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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, 

Коновалов Станислав Иванович, 

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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рования профессионально-ценностной компе-
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особенностей своей культуры, ведет к личност-
ному и профессиональному росту педагога, 
развитию толерантного сознания коммуникан-
тов. Также отмечается, что Интернет предос-
тавляет уникальную возможность для создания 
естественной языковой среды и непосредст-
венного общения с носителями языка. 
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овременный мир диктует нам новые усло-
вия жизни, в которой межкультурные про-

цессы взаимодействия являются необходимым 
фактором развития общества. Процесс глобали-
зации повсеместно затрагивает социально-
экономические, культурные, правовые и образо-
вательные аспекты взаимодействия. В этой свя-
зи, наше внимание к теме профессионально-
ценностной компетенции преподавателей, вклю-
чающей также их готовность вступать в меж-
культурную коммуникацию, является обоснован-
ным. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что про-
блема межкультурной коммуникации, толерант-
ности изучена многими авторами. Однако, не-
смотря на это, она не потеряла своей актуально-
сти из-за динамично развивающегося общества, 
в котором современная образовательная систе-
ма использует межкультурные коммуникации 
для профессионального роста специалиста.  

М.М. Бахтин отмечал, что «жизнь по природе 
своей диалогична», то есть сам процесс комму-
никации является необходимым условием роста 

человека, личности [3]. Н.В. Янкина дополняет: 
«..язык, являясь отражением и хранителем куль-
туры, предоставляет неограниченные возможно-
сти в сохранении культурных ценностей и пере-
даче их от поколения к поколению» [6]. 

Как известно, эффективному результату меж-
культурного диалога способствуют компетент-
ность человека, вступающего в межкультурную 
коммуникацию. Однако, отметим, что только 
теоретической подготовки недостаточно для 
преподавателя иностранного языка. Рост его 
профессиональной компетентности напрямую 
зависит от межкультурной коммуникации, кото-
рая способствует, в свою очередь, формирова-
нию его ценностного становления. То есть, меж-
культурный диалог выступает как основной 
принцип в преподавании гуманитарных дисцип-
лин, в особенности, иностранного языка [2]. 

Для современной системы высшего образования 
профессионально-ценностное становление бу-
дущих специалистов является ведущей целью 
всего образовательного процесса. При этом 
важным условием является именно процесс соз-

С 
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дания условий для знакомства, принятия и про-
екции студентами различных культурных ценно-
стей, а не навязывание им каких-либо ценност-
ных ориентиров. Иными словами, предполагает-
ся, что система образования оказывает влияние 
на стимулирование и мотивацию этого выбора, а 
также на последующую внутреннюю работу лич-
ности над осмыслением и принятием каких-либо 
ценностных приоритетов. 

Профессионально-ценностная, или аксиологиче-
ская направленность процесса обучения ино-
странным языкам будущих специалистов, на наш 
взгляд, является одной из основных педагогиче-
ских предпосылок, обеспечивающих эффектив-
ное формирование такого педагогического поня-
тия, как межкультурная компетентность. Отме-
тим, что при выборе средств, методов и прие-
мов, а также содержания процесса обучения 
иностранному языку в вузе, использование ак-
сиологического подхода предусматривает «ори-
ентацию на ценности диалога культур», выра-
жающихся в таких аксиологических реалиях чу-
жой и родной культур, как история, националь-
ный характер, уровень культуры [6]. Если же 
рассматривать решения Болонского процесса 
сквозь призму аксиологического подхода как ме-
тодологической базы исследования, то можно 
заметить четкую тенденцию к появлению аксио-
логических индикаторов повышения качества 
университетского образования, определяющих 
те ценности, на которые в перспективе должна 
ориентироваться сфера образования.  

Процесс профессионально-ценностного станов-
ления, принятия и проецирования смыслообра-
зующих ценностных ориентиров обусловливает 
реализацию международного аспекта профес-
сиональной деятельности специалиста, идущего 
в ногу со временем, что является неотъемлемым 
фактором для успешного осуществления меж-
культурной коммуникации как внутри страны, так 
и за ее пределами, на международной арене. 

Межкультурная коммуникация является источни-
ком личностных преобразований в человеке. То 
есть, встреча с культурой в процессе межкуль-
турной коммуникации – это установление духов-
ной связи между собой и иноязычным народом, 
переживание чувства принадлежности к нацио-
нальной культуре, интериоризация ее ценностей 
и, как итог, построение собственной жизни с их 
учетом [5].  

На наш взгляд, процесс формирования межкуль-
турной компетенции предусматривает в качестве 
неотъемлемого условия развитие способности у 
студентов существовать в поликультурном мире 
с учетом принципов толерантности к иным на-
ционально-культурным проявлениям и преодо-
лению культурных барьеров. В рамках межкуль-
турной коммуникации партнеры, обладающие 

такой личностной характеристикой, как межкуль-
турная компетентность, способны к созданию 
общих культурных ценностей и формированию 
единого поликультурного пространства, где эф-
фективно сосуществуют представители различ-
ных этносов.  

Коммуникативное взаимодействие как сущность 
процесса межкультурной коммуникации предпо-
лагает не только обмен информацией между 
партнерами, но и предусматривает духовное 
взаимообогащение всех реципиентов, благодаря 
знакомству и обмену культурно-ценностными 
реалиями. Процесс межкультурного общения 
обеспечивает трансляцию ценностей культуры, 
позволяя увидеть содержание диалога культур, 
т.к. система ценностей – матрица любой культу-
ры [1]. Аксиологическая направленность процес-
са формирования межкультурной компетенции 
становится возможной не только при условии 
включения в содержание образовательного про-
цесса иноязычных культурных ценностей, но и 
развитии у студентов способности к адаптации и 
жизни в поликультурном обществе и удовлетво-
рении потребности в решении повседневных 
вопросов жизнедеятельности в другой стране [4].  

Успешной аксиологизации способствует умение 
студентов обмениваться информацией с ино-
странными сверстниками и представителями 
старшего поколения, говорящими на другом язы-
ке. Кроