять, в силу отсутствия исправительных цен-
тров. Сейчас же, ситуация обратная исправи-
тельные центры есть и крайне важно использо-
вать их на практике. 

Принудительные работы назначаются не в тех 
объёмах, в которых могли бы быть назначены. 
Взглянем на статистику, на примере Краснодар-
ского края, на 15 августа 2017 года по данным 
Генеральной Прокуратуры Российской Федера-
ции, осужденных за преступления небольшой 
степени тяжести 12076 человек, а за преступле-
ния средней тяжести 5765 человек [9]. Следова-
тельно, к лицам данной категории могло быть 
применено наказание в виде принудительных 
работ.  

На наш взгляд, частичным решением проблемы 
может стать реконструкция-модернизация коло-
ний-поселения в исправительные центры, что 
будет направлено на удовлетворение потребно-
стей современных реалий. Хотелось бы отме-
тить, чтобы достичь целей Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 
года [10], то необходимо создавать исправи-
тельные центры во всех субъектах Российской 
Федерации, определяя количество мест в дан-
ных учреждениях, исходя из статистических дан-
ных привлечения к уголовной ответственности 
лиц за совершавшие преступлений небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяжко-
го преступления впервые. 
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В силу того что, принудительные работы отно-
сятся к наказаниям, непосредственно связанным 
с обязательным привлечением осужденного к 
труду, наказание не может назначаться отдель-
ным категориям лиц. Так отметим что, принуди-
тельные работы не назначаются лицам не до-

стигших совершеннолетия, инвалидам первой и 
второй группы, беременным женщинам, женщи-
нам имеющим на иждивении детей в возрасте до 
трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипя-
тилетнего возраста, мужчинам, достигшим ше-
стидесятилетнего возраста, военнослужащим. 
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Аннотация. В работе рассматриваются общие 
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од1трансграничными денежными обяза-
тельствами принято понимать обязатель-

ства, для исполнения которых необходимо ис-
пользовать счета, открытые в банках или в их 
структурных подразделениях, находящихся на 
территории разных государств. Им свойственны 
общие признаки невозможности исполнения, 
характерные для всех денежных обязательств, 
так и специальные, обусловленные трансгранич-
ным характером их исполнения.  

Целью данной статьи является анализ общих и 
специальных признаков невозможности испол-
нения трансграничных денежных обязательств. 
Эта проблема является предметом постоянного 
внимания российских ученых. В разное время 
над ней работали Ю.В. Бахарева [1, c. 104–106], 

                                                           

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РГНФ научного проекта № 16-03-00369. 

М.А. Власов [2, c. 110–125], Е.П. Войтович [3,                
c. 119–126], Д.М. Генкин [4, c. 105–126], А.М. За-
порожец [5, c. 40–48], О.Н. Захарова [6, c. 65–69], 
Р.Н. Кузнецов [7, c. 104–105], Т.П Лазарева [8,                
c. 766], Л.А. Лунц [9, c. 80–102], В.А. Ойгензихт 
[10, c. 169–344], Е.С. Пенюшов [11, c. 125–133] и 
другие. Также по данной проблематике были 
защищены диссертации М.П. Горбуновым [12,                 
c. 21], Ю.Э. Милитаревой [13, c. 15], Е.С. Муха-
чевой [14, c. 35] и другими.  

Под невозможностью исполнения в самом общем 
виде понимается невозможность достижения по-
ставленных целей сторонами правоотношения, 
причина которой находятся вне контроля сторон, 
при этом они не могли быть разумно предвидены 
при заключении договора и вызваны экстраорди-
нарными обстоятельствами [15, c.10].  

Согласно общепринятой точке зрения, исполне-
ние денежного обязательства никогда не мо-
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жет стать объективно невозможным в силу того, 
что обязательство, имеющее своим предметом 
вещи, определенные родовыми признаками, 
лишь в исключительных случаях прекращается 
невозможностью исполнения, так как доказать 
полное отсутствие в обороте вещей данного ро-
да практически невозможно («род никогда не 
погибает»). Так, по мнению Р.А.Камалитдиновой, 
«необходимо учитывать, что проценты годовых 
как особая форма ответственности по денежным 
обязательствам (ст. 395 ГК) должна применяться 
к неисправному должнику без учета положений 
соответствующих норм, содержащихся в ст. 401 
и 416 ГК РФ, так как основанием прекращения 
денежного обязательства, по общему правилу, 
является его надлежащее исполнение, и долж-
ник не может быть освобожден от ответственно-
сти за его неисполнение, в том числе и при 
форс-мажорных обстоятельствах» [16, c. 161]. 

Л.А. Лунц в своей публикации 1948 года утвер-
ждает, что «можно себе представить лишь вре-
менную фактическую невозможность платежа, 
когда, например, вследствие исключительных 
обстоятельств, вызванных военными действия-
ми или неприятельской оккупацией, временно 
нарушается связь между кредитором и должни-
ком, и в результате этого приостанавливается 
наступление просрочки должника. Но нельзя 
представить себе полную фактическую объек-
тивную невозможность исполнения, вовсе осво-
бождающую должника от платежа» [17, c. 312]. 

Имеется значительное количество актов юрис-
дикционных органов, закрепляющих вышеука-
занное доктринальное мнение. Так, например, 
согласно п. 45 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О примене-
нии судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответствен-
ности за нарушение обязательств»: отсутствие у 
должника денежных средств не является осно-
ванием для освобождения от ответственности за 
неисполнение денежного обязательства и 
начисления процентов, установленных статьей 
395 ГК РФ (пункт 1 статьи 401 ГК РФ). 

Однако в литературе данная прямолинейная 
позиция подвергается обоснованной критике. В 
частности, обращается внимание на то, что «со-
бытия 17 августа 1998 г., выразившееся в деста-
билизации отечественной финансовой системы, 
привели к невозможности исполнения значи-
тельного числа обязательств ввиду того, что 
денежные средства должников оказались погре-
бенными под обломками обрушившихся банков» 
[18, c. 235]. Нормативным выражением данного 
утверждения, очевидно, будут содержания ст. 
451 ГК РФ и ст. 6.2.3 Принципов международных 
коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г.  

Согласно вышеуказанному российскому норма-
тивному акту, существенное изменение обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при за-
ключении договора, является основанием для 
его изменения или расторжения, если иное не 
предусмотрено договором или не вытекает из 
его существа. При этом изменение обстоятель-
ств признается существенным, когда они изме-

нились настолько, что, если бы стороны могли 
это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на зна-
чительно отличающихся условиях. 

В международном же акте для характеристики 
такой ситуации используется термин «затрудне-
ние». Согласно ст. 6.2.3 «Последствия затрудне-
ний» Принципов международных коммерческих 
договоров УНИДРУА 2010 г., в случае затрудне-
ний потерпевшая сторона имеет право обра-
титься с просьбой пересмотреть договорные 
обязательства. Затруднениями считается слу-
чай, когда происходят события, существенным 
образом изменяющие равновесие договорных 
обязательств в силу либо возрастания для сто-
роны стоимости исполнения, либо уменьшения 
ценности получаемого стороной исполнения. 

Как известно, отношения по поводу денег могут 
быть не только частноправовыми, но и публично-
правовыми. В сфере публично-правовых отно-
шений действует иное правило: «Денежная обя-
занность, например, по уплате налога, напротив, 
прекращается гибелью материального объекта, 
с которым связано ее возникновение (за исклю-
чением обязанности погасить долги, возникшие 
до гибели объекта)» [18, c. 121–131]. 

Возникновение юридической невозможности 
исполнения трансграничного денежного обя-
зательства принято связывать с реформами в 
сфере валютных отношений после мирового 
экономического кризиса 1929 г. Как указывает 
Л.А. Лунц «в условиях свободной пересылки и 
свободного перевода валютных ценностей из 
страны в страну освобождение должника вслед-
ствие невозможности исполнения денежного 
обязательства вообще не могло иметь места. Но 
когда должник, проживающий за границей, не 
может в силу действующих там валютных 
рестикций ни перевести, ни переслать, ни при-
везти деньги в данную страну (ни даже сделать 
распоряжение местному банку о выплате денег 
со своего текущего счета в этом банке), то надо 
заключить, что имеет место невозможность во-
обще для заграничных должников платить мест-
ным кредиторам, т.е. не субъективная, а объек-
тивная невозможность платежа» [19, c.324]. 

В настоящее же время «невозможность испол-
нения трансграничных договоров может являть-
ся следствием самых разнообразных жизненных 
обстоятельств, которым закон или иной право-
вой акт придает юридическое значение. Среди 
таких обстоятельств: экономические санкции, 
непреодолимая сила, недействительность и др.» 
[20, c. 120]. Так, например, согласно ФЗ от 
8.12.2003 г. «Об основах государственного регу-
лирования внешнеторговой деятельности», Пре-
зидент РФ в соответствии с Конституцией РФ и 
федеральными законами устанавливает запреты 
и ограничения внешней торговли товарами, 
услугами и интеллектуальной собственностью в 
целях участия Российской Федерации в между-
народных санкциях (ст.13).  

Невозможность исполнения трансграничного 
денежного обязательства может быть установ-
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лена в рамках валютного контроля. Так, напри-
мер, в силу прямого указания об этом в ФЗ от 
8.12.2003 г. (ред. от 13.07.2015 г.) «Об основах 
государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности», внешняя торговля товарами, 
услугами и интеллектуальной собственностью 
может ограничиваться мерами валютного регу-
лирования или валютного контроля в соответ-
ствии со статьями Соглашения Международного 
валютного фонда и с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

И.Ю. Шумейко констатирует факт необходимости 
исполнения денежного обязательства в той валю-
те, которая предусмотрена договором» и предла-
гает дополнить ГК РФ статьей 1218¹ «Валюта 
внешнеэкономической сделки», в которой должно 
быть указано: «В случае невозможности исполне-
ния денежного обязательства в валюте, преду-
смотренной соглашением сторон, должник с согла-
сия кредитора имеет право исполнить его в иной 

валюте. При отсутствии такого согласия кредитор 
может потребовать осуществить платеж в валюте 
места платежа» [21, c.8]. Сходной позиции при-
держивается другой автор: «Денежное обязатель-
ство практически можно исполнить ввиду многооб-
разия денег (иностранных валют), использования 
валютных курсов и иных обстоятельств. Поэтому 
невозможность для должника исполнить денежное 
обязательство в одной валюте может быть ис-
правлена путем предоставления кредитору права 
выбора иной валюты платежа. При этом справед-
ливо предоставить должнику необходимый срок 
для исполнения (приобретения другой валюты или 
совершения иных действий, сопровождающих пла-
теж)» [22, c. 106]. 

Таким образом, трансграничное денежное обя-
зательство, помимо оснований для невозможно-
сти исполнения, свойственных внутренним де-
нежным обязательствам, имеет целый ряд спе-
цифических оснований.  
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Аннотация. Важным аспектом обеспечения 

стабильности действия регионального законо-

дательства и в первую очередь Конституций и 

Уставов субъектов РФ, это четкая регламента-

ция категориального аппарата в отношении 

пересмотра, внесения поправок и изменений в 

Конституции и Уставы субъектов РФ. На практи-

ке данному вопросу, исходя из анализа дей-

ствующего законодательства, уделяется не-

должное внимание. Авторы проводят сравни-

тельное исследование, как регулируются дан-

ные вопросы исходя из положений, закреплен-

ных в Конституциях и Уставах субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 

Ключевые слова: Конституции (уставы) субъ-

ектов РФ, пересмотр, внесение поправок, из-

менения Конституции (устава) субъекта РФ, 

законодательные (представительные) органы 

субъекта РФ, субъекты законодательной иници-

ативы. 

 

   

Annotation. An important aspect of ensuring the 

stability of the regional legislation and primarily 

comprised and seen of the constituent entities of 

the Russian Federation, this jet regiment categori-

cal apparatus in relation to the setting of the na-

tional Assembly of amendments and changes to 

the Constitution and Charters of subjects of the 

Russian Federation. In practice, this issue, based 

on the analysis of the current legislation, attention 

is paid to Nadal. The authors carried out a study of 

the Spaniel, as governed by the data question 

based on the provisions of the screen Constitute 

and Charters of subjects of the Russian Federation. 
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ассматривая вопрос о конституционных 
поправках и пересмотре Конституции РФ, 

законодатель определяет несколько понятий 
связанные с данной процедурой установленные 
главой 9 Конституции РФ, такими понятиями яв-
ляются «пересмотр», «внесение поправок» и 
«изменения ст. 65 Конституции РФ определяю-
щий состав субъектов Российской Федерации». 
Если речь идет о пересмотре Конституции РФ то 
это относится к главам 1,2 и 9 Конституции РФ, 
которые не могут быть предметом рассмотрения 
Федерального Собрания РФ. Процедура внесе-

ние поправок относится к главам с 3 по 8 Консти-
туции РФ, которые являются предметом рас-
смотрения Федерального Собрания РФ, при со-
блюдении определенной процедуры. Интерес 
вызывает конструкция ст. 135 Конституции РФ, 
что в случае пересмотра глав 1,2 и 9 Конститу-
ции РФ созывается отдельный орган, такой как 
Конституционное Собрание РФ, которое призва-
но решить вопрос о неизменности Конституции 
РФ или Конституционное Собрание разрабаты-
вает проект новый Конституции РФ. Такая про-
цедура, несомненно, указывает на жесткий по-

Р 
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рядок пересмотра Конституции РФ, а именно 
основных ее начал составляющих фундамент 
нашего государства.  

Опираясь на ст. 5 Конституции РФ субъекты РФ 
могут иметь свою Конституцию (устав). В рес-
публиках – это Конституция, поскольку в состав 
Российской Федерации они входят как правовые 
демократические государства, а в других субъек-
тах это устав, поскольку в составе Российской 
Федерации они имеют статус государственно-
территориального образования (края, области, 
города федерального значения) или государ-
ственно-национального образования (автоном-
ный округ и автономная область) в составе Рос-
сийской Федерации. Каким же образом вопрос о 
пересмотре и внесении поправок в Конституции 
(уставы) решается на уровне субъектов РФ и 
какой категориальный аппарат имеется в зако-
нодательстве субъектов в составе РФ. 

Какие субъекты разграничивают понятия «пере-
смотр», «внесение поправок» и «внесение изме-
нений в наименование административно-
территориальных единиц субъекта РФ» воспро-
изводя усложненный порядок по аналогии с Кон-
ституцией РФ, а какие субъекты выбирают более 
упрощенный порядок внесение изменений при 
этом относя данную процедуру к полномочиям 
законодательного (представительного) органа 
власти субъекта в составе РФ. 

Конституция Республики Дагестан в главе 10 
«Конституционные поправки и пересмотр Кон-
ституции» [8] четко определяет весь категори-
альный аппарат, определяя, что пересмотр Кон-
ституции Дагестан в отношении глав 1,2 и 10 не 
может быть предметом рассмотрения Народного 
Собрания Республики Дагестан. При этом созы-
вается отдельный орган такой как Конституцион-
ное Собрание. Кроме того в Республики Даге-
стан принят Закон от 23 ноября 2010 года № 67 
«О Конституционном Собрании» [10]. Необходи-
мо отметить, что данный закон по аналогии с 
Конституцией РФ отсутствует на федеральном 
уровне. Процедуру внесение поправок в отноше-
нии глав с 3 по 9 Конституции Дагестан относит к 
компетенции законодательного (представитель-
ного) органа субъекта РФ. Очень четко Консти-
туция в ст. 105 определяет процедуру внесения 
изменения нового наименования района, города 
республиканского значения или их упразднения 
новое наименование административно-террито-
риальной единицы подлежит включению в ста-
тью (исключению из статьи) 57 Конституции Рес-
публики Дагестан указом Главы Республики Да-
гестан.  

Таким образом, Конституция Республики Даге-
стан максимально точно и ответственно подо-
шла к решению с юридической точки зрения к 
данному вопросу.  

Конституция Республики Мордовия в главе 10 
«Порядок внесения изменений и пересмотра 
Конституции Республики Мордовия» [4] не раз-
граничивает понятия в отношении процедуры 
внесения изменений, которые по всей вероятно-
сти могут касаться и отдельных положений глав 

Конституции Республики Мордовия и положений 
отдельной статьи 63 Конституции определяющей 
административно-территориальное устройство 
субъекта. Непонятным остается и вопрос, выте-
кающий из содержания ст. 112 Конституции, что 
может стать основанием пересмотра Конститу-
ции Республики Мордовия, так как из содержа-
нии главы 10 Конституции, не предусматривает-
ся отдельная защита, к примеру глав 1,2 и 10 
Конституции РМ, что, по всей видимости, данные 
главы могут быть предметом рассмотрения по 
вопросу внесения изменений Государственным 
Собранием РМ. Необходимо отметить, что Кон-
ституция Республики Мордовия принималась 
отдельным органом Конституционным Собрани-
ем, о котором в главе 10 Конституции Мордовии 
уже не упоминается.  

Такой же подход сохраняется и в Конституции 
Республики Татарстан. Раздел VII «Порядок 
принятия Конституции Республики Татарстан и 
внесения изменений и дополнений в Конститу-
цию Республики Татарстан» [1] не содержит чет-
кого разграничения понятий, что может стать 
причиной смены Конституции Республики Татар-
стан, и что является основанием внесения изме-
нений в Конституцию, так как предусматривается 
единая процедура. Так же хотелось бы отметить, 
что в случае необходимости принятия новой 
Конституции Татарстана, кто должен заниматься 
ее разработкой, тоже не указано. 

Несколько иная ситуация обстоит в отношении 
Конституции Республики Адыгея, в которой в 
главе 9 «Вступление в силу и порядок изменения 
Конституции Республики Адыгея» [2] предусмот-
рено положение об изменениях и дополнениях 
Конституции Республики Адыгея которые, при-
нимаются Государственным Советом – Хасэ 
Республики Адыгея в форме конституционных 
законов Республики Адыгея. Но есть одна отли-
чительная особенность: ч. 2 ст. 110 Конституции 
закрепляет, что «положения раздела I Конститу-
ции Республики Адыгея могут быть пересмотре-
ны Государственным Советом – Хасэ Республи-
ки Адыгея при наличии положительного заклю-
чения Конституционного Суда Республики Ады-
гея». Таким образом, в отношении раздела пер-
вого «Основы конституционного строя» установ-
лена дополнительная гарантия защиты со сто-
роны Конституционного Суда Республики.  

Конституция Республики Алтай в главе XVIII 
«Внесение поправок и пересмотр Конституции», 
имеет свои специфические черты, среди которых 
ст. 150 Конституции [7], где установлено, что 
субъектом пересмотра Конституции Республики 
Алтай могут быть граждане в порядке право-
творческой инициативы, поддержанной подпи-
сями не менее трех тысяч избирателей, прожи-
вающих в Республике Алтай. Таким образом, 
граждане Республики Алтай имеют право право-
творческой инициативы. Подобное положение 
содержится и в Уставе Приморского края, где 
пункт 1 части 1 ст. 74 Устава устанавливает, что 
«предложения о внесении изменений в Устав 
Приморского края могут вносить … не менее             
2 процентов граждан Российской Федерации, 
место жительства которых расположено на тер-



108 

ритории Приморского края, обладающих актив-
ным избирательным правом» [6]. То есть, во-
прос, касающийся любых изменений в Уставе 
Приморского края, может стать предметом зако-
нотворческой инициативы со стороны граждан, 
проживающих на территории Приморского края. 

Своя специфика имеется и в Уставе Забайкаль-
ского края где, не уделяется особое внимание 
вопросу внесения предложений о поправках и 
пересмотру положений Устава, данному вопросу 
посвящены две статьи 110 и 111 в Раздела V 
«Заключительные и переходные положения» [9]. 

Устав Амурской области также не имеет отдельной 
главы по вопросу внесения поправок в Устав, а 
согласно ст. 81 Устава устанавливает, что проце-
дура внесения изменений в Устав (основной Закон) 
Амурской области устанавливается Регламентом 
Законодательного Собрания» [5]. 

Особая специфика предусматривается в Уставе 
города Москвы, в котором вопросу о поправках в 
Устав посвящена отдельная глава 12.1, где в 

части 4 ст. 79.1 предусматривается, что «проект 
закона города Москвы о внесении поправок в 
Устав в течение пяти дней со дня его внесения 
направляется Мэру Москвы для дачи заключе-
ния и принимается к рассмотрению на заседании 
Московской городской Думы после представле-
ния указанного заключения. Заключение Мэра 
Москвы должно быть представлено в течение                            
35 дней со дня внесения проекта закона города 
Москвы» [3]. 

Как показывает анализ Конституций и Уставов 
субъектов Российской Федерации единообразно-
го подхода по вопросу внесения поправок и пе-
ресмотр Конституций (уставов) субъектов Рос-
сийской Федерации не наблюдается, а так же не 
выработан единый категориальный аппарат по 
аналогии с Конституцией РФ, что на практике 
может вызывать существенную необходимость 
дополнительного регулирования данного вопро-
са со стороны законодательных (представитель-
ных) органов субъектов РФ, заранее не установ-
ленные региональным законодательством в 
полной мере.  
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Аннотация. К вопросам понятия квалификации 

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, определения видов и установ-

ления этапов квалификации рассматриваемых 

общественно опасных деяний ученые-юристы 

обращались многократно. Однако с появлени-

ем новых форм преступности, связанных с не-

законным оборотом наркотиков, возникают 

проблемы, связанные с квалификацией рас-

сматриваемых категорий преступлений. Авто-

ром дается криминологическая характеристика 

таких преступлений, анализируются статисти-

ческие показатели борьбы с наркопреступле-

ниями в России за последние пять лет, вносятся 

предложения по совершенствованию уголовно-

го законодательства. 
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Annotation. The issues of the concept of the qual-
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ment of stages of qualification of socially danger-

ous acts under consideration, were repeatedly 

examined by lawyers. However, with the emer-

gence of new forms of crime related to illicit drug 

trafficking, there are problems associated with the 

qualification of the categories of crimes in ques-

tion. Criminological characteristics of such crimes 

are given, statistical indicators of the fight against 

drug offenses in Russia are analyzed over the past 

five years, proposals are being made to improve 

criminal legislation. 
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дной из наиболее актуальных на сегодняш-
ний день проблем, представляющих без-

опасность государству, экономике страны, право-
порядку, и конечно, угрозу здоровью населения, 
является незаконный оборот наркотических и пси-
хотропных веществ, а также их аналогов. 

Общая численность лиц, незаконно употребля-
ющих наркотические средства, согласно данным 
общероссийского мониторинга, составляет                  
5,99 млн человек, в том числе подростки и мо-
лодежь в возрасте до 24-х лет – 1,87 млн. 

Проведенные независимые социологические 
исследования говорят о реальной ситуации, 
свидетельствующей о том, что в России числен-
ность употребляющих наркотические средства 
примерно в 8–10 раз превышает официальную 
статистику. Отмечен так же рост обще уголовных 

преступлений, связанных с распространением 
наркотиков.  

Количество регистрируемых преступлений за 
последние несколько лет, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических и психотропных 
веществ и их аналогов увеличилось в пятна-
дцать раз, установленных фактов торговли ими в 
80 раз, а пресеченных обнаружений групповой 
наркопреступности соответственно в 9 раз [4]. 

В 2012–2016 г.г., например, наблюдались суще-
ственные колебания динамики регистрации дан-
ных преступлений. Если в 2012–2014 г.г. значе-
ние этого показателя повысилось с 218,6 тыс. до 
254,7 тыс., то в 2015 г. было зарегистрировано 
236,9 тыс. преступлений или на 7,5 % меньше, 
чем в 2014 г., а в 2016 г. – снова снижение на 
17,8 %, что дало 201,2 тыс. преступлений [5]. 

О 
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Одним из главных условий успешной борьбы с 
рассматриваемыми видами преступлений и га-
рантией обоснованного и законного применения 
мер правового воздействия является соответ-
ствующая квалификация преступлений, которые 
имеют непосредственную связь с незаконным 
оборотом наркотических средств, а также психо-
тропных веществ и их аналогов. 

Поэтому на дознавателя, следователя и прокурора 
при рассмотрении вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, возлагается обязанность установить 
процесс квалификации с учетом признаков, описы-
вающих состав преступления, а также стадии со-
вершения данного общественно опасного деяния, 
субъектов преступления и формы соучастия. 

Не менее важным в процессе квалификации 
рассматриваемых видов преступлений является 
поиск той уголовно-правовой нормы, с помощью 
которой будет возможен процесс сопоставления 
фактических обстоятельств деяния с существу-
ющими признаками состава преступления, то 
есть с ее помощью квалифицируется содеянное. 

К изучению системы преступных деяний, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических и 
психотропных веществ и их аналогов в юридиче-
ских источниках, существуют разнообразные 
точки зрения по этой проблеме. 

Особого внимания заслуживает точка зрения 
М.Л. Прохоровой, рассматривающей функцио-
нальную роль посягательства в различных орга-
низациях, а также реализации нелегального 
оборота наркотических и психотропных веществ 
[3, с. 31]. К.С. Грогорова разделяет преступные 
действия на организующие оборот наркотиков и 
те, которые функционально его обеспечивают [2, 
с. 9–10]. В основе классификации Л.М. Бабкина 
лежат две основные категории преступлений. 
Первые включают деяния, напрямую связанные 
с наркотическими и психотропными веществами, 
а вторые связаны с нарушениями основных пра-
вил использования инструментов и оборудова-
ния для изготовления наркотических и психо-
тропных веществ [1, с. 14]. 

В связи с тем, что правоприменительная деятель-
ность предъявляет требования к четкому разделе-
нию легального оборота от нелегального, который 

является незаконным деянием, поэтому данные 
классификации вполне объяснимы. 

В настоящее время в практической деятельности 
правоохранительных органов дискуссионным 
остается вопрос о добровольной сдаче наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их 
аналогов. Добровольная сдача наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
предусматривает выдачу их виновным лицом 
представителям власти, при имеющейся у него 
реальной возможности распорядиться ими по 
собственному усмотрению (личное употребле-
ние, сбыт, распространение и т.д.). В соответ-
ствии с пунктом первым примечания к ст. 228 УК 
РФ такое лицо освобождается от уголовной от-
ветственности. Отсутствие в действиях виновно-
го указанных признаков не дает возможности 
констатировать факт добровольной сдачи нарко-
тиков и освобождения его от уголовной ответ-
ственности. Более того, если сдача наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их ана-
логов произошла в результате применения мер 
принудительного характера (процессуальные 
действия, оперативно-розыскные меры и т.д.), 
так как в данных обстоятельствах это лицо по-
мимо своей воли вынуждено передать указан-
ные средства и вещества правоохранительным 
органам, лишившись возможности распорядить-
ся ими по своему усмотрению. 

Кроме того, дискуссионными остаются такие во-
просы как: является ли основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности лица, 
добровольно сдавшего наркотические средства, 
психотропные вещества или их аналоги, но по 
соображениям личной безопасности отказывает-
ся активно способствовать по изобличению со-
участников преступления; подлежит ли освобож-
дению от уголовной ответственности лицо, ак-
тивно содействующее органу расследования и 
оперативно-розыскному подразделению органов 
внутренних дел в пресечении и раскрытии пре-
ступлений, но отказывается добровольно сдать 
наркотические средства, психотропные веще-
ства или их аналоги. 

По нашему мнению, указанные ситуации не яв-
ляются основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности, а могут служить как 
смягчающие вину обстоятельства. 
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Аннотация. В статье раскрывается социологи-

ческий подход М.М. Ковалевского к трактовке 

феномена общественной солидарности, его 

взгляд на право, как на продукт общественного 

развития. Отмечается, что по мнению отече-

ственного ученого право и государство нахо-

дится в тесной взаимосвязи с различными со-

циальными явлениями, а также с историческим 

процессом того общества, в котором это пра-

во и государство возникает и функционирует. 

Доказывается, что право интерпретируется 

автором как явление, стоящее вне и над госу-

дарством, а закон является правомерным лишь 

в случае его соответствия требованиям обще-

ственной солидарности. Общественная соли-

дарность формируется на основе правовых, 

политических, экономических, социальных и 

духовных факторов. 
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Annotation. The article reveals the sociological 

approach of M.M. Kovalevsky to the interpretation 

of social solidarity phenomenon, his view on law as 

a product of the social development. It is stated 

that the home grown researcher believe that law 

and state are in close connection to various social 

appearances as well as to the historical process of 

the society, where these law and state arise and 

function. It is proved that law is interpreted by the 

author as a phenomenon, which is stated beyond 

and above the state, and law is lawful only if it is in 

compliance with the social solidarity requirements. 

Social solidarity is formed on the basis of legal, 

political, economic, social and spiritual factors.  
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дним из наиболее выдающихся либеральных 
правоведов, внесших значительный вклад в 

формирование отечественной политико-правовой 
мысли, является М.М. Ковалевский. Уже в юности 
он познакомился с работами Г. Спенсера, О. Конта, 
Дж. Милля, а в годы пребывания в Московском 
университете оказался в среде профессоров пози-
тивистов [8, с. 59]. Все это повлияло на становле-
ние его научного мировоззрения и предопределило 
образ мышления.  

В своих первых научных работах М.М. Ковалев-
ский высказывался с резкой критикой в адрес 
формально-догматического подхода к праву, 
считая его ограниченным и не учитывающим 
важнейшие явления и факторы, оказывающие 
влияние на возникновение и развитие права и 
государства. Мыслитель писал о сторонниках 
формально-догматического подхода следующее: 
«Юристы утратили сознание той связи, в какой 
право стоит с ростом культуры и гражданствен-
ности» [6, с. 62]. По мнению современного ис-
следователя В.Н. Жукова: «М.М. Ковалевский … 
видел свою задачу в соединении положительных 
сторон существующих социологических течений, 
осуществлении взаимосвязи социологии с исто-
рией, этнографией, правоведением. Наиболь-

шее внимание уделялось им теории многофак-
торности, закономерности прогресса, происхож-
дению социальных институтов [3, с. 29]. Отече-
ственный либерал считал, что право и государ-
ство находится в тесной взаимосвязи с различ-
ными социальными явлениями, а также с исто-
рическим процессом того общества, в котором 
это право и государство возникает и функциони-
рует. На этот счет справедливо высказывается 
Т.Е. Грязнова: «Считая научно бесперспектив-
ным и методологически ошибочным сведение 
предмета юриспруденции к изучению догмы пра-
ва вне контекста социальных отношений, рос-
сийский ученый находит весьма плодотворную 
тенденцию, связанную с апелляцией обще-
ственных наук к достижениям социологии» [2,              
с. 254]. Такая позиция позволила шире взглянуть 
на право и государство, а также разрешить те 
проблемы, которые оставались нерешенными 
для представителей формально-догматического 
подхода. 

М.М. Ковалевский, разделяя позицию О. Конта 
[7], полагал, что юриспруденция должна опи-
раться на социологию, прежде всего по причине 
того, что последняя является наукой о порядке и 
прогрессе человеческих обществ [6, с. 3]. Либе-

О 
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ральный правовед представлял прогресс как ряд 
концентрических кругов, выражающих собой все 
большее и большее расширение человеческой 
солидарности [5, с. 82]. Мыслитель был убежден, 
что каждый индивид стремится к расширению 
объединительных процессов в обществе. В ка-
честве начал, побуждающих людей к объедине-
нию и формирующих общие интересы должны 
выступать правовые, политические, экономиче-
ские, социальные и духовные факторы. 

Идея солидарности лежит в основе теории права 
М.М. Ковалевского. Развивая социологический 
подход к праву, мыслитель исследует его во 
взаимосвязи с социальными условиями и средой 
функционирования.  

Обосновывая свою теорию, отечественный ли-
берал выступает с критикой идеи естественного 
права, в частности Т. Гоббса, утверждавшего, 
что только с установлением государства есте-
ственные законы становятся действительными 
законами, так как верховная власть обязывает 
людей повиноваться им [1, с. 208–209]. Апелля-
ция к «…какому-то метафизическому представ-
лению об абсолютной справедливости и при-
рожденных человеку правах, слывущих под 
названием прав естественных …» [6, с. 83] явля-
ется заблуждением, – писал мыслитель. В обос-
нование своей позиции М.М. Ковалевский при-
водил пример исторического возникновения пер-
вообраза права – римского jus gentium (право 
перегринов возникшее в Древнем Риме), появ-
ление которого было вызвано необходимостью 
нормировать отношения, возникающие между 
гражданами Рима и лицами, не имеющими рим-
ского гражданства. 

Отстаивая позицию, согласно которой инстинкт 
самосохранения побудил всех живущих организо-
ваться в группы в целях борьбы за свое существо-
вание, автор отмечал: «… Если природа обучила 
чему всех живущих, то отнюдь не праву, а беспра-
вию, состоящему в том, чтобы жертвовать ближ-
ним в интересах самосохранения. Если борьба за 
существование, в конце концов, не воспрепятство-
вала, а может быть, даже косвенно содействовала 
образованию права, то только благодаря тому, что 
инстинкт самосохранения подсказал участникам 
этой борьбы необходимость организоваться в 
группы для более успешного ее ведения» [6, с. 83]. 
Таким образом, ученый отвергал позицию есте-
ственно-правовой школы, согласно которой право 
проистекает из природы, считая, что возникнове-
нию права содействовал инстинкт самосохранения, 
благодаря которому люди стали объединяться в 
целях выживания.  

На раннем этапе общественного развития, в 
первобытных группах солидарность возникает 
благодаря представлениям людей об их дей-
ствительном или мнимом родстве, благодаря 
единому общественному сознанию и имуще-
ственному равенству. В дальнейшем солидар-
ность поддерживается благодаря «строгому ре-
прессивному характеру карательных норм, кото-
рые рассчитаны на удержание от действий, про-
тивных солидарности» [4, с. 6]. Таким образом, 
уже в первобытном обществе существуют обще-

обязательные нормы, определяющие диапазон 
свободы действий членов социальных групп, 
нарушение которых строго каралось сородича-
ми. В качестве основной цели возникновения и 
функционирования данных норм, М.М. Ковалев-
ский считал поддержание солидарности в соци-
альной группе.  

Данные общеобязательные нормы, ставящие 
своей целью обеспечение общественной соли-
дарности, по мнению российского правоведа, 
являются нормами права. Так, автор писал: «На 
почве … солидарности человеческих групп, 
предшествующих во времени образованию госу-
дарства, и возникает право, еще ничем не отли-
чающееся от нравственности и, подобно ей, 
имеющее религиозную окраску, что при всеоб-
щем господстве анимизма заставляет смотреть 
на него, как на священный завет предков, тогда 
как на самом деле те или другие его нормы 
имеют источником третейское решение, вы-
звавший подражание приговор стариков-
родственников или обособившихся в самостоя-
тельную касту волхвов, кудесников …» [6, с. 84]. 
Так как право возникает благодаря распростра-
нению общественной солидарности в первобыт-
ной группе, оно появляется задолго до государ-
ства и на первых порах не связано с ним.  

На этапе первобытно-общинного строя наличие 
общественной солидарности является необхо-
димым условием выживания индивидов, так как 
человек находящийся вне общества не способен 
справиться со всеми окружающими его угрозами. 
Именно по этой причине имеет место репрес-
сивный характер карательных норм права, наце-
ленный на поддержание солидарности и, как 
следствие, выживание каждого члена первобыт-
ной группы. 

Отечественный правовед полагал, что первона-
чально нормы права имели религиозную окраску 
и преподносились как Божий дар, хотя на самом 
деле они были сформулированы наиболее вы-
дающимися членами группы. 

В концепции М.М. Ковалевского, прогресс обще-
ства осуществляется путем роста общественной 
солидарности. Он выделяет три стадии развития 
солидарности – родовую, племенную и народ-
ную, в соответствии с которыми история челове-
чества представляет процесс восхождения от 
кровного единства через патриотизм к высшей 
фазе развития – космополитизму [2, с. 260]. 
Право в общем смысле является индикатором 
прогресса и регулятором тех отношений, кото-
рые ставят своей задачей рост солидарности. 
Расширяющаяся солидарность влечет за собой 
развитие права. По этому поводу мыслитель 
писал: «Право не развивается само из себя. Как 
отражение степени достигнутой обществом со-
лидарности, оно изменяется вместе с расшире-
нием ее основ, вызывая, прежде всего, в от-
дельных выдающихся личностях неудовлетво-
ренность существующими нормами и новые за-
просы, которые сила подражания обращает 
сперва в требования общественного мнения, в 
юридическое сознание масс, а затем в обычай 
или закон» [6, с. 88]. Мы приходим к выводу о 
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том, что на рост общественной солидарности, 
также как и на рост права, оказывает влияние 
вышеуказанный психологический закон поступа-
тельного развития общества, выраженный в от-
крытии, приспособлении и подражании.  

Важной особенностью концепции М.М. Ковалевско-
го является то, что право не рассматривается в 
тесной связи с государством. Напротив, право рас-
сматривается как объект, стоящий вне и над госу-
дарством. С момента возникновения государства 
развитие права происходит благодаря развитию 
общественных отношений. Государство не имеет 
права создавать нормы ограничивающие солидар-
ность. Закон является правомерным лишь в том 
случае, если он отвечает требованиям обществен-
ной солидарности. В этом плане право независимо 
ни от произвола государства, ни от произвола кон-
кретных индивидов. 

Таким образом, право по М.М. Ковалевскому, 
представляет собой систему общеобязательных 
правил поведения, порождаемых и обеспечива-
емых организованной силой общества в целях 
поддержания и развития человеческой солидар-
ности и достижению общественного прогресса. 
При этом право должно учитывать интересы 
всех социальных групп и всего общества в це-
лом; являясь отражением достигнутой в обще-
стве солидарности, оно служит механизмом раз-
решения социальных противоречий и обеспече-
ния единства всего человечества. Определяя 
солидарность как осознание общности интере-
сов и взаимной зависимости друг от друга, по-
рождающее единство и являющееся главной 
движущей силой общества, М.М. Ковалевский 
выработал уникальную концепцию, которая в 
отличие от западных солидаристов не сводилась 
к утилитарно-экономическому подходу. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие 

государственно-частного партнерства. Про-

анализированы мнения ученых, поскольку в 

настоящее время нет единого подхода в иссле-

дованиях, посвященных этому вопросу. Диа-

метрально противоположные взгляды ученых и 

практиков возникают в основном из-за того, что 

отсутствует единство в терминологии и едино-

образие в толковании основных категорий гос-

ударственно-частного партнерства [3, с. 56]. 

Исследована природа государственно-

частного партнерства как перспективной ад-

министративно – правовой формы государ-

ственного управления, позволяющей переда-

вать частным хозяйствующим субъектам функ-

ции по созданию, развитию, модернизации, 

содержанию публичного имущества для оказа-

ния качественных услуг (работ) населению. 
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осударственно-частное партнерство являет-
ся перспективной административно – право-

вой формой государственного управления, поз-
воляющей передавать частным хозяйствующим 
субъектам функции по созданию, развитию, мо-
дернизации, содержанию публичного имущества 
для оказания качественных услуг (работ) насе-
лению.  

Термин «государственно-частное партнерство» 
появился в конце XX века и связан с понятием 
«частной финансовой инициативы», которую 
объявило правительство Д. Мейджора в Велико-
британии. Суть проводимых реформ сводилась                
к тому, что частному сектору передавали                      
полномочия по финансированию объектов соци-
ально-культурной и производственной инфра-

Г 
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структуры, находящихся в государственной соб-
ственности.  

Стоит отметить, что взаимовыгодное сотрудни-
чество государства и частных лиц с целью ре-
шения общественно значимых задач зародилось 
гораздо раньше указанных реформ, проводимых 
в Великобритании. Например, А. Смит утвер-
ждал, что государство должно поддерживать те 
частные предприятия и учреждения, где при-
быль никогда не сможет покрыть затрат.  

Таким образом, ГЧП в мировой практике прошло 
длительный путь становления и за долгое время 
своего существования, трансформации и разви-
тия в законодательстве многих стран зареко-
мендовало себя как действенный инструмент 
публичного управления [2, с. 56].  

Получила широкое распространение на практике 
система концессий, которая сохранилась и по 
настоящее время, в том числе в законодатель-
стве Российской Федерации. Однако, несмотря 
на продолжительную историю существования и 
наличие положительного опыта применения в 
международной практике ГЧП, в России на фе-
деральном уровне до принятия ФЗ «О ГЧП» от-
сутствовало законодательство, регулирующее 
такие отношения, что порождало множество 
теоретических и практических проблем.  

Стоит отметить, что принятие указанного норма-
тивно-правового акта не внесло существенных 
изменений в понимание и правовое регулирова-
ние ГЧП, а, по нашему мнению, породило еще 
больше вопросов и расширило поле для право-
вых дискуссий. Как верно отметил А.С. Автоно-
мов, «категориальный аппарат составляет осно-
ву любой науки. Именно специфичная система 
категорий служит каркасом любой науки, во мно-
гом определяя ее особенности, отличающие ее 
от других наук. В силу этого разработка проблем 
категорий не может не занимать весьма важного 
места в правоведении».  

Потому, мы полагаем, что для решения основной 
теоретической проблемы, которая на протяжении 
долгого времени вызывала большое количество 
споров и продолжает создавать неопределённость, 
необходимо выявить правовую суть и сформули-
ровать терминологическое определение ГЧП, что-
бы при решении вопроса о том, какие нормы при-
менять: публичного или частного права, не возни-
кало противоречивых суждений, а был единый 
подход [2, с. 56]. С данным утверждением можно 
не согласиться, так как ФЗ «О ГЧП» содержит по-
ложение, которое дает определение ГЧП. Вполне 
правомерно может возникнуть вопрос о том, 
насколько необходимо давать трактовку правовой 
категории, которая уже закреплена законодатель-
но. Мы полагаем, что актуальность выявления 
сущности и содержания ГЧП с принятием указан-
ного нормативного правового акта не уменьши-
лась, а только возросла, так как данное в нем 
определение не отвечает: ни научным разработ-
кам, ни практическому осмыслению, ни региональ-
ному законодательству Российской Федерации.  

Понятие «государственно-частное партнерство» 
состоит из двух слов: «государственно-частное» 
и «партнерство». Наибольшее значение в рас-

сматриваемом словосочетании, по нашему мне-
нию, принадлежит «партнерству», выраженному 
существительным, при этом второе слово в рас-
сматриваемом понятии является относительным 
прилагательным, указывая на назначение суще-
ствительного. Существует немало определений 
понятия «партнерство», например, современный 
экономический словарь определяет «партнер-
ство» как юридическую форму организации сов-
местной экономической деятельности несколь-
ких физических или юридических лиц, при этом 
такая деятельность основана на равных правах 
и обязанностях и направлена на достижение 
общей цели. Большой юридический словарь 
определяет термин «партнерство» как опреде-
ленный вид торговых товариществ, существую-
щих в странах англо-американской правовой 
системы. При этом к признакам такого партнер-
ства относят объединение не капиталов, а лиц, в 
которых должны принимать участие члены парт-
нерства, при этом такое объединение основано 
на договоре, а не на уставе.  

Как указывает А.В. Белицкая, термин «партнер-
ство» определяется как «союз между сторонами, 
представляющими правительство, бизнес, граж-
данское общество, в котором стратегически объ-
единяются ресурсы и способности каждой из сто-
рон с целью ответа на ключевые вызовы общества 
как инструмента, способствующего устойчивому 
развитию, и которое основано на принципах раз-
деления рисков, затрат и общей выгоде» [1, с. 18]. 
Анализируя приведенные определения «партнер-
ства», можно сделать вывод, что под ним понима-
ют два различных понятия: первое вытекает из 
законодательства (Федеральный закон № 7-ФЗ от 
12.01.1996 «О некоммерческих организациях»), и 
под партнерством понимается форма организации 
юридического лица; второе – это разновидность 
сотрудничества между субъектами права.  

Говоря о значении понятия «государственное» в 
термине «государственно-частное партнерство», 
будем подразумевать прежде всего государство 
в лице его органов власти. Под «государствен-
ным» в термине ГЧП подразумевается государ-
ственная деятельность, осуществляемая орга-
ном публичной власти, обладающим правом 
публичного управления, в целях достижения 
общественно-значимого результата, имеющего 
значение для публичного территориального об-
разования. Определившись с понятием «госу-
дарственное» в термине «государственно-
частное партнерство», согласимся с мнением 
В.А. Кабашкина, который указал, что меньше 
всего проблем в рассматриваемом понятии вы-
зывает слово «частное», которое обозначает 
партнера, представляющего свои финансовые 
ресурсы, а также услуги и товары с целью из-
влечения прибыли [3, с. 30].  

Таким образом, под частным в термине «госу-
дарственно-частное партнерство» стоит пони-
мать партнера (юридическое лицо или индиви-
дуального предпринимателя), который взаимо-
действует с публичными органами власти в це-
лях осуществления общественно полезной дея-
тельности (выполнения работ или оказания 
услуг) для извлечения прибыли.  
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Обобщая все выводы относительно буквального 
толкования термина «государственно – частное 
партнерство» можно сделать вывод, что это дея-
тельность, осуществляемая путем взаимодействия 
с одной стороны органа публичной власти, наде-

ленного функцией публичного управления, с дру-
гой стороны субъекта предпринимательства, 
направленная на достижение общественно-
значимой цели, имеющей существенное значение 
для публично территориального образования.  
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тдельные учёные полагают, что деятель-
ность по предупреждению совершения 

преступлений является самостоятельной функ-
цией криминалистики. Другие учёные не придают 
предупреждению совершения преступлений ста-
тус самостоятельной задачи криминалистики.  

Они считают данную деятельность опосредо-
ванной целью, которая достигается в процессе 
решения основных задач криминалистической 
деятельности по раскрытию преступления.  

В этих работах следственные, оперативно-
розыскные, тактические и аналитические методы 
рассматриваются как основа для выявления 
причин совершения преступлений, необходимая 
правовая платформа для разработки мер их 
предупреждения и профилактики. 

Так, И.Я. Фридман высказывает предложение о 
создании самостоятельного «профилактическо-
го» раздела в криминалистике [1].  

В.П. Колмаков является сторонником разработки 
частной криминалистической теории, посвящён-
ной предупреждению преступлений [2].  

И.И. Иванов, исследуя вопросы криминалисти-
ческой превенции в контексте данной научной 
позиции, пишет о частной теории как о системе 
научных положений и практических рекоменда-
ций о закономерностях разработки и использо-
вания в уголовном судопроизводстве техниче-
ских средств, тактических и методических приё-
мов для предотвращения замышляемых и под-
готавливаемых преступлений [3]. 

А.И. Возгрин утверждает, что профилактическая 
деятельность следователя – необходимый 
структурный элемент любой частной методики 
расследования преступлений [4]. 

Не ставя под сомнение наличие в системе кри-
миналистической теории и практики задач пре-
дупреждения преступлений, следует отметить, 
что решение данной задачи в криминалистике не 
является основной. 

С нашей точки зрения, предупредительно-
профилактическая работа следователя осу-
ществляется на всех этапах его работы по рас-
следованию преступления, учитывая, что функ-

О 
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ция предупреждения преступлений при работе 
следователя по конкретному делу не является 
обособленной, а имеет опосредованный харак-
тер от деятельности следователя по поиску и 
применению эффективных методов, способов и 
средств раскрытия преступления.  

Установление по итогам расследования налого-
вых преступлений причин и условий их соверше-
ния, а также обстоятельств, способствовавших 
их совершению, предполагает необходимость 
осуществления мер по предупреждению совер-
шения преступлений в будущем, тем более при-
нятие таких мер является одной из задач уго-
ловного законодательства наряду с задачами 
охраны (ч.1 ст. 2 УК РФ) [5]. 

Профилактическая работа правоохранительных 
органов по предупреждению совершения нало-
говых преступлений есть анализ совокупности 
всех собранных по уголовному делу доказа-
тельств и на основе итогов данного анализа 
инициирование принятия мер нормативного ха-
рактера и в режиме текущего реагирования по 
устранению в деятельности налогоплательщиков 
фактов и обстоятельств, используемых ими в 
качестве элементов механизма совершения 
налогового преступления, по созданию граждан-
ско-политической и социально-экономической 
среды, формирующей уровень правосознания и 
психофизические свойства личности, исключа-
ющие необходимость либо возможность совер-
шения мотивационно-волевых действий (без-
действия), составляющих объективную сторону 
состава соответствующего налогового преступ-
ления, а также по изучению и нейтрализации 
процесса соединения факторов криминальной 
направленности в совокупность, формирующую 
криминалистические закономерности причинно-
следственной поэтапной смены пространствен-
но-временных состояний жизнедеятельности 
лица, обуславливающие его движение к пре-
ступному событию. 

Отталкиваясь от научно-теоретического понима-
ния профилактики совершения налоговых пре-
ступлений, система конкретных предупреди-
тельных мер в этом вопросе, на наш взгляд, 
могла бы осуществляться в следующих формах 
и направлениях. 

1. Как показал анализ более двух сот материалов 
уголовных дел по налоговым преступлениям 
большинство элементов механизма их совершения 
по форме и содержанию являются одинаковыми, 
имеющими много совпадающих характеристик, что 
свидетельствует о типизации стандартов механиз-
ма совершения налоговых преступлений. 

Данное обстоятельство, при условии эффектив-
ного взаимодействия правоохранительных и 
налоговых органов в деле текущего контроля за 
выполнением налогоплательщиками их налого-
вых обязанностей, позволяет нейтрализовать 
формирование стандартных механизмов совер-
шения налоговых преступлений в деятельности 
большого количества налогоплательщиков, ис-
пользуя возможность целенаправленного при-
ложения внимания и усилий. 

2. Необходимо как можно чаще и более эффек-
тивно использовать правовые возможности и 
полномочия, предоставленные органам внутрен-
них дел и следственным органам, которые свя-
заны с возможностью участия вместе с налого-
выми органами в проводимых ими выездных 
налоговых проверках (ст. 36 НК РФ) [6]. Данное 
участие обогатит представителей правоохрани-
тельных органов колоссальным опытом правово-
го анализа деятельности налогоплательщика в 
режиме текущих гражданско-правовых и налого-
вых правоотношений, а также, при выявлении 
криминалистических закономерностей движения 
налогоплательщика (его представителя) к пре-
ступному событию, позволит осуществить меры 
профилактического реагирования. 

3. При выявлении оперативно-розыскным путём 
либо в результате попадания в руки представи-
телей правоохранительных органов иным спосо-
бом сведений об обстоятельствах, требующих 
совершения действий, отнесённых налоговым 
законодательством к полномочиям налоговых 
органов, необходимо добиться в установленный 
законом срок решения налогового органа о ква-
лификации данных сведений и незамедлительно 
приступить к дальнейшей работе с этими сведе-
ниями, если они указывают на возможность со-
вершённого либо готовящегося к совершению 
налогового преступления. 

4. С целью формирования устойчивого понима-
ния неотвратимости ответственности за налого-
вое преступление необходимо через средства 
массовой информации результаты расследова-
ния налоговых преступлений доводить до созна-
ния каждого налогоплательщика.  

5. Необходимо путём научных публикаций, про-
светительской и разъяснительной работы через 
средства массовой информации более агрес-
сивно влиять на формирование правосознания 
налогоплательщика о значении и роли соблюде-
ния публичных и частных интересов в вопросах 
налогообложения, о социально-экономическом 
влиянии эффективного функционирования нало-
говой системы государства на благополучие 
каждого её гражданина и на положение государ-
ства на мировом рынке и в политическом миро-
порядке. 

6. Отправной точкой в совершении налогового 
преступления является нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах. Следовательно, учитывая 
стадийность движения к расследованию налогово-
го преступления, необходимо уяснить суть нару-
шенной нормы законодательства о налогах и сбо-
рах и каков состав налогового правонарушения 
совершён по мнению налогового органа. Поэтому 
анализ и изучение судебной практики по налого-
вым спорам и толкование Верховным Судом РФ, 
Конституционным Судом РФ норм налогового за-
конодательства о правовой природе фактов, поло-
женных в основу обязанности налогоплательщика 
по уплате налогов, будет являться очень важной 
основой для проведения профилактической рабо-
ты. Эта работа связана с должным реагированием 
правоохранительных органов на этапе начала ра-
боты инициирующих импульсов движения налого-
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плательщика (его представителя) к преступному 
событию либо на начальной стадии формирования 
им механизма совершения налогового преступле-
ния. 

7. На основе обобщения опыта расследования 
и раскрытия налоговых преступлений иницииро-

вание изменений или дополнений в законода-
тельство о налогах и сборах, уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство, свя-
занных с устранением обнаруженных в процессе 
расследования пробелов либо недостатков, пре-
пятствующих эффективной борьбе с преступно-
стью в налоговых правоотношениях. 
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онятие «правовой статус» часто употребля-
ется в правовой литературе, когда речь идёт 

о характеристике состояния того или иного субъ-
екта правоотношений. Права и обязанности – 
основной исходный элемент права. Следует со-
гласиться с К.В. Голубкиной в том, что ничего бо-
лее важного в структуре права нет: «Система 
прав и обязанностей – сердцевина, центр право-
вой сферы, и здесь лежит ключ к решению основ-
ных юридических проблем» [1, с. 303].  

Конституция Российской Федерации не исполь-
зует при закреплении конституционно-правового 
статуса личности категорию «ребёнок», несмот-
ря на то, что используются различные категории 
для обозначения субъектов правового статуса. В 
одном случае употребляется слово «каждый», 
что предполагает включение иностранцев и лиц 
без гражданства, а в другом – «граждане Рос-
сийской Федерации» [2, с. 271], означающий, что 
конкретные права, свободы и обязанности име-
ют только граждане Российской Федерации. В 
целом это даёт основание полагать, что нормы 
Основного Закона могут и должны быть включе-
ны структурным элементом в общий правовой 
статус ребёнка, но с учётом обозначенных воз-
растных ограничений и обстоятельств. Так, в 
положениях Конституции Российской Федера-
ции, предусматривающих право на жилище, об-
разование, охрану здоровья, социальное обес-
печение, не уточнено, что эти права адресованы 
непосредственно ребёнку, но подразумевается, 

что они могут и должны быть реализованы и 
взрослыми, и детьми. В целом привязка статуса 
ребёнка к Основному Закону возможна лишь 
через преамбулу Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации», где ска-
зано, что эти права и законные интересы преду-
смотрены Конституцией Российской Федерации, 
а государство признаёт детство важным этапом 
жизнь человека и исходит из принципов приори-
тетности подготовки детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них общественно значи-
мой и творческой активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма и 
гражданственности. В соответствии со ст. 38 ма-
теринство, отцовство и детство, семья находятся 
под защитой государства, которое создаёт необ-
ходимые предпосылки для нормального развития, 
воспитания и образования детей [3, с. 165].  

Обращаясь к характеристике правового статуса 
ребёнка, мы в первую очередь сталкиваемся с 
тем обстоятельством, что отношения, в которых 
он участвует, регулируются нормами различных 
отраслей российского права. Ребёнок в любом 
обществе и государстве, и в Российской Феде-
рации в том числе, выступает субъектом права, 
имеет, безусловно, свой особый правовой статус 
и нуждается в особом, повышенном внимании со 
стороны государства и его органов. Как субъект 
права ребёнок становится участником правоот-
ношений. Объектом отношений с участием детей 
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выступают интересы ребёнка, вокруг которых 
формируется поведение субъектов этих отноше-
ний. С одной стороны, ими являются родители 
или лица их заменяющие, в исключительных слу-
чаях это могут быть органы государственной вла-
сти или местного самоуправления. С другой сто-
роны, в них всегда участвуют органы власти (гос-
ударственной или муниципальной), а также учре-
ждения (школа, лечебное заведение и т.д.), орга-
низации, предприятия. Существует многообразие 
сфер, в которых участвуют дети. В Федеральном 
законе «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» установлен перечень 
различных категорий детей, определены их поня-
тия и 13 видов правовых режимов, в которых мо-
гут пребывать дети. В их числе: дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, 
имеющие недостатки в психическом и (или) физи-
ческом развитии; дети – жертвы насилия; дети, 
отбывающие наказание в виде лишения свободы 
в воспитательных колониях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях [2, с. 272].  

Данный перечень может служить основанием 
для установления видов правовых статусов ре-
бёнка. Но возглавлять этот список должен об-
щий правовой статус. Правовой статус ребёнка 
как теоретическую категорию и как правовое яв-
ление не следует рассматривать как произведе-
ние государства, хотя и умалять роли последне-
го в обеспечении качества правового статуса 
также не следует. Правовой статус ребёнка име-
ет объективную природу своего происхождения, 
вытекает «из общих ценностей, над которыми не 
властвует государство». Государство, формируя 
правовую модель статуса ребёнка, основываясь 
на научных разработках, должно закладывать в 
правовые нормы уважение к его правам, соблю-
дение принципа единства прав и обязанностей, 
ответственности и законопослушания, неприятие 
девиантных и преступных явлений, развития 
здоровых психологических навыков и обеспечи-
вать правовое положение ребёнка комплексом 
реальных, а не фиктивных гарантий. Таким об-
разом, правовой статус ребёнка может быть 
определён как концептуально и конкретноисто-
рически обусловленная система его прав, сво-
бод и обязанностей, устанавливаемых с учётом 
возрастных ограничений и типа юридической 
связи с государством и родителями или лицами, 
их заменяющими, структурированных и форма-
лизованных по основным параметрам сферы 
детства, реализуемых в особом властноволевом 
режиме, охраняемых и гарантируемых государ-
ством. Однако необходимо отметить практически 
полное отсутствие постановлений Конституци-
онного суда РФ, в соответствии с которыми были 
бы выявлены несоответствия положений норма-
тивно-правовых актов о правах ребёнка Консти-
туции РФ. Исключением из этого можно считать 
Постановление Конституционного суда РФ от 
08.06.2010 № 13-П «По делу о проверке консти-
туционности п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данки В.В. Чадаевой». Указанная статья ГК регу-
лирует отчуждение жилого помещения, в кото-
ром проживают несовершеннолетние члены се-
мьи собственника данного жилого помещения, 
находящиеся под опекой или попечительством, а 

также оставшиеся без родительского попечения, 
если при этом затрагиваются их права или охра-
няемые законом интересы. В соответствии с 
вышеуказанным постановлением КС РФ, п. 4        
ст. 292 ГК РФ был признан неконституционным в 
части, не позволяющей защищать права несо-
вершеннолетнего, проживающего в жилом по-
мещении, в случае отчуждения этого помеще-
ния, если он формально не отнесён к находя-
щимся под опекой или попечительством или к 
оставшимся без родительского попечения (по 
данным органа опеки и попечительства), но фак-
тически лишён опеки. В целом же необходимо 
признать незначительность обращений в Кон-
ституционный суд РФ с целью проверки соответ-
ствия законодательства о правах ребёнка поло-
жениям Конституции РФ [1, с. 305].  

Отчасти это может быть связано с незначитель-
ностью регулирования Конституцией правового 
статуса ребёнка как субъекта права. Необходимо 
указать, что пленум Верхового суда РФ в ряде 
своих постановлений также обращает внимание 
на правовой статус ребёнка в России. Специ-
фичность статуса ребёнка, особенно малолетне-
го, состоит в его физической и социальной бес-
помощности, в силу которых многие его права, и 
что особенно важно – основные, не могут быть 
им реализованы, а ответственность за их обес-
печение лежит на других субъектах: родителях, 
лицах, их заменяющих, государстве и обществе 
в лице специальных учреждений и органов. В         
ст. 19 Конституции РФ возраст человека вообще 
не назван среди самых значимых признаков, 
исключающих дискриминацию и неравенство в 
правах и свободах человека (пол, раса, нацио-
нальность, язык, происхождение, имуществен-
ное и должностное положение, место житель-
ства, отношение к религии и др.) Несмотря на то 
что данный перечень предполагает наличие и 
иных (любых) оснований, запрещающих дискри-
минацию людей, было бы целесообразным вне-
сти в него дополнение, характеризующее обяза-
тельный социально-демографический признак – 
возраст человека [3, с. 164].  

В заключение нужно сказать, что проблемы, свя-
занные с закреплением правового статуса ребёнка, 
весьма актуальны для российского общества. В 
современном мире показателем демократичности 
государства служит обеспечение прав человека 
любого возраста, в том числе ребёнка. Права и 
свободы ребёнка как особого субъекта правовых 
отношений представляют собой специфический 
правовой институт, являющийся конституционной 
ценностью, устанавливаемой и охраняемой госу-
дарством. Поэтому совершенствование этого 
направления деятельности – важная задача Рос-
сийского государства. Между тем, при решении 
выявленных проблем в нашей стране существует 
много препятствий, для преодоления которых мы 
предлагаем следующие меры:  

–  законодательное закрепление правового ста-
туса ребёнка в Конституции РФ;  

–  создание единого нормативно-правового акта, 
регулирующего права ребёнка, по примеру Закона 
Республики Беларусь «О правах ребёнка» от 25 
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октября 2000 г., в котором должны быть отражены 
права ребёнка по всем основным направлениям;  

–  введение в каждом субъекте РФ института 
уполномоченного по правам ребёнка.  
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ринимая во внимание исходный тезис о 
том, что нравственные начала гражданско-

го права определяются специфическим осмыс-
лением опыта взаимности, мы можем рассмат-
ривать договорные отношения как один из при-
меров формализации, то есть воплощения соот-
ветствующих идей в позитивном цивилистиче-
ском регулировании. 

Как известно, в условиях развитой рыночной 
экономики собственность дает власть не только 
над вещами, но и над людьми. В таком случае 
свобода собственности выступает преимуще-
ственно в виде свободы договора, которую от-
нюдь не случайно называют «пусковым меха-
низмом» современного динамичного, находяще-
гося в постоянном движении мира [1, с. 161].  

В интересующем нас аспекте связей морального 
и правового сознания договорный тип отношений 
представляется тем более уникальным, что вос-
ходит к архетипическим моделям культуры. 
Юрий Михайлович Лотман, известный как вид-
ный культуролог, основатель тартуской семиоти-
ческой школы, в одном из своих исследований 
пришел к выводу, что в эпоху раннего Средневе-
ковья участие в договорных отношениях воспри-
нималось как «вручение себя» контрагенту, при-
чем наличие договора автоматически подразу-
мевало возможность обмана, разного рода уло-
вок и дезинформации, о чем свидетельствуют 

многочисленные сюжеты мировой литературы о 
сделках с нечистой силой. Каждая из сторон по-
нимала возможность различных толкований до-
говора и стремилась вложить в выражение дого-
ворных формул выгодное ей содержание. Вме-
сте с тем существовала вера в договор не толь-
ко с дьяволом, но и с самим Богом, и в такой 
ситуации «вручение себя» означало безогово-
рочную передачу во власть, расчет на покрови-
тельство высших праведных сил. Осмысление 
опыта взаимности в договорных отношениях со 
временем привело к тому, что идея «вручения 
себя» трансформировалась в преданность объ-
ективным и безусловным ценностям – свободе, 
общему делу и благу [2, с. 345–355].  

По нашему мнению, именно такое осознание в 
конечном итоге нашло отражение в действующих 
правопорядках, включая российский. Так, напри-
мер, ценность свободы зафиксирована пунктом 
2 статьи 1 и статьей 421 ГК РФ: граждане и юри-
дические лица свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законо-
дательству условий договора. 

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия до-
говора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответству-
ющего условия предписано обязательными для 
сторон правилами, установленными законом или 
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иными правовыми актами (императивными нор-
мами), действующими в момент его заключения 
(статья 422 ГК РФ). В случаях, когда условие 
договора предусмотрено нормой, которая при-
меняется постольку, поскольку соглашением 
сторон не установлено иное (диспозитивная 
норма), стороны могут своим соглашением ис-
ключить ее применение либо установить усло-
вие, отличное от предусмотренного в ней. При 
отсутствии такого соглашения условие договора 
определяется диспозитивной нормой. 

Российская судебная практика последовательно 
исходит из того, что принцип свободы договора 
является фундаментальным частноправовым 
принципом, основополагающим началом для 
организации современного рыночного оборота, 
его ограничения могут быть допущены лишь в 
крайних случаях в целях защиты интересов и 
экономических ожиданий третьих лиц, слабой 
стороны договора (потребителей), основ право-
порядка или нравственности, или интересов об-
щества в целом [3].  

Вместе с тем реальная договорная свобода воз-
можна лишь в рыночных условиях, а потому са-
ма идея свободы договора в сознании россий-
ских граждан пока не получила достаточного 
подкрепления субъективным опытом – мешают 
стереотипы, прочно сложившиеся в советское 
время планового хозяйствования. Полагаем, 
именно с этим были связаны неоднократные 
обращения в Конституционный Суд РФ по пово-
ду уяснения конституционно-правового смысла 
свободы гражданско-правовых договоров.  

Так, в порядке конституционного истолкования 
соответствующих норм Конституционный Суд РФ 
указывал, что «свобода гражданско-правовых 
договоров предполагает соблюдение принципов 
равенства и согласования воли сторон. Следо-
вательно, регулируемые гражданским законода-
тельством договорные обязательства должны 
быть основаны на равенстве сторон, автономии 
их воли и имущественной самостоятельности, 
недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела. Субъекты гражданско-
го права свободны в установлении своих прав и 
обязанностей на основе договора и в определе-
нии любых не противоречащих законодательству 
условий договора (пункты 1 и 2 статьи 1 ГК Рос-
сийской Федерации). 

В то же время, Конституционный Суд Российской 
Федерации подчеркивал, что конституционно за-
щищаемая свобода договора не должна приводить 
к отрицанию или умалению других общепризнан-
ных прав и свобод человека и гражданина; она не 
является абсолютной и может быть ограничена, 
однако, как сама возможность ограничений, так и 
их характер должны определяться на основе Кон-
ституции Российской Федерации, устанавливаю-
щей, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (статья 55, части 1 и 3). 

Свобода договора имеет и объективные преде-
лы, которые определяются основами конститу-
ционного строя и публичного правопорядка. В 
частности, речь идет о недопустимости распро-
странения договорных отношений и лежащих в 
их основе принципов на те области социальной 
жизнедеятельности, которые связаны с реализа-
цией государственной власти» [4].  

Итак, свобода договора в качестве одного из 
основных начал гражданского законодательства 
проявляется в нескольких возможных формах: 

–  свобода от принуждения к заключению дого-
вора; 

–  свобода в выборе контрагента по договору; 

–  свобода выбора форм и процедуры заключе-
ния договора; 

–  свобода в определении вида договора, вклю-
чая непоименованные и смешанные; 

–  свобода в определении содержания догово-
ра, допускающего любые условия, не противо-
речащие закону. 

Тем не менее, даже при наличии столь подроб-
ной законодательной регламентации и конститу-
ционного истолкования норм о свободе договора 
судебная практика пока еще не выработала 
должного единства правовых позиций по спорам, 
так или иначе затрагивающим договорную сво-
боду, ее пределы в конкретных правоотношени-
ях. Наиболее важные разъяснения по обозна-
ченным вопросам были даны в Постановлении 
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свобо-
де договора и ее пределах» [5]. На наш взгляд, 
судьба этого постановления наглядно демон-
стрирует силу влияния корреляций морального и 
правового сознания, их «каузальную работу» в 
сфере гражданского правопорядка. В данном 
случае юридическая аргументация основана на 
содержании правовых категорий, именно «духе 
закона», который отнюдь не противоречит его 
«букве», а лишь требует правильного, единооб-
разного истолкования – на что, собственно, и 
уполномочен Верховный Суд Российской Феде-
рации. 

Как известно, Высший Арбитражный Суд Рос-
сийской Федерации упразднен Законом РФ о 
поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 «О 
Верховном Суде Российской Федерации и про-
куратуре Российской Федерации», однако разъ-
яснения по вопросам судебной практики приме-
нения законов и иных нормативных правовых 
актов арбитражными судами, данные Пленумом 
ВАС РФ, сохраняют свою силу до принятия соот-
ветствующих решений Пленумом Верховного 
Суда РФ (часть первая статьи 3 Федерального 
конституционного закона от 04.06.2014 «О вне-
сении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» и статью 2 Федерального конститу-
ционного закона «О Верховном Суде Российской 
Федерации»). В настоящее время мы не распо-
лагаем какими-либо достоверными сведениями 
о планах признать обсуждаемые разъяснения 
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Пленума ВАС РФ утратившими силу, так что 
речь идет об актуальной судебной практике. 

По свидетельству Романа Сергеевича Бевзенко, 
начальника управления частного права Высшего 
Арбитражного Суда РФ вплоть до его упраздне-
ния в 2014 году, разъяснения по договорной 
свободе стали настоящим «вызовом текущему 
правовому мировоззрению»: в момент принятия 
постановления едва ли не впервые в истории 
Высшего Арбитражного Суда России 9 судей из 
35 проголосовали против. По мнению названного 
автора, с которым мы полностью согласны, в 
Постановлении была заложена идеология част-
ного права – можно всё, что не запрещено, а 
«мы одной ногой в капитализме – по крайней 
мере на уровне лозунгов, но другой-то ногой мы 
по-прежнему в социализме, где можно только то, 
что тебе разрешили», потому-то многие и не ве-
рили, что документ будет принят [6].  

Ключевое разъяснение названного Постановле-
ния касается разграничения диспозитивных и 
императивных норм права, то есть того осново-
полагающего признака, по которому можно су-
дить о действительной, а не декларируемой сте-
пени свободы участника гражданского оборота.  

Критерием императивности нормы, определяю-
щей права и обязанности сторон договора, яв-
ляется содержащийся в ней явно выраженный, 
недвусмысленный запрет на установление со-
глашением сторон условия договора, отличного 
от предусмотренного этой нормой правила. При 
этом с учетом целей законодательного регули-
рования содержащийся в императивной норме 
запрет на соглашение сторон об ином должен 
толковаться ограничительно. Так, например, 
если данная норма нацелена на защиту слабой 
стороны договора, то подразумеваемый такой 
нормой запрет не распространяется на случаи, 
когда в договоре, лишь одна из сторон которого 
выступает в качестве предпринимателя, право 
на одностороннее изменение или односторонний 
отказ от договора предоставлено стороне, не 
являющейся предпринимателем.  

Если же норма, регулирующая права и обязан-
ности по договору, не содержит явно выраженно-
го запрета установить иное, то критериями ее 
императивности, с учетом целей законодатель-
ного регулирования, являются необходимость 
для защиты особо значимых охраняемых зако-
ном интересов (интересов слабой стороны дого-
вора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.); 
недопущение грубого нарушения баланса интере-
сов сторон; а также существо законодательного 
регулирования данного вида договора, само по 
себе обусловливающее императивность нормы. 

Таким образом, императивность нормы, а равно 
и пределы ее диспозитивности, определяются 
исходя из существа нормы и целей законода-
тельного регулирования, направленного на за-
щиту соответствующих особо значимых охраня-

емых законом интересов или недопущение гру-
бого нарушения баланса интересов сторон.  

Как представляется, приведенные выше крите-
рии достаточно последовательно, с безупречно 
выдержанной юридической логикой выражают 
принцип взаимности, в силу которого свобода 
договора презюмируется, так как в сфере част-
ного права дозволено все, что не запрещено, и 
вместе с тем граница договорной свободы нрав-
ственными оценочными стандартами, защища-
ющими слабую сторону и не допускающими гру-
бого нарушения баланса интересов сторон.  

Но проблема в том, что уровень корреляций мо-
рального и правового сознания пока еще недоста-
точен для того, чтобы внедрить идею свободы до-
говора в современное российское общество. Ско-
вывает прежняя привычка несвободы юридических 
конструкций советского гражданского права – счи-
тать дозволенным только всё разрешенное. И пока 
это мешает всем, от законодателя и судьи до юри-
стов, отстаивающих в судах определенную пози-
цию в споре о праве, потому что формальное, про-
стое применение норм закона, к тому же нередко 
дефектных в технико-юридическом плане, может 
повлечь несправедливость, снизить степень вза-
имного доверия в обществе. 

По нашему мнению, в действующих правилах о 
договорной свободе мы имеем уникальную воз-
можность непосредственно наблюдать процесс 
движения морального и правового сознания к 
надлежащей степени динамического равновесия. 
Прежде чем этот оптимальный уровень корреля-
ции будет достигнут, нам предстоят и острые дис-
куссии по проблеме свободы договора, и, к сожа-
лению, несправедливые судебные решения. О 
типичной в таком плане ситуации Роман Сергеевич 
Бевзенко рассуждает на основе своего опыта, хо-
рошо знакомого каждому практикующему юристу. 

В частности, он говорит о том, что «настоящим 
судьей может быть человек, который хочет ис-
кать справедливость и для которого несправед-
ливые решения, просто формально основанные 
на букве закона, неприемлемы. … И искусство 
настоящего судьи – это найти опору, при помощи 
которой ты можешь выйти на решение … Для 
этого в праве есть инструментарий. Те же самые 
принципы добросовестности. Главное, чтобы 
было желание и умение этим инструментарием 
пользоваться» [7]. 

В целом соглашаясь с этой точкой зрения, мы, тем 
не менее, хотели бы уточнить, что в гипотетически 
идеальном правопорядке умение отыскать спра-
ведливость относится к профессионально необхо-
димым навыкам, которые необходимо развивать и 
совершенствовать каждому судье, вне зависимо-
сти от того, какую судебную инстанцию он пред-
ставляет. Еще раз повторим, что формальные 
ориентиры для поиска справедливости есть, нужна 
лишь воля судьи к применению норм закона в со-
ответствии с их правовым смыслом.  
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рганы внутренних дел Российской Федера-
ции на транспорте (далее, ОВДТ) являются 

неотъемлемой частью системы ОВД и занимают 
в ней одно из центральных мест, являясь само-
стоятельной структурной подсистемой МВД Рос-
сии. В целом, под правовым регулированием 
деятельности органов внутренних дел понимает-
ся устойчиво целенаправленное юридическое 
воздействие на общественные отношения, яв-
ляющееся формой актуализации правоохрани-
тельной деятельности органов внутренних дел и 
осуществляемое с целью обеспечения законно-
сти в тех проявлениях общественной жизни, ко-
торые составляют сферу приложения их право-
охранительных возможностей. ОВДТ в своей 
деятельности руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, международными дого-
ворами Российской Федерации, уставами, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, изданными в 
пределах их полномочий.  

Особенность деятельности ОВДТ состоит в том, 
что она регулируется разнообразными правовы-
ми нормами, которые относятся к различным 
отраслям права – административного, уголовно-
го, уголовно-процессуального и др. Однако, на 
ОВДТ распространяется лишь часть правовых 
норм указанных отраслей права, причем только 
тех, которые регулируют сферу охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной 
безопасности на объектах железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта.  

Анализ ситуации, отражающей состояние право-
вого регулирования деятельности ОВДТ, позво-
ляет оценить эффективность действующего за-
конодательства в указанной сфере. К основным 
факторам, характеризующим состояние право-
вого регулирования деятельности ОВДТ, следу-
ет отнести: наличие необходимых нормативных 
правовых актов, четкость формулировок право-
вых норм, их коллизионность, эффективность 
влияния правовых норм на осуществление дея-
тельности ОВД на транспорте. 

О 
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Следует отметить, что ситуация, характеризую-
щая состояние правового регулирования дея-
тельности ОВДТ, находится в динамичном раз-
витии. Тем не менее, в правовом регулировании 
деятельности исследуемых органов, несомнен-
но, существуют пробелы и коллизии. Совсем 
небольшая группа НПА регулирует непосред-
ственно деятельность органов внутренних дел 
на транспорте. К тому же эти регулятивные нор-
мы рассредоточены по различным отраслям 
законодательства.  

До настоящего времени не разработано и не 
принято Положение об органах внутренних дел 
на транспорте, которым просто необходим соб-
ственный учредительный документ достаточно 
высокого уровня, в котором были бы синтезиро-
ваны все статутные нормы, устанавливающие 
право- вое положение и компетенцию этих пра-
воохранительных органов. Им могло бы стать 
Положение об органах внутренних дел на транс-
порте, утвержденное указом Президента Рос-
сийской Федерации. Указанные обстоятельства 
лишают нормативную основу механизма право-
вого регулирования деятельности ОВДТ необхо-
димой упорядоченности и единства. Считаем 
необходимым, подробнее остановиться на ана-
лизе некоторых нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих деятель-
ность ОВДТ. В Конституции Российской Федера-
ции не содержится упоминания об ОВДТ, следо-
вательно, говорить об их конституционно-
правовом статусе не приходится.  

Конституционное законодательство не дает бо-
лее точного определения положения ОВДТ. Рас-
сматривая Федеральный закон «О полиции» от            
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ1, необходимо отме-
тить, что термин «органы внутренних дел на 
транспорте» в указанном законе также не ис-
пользуется. Следовательно, в своей деятельно-
сти сотрудники ОВДТ вынуждены руководство-
ваться нормативными правовыми актами раз-
личного уровня и направленности. Важное зна-
чение для результативности деятельности 
транспортной полиции имеют установленные 
Законом гарантии. Так, например, в соответ-
ствии с п. 3 ст. 46 ФЗ «О полиции» «сотрудник 
полиции при выполнении служебных обязанно-
стей по обеспечению безопасности граждан и 
охране общественного порядка на железнодо-
рожном, водном или воздушном транспорте 
имеет право проезда в поездах, на речных, мор-
ских и воздушных судах в пределах обслужива-
емого им объекта (участка) без приобретения 
проездных документов только при выполнении 
указанных обязанностей». Несмотря на установ-
ленные требования Закона, ни в нем самом, ни в 
других нормативных правовых актах содержание 
понятия «служебные обязанности по обеспече-
нию безопасности граждан и охране обществен-
ного порядка» не раскрывается. Поэтому в зави-
симости от ситуации это влечет его произволь-
ное (ограничительное или распространительное) 
толкование. Нельзя обойти вниманием отдель-
ные противоречия и пробелы Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Фе-
дерации, имеющих значение для четкого опре-
деления компетенции ОВДТ в области админи-

стративной юрисдикции. Так, непонятно то, что в 
главе 11 «Административные правонарушения 
на транспорте» параллельно действуют две ста-
тьи – ст. 11.3.1 «Нарушение требований авиаци-
онной безопасности» и ст. 11.15.1 «Неисполне-
ние требований по обеспечению транспортной 
безопасности», предусматривающие ответ-
ственность за одинаковые правонарушения. 
Речь идет о том, что среди требований, за нару-
шение которых наступает административная 
ответственность по ст. 11.15.1, есть и требова-
ния по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающие уровни безопасности для различ-
ных категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств воздушного 
транспорта, утвержденные приказом Минтранса 
России от 8 февраля 2011 г. № 40. Однако право 
рассматривать дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 11.15.1, 
предоставлено только органам, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере 
транспорта. Таким образом, подразделения 
транспортной полиции фактически не могут вли-
ять на соблюдение предприятиями транспорта 
требований транспортной безопасности, в том 
числе порядка обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов, находящихся в 
оперативном обслуживании органов внутренних 
дел. Продвигаясь далее в исследовании, следу-
ет отметить, что обнаруживаются существенные 
пробелы и коллизии в административно-
правовом регулировании участия полиции в про-
ведении оценки уязвимости объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств. 
Так, в соответствии с требованиями статей 5, 9 
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» порядок проведе-
ния указанной оценки устанавливается феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере транспорта, по согласова-
нию с федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации и федеральным органом 
исполни-тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел. Этот порядок был уста-
новлен приказом Минтранса России от 12 апре-
ля 2010 г. № 87 «О порядке проведения оценки 
уязвимости объектов транспортной инфраструк-
туры и транспортных средств» и согласован с 
МВД России. Однако этим все и ограничилось. 
Динамика развития отношений в транспортном 
комплексе в целом и в правоохранительной дея-
тельности в частности обусловила появление 
новых, не урегулированных нормативными пра-
вовыми актами, форм, методов, направлений и 
аспектов взаимодействия. В частности, за пре-
делами ведомственного правового регулирова-
ния все еще остаются многие вопросы организа-
ции взаимодействия между территориальными и 
транспортными органами внутренних дел по 
профилактике правонарушений, а также иными 
субъектами, обеспечивающими транспортную 
безопасность – органами прокуратуры, суда, 
юстиции. Обязанность по обеспечению сохран-
ности грузов на объектах железнодорожного 
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транспорта на транспортную полицию ни одним 
нормативным правовым актом непосредственно 
не возложена, однако, реализация большинства 
функций ОВДТ связана с осуществлением ими 
оперативно-служебной деятельности. Борьба с 
преступлениями и иными правонарушениями в 
сфере функционирования объектов железнодо-
рожной инфраструктуры, а также оперативно-
профилактическая работа по борьбе с хищения-
ми перевозимых грузов и другими правонаруше-
ниями напрямую связаны с выявлением, пресе-
чением, раскрытием и профилактикой противо-
правных деяний, связанных с хищением либо 
уничтожением имущества собственников, нахо-
дящегося на территориях оперативного обслу-
живания ОВДТ. Проведя анализ нормативной 
правовой базы, регулирующей деятельность 
ОВДТ, можно сделать вывод о том, что она яв-

ляется далеко не совершенной. Органы внут-
ренних дел на транспорте как обособленная ин-
ституированная подсистема обладает весьма 
усеченным правовым статусом, элементы кото-
рого рассредоточены по нормативным правовым 
актам разного уровня и направленности. Устра-
нение юридических коллизий и пробелов – одно 
из направлений повышения эффективности пра-
вового регулирования деятельности органов 
внутренних дел на транспорте. Совершенство-
вание правового регулирования деятельности 
органов внутренних дел на транспорте должно 
происходить на основе мониторинга и комплекс-
ной проверки нормативной правовой основы 
деятельности ОВДТ, что позволит более эффек-
тивно решать задачи охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности на объектах транспорта. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному 

исследованию проблемы социально-экономичес-

кого положения сельского населения Псковской 

области. В ходе исследования выявлены низкие 

показатели уровня жизни населения, а также 

неблагоприятная демографическая ситуация. 

Проблемы сельских территорий очевидны. Возни-

кает опасность сохранения территориальной 

целостности России, по причине постоянного 

уменьшения числа жителей села. Одной из ос-

новных причин создавшегося положения является 

кризис базовой отрасли сельской экономики –

сельского хозяйства. Путем рассуждений и ре-

зультатов исследований определен комплекс 

действий и мер, направленных на повышение 

уровня жизни сельского населения Псковской 

области. 
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ыночные реформы в России привели к не-
благополучию в социальной сфере. Если 

судить по полученным результатам, то особенно 
сложная социальная ситуация сложилась в 
сельской местности, которая в большинстве 
своем относится к центральной отрасли АПК. 
Поэтому в настоящее время со стороны госу-
дарства необходимо усилить социальную 
направленность рыночной среды не только в 
сельском хозяйстве, но и во всём АПК. 

После более чем пятнадцатилетнего реформи-
рования экономики страны, включая её АПК, 
уровень бедности сельских жителей стал суще-
ственно выше, чем в городе: 75 % селян имеют 
среднедушевые денежные доходы ниже прожи-
точного минимума, а у 61 % сельских семей и 
среднедушевые располагаемые ресурсы ниже 
черты бедности. У горожан эти показатели луч-
ше соответственно на 16 и 17 процентных пунк-
тов. В условиях нищеты на селе проживает 22 % 
жителей, то есть каждая пятая семья, в городе – 
каждая десятая. 

Результат исследования данной проблемы дол-
жен обеспечить возможность всестороннего 
анализа процессов в социально-трудовой сфере 
села с учетом местных условий. Обусловлено 
это тем, что в последние годы резко сократилась 
государственная отчетность по социально-
трудовым проблемам села. Такое положение не 
позволяет комплексно и достоверно анализиро-
вать процессы, протекающие в социально-
трудовой сфере села, отслеживать различия в 
условиях труда и жизни в деревне. 

Псковская область характеризуется сложным ком-
плексом демографических проблем, которые тре-
буют незамедлительного решения. Не решая эти 
частные проблемы, нельзя говорить об улучшении 
демографической ситуации в целом. К примеру, в 
последние два десятилетия Псковская область 
является лидером в России сразу по двум демо-
графическим показателям: смертности и есте-
ственной убыли населения. Так, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
в 2015 г. смертность населения в Псковской обла-

Р 
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сти составляла 19,3 чел. / 1000 жителей, а есте-
ственная убыль – 8,7 чел / 1000 жит. С начала             
2014 г. по начало 2016 г. численность населения 
Псковской области уменьшилась с 688,6 тыс. чел. 
до 666,5 тыс. чел., т.е. на 22,1тыс. чел. (в среднем 
по 11 тыс. чел. в год) [1, с. 45]. 

Одной из главных причин повышенной смертно-
сти является высокая доля людей пенсионного 
возраста. По этому показателю Псковская об-
ласть также является одним из лидеров в 
стране. Высокая доля пожилых людей, в свою 
очередь, связана со значительным миграцион-
ным оттоком населения (особенно молодёжи) из 
Псковской области на протяжении нескольких 
последних десятилетий. Причём, в 2014–2016 гг. 
вновь произошёл заметный рост миграционного 
оттока из региона. Если ещё в 2004 г. миграцион-
ное сальдо в Псковской области было положи-
тельным, хотя и близким к нулю, то с 2005 г. стало 
отрицательным: в 2009 г. убыль населения за 
счёт миграции составила уже 498 чел., в 2014 г. – 
2124 чел., а в 2011 г. – 1305 чел. То есть, в по-
следнее время к ежегодной естественной убыли 
в 7–9 тыс.чел. добавилась ещё и миграционная 
убыль в 1–2 тыс. чел. 

На территории Псковской области насчитывает-
ся 8393 сельских населенных пункта. Из них                             
12,8 % – это населенные пункты без постоянного 
населения, 44,8 % – деревни с населением до                    
10 чел. Следовательно, более 57 % сельских 
населенных пунктов относятся к малоперспек-
тивным; в 32,6 % деревень проживает 11–50 чел. 
И только 845 или 10,1 %сельских населенных 
пунктов можно отнести к перспективным, из них 
в 353 проживает от 51 до 100 чел., 498 – с насе-
лением более 100 человек [2, с. 11]. 

Лидерами по количеству сельских населенных 
пунктов являются Псковский, Порховский и Опо-
чецкий районы. В них расположено более 500 
поселений. Меньше всего поселений находится 
в Усвятском, Дновском, Плюсском и Стругокрас-
ненскомарайонах (до 172 населенных мест). 

Однако если рассматривать показатель, харак-
теризующий густоту сельских поселений, карти-
на будет несколько иной. Самым высоким уров-
нем данного показателя характеризуются Пуш-
киногорский, Печорский и Палкинский районы 
(33,1, 32,3 и 31,3 с.н.п. / 100 км2). Минимальная 
густота сельских населенных мест – в Стру-
гокрасненском (5,4с.н.п./100 км2) и Плюсском 
районах (6,1 с.н.п. / 100 км2).По области густота 
сельских населенных пунктов составляет 15,8 
с.н.п. / 100 км2. Это меньше, чем в 2012 г., тогда 
этот показатель составлял 16,1 с.н.п. / 100 км2. 

Таким образом, можно выделить основную тен-
денцию – происходит старение населения реги-
она. При этом данная тенденция наиболее ярко 
прослеживается в сельской местности. Сохраня-
ется превышение доли женщин над долей муж-
чин. Нет ни одного района, характеризующегося 
обратными явлениями. Социально-демографи-
ческая ситуация в районах Псковской области 
обусловлена демографическими и социально-
экономическими причинами. Демографическая 

обстановка определяется естественным и меха-
ническим движением населения. К ним относят-
ся: 1) увеличение смертности; 2) сохранение 
рождаемости на довольно низком уровне; 3) от-
рицательный естественный прирост населения; 
4) уменьшение миграционного обмена; 5) незна-
чительное сокращение числа выезжающих из 
Псковской области; 6) миграционная убыль 
населения [5]. 

В результате, за счет роста естественной убыли 
населения и сокращения миграционного приро-
ста, происходит сокращение численности насе-
ления Псковской области. Эти процессы влекут 
за собой изменение возрастно-половой структу-
ры населения региона и оказывают влияние на 
количество и людность населенных пунктов ре-
гиона [4] . 

К социально-экономическим причинам относятся 
уровень развития экономики региона, жизненный 
уровень и условия жизни населения, качество 
медицинского обслуживания населения, наличие 
социальных, образовательных и культурных 
учреждений и т.д. 

Безусловно, для изменения сложившегося поло-
жения, усиления социальной направленности 
рыночной среды всей экономики и её АПК, 
прежде всего, следует иметь в виду причины её 
снижения и на этом основании принимать необ-
ходимые меры. 

В основе разработки и реализации стратегии 
усиления социальной направленности рыночной 
среды АПК должны быть: 

–  положение о том, что АПК и прежде всего его 
сельское хозяйство являются национальным 
приоритетом, стратегическим преимуществом 
России, в том числе Псковской области; 

–  соблюдение многоотраслевого интегриро-
ванного подхода в целях диверсификации агро-
промышленной, особенно сельской, экономики, 
сохранение многофункциональности сельского 
хозяйства; 

–  сочетание централизованных и местных ре-
сурсов (природных, финансовых, материально-
технических, человеческих, социальных и др.); 

–  формирование специальных институтов реа-
лизации агропромышленных, в том числе сель-
ских, программ; 

–  принятие специальных социальных стандар-
тов для сельского населения. 

Проведенное исследование позволяет сформу-
лировать следующие первоочередные задачи 
агропромышленной политики, направленные на 
усиление социальной ориентации рыночной 
среды АПК: совершенствование бюджетного 
процесса в области поддержки сельского хозяй-
ства Псковской области; реформирование орга-
низации сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей области; развитие новых сельских ин-
ститутов и инфраструктуры. 



137 

Можно предложить основные мероприятия по 
повышению уровня жизни сельского населения, 
например: 

1. Решение проблем, препятствующие разви-
тию человеческого потенциала и достижению 
высокого качества жизни: повышение рождаемо-
сти путем различных мероприятий по поддержке 
молодых и многодетных семей на селе; препят-
ствие миграционному оттоку населения в города; 
снижение смертности и повышение продолжи-
тельности жизни путем улучшения качества жиз-
ни населения, а также качества и доступности 
медицинских услуг; повышение заработной пла-
ты в большинстве секторов экономики села [3]; 
повышение эффективности работы учреждений 
образования; снижение затратности и разбалан-
сированности медицинского обслуживания в 
сельских районах; достижение равенства до-
ступности медицинских услуг по их видам и кате-
гориям населения; улучшение материально-
технической базы учреждений культуры и спор-
та; вовлечение жителей в занятия спортом и 
культурную жизнь городов и сельских поселений. 

2. Решение проблем, препятствующих экономи-
ческому росту: выработка четких приоритетов в 
политике сельских поселений; улучшение ис-
пользования механизмов государственно-
частного партнерства; устранение недоисполь-
зования возможностей по привлечению внешних 

инвестиций, недостаточности бюджетных инве-
стиций. 

3. Решение проблем, негативно влияющих на 
социально-экономическую, научно-техническую, 
продовольственную и экологическую безопас-
ность региона: улучшение экологической обста-
новки; рационализация промышленной, жилищ-
ной, транспортной инфраструктуры; устранение 
зависимости городского потребительского рынка 
от иностранных товаров. 

4. Решение проблем, препятствующих созда-
нию системы управления сельских поселений, 
отвечающих хозяйственным потребностям и 
ориентированных на нужды населения: повыше-
ние ориентированности на результат в деятель-
ности исполнительных органов муниципальной 
власти и бюджетных учреждений; использование 
нереализованных возможностей в развитии ин-
ститутов гражданского сообщества. 

В заключение отметим, что усиление социаль-
ной направленности рыночной среды позволит 
значительно повысить объективную основу 
функционирования АПК, расширить проявление 
закономерностей развития его отраслей и преж-
де всего сельского хозяйства области, а созна-
тельный учет и использование в практике агро-
промышленного производства – их эффектив-
ность, уровень и качество жизни населения. 
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Аннотация. Важным аспектом перевода денеж-

ных средств через платежные системы (далее –

ПС) являются риски, которым подвергаются 

участники ПС, а также их клиенты и другие заин-

тересованные лица. Во многих ПС, зарегистри-

рованных в Российской Федерации, организова-

на система управления рисками и ведется дея-

тельность по управлению рисками в ПС, однако 

данная деятельность в основном носит фрагмен-

тарный характер и направлена на обеспечение 

соответствия требованиям Федерального закона 

«О национальной платежной систем».  

В статье представлены результаты проведенных 

исследований, полученных в рамках научно-

исследовательской работы, выполненной за счет 

бюджетных средств по Государственному зада-

нию Финуниверситета 2017 года по теме: «Ана-

лиз рисков системно значимых платёжных си-

стем».  

Проведенные исследования позволили сформу-

лировать предложения, учитывающие требования, 

предъявляемые к операторам ПС и операторам 

услуг платежной инфраструктуры в части органи-

зации комплексной системы управления риска-

ми, а также организации процесса управления 

рисками в соответствии с лучшей международной 

практикой. Так в работе приведена классифика-

ция рисков в ПС, соответствующая международ-

ному стандарту для инфраструктур финансового 

рынка, разработанному Комитетом по платежам 

и рыночным инфраструктурам при Банке между-

народных расчетов и Техническим комитетом 

Международной организации комиссий по цен-

ным бумагам «Принципы для инфраструктур фи-

нансового рынка», определены источники типич-

ных для ПС рисков.  

Кроме того, в работе проведен анализ примени-

мости для ПС методов оценки рисков, представ-

   

Annotation. Important aspect of money transfer 

through payment service providers (further – PS) 

are risks to which participants of PS and also their 

clients and other interested persons are exposed. 

In many PS registered in the Russian Federation risk 

management system is organized and activities for 

risk management in PS are conducted, however 

these activities generally have fragmentary char-

acter and are aimed at providing compliance to 

requirements of the Federal law «About National 

Payment Systems».  

In article results of the conducted researches re-

ceived within the research work performed at the 

expense of budgetary funds on the State task of 

the Financial university of 2017 on a subject are 

provided: «Risk analysis of systemically significant 

payment service providers».  

The conducted researches allowed to formulate 

the offers considering requirements imposed to 

operators of PS and operators of services of pay-

ment infrastructure regarding the organization of 

complex risk management system and also the 

organization of risk management process accord-

ing to the best international practice. So the classi-

fication of risks in PS conforming to the internation-

al standard for infrastructures of the financial mar-

ket developed by Committee on payments and 

market infrastructures in case of Bank for Interna-

tional Settlements and Technical committee of 

«The Principles for Infrastructures of the Financial 

Market» International Organization of Securities 

Commissions is given in work sources of risks, typi-

cal for PS, are determined.  

Besides, in work the analysis of applicability for PS 

of evaluation methods of the risks provided in the 

national standard of the Russian Federation 

«Management of risk is carried out. Risk evaluation 

methods» and also the list recommended for ap-
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ленных в национальном стандарте Российской 

Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска», а также сформирован перечень реко-

мендованных к применению в ПС методов вне 

зависимости от их архитектуры (порядка осу-

ществления клиринга и расчета).  

 

Ключевые слова: платёжная система, фи-

нансовые технологии, управление рисками в 

платёжной системе, риск-менеджмент. 

 

plication in PS of methods regardless of their archi-

tecture (a procedure of clearing and calculation) 

is created. 

 

 

 

 

Keywords: payment systems, financial technolo-

gies, risk management in payment systems, a risk 

management. 

 

                                                                       

 
латежная система подвержена различным 
рискам, как рискам, связанным с ее концеп-

туальным устройством (архитектурой), так и об-
щим (неспецифическим) рискам, например, опе-
рационным рискам, обусловленным особенно-
стями ее технической, технологической реализа-
ции, наличием угроз в сфере информационной 
безопасности и т.п. 

Состав и относительная величина отдельных 
рисков присущих конкретной платежной системе 
(т.н. «профиль рисков») определяется индиви-
дуальными особенностями реализации ее меха-
низма, а также особенностями внутренних и 
внешних условий ее функционирования [1]. 

Для платежных систем в силу специфики их дея-
тельности всегда было проблематично выявить и 
проанализировать основные риски, присущие 
только этому виду деятельности. Однако Цен-
тральным Банком Российской Федерации (далее 
ЦБ РФ) было выпущено письмо от 4 апреля 2014 
года № 55-Т «О типичных рисках в платежных 
системах как рисках нарушения бесперебойно-
сти функционирования платежных систем» [2]. В 
данном документе приведен перечень рисков, 
являющихся типовыми именно для платежных 
систем. Среди наиболее значимых и существен-
ных значатся следующие риски:  

–  правовой; 
–  операционный;  
–  ликвидности; 
–  кредитный.  

Исходя из общемировой практики, можно гово-
рить, что данный список не является полным и 
исчерпывающим. В него необходимо добавить 
общий коммерческий риск, характерный для 
платежных систем, как для любых коммерческих 
предприятий. 

Важно отметить, что на платежные системы об-
щий коммерческий риск воздействует на двух 
уровнях: 

–  первый уровень: финансовая устойчивость 
всей системы или отдельных ее элементов 
находится под угрозой; 

–  второй уровень: необходимо оценить, как 
финансовая неустойчивость оператора или ино-
го субъекта системы влияет на ее функциониро-
вание на должном уровне [3]. 

На основании вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что общий коммерческий риск вобрал в 

себя все риски, возможные в ситуации, если фи-
нансовая устойчивость оператора или иного субъ-
екта системы находится под угрозой [4]. 

Выявить особенности и нюансы каждого из 
наиболее очевидных и значимых рисков можно, 
если уделить внимание рассмотрению профилей 
рисков. Далее рассмотрим не только источники 
возникновения разнообразных рисков, но и ме-
ры, необходимые для минимизации негативного 
воздействия от конкретного риска [5]. 

Риски правового характера: 

–  законодательные нормы и акты противоречат 
друг другу в вопросах, связанных с обеспечени-
ем работоспособности платежных систем. Ис-
точником возникновения риска являются законы, 
подзаконные акты, иные правовые документы. 

Способ управления: отслеживание всех правовых 
и законодательных актов. При наличии сомнений в 
правомерности того или иного документа, необхо-
димо запрашивать разъяснения в ЦБ РФ. 

–  наличие видов деятельности, не запрещен-
ных законодательно, но по которым нет ни зако-
нов, ни подзаконных актов, регламентирующих 
деятельность или исполнение. 

Способ управления: оператор платежной систе-
мы в своих локальных нормативных актах мак-
симально подробно прописывает все спорные 
моменты. Если определенный участок работы 
никак не регламентирован на законодательном 
уровне, необходимо запросить более подробную 
информацию в компетентных органах. 

–  деятельность оператора регламентируется 
документами, противоречащими действующим 
законам и подзаконным актам. 

Способ управления: при внесении изменений в 
законодательство страны необходимо корректи-
ровать локальные нормативные акты, регламен-
тирующие деятельность оператора и иных субъ-
ектов платежной системы. К работе необходимо 
привлекать юристов-экспертов. 

–  действующие законодательные акты, прави-
ла работы платежной системы, взаимодействия 
между отдельными элементами системы, не да-
ют полной и исчерпывающей информации о том, 
как должна работать система, какие обязанности 
возлагаются на оператора, иные субъекты пла-
тежной системы, клиентов, пользующихся услу-
гами системы. 

П 
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Способ управления: во избежание недоразуме-
ний, судебных разбирательств оператор платеж-
ной системы должен в локальных нормативных 
актах прописать все аспекты деятельности пла-
тежной системы. 

Риски кредитного характера: 

–  система предоставляет клиентам кредиты в 
пределах одного дня и овернайты (ВДК/ОВН) [6; 7]. 

Способ управления: для каждого клиента, ис-
пользующего кредиты системы, должны быть 
установлены определенные лимиты. Размер 
лимита равен стоимости предоставленного 
обеспечения. Если предоставляется дисконт, его 
размер учитывается при расчете лимита. Для 
клиентов, запрашивающих внутридневные кре-
диты, анализируется кредитоспособность, теку-
щее финансовое положение. 

–  процедуры проведения платежей и расчетов 
в соответствии с построенной изначально архи-
тектурой. 

Способ управления: если платежная система 
предоставляет услуги по проведению отложен-
ных платежей, необходимо установить лимиты 
на дебетовые обороты. В платежной системе 
целесообразно организовать и использовать 
гарантийный фонд. 

Риск снижения ликвидности: 

–  если платежи проводятся по очереди, фор-
мируемой в пределах дня, возникновение зато-
ров - скопления платежей. 

Способ управления: если работа платежной си-
стемы предусматривает формирование очереди 
в пределах дня или иного интервала, необходи-
мо предусмотреть инструменты управления 
элементами очереди. В частности, оператор 
должен иметь возможность удалять подозри-
тельные платежи, не соответствующие опреде-
ленным критериям. 

–  участник системы не имеет достаточной сум-
мы средств для проведения всех запланирован-
ных платежей. 

Способ управления: для каждого клиента необ-
ходимо учитывать объем совершаемых опера-
ций, контролировать наличие на остатке необхо-
димой суммы денег. Данные требования можно 
прописать в локальных нормативных актах опе-
ратора платежной системы. Если участнику си-
стемы не хватает денежных средств для осу-
ществления всех необходимых платежей, воз-
можно предоставление внутридневного кредита. 

Общекоммерческий риск: 

–  платежная система в своей работе отклоня-
ется от первоначальной стратегии построения и 
развития; 

–  клиенты выводят денежные средства на сче-
та, открытые в других расчетных центрах; 

–  у оператора платежной системы или иных 
участников выросли операционные платежи без 
явных предпосылок [7]. 

Единый способ управления: нормальная работа 
оператора платежной системы и иных субъектов 
возможна при условии, что ликвидных активов 
достаточно для финансирования деятельности в 
течение 6-ти и более месяцев. 

Операционный риск: 

В связи с тем, что операционный риск может 
быть вызван значительным количеством собы-
тий, и из-за большой зависимости от первона-
чальной архитектуры платежной системы, в 
Приложении В собраны обобщенные данные и 
наиболее часто используемые меры по нивели-
рованию последствий. 

–  сбои в программном обеспечении, поломки 
серверных станций, а также землетрясения, 
наводнения, иные природные катаклизмы. 

Способ управления: проверка надежности работы 
системы. Проверка возможности подключения до-
полнительного оборудования или клиентов. Под-
ключение резервных серверных станций для хра-
нения копий данных. Тестирование системы для 
выявления потенциально слабых мест. 

–  злонамеренные действия персонала или тре-
тьих лиц. 

Способ управления: разработка мероприятий и 
мер, направленных на предотвращение доступа 
к системе лицам, не имеющим соответствующих 
полномочий. Проверка технического состояния 
оборудования. 

–  ошибки персонала или клиентов. 

Способ управления: разработка инструкций для 
сотрудников по работе в условиях кризиса. 

Если в процессе работы платежной системы опе-
ратор выявляет дополнительные риски и опреде-
ляет источники их возникновения, представляется 
целесообразным пополнение профиля рисков, 
характерных для данной платежной системы.  

После того, как определены типичные риски и 
источники их возникновения, необходимо, уде-
лить внимание выбору средств управления рис-
ками. Выбор правильного средства, учитываю-
щего уровень кризиса – залог построения пра-
вильной системы риск-менеджмента.  

При выборе средств управления рисками важно 
учитывать специфику платежной системы, ее 
архитектуру, организационную структуру, прин-
ципы оказания услуг и проведения платежей. В 
то же время за все время существования пла-
тежных систем выработано достаточно количе-
ство способов управления, качество которых 
проверено на практике. 

Управление рисками предполагает проведение 
нескольких этапов. Первоначально необходимо 
определить, как будет проводиться минимизация 
риска: 
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–  платежная система прекращает деятельность, 
если она связана со значительным риском; 

–  проводятся операции, направленные на сни-
жение уровня риска, посредством применения 
соответствующего способа управления; 

–  страхование деятельности, связанной с рис-
ками; 

–  функционирование в условиях риска. 

Оператор или иной субъект платежной системы 
предпринимает определенные меры по управле-
нию рисками в том случае, если есть такая воз-
можность и принято решение, что управление бу-
дет целесообразным. При этом необходимо вы-
брать соответствующий ситуации способ управле-
ния, учитывать следующие факторы: 

–  порядок использования. По результатам дея-
тельности оценивается результат; 

–  проверка соотношения расходов на исполь-
зование способа управления и полученной выго-
ды или прибыли; 

–  возможность применения различных спосо-
бов управления в комплексе; 

–  если применение способа управления приве-
ло к возникновению новых рисков, важно их 
своевременно выявить и проанализировать. 

Для каждого риска после проведения комплекса 
мер, направленных на снижение значимости 
данного риска, необходимо определить его уро-
вень и сравнить с некоторым пороговым значе-
нием. Если значение риска все еще превышает 
данное пороговое значение, необходимо проду-
мать иную систему нивелирования данного рис-
ка. Так этап снижения риска становится цикличе-
ским [8].  

В ст. 28 Федерального закона от 27 июня 2011 
года № 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О нацио-
нальной платежной системе» (далее – Закон о 
НПС) [9], содержатся требования, с учетом кото-
рых необходимо разрабатывать и строить си-
стему управления рисками, характерными для 
платежных систем. Процедура предполагает 
некоторый ряд мер, мероприятий, операций, 
каждая из которых направлена на устранение 
неблагоприятных факторов, способных нару-
шить нормальное функционирование всей орга-
низации. При разработке мер и мероприятий 
важно учитывать возможные последствия и раз-
мер ущерба. 

Реализовать все требования, предписанные ст. 
28 Закона о НПС, относящиеся к управлению 
рисками, на наш взгляд можно, если будет при-
нят стандарт, регламентирующий управление и 
нивелирование рисков, присущих платежным 
системам. В стандарте должна быть описана и 
определена четкая последовательность, в соот-
ветствии с которой необходимо строить систему 
управления рисками. В стандарте должна со-
держаться базовая архитектура, которую пла-
тежные системы могут брать в качестве основы. 

При этом, на наш взгляд, является целесообраз-
ным операторам платежной системы и операто-
рам, предоставляющим платежные слуги, при-
нять документ или регламент, определяющий 
все действия, направленные на управление 
имеющимися или потенциальными рисками. 
Данный документ должен включать все наибо-
лее значимые принципы, используемые при по-
строении архитектуры риск-менеджмента. Раз-
рабатываемый документ должен быть доступен 
для всех, кто пользуется данной платежной си-
стемой. При этом, если операторы платежных 
систем, операторы, предоставляющие услуги по 
переводу платежей, уже разработали и приняли 
определенные регламенты построения риск-
менеджмента, данные документы должны быть 
приведены в соответствие со стандартом. 

Разработка данного стандарта для платежных 
систем может стать основой для унификации 
подходов к работе платежных систем в части 
формирования риск-менеджмента. Это касается 
и распространенных систем, и платежных си-
стем, используемых для проведения социально 
значимых платежей. Если стандарт будет разра-
ботан и внедрен, операторы или иные элементы 
системы, обязанные управлять рисками, ЦБ РФ 
получит возможность контролировать деятель-
ность платежных систем.  

Учитывая, что практика по оказанию платежных 
услуг в России развивается с учетом мировых 
тенденций, соответственно [10], при разработке 
стандарта необходимо брать во внимание и 
лучший мировой, и российский опыт [11; 12; 13; 
14]. Важно отметить, что при построении риск-
менеджмента должны учитываться положения 
Закона о НПС, в том числе, ч. 13, ст. 20. 

Инфраструктура риск-менеджмента в пла-
тежных системах: 

–  в задачу оператора платежной системы 
должно входить не только распределение пол-
номочий, связанных с выявлением или нивели-
рованием рисков между отдельными элемента-
ми платежной системы. Делегирование полно-
мочий, возможностей, обязанностей должно 
производиться с учетом модели построения и 
функционирования платежной системы. При по-
строении организационной структуры или моде-
ли учитываются положения и требования ч. 13 
ст. 20 Закона о НПС. Организационная модель 
системы управления рисками строится в соот-
ветствии с ч. 13 ст. 20 Закона о НПС. При необ-
ходимости оператор платежной системы должен 
пересматривать полномочия и обязанности эле-
ментов, составляющих платежную систему в 
части управления рисками; 

–  оператор платежной системы, и операторы, 
предоставляющие услуги в рамках платежной 
системы должны вести соответствующую отчет-
ность, в которой будут отражаться все действия, 
направленные на управление рисками; 

–  все субъекты, составляющие платежную си-
стему, должны отделять риски, присущие именно 
платежным системам, как виду деятельности, от 
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всех остальных рисков, неизбежно сопровождаю-
щих деятельность любого юридического лица. 

Процесс риск-менеджмента: 

–  субъекты платежной системы, проводя оцен-
ку рисков, должны использовать методы, указан-

ные в Таблице 1 [1]. В процессе идентификации 
риска, проведения анализа, оценки риска необ-
ходимо выбирать методы, наиболее полно и 
четко соответствующие задачам и целям орга-
низации [14]. Важно учитывать трудоемкость 
выбранного метода, его применимость к кон-
кретному риску и этапу работы; 

 

Таблица 1 

Перечень методов для оценки риска в платежных системах 

Наименование метода 

Процесс оценки риска 

Идентификация 
Анализ риска 

Сравнительная 
оценка 

Последствие 
Вероятностные 
характеристики 

Уровень 
риска 

Мозговой штурм Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 
Структурированные и частично  
структурированные интервью 

Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 

Метод Дельфи Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 
Контрольные листы Низкая Высокая Средняя Низкая Низкая 
Метод HAZOP Средняя Высокая Низкая Средняя Низкая 
Структурированный анализ  
сценариев методом «что если» Средняя Высокая Низкая Низкая Высокая 

Анализ сценариев Средняя Высокая Низкая Низкая Средняя 
Анализ воздействия на бизнес (BIA) Высокая Высокая Высокая Высокая Высокая 
Анализ первопричины Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая 
Анализ видов и последствий  
отказов (FMEA/FMECA) 

Высокая Низкая Средняя Средняя Низкая 

Анализ дерева событий Низкая Высокая Высокая Высокая Низкая 
Анализ причин и последствия Низкая Высокая Низкая Низкая Низкая 
Анализ дерева решений Низкая Высокая Средняя Низкая Низкая 
Анализ паразитных цепей (SCA) Средняя Средняя Средняя Средняя Средняя 
Марковский анализ Низкая Средняя Средняя Средняя Средняя 
Моделирование методом Монте-Карло Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая 
Байесовский анализ и Сеть Байеса Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая 
Индексы риска Низкая Высокая Высокая Высокая Высокая 
Матрица последствия и вероятностей Низкая Высокая Высокая Высокая Высокая 
 

–  субъекты платежной системы для получения 
более точных результатов должны применять 
специализированное программное оборудова-
ние, с помощью которого можно оценить степень 
риска, основываясь на полученных в ходе ана-
лиза данных, касающихся вероятности возник-
новения риска и его последствий для платежной 
системы; 

–  для систематизации всех результатов, на 
регулярной основе должны проводиться стресс-
тестирования, предназначенные для определе-
ния и формирования перечня событий, способ-
ствующих появлению рисков, и выявления эле-
мента структуры, которому надлежит данным 
риском управлять [15]. Информация обо всех 
событиях, явно или потенциально способных 
внести изменения или коррективы в плановую 
работу платежной системы, источниках возник-

новения рисков должна быть внесена в форму 
для систематизации результатов, полученных на 
этапе оценки риска [8]. 

В статье представлен возможный порядок орга-
низации комплексной системы управления рис-
ками, соответствующий лучшей международной 
практике. Представлена, по результатам прове-
дённого анализа функционирования отечествен-
ных и международных ПС, классификация ти-
пичных рисков в ПС, сформулированы их источ-
ники и определены уже апробированные на 
практике способы управления данными видами 
рисков в ПС. Помимо вышеперечисленного, ав-
торами проведен анализ применимости методов 
оценки рисков в ПС, с указанием их возможности 
применения на каждом из этапов оценки рисков 
в ПС (идентификации, анализе и сравнительной 
оценки). 
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Аннотация. В статье рассмотрены современ-

ные методы управления персоналом для повы-

шения безопасности движения на автотранс-

портных предприятиях. Основное внимание 

авторов акцентируется на повышение без-

опасности движения на автотранспортных 

предприятиях. На основе проведенного иссле-

дования авторами можно сделать вывод, зави-

симость между качеством транспортных услуг и 

уровнем кадрового потенциала предприятия, 

выявлена прямо-пропорциональная законо-

мерность: повышение качества кадровых ре-

сурсов компании приводит к повышению уров-

ня качества автотранспортных услуг.  
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Annotation. The article considers modern methods 

of personnel management to improve traffic safety in 

the motor transportation enterprises. The main atten-

tion of the authors focuses on improving the safety of 

movement on transport companies. The decisive 

factor in the effectiveness of the company in the 

conditions of modern market economy, is providing 

a tier of quality of personnel potential, in particular 

developing a HR strategy. On the basis of this study 

the authors can conclude that the dependence be-

tween the quality of transport services and the level 

of personnel potential of the enterprise, revealed the 

directly proportional law: improving the quality of 

human resources of the company leads to increasing 

the quality of transportation services.  

 

Keywords: road transport, transportation compa-

ny, personnel management, personnel policy, 

competitiveness, forecasting, Economics. 

 

                                                                       

 



145 

ажнейшую роль в эффективности работы 
компании, в частности транспортной орга-

низации, играет персонал. Независимо от раз-
меров и сферы жизнедеятельности компании, 
невозможно представить работу современного 
предприятия без организованной системной де-
ятельности по поиску и подбору персонала. Пер-
сонал предприятия включает в себя всех работ-
ников компании, которые реализуют ее функцию 
[1]. Это ключевой ресурс компании, от использо-
вания которого зависит эффективность функци-
онирования работы предприятия. 

Рассмотрим автотранспортную деятельность 
компаний, основным видом деятельности кото-
рых является розничная торговля. Для того что-
бы занять все ниши рынка и максимально его 
охватить, осуществляется продаж по магазинам 
разных форматов [2]. Для бесперебойного про-
цесса подачи услуг важно, чтобы полки товарных 
объектов не были пустыми, а был разнообраз-
ный ассортимент, согласно предусмотренных 
матриц. Систематическое поступление товаров 
на полки магазинов является грамотное обеспе-
чение логистикой, весомый вклад в которую вно-
сит персонал. 

Так как главным ресурсом любого предприятия 
являются сотрудники, важно учитывать, что ра-
бота с персоналом – это грамотный и ответ-
ственный вклад в подготовку, развитие сотруд-
ников, взаимосвязь внутри компании и взаимо-
отношения между сотрудниками. Успех компании 
зависит от того, насколько эффективным и по-
лезным окажется труд сотрудника [3, 4]. А зада-
ча руководящих звеньев – продуктивно исполь-
зовать возможности персонала. Направления 
кадровой политики заключаются в формирова-
нии спроса к работнику, подготовке новичков, 
отношении к взаимодействию сотрудников меж-
ду собой.  

По ключевым позициям и на конкурсной основе, 
при выявлении и оценке профессиональных зна-
ний и практических навыков вместе с активным 
участием руководителей, осуществляется под-
бор персонала. Ступени отбора для разных 
уровней должностей различны: опыт работы, 
пол, образование, специальные навыки, владе-
нием программ, наличие определенных разре-
шений, лицензий, права. Практикуются програм-
мы привлечения студентов: прохождение прак-
тик и участие в конкурсах, с целью знакомства 
выпускников со спецификой компании и структу-
рой персонала с дальнейшим трудоустройством 
[5, 6]. Структура персонала предполагает сово-
купность абсолютных и относительных значений 
отдельных характеристик, приводящая к созда-
нию групп работников, объединенных по какому-
либо признаку, и обеспечивающая его функцио-
нирование как единого ресурса организации. 
Таким образом, каждый элемент структуры пер-
сонала имеет свою определенную роль и связан 
с другими элементами. 

Структура персонала должна соответствовать 
структуре рабочих функций и тенденции их раз-
вития, а взаимосвязи между характеристиками 
указывают на то, что изменение конструкции 

одного вида может быть обусловлено изменени-
ями структуры другого вида. Таким образом, 
структура персонала отражает состав и каче-
ственные характеристики персонала организа-
ции, их взаимосвязи и значимость. Также кадро-
вая политика направлена на обеспечение моти-
вации и организации условий труда персонала. 
Следует отметить окладную оплату труда (посто-
янную часть) и систему премирования (по резуль-
татам работы), аттестацию рабочих мест, про-
хождение курсов по повышению квалификации, 
карьерный рост, выплата больничных и отпускных 
(также отпуск по беременности и родам), а также 
нематериальные способы поощрения в рамках 
подразделений и компании в целом (грамоты, 
благодарственные письма, презенты) [7]. 

Основные задачи управления персоналом выде-
ляют: обеспечение кадрами, рациональное ис-
пользование кадрового потенциала, социальное 
и профессиональное развитие работников. Кро-
ме того, разработка элементов системы прово-
дится с учетом основ маркетинга, мониторинга, 
аудита и контроля. Задачи экономики определя-
ются точными социально-экономическими целя-
ми компании. Исходя из экономических задач 
организации, цели управления персоналом со-
стоят в оптимизации издержек и увеличение от-
дачи, минимизации операционных затрат, под-
держании производительных возможностей со-
трудников. При этом современные убеждения 
предполагают социальную нацеленность и от-
ветственность производства. Именно поэтому 
цели стратегии предприятия должны соответ-
ствовать целям работников [1, 3]. 

Поскольку между социальной и экономической 
составляющей отмечается противоречие, так как 
не всегда цели работников совпадают с целями 
компании. Экономика персонала формирует ме-
тодологические аспекты для достижения опти-
мального баланса интересов. Для этого, как раз 
и, предусматривается использование следую-
щих инструментов: обучения, поощрения, воспи-
тания и информирования кадров. 

При разработке системы управления персона-
лом нужно уделять внимание методам и спосо-
бам воздействия на работников, вариантам по-
ложения задач и поиска их решений, целям, ко-
торые необходимы для свершения желаемого 
результата, средствам общения, основанным на 
всех процессах взаимодействия, принимаемым 
решениям, действующим функциям, разрабо-
танным убеждениям. В Российской Федерации 
на текущий момент объемы автомобильных пе-
ревозок повысился, отечественные перевозчики 
вышли на международный рынок и, как след-
ствие, увеличилась конкуренция.  

Одним из самых сложных вопросов автотранс-
портной деятельности «нетранспортных» пред-
приятий и организаций остается обеспечение 
безопасности движения [6]. 

На примере конкретного автотранспортного пред-
приятия (АТП), выбранного в результате анализа 
репрезентативной выборки 36 АТП одного из круп-
нейших торгово-производственных предприятий 

В 
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Краснодарского края, разработана и апробирована 
методика оценки эффективности работ по без-
опасности движения, основанная на системе науч-
но-обоснованных критериев эффективности. На 
рисунке 1 наглядно представлена методика оценки 
работы по безопасности движения.  

Методика оценки эффективности работ по повы-
шению безопасности движения представлена в 

виде алгоритма ее реализации (от сбора данных 
для исследования до оценки эффективности рабо-
ты АТП). Многообразие измерительных задач, ре-
шаемых с помощью методики, обуславливает 
необходимость использовать разнообразные алго-
ритмы определения весовых коэффициентов. В 
каждом из применяемых комплексных показателей 
прямо или косвенно оценивается эффективность 
управления персоналом. 

 

 

Рисунок 1 – Методика оценки работы по повышению безопасности движения на АТП 

Поскольку указать некую универсальную систему 
критериев и показателей оценки всех без исклю-
чения невозможно, то в большинстве случаев 
это задача экспертов – знающих людей, имею-
щих опыт в соответствующей области. Такие 
люди на основе имеющегося у них опыта подби-
рают наиболее существенные признаки (крите-
рии), определяют наиболее значимые события 
(показатели), выделяют доступные для наблю-
дения и измерения характеристики (индикаторы), 
которые будут использоваться для оценки про-
екта. Эффективность оценки в значительной 
мере определяется выбранными для ее прове-
дения методами – т. е. совокупностью использу-
емых для оценки приемов и операций. В зависи-
мости от того, поддаются ли существенные па-

раметры проекта прямому измерению и расчету 
или нет (различают количественные и каче-
ственные методы оценки) [6]. 

Рассматривая зависимость между качеством 
транспортных услуг и уровнем кадрового потен-
циала предприятия, выявлена прямо-пропорцио-
нальная закономерность: повышение качества 
кадровых ресурсов компании приводит к повы-
шению уровня качества автотранспортных услуг 
(в том числе и безопасности движения). Следует 
отметить, что в наибольшей степени на качество 
кадрового потенциала транспортной организа-
ции влияет уровень профессиональной подго-
товки и классность водительского состава, меха-
ников и руководящих звеньев.  
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Аннотация. Мировой практикой доказано, что 

фондовый рынок является одной из наиболее 

эффективных структур для решения как эконо-

мических, так и социальных задач. Однако се-

годня в большинстве российских регионов раз-

витию структур, механизмов и инструментов 

фондового рынка уделяется недостаточно вни-

мания. В статье представлены результаты доку-

ментального анализа, характеризующего уча-

стие региональных властей в комплексном раз-

витии фондового рынка. 
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Annotation. International practice proved that 

the stock market is one of the most effective struc-

tures for solution both economic and social objec-

tives. However today, in most Russian regions insuf-

ficient attention is paid to the development of 

structures, mechanisms and instruments of the

stock market. The article presents the results of the 

documentary analysis, characterizing the partici-

pation of regional authorities in the stock market 

development. 
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ировой практикой доказано, что фондовый 
рынок является одной из наиболее эффек-

тивных структур для решения как экономических, 
так и социальных задач. Однако российская спе-
цифика такова, что значительная часть финансо-
вых ресурсов аккумулируется в столичных регио-
нах, где и существует наиболее развитая инфра-
структура фондового рынка. Так, в России есть 
регионы, из которых ни одна компания не пред-
ставлена на организованном фондовом рынке. И 
если в 2013 году таких регионов было 24 [7], то 
сегодня их уже – 27. В Северо-Западном Феде-
ральном округе (ФО) – республики Карелия и Коми, 
Архангельская, Калининградская, Псковская обла-
сти; в Южном ФО – республики Адыгея и Калмы-
кия, Крым и город федерального значения Сева-
стополь; в Северо-Кавказском ФО – республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-
Черкесская, Чеченская республики; в Приволжском 
ФО – Кировская и Ульяновская области. В Сибир-
ском ФО – республики Алтай, Тыва, Хакасия; Ал-
тайский край; в Дальневосточном ФО – Сахалин-
ская область, Еврейская автономная область, Чу-
котский автономный округ; в Центральном Феде-
ральном округе – Белгородская, Брянская, Курская, 
Ивановская, Орловская, Тверская область [9]. 

Кроме того, выполненный нами анализ по реги-
страции и ликвидации открытых акционерных 
обществ, являющихся фундаментом фондового 
рынка показывает, что регистрация новых акци-
онерных обществ стремится к нулю. Более того, 
за последние 7 лет в России количество откры-
тых акционерных обществ снизилось с 85 тысяч 

до 16 469, а в последние годы количество лик-
видированных ОАО более, чем в 10 раз, превы-
шает число зарегистрированных [11].  

Считаем, что перечисленные проблемы необхо-
димо, в первую очередь, рассматривать на реги-
ональных уровнях, ведь отсутствие структур, 
механизмов и инструментов фондового рынка 
препятствует успешному развитию регионов.  

Есть ряд исследований, посвященных развитию 
региональных фондовых рынков – Д.А. Середни-
ков [8], А.А. Миллер [4], Н.А. Звягинцева [3],               
Д.А. Вавулин [1], И.Г. Горловская [2], Б.Б. Под-
горный [6] и другие ученые и исследователи. 
Авторы в своих работах обосновывают необхо-
димость развития региональных фондовых рын-
ков, показывают их значимость для социально-
экономического развития регионов.  

Мы поддерживаем определение И.Г. Горловской, 
согласно которого, региональный фондовый рынок 
следует рассматривать как «устойчивую систему 
экономических отношений по поводу выпуска и 
обращения ценных бумаг, механизмов, институтов 
и инструментов, используемых для привлечения 
инвестиций в экономику региона». Считаем важ-
ным отметить, что кроме указанных экономических, 
региональный фондовый рынок должен выполнять 
важнейшие социологические функции, заключаю-
щиеся в формировании сообщества собственни-
ков, укреплении уважения к категории «собствен-
ность», возможности перераспределения соб-
ственников и отделение их от управления, усиле-

М 
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ние ответственности бизнес-сообщества, росте 
среднего класса.  

По нашему мнению, перечисленные функции в 
регионах могут быть реализованы только при ак-
тивном участии региональных властей. Ведь имен-
но региональные власти, являясь важным элемен-
том нормативного поля власти [11], должны быть 
инициаторами развития региональных фондовых 
рынков, решая, таким образом, задачи по социаль-
но-экономическому развитию регионов. 

Цель статьи – показать результаты выполненного 
нами документального анализа, характеризующего 
участие региональных властей в комплексном раз-
витии фондового рынка, под которым мы понима-
ем создание условий и стимулирование к развитию 
учредительского (долевого) сектора – основы фон-
дового рынка, первичного рынка или IPO акций, 
корпоративных, региональных и муниципальных 
облигаций; стимулирование бизнеса к участию в 
качестве эмитентов в работе организованного вто-
ричного фондового рынка.  

Реализуя поставленную цель, мы провели анализ 
законодательной базы, касающейся развития ре-
гиональных фондовых рынков. Выборка составила 
13 из 85 регионов Российской Федерации. Для ис-
следования мы выбрали 4 региона из 27, в которых 
не зарегистрировано ни одной коммерческой орга-
низации, являющейся эмитентом, чьи акции обра-
щаются на организованном вторичном фондовом 
рынке (ОВФР) – Белгородская, Курская, Иванов-
ская и Новосибирская области; а также 9 регионов 
из 58, в которых зарегистрированы компании, чьи 
акции обращаются на организованном вторичном 
фондовом рынке – Республика Башкирия (4); Рес-
публика Татарстан (6); Краснодарский край (8); 
Калужская (1), Нижегородская (6), Самарская (3), 
Свердловская (4), Челябинская (9), Ярославская 
(4) области.  

Для проведения анализа нами были выбраны 
следующие документы:  

–  Стратегии социально-экономического разви-
тия регионов 

–  Положения о министерствах (комитетах) эко-
номического развития и министерствах (комите-
тах) финансов 

Данные документы находятся в свободном до-
ступе на официальных сайтах органов власти 
исследуемых регионов. Далее приведены полу-
ченные результаты.  

Стратегии социально-экономического 
развития регионов 

Выполненный анализ документов, описывающих 
стратегии социально-экономического развития 
регионов показал, что только в 6 из 13 исследо-
ванных стратегий развития регионов частично 
затронуты вопросы, касающиеся развития струк-
туры регионального фондового рынка: 

–  В стратегии развития Белгородской области 
(0 компаний на ОВФР) дана характеристика вы-
пуска государственных ценных бумаг, а также 

направление инвестиций средств, полученных от 
реализации данных займов.  

–  Развитие элементов и структуры фондового 
рынка в (0 компаний на ОВФР) предусмотрено в 
главе 6 стратегии развития Курской области, где 
указано, что планируется стимулировать про-
цесс эмиссии ценных бумаг предприятий по-
средством создания необходимой инфраструк-
туры; содействовать их эффективному разме-
щению; создать благоприятные условия для 
свободного перелива капитала в наиболее эф-
фективные отрасли и сферы деятельности. 

–  В стратегии развития Новосибирской области 
(0 компаний на ОВФР) в разделе «Основные 
задачи по совершенствованию финансовых ин-
ститутов в Новосибирской области» заявлено о 
необходимости разработки программ выхода 
предприятий области на рынки ценных бумаг.  

–  В стратегии Республики Татарстан (6 компа-
ний на ОВФР) при характеристике финансового 
кластера республики зафиксировано наличие и 
даны описательные характеристики участников 
регионального фондового рынка а также указаны 
региональные компании, оказывающие профес-
сиональные консультационные услуги. 

–  В стратегии развития Самарской области (3 
компании на ОВФР) указано, что планируется 
привлечение внебюджетных инвестиционных 
ресурсов (средств населения, частных компа-
ний), через выпуск корпоративных облигаций и 
целевых облигационных займов. 

–  в программе развития Краснодарского края (8 
компаний на ОВФР) указывается о необходимо-
сти повышения доверия к финансовым институ-
там, расширении инструментария и внедрении 
практики использования финансовых инструмен-
тов (фондовый рынок, кредитование). 

–  в стратегии развития Нижегородской области 
(6 компаний на ОВФР) отмечена необходимость 
вовлекать в инвестиционный оборот финансо-
вые ресурсы жителей области через использо-
вание инструментов фондового рынка, привле-
кать стратегических и прямых инвесторов.  

–  В стратегиях развития Республики Башкирия 
(4 компании на ОВФР), Ивановской (0 компаний 
на ОВФР), Калужской (1 компания на ОВФР), 
Свердловской (4 компании на ОВФР), Челябин-
ской (9 компаний на ОВФР), Ярославской (4 ком-
пании на ОВФР) областей развитие структуры, 
инструментов и элементов фондового рынка не 
запланировано. Косвенно к развитию региональ-
ного фондового рынка можно отнести деклари-
руемые мероприятия по активизации инвестици-
онной деятельности, поиску и привлечению по-
тенциальных инвесторов. 

Положения о министерствах (комитетах) 
экономического развития и министерствах 

(комитетах) финансов 

Поскольку стратегии социально-экономического 
развития являются более представительскими, 
чем предписывающими документами, мы изучи-
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ли положения, регламентирующие деятельность 
структурных подразделений в регионах (финан-
сы, экономика), которые, по нашему мнению, 
должны выступать в качестве основного органи-
затора реализации программ комплексного раз-
вития региональных фондовых рынков.  

Анализ положений о структурных подразделениях 
(министерств, комитетов, департаментов) финан-
сов и экономики показал, что в большинстве слу-
чаев их деятельность сводится лишь к эмиссии и 
обслуживанию государственных региональных 
ценных долговых бумаг. Справедливости ради 
необходимо отметить, что это направление дея-
тельности также относится к институту фондового 
рынка, однако оно составляет очень незначитель-
ную часть от всего комплекса фондового рынка. И 
только в обязанности министерства финансов 
Реcпублики Татарстан наряду с осуществлением 
функций по управлению эмиссией и обращением 
государственных ценных бумаг, входит участие в 
разработке предложений о развитии регионально-
го фондового рынка.  

Также считаем важным отметить, что начиная с 
2017 года властные структуры исследуемых ре-
гионов приняли участие в старте развития такого 
направления фондового рынка, как выпуск и ор-
ганизованный оборот корпоративных (коммерче-
ских) облигаций. Так, в Республике Татарстан, 
Самарской и Нижегородской областях приняты 
планы мероприятий по развитию рынков корпо-
ративных облигаций, что является одним из 
компонентов региональных фондовых рынков. 
Запланированные в этих регионах мероприятия 
носят комплексный подход, в том числе преду-
смотрено инициирование изменений в регио-
нальное законодательство в части установления 
мер государственной поддержки при размеще-
нии корпоративных облигаций, повышение уров-
ня компетенций менеджмента и сотрудников 
финансовых служб предприятий – потенциаль-
ных эмитентов облигаций, а также региональных 
участников финансового рынка. Также вопросы 
реализации проекта по развитию рынка корпора-
тивных облигаций в ЦФО и привлечения бизнес-
сообществ к его реализации обсуждались на 
конференции 30-31 октября 2017 года в городе 
Рязань. Подобные мероприятия в 2017 году так-
же прошли в Челябинской, Свердловской, Ново-
сибирской области, Республике Башкирии. Счи-
таем, что развитие данного направления необ-
ходимо официально вменить в обязанности ми-
нистерств (департаментов, комитетов) финансов 
или экономики регионов.  

Показательно, что до 2015 года в одном из иссле-
дуемых регионов – Краснодарском крае – суще-
ствовал департамент по финансовому и фондово-
му рынку, в обязанности которого входила разра-

ботка и реализация проектов и программ развития 
секторов финансового и фондового рынка Красно-
дарского края, в том числе механизмы государ-
ственной поддержки; осуществление методологи-
ческой работы по внедрению и сопровождению 
эффективных финансовых инструментов и продук-
тов в целях привлечения инвестиций субъектами 
экономики Краснодарского края; анализ информа-
ции о деятельности профессиональных участников 
финансового и фондового рынка края в целях раз-
работки эффективных программ развития секторов 
финансового и фондового рынка Краснодарского 
края. Однако в 2015 году полномочия данного де-
партамента были переданы департаменту инве-
стиций и региональному министерству финансов, а 
сам департамент по финансовому и фондовому 
рынку ликвидирован. Поддерживая право руковод-
ства региона на кадровые перестановки, считаем 
такое управленческое решение ошибочным, спо-
собствующим регрессивному развитию региональ-
ного фондового рынка. Это подтверждает и то, что 
сегодня в обязанности регионального министер-
ства финансов входит лишь разработка и реализа-
ция программы государственных заимствований 
Краснодарского края, что, как отмечалось выше, 
составляет очень незначительную часть от всего 
комплекса фондового рынка, а в обязанностях де-
партамента инвестиций нет положений, регламен-
тирующих развитие структуры и элементов регио-
нального фондового рынка. Таким образом, заяв-
ленное в программе развития региона внедрение 
практики использования инструментов фондового 
рынка не реализовываются. В качестве примера 
можно привести проводимый департаментом ин-
вестиций конкурс «Лидер финансового рынка», 
среди номинаций которого нет ни одной, имеющей 
отношение к развитию фондового рынка в регионе.  

Выводы нашего исследования показывают, что 
независимо от наличия на территории региона 
эмитентов, чьи акции обращаются на организо-
ванном фондовом рынке, региональные власти 
пока уделяют недостаточно внимания комплекс-
ному развитию регионального фондового рынка, 
в лучшем случае обращая внимание на долго-
вые инструменты фондового рынка. Мы считаем, 
что это происходит по нескольким причинам, в 
том числе: гистерезис в действиях федеральной 
власти; жесткая горизонталь органов власти; 
недостаточное понимание региональными вла-
стями функций и возможностей, предоставляе-
мых комплексным развитием фондового рынка 
для решения экономических и социальных про-
блем в регионах. В то же время, результаты со-
циологических исследований [5] на предмет от-
ношения населения к возможному участию в 
работе фондового рынка показывают, что насе-
ление проявляет определенный интерес к фон-
довому рынку, при этом приоритетом пользуются 
именно региональные долевые ценные бумаги.  
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развития национальных инновационных систем. 
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тате выделены кластеры научных знаний по 

направлению «инновации»: инновационный 

потенциал, инновационный механизм, управле-

ние инновациями, инновационное развитие, 
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национальных инновационных систем, в том 
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шего исследования темы и разработки совре-
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нов мира. 

 

Ключевые слова: инновация, инновационный 

потенциал, национальная инновационная си-

стема (НИС), оценка уровня инновационного 

развития. 

 

   

Annotation. The innovations attract the attention 

of hundreds of economists. The study of the phe-

nomenon of the spectrum of innovations, method-

ology of estimation the level of innovative devel-

opment of the countries and regions of the world, 

despite all its latitude, it is very fragmented. The 

article provides a rapid assessment of the degree 

of relevance of the study and development of 

methodologies for assessing the level of develop-

ment of national innovation systems. The author 

conducted a survey of scientific researches of lev-

el of doctoral and candidate dissertations on the 

research topic and developed the initial typology 

of the array of such works. The study has identified 

clusters of scientific knowledge in the direction of 

«innovation»: innovation potential, innovation 

mechanism, innovation management, innovation 

development, assessment of efficiency of innova-

tions. Noted the insufficient level of study in the 

scientific works of the direction of assess the level 

of development of national innovation systems, 

including the directions of assessment of efficiency 

of innovations. As a result, the author comes to the 

conclusion about the relevance and appropriate-

ness of further study of the topic and development 

of a modern integrated system of estimation of 

level of innovative development of States and re-

gions of the world. 

 

Keywords: innovation, innovative capacity, na-

tional innovation system (NIS), estimation of level of 

innovative development. 

 

                                                                       

 
сследование оценки уровня развития наци-
ональных инновационных систем предпо-

лагает развернутый анализ существующих под-
ходов в науке относительно методологии и поня-
тийного аппарата инноваций. Обзор современ-
ных открытых источников позволяет обнаружить 
тысячи научных работ не ниже кандидатской 
диссертации, в которых объект или предмет ис-
следования частично либо полностью связан с 
инновациями. 

При этом значительное число авторов – профес-
сиональных исследователей, экспертов-анали-
тиков, практикующих менеджеров инновацион-

ных компаний и проектов – признает неодно-
значность и феноменальность (см. исследова-
ние Martin Srholec [2, с. 1]) экономической кате-
гории «инновации». В данной статье термин 
«инновация» понимается («Инновация есть вве-
дение в употребление какого-либо нового или 
значительно улучшенного продукта (товара или 
услуги) или процесса, нового метода маркетинга 
или нового организационного метода в деловой 
практике, организации рабочих мест или внеш-
них связях» [1]) в изложении, приведенном в [1].  

В рамках проведенного нами мониторинга раз-
личных источников научной информации, обна-

И 
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ружено свыше двухсот диссертаций уровня «со-
искателя степени доктора экономических наук», 
которые защищены в 1994–2016 по направлению 
исследования «инновации». Большая часть из 
них устарела, поскольку выполнялась в принци-
пиально иных экономических, социальных, поли-
тических условиях. Можно констатировать пик 
научного интереса к теме инноваций, приходя-
щийся на 2005–2012 гг.  

Наибольший научный интерес для нашего ис-
следований представляют работы, в которых 
внимание исследователей сконцентрировано на 
вопросах оценки уровня инновационного разви-
тия. Весь массив вышеуказанных научных работ 
можно разделить на три больших части – обще-
теоретические работы, работы с преобладанием 
отраслевого аспекта, работы с преобладанием 
территориального аспекта. 

Общетеоретических работ в открытых источни-
ках обнаружено 93 единицы. Весь массив работ 
не привязан к конкретному региону либо отрас-
ли, а направлен на раскрытие аспектов экономи-
ческой сущности инновационного развития и 
инноваций как экономической категории. 

Работы с отраслевым аспектом, т. е докторские 
диссертации, выполненные по профилю иннова-
ций, но на примере конкретного сегмента эконо-
мики: всего обнаружена 91 научная работа. Мас-
сив работ ценен для целей исследования уровня 
развития национальных инновационных систем 
исключительно с точки зрения частичного ис-
пользования наработанного авторами методоло-
гического аппарата, систем показателей, подхо-
дов оценки инновационного потенциала, инно-
вационных механизмов, методов оценки и кри-
териев эффективности инноваций, принципов 
управления инновациями на примере отраслей, 
отдельные элементы которых могут быть адап-
тированы для глобального территориального 
аспекта.  

Массив работ с концентрацией на территориаль-
ном аспекте инновационного развития включает 
всего 16 работ. Таким образом, территориальный 
аспект – наименее изученное направление ис-
следования инноваций, которое представлено 
около 8 % всех диссертаций, проанализирован-
ных нами в рамках научного обзора. Среди таких 
работ следует отметить работы Ленчук Е.Б. (по 
странам Центрально-Восточной Европы и СНГ, 
2006), Матвеева О.А. (по региону Крайнего Севе-
ра России, 2012), Смирнова Е.Н. (по Европейско-
му Союзу, 2016), также отдельная группа работ по 
общим региональным аспектам инноваций (без 
привязки к конкретному региону либо государству 
мира) – Антоненко А.В. (2014), Олейникова И.Н. 
(2004), Кармышева Ю.А. (2004), Машегова П.Н. 
(2005), Кортова С.В. (2005), Шершунова В.А. 
(2005), Семеновой Т.Ю. (2008), Тихомирова С.А. 
(2007), Бойко И.В. (2009), Тетерина Н.И. (2011), 
Луковцевой А.А. (2012), Коржова А.И. (2008), 
Стрекалова О.Б. (1999), Шаймиевой Э.Ш. (2012). 
Данная категория работ содержит различные 
разрозненные научные положения и научные 
данные, факты относительно территориальных 
аспектов инновационных процессов в отдельных 

регионах мира, которые могут быть частично ис-
пользованы в процессе авторского научного поис-
ка и обобщения. Как видим, охват стран мира и 
регионов исследованиями их уровня инновацион-
ного развития весьма неполный; работы обобща-
ющего характера, в которых бы можно было по-
черпнуть системные сведения о детерминантах, 
особенностях и закономерностях развития инно-
вационных систем стран мира, на сегодня не об-
наружены. Таким образом, актуальность прове-
дения системного исследования и разработки 
комплексной методологии оценки развития наци-
ональных инновационных систем весьма высока. 

Вышеперечисленные работы защищались по 
различным направлениям научной мысли – ма-
тематические методы в экономике, экономика и 
управление, экономическая теория, региональ-
ная экономика. Несколько работ выполнены по 
социологическому направлению. Рассматривая 
весь массив проанализированных научных ра-
бот, мы также установили, что накопленные 
научные знания по инновационной экономике и 
теории инноваций могут быть разбиты на услов-
ные информационные кластеры и структуриро-
ваны в виде следующей логической схемы: 
 

 

Рисунок 1 – Кластеры научных знаний  
по направлению «инновации» (разбивка массива  

диссертаций по выделенным кластерам) 

Источник информации: составлено автором по итогам 
научного обзора.  

Анализ перечня диссертационных исследований 
и состава кластеров научных знаний оконча-
тельно подтверждает тот факт, что направление 
оценки уровня развития национальных иннова-
ционных систем на сегодня является недоста-
точно изученным в современной экономической 
науке и заслуживает отдельного глубокого и си-
стемного исследования. В частности, направле-
ние «эффективность инноваций», которое, по 
нашему мнению, наиболее интересное с точки 
зрения научной и практической ценности, не 
представлено ни одной диссертацией докторско-
го уровня. 

Отдельно отметим, что, кроме научного мира, 
масштабные исследования сущности инноваций 
проводились (Среди наиболее известных следу-
ет отметить Cornell University, Boston Consulting 
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Group, World Economic Forum, Всемирный банк, 
National Science Foundation, Institute of 
Management Development, ОЭСР) и в экспертной 
среде. Среди наиболее системных документов 
следует отметить «Рекомендации по сбору и 
анализу данных по инновациям» [1], разрабо-
танные экспертными группами ОЭСР и Евроста-
та. Данный документ содержит положения отно-
сительно дефиниций, концепций, методологии, 
метрик измерения инноваций в странах мира, 
моделей и аналитических подходов изучения 
инноваций. «Рекомендации …» определяют под-
ходы к измерению и интерпретации данных по 
инновациям, включает различные справочники. 
Несмотря на системность документа, основопо-
лагающего для оценки инновационных систем 
ведущих государств мира, его важнейшим огра-

ничением, по нашему мнению, является микро-
экономический уровень рассмотрения инноваций 
(инновация понимается как «только новое для 
предприятия»), причем исключающий инновации 
сектора public (государственные) и институцио-
нальные инновации. Вопросы сущности и изме-
рения инноваций в глобальном аспекте в доку-
менте не раскрыты. Обзор других экспертных 
источников научных знаний [3; 4 и аналогичных] 
о методологии оценки инновационного развития 
стран мира, кстати – во многом имеющих плаги-
ативный характер, дает примерно такой же ре-
зультат. Это вызывает объективную необходи-
мость дальнейшего исследования темы и разра-
ботки современной комплексной системы оценки 
уровня инновационного развития государств и 
регионов мира. 
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Аннотация. В статье дана авторская точка 

зрения на специфику образовательной дея-

тельности вузов в современных условиях. Автор 

рассматривает некоторые аспекты маркетин-

гового взаимодействия участников рынка об-

разовательных услуг: потребителей, покупате-

лей, внутренних клиентов, государства, рынка 

труда. В статье приводятся принципы клиенто-

ориентиванного подхода как варианта страте-

гического развития образовательной органи-

зации. Отдельным маркетинговым направлени-

ем в деятельности вуза автор выделяет работу 

с его выпускниками, поясняя необходимость 

поддержания длительных клиентоориентиро-

ванных взаимоотношений и связей с целью по-

вторных контактов. 
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бразовательная деятельность является 
важнейшей составляющей социальной 

политики государства. Образование обеспечи-
вает передачу / получение систематизированных 
знаний, умений и навыков для дальнейшего 
применения их в профессиональной деятельно-
сти человека. Система образования, как любая 
социальная, научно-исследовательская и хозяй-
ственная составляющая, образует комплекс 
народного хозяйства страны.  

Расширение высшего образования характерно 
для большинства стран в последние десятиле-
тия, а переход от «элитного» к массовому выс-
шему образованию стал общим явлением в раз-
витых и во многих развивающихся странах, так 
как в него включается все большая доля подхо-
дящей возрастной группы [1]. Российский рынок 
труда на протяжении нескольких десятилетий 
сталкивается с важной и актуальной проблемой – 
трудоустройство выпускников вузов. Обеспече-
ние рынка труда специалистами нужной профес-
сии лежит именно на учебных заведениях, спе-
циалистами же высокой квалификации – на 
высших учебных заведениях.  

Благоприятной средой развития научных основ 
маркетинга является высшее образование. При-
оритетной задачей маркетинга в осуществлении 
образовательной деятельности вуза выступает 
удовлетворение потребностей личности в полу-
чении желаемой профессии, а также рынка тру-
да в подготовке востребованных специалистах.  

Образование выступает результатом усвоения 
систематических знаний, умений, навыков, форми-
рование компетенций в рамках конкретной образо-
вательной программы. Высшее образование имеет 
целью подготовку и переподготовку специалистов 
соответствующего уровня, удовлетворение по-
требности в углублении и расширении знаний. В 
России система обучения в вузе предполагает ре-
ализацию долгосрочных образовательных про-
грамм бакалавриата, магистратуры, специалитета 
в соответствии с Перечнем направлений и специ-
альностей высшего образования. 

Возрастающая популярность на рынке образо-
вательных услуг принадлежит тенденции к не-
прерывному образованию. В последнее время 
всё больше публикаций посвящено этой теме. 
Идея непрерывного образования сформирова-

О 
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лось в концепцию в середине 20 века и была 
вызвана начавшейся в мире научно-технической 
революцией. Такой принцип организации обуче-
ния объединяет дошкольное, школьное, профес-
сиональное и «постпрофессиональное» (повы-
шение квалификации и переподготовка) в це-
лостную систему ступеней, что обеспечивает 
возможность пополнения и обновления знаний, 
умений и навыков на протяжении всей жизни 
человека. Соответственно в рамках принципа 
непрерывности выстраивается содержание об-
разования, обеспечивающее порядок, последо-
вательность и преемственность знаний.  

Остановимся на некоторых понятиях образова-
тельной деятельности с точки зрения маркетин-
гового знания. Согласно статье 2 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» под образованием понимается «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым бла-
гом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и 
интересов» [5]. То есть образование – это удо-
влетворение образовательных потребностей. 
Следовательно, образовательные услуги пред-
ставляют собой комплекс объектов маркетинга в 
сфере образования. Стоит отметить, что понятие 
«образовательная услуга» в российских норма-
тивно-правовых документах не используется, а 
содержатся понятия образовательной деятельно-
сти и отношения в сфере образования. Мы пони-
маем под образовательной услугой образова-
тельную программу, реализуемую вузом.  

Маркетинг образования – это, в теоретическом 
смысле, область знаний, а в практическом – дея-
тельность, изучающая и формирующая стратегию 
и тактику взаимоотношений субъектов рынка об-
разовательных услуг, образовательных организа-
ций, участников образовательных отношений.  

Потребность в образовании возникает у всех 
субъектов рынка труда: работника, работодате-
ля, государства. Каждый субъект рынка и потре-
битель образовательной услуги имеет собствен-
ное понятие, представляющее собой индивиду-
альный набор полезностей.  

Одной из управленческих функций образова-
тельной организации является маркетинговая 
функция, конечная цель которой удовлетворение 
потребностей потребителей образовательных 
услуг. Следует отметить, что для достижения 
маркетинговой цели высшему учебному заведе-
нию необходимо быть ориентированным не 
только на внешний, но и на внутренний рынок. 
Потребители – это объект внимания внешнего 
маркетинга, а персонал вуза – внутреннего мар-
кетинга. Основная задача руководства вуза – 
проведение эффективной и сбалансированной 
внешней и внутренней маркетинговой политики. 

В последнее время внутреннему маркетингу при-
дается большое значение, так как он способству-
ет совершенствованию деятельности организа-
ции, ориентированной на потребителя, и является 
частью стратегической концепции клиентоориен-
тированности. По мнению ряда авторов, ориента-
ция организации на персонал – «внутренних кли-
ентов» – является одним из главных факторов 
успеха на внешнем рынке [1, 4]. 

С одной стороны, клиентоориентированность – 
это способность организации извлекать допол-
нительную выгоду за счет эффективного удовле-
творения потребностей клиентов [3], с другой, 
является инструментом, который позволяет по-
лучать лояльное отношение клиентов. 

Понятие «клиент» довольно широкое, мы приме-
няем его в отношении потребителя и покупателя 
образовательной услуги, сотрудников организации.  

Говорить о клиентоориентированности в рамках 
деятельности высшего учебного заведения, без-
условно, противоречиво. Ведь отношения, кото-
рые возникают на рынке высшего образования, 
строятся также в интересах государства. Целе-
вая подготовка, покрытие потребности рынков 
труда в специалистах и прочие аспекты соци-
альной политики в сфере образования – не поз-
воляют вузу в полной мере применить клиенто-
ориентированный подход. Однако, отдельные 
принципы возможны для реализации в целях 
повышения эффективности деятельности вуза.                  
К ним можно отнести:  

–  оказание услуг, качество которых соответствует 
ожиданиям потребителя или превосходит их; 

–  взаимодействие с клиентами, построенное на 
взаимном уважении; 

–  готовность руководителей любого уровня и 
сотрудников к коммуникации и обратной связи; 

–  гибкость в отношении меняющихся запросов 
рынка труда и рынка образовательных услуг;  

–  создание для клиента комфортной психоло-
гической обстановки;  

–  стремление помочь клиенту, принять участие 
в решении его задач; 

–  постоянная работа над улучшением качества 
услуг; 

–  планирование действий, направленных на 
привлечение и удержание клиентов.  

Отдельным маркетинговым направлением в де-
ятельности вуза может также стать работа с его 
выпускниками. Если у студента сформировалось 
положительное отношение к учебному заведе-
нию, то он склонен контактировать с сотрудни-
ками – преподавателями, кураторами и после 
его окончания. Частота контактов вуза и выпуск-
ника формирует связи, которые могут быть пе-
риодическими или разовыми в зависимости от 
целей контактов (приобретение или оказание 
образовательных и других услуг, неформального 
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общения и т.д.). С целью снижения трансакцион-
ных издержек вуз заинтересован (или даже за-
висим) в длительных взаимоотношениях и свя-
зях с клиентами. Следовательно, взаимная за-
висимость вуза и клиента формирует связи, ко-
торые, «… представляют собой определенный 
тип отношений между субъектом и объектом …» 
[2]. Таким образом, маркетинговая деятельность 
вуза должна быть направлена на формирование 
длительных клиентоориентированных взаимоот-
ношений и связей с выпускниками.  

Можно согласиться с утверждением А. Бравер-
мана, о выпускниках как о специфическом това-
ре для предприятия, нанимающих выпускников с 
целью удовлетворения своей потребности в 
кадрах нужной квалификации. Однако нельзя 
принять однозначное утверждение автора о вузе 
как производителе товара в виде молодых спе-
циалистов. Ведь с тем же основанием произво-
дителем этого специфического товара можно 

назвать родителей, школу, среду и окружение и 
самого выпускника. Ведь даже в формировании 
профессионально значимых знаний, умений и 
навыков, которые используются работодателями 
на рынке труда, участвует не только вуз. Само-
образование в период обучения в вузе, парал-
лельное обучение на различных курсах, влияние 
семьи, окружающей среды и т.п. приносит вы-
пускникам знания, умения и навыки, востребуе-
мые затем рынком труда. Кроме этого профес-
сиональные качества нельзя рассматривать в 
отрыве от других характеристик личности, кото-
рые также значимы как при трудоустройстве, так 
и во время профессиональной деятельности [1]. 
Поэтому индивидуальный подход к студенту, 
использование разнообразных технологий 
предоставления теоретического и практического 
материала, воспитательный, научный и другие 
аспекты могут дать возможность студенту само-
реализоваться в разных направлениях, а вузу 
обеспечить длительные лояльные связи.  
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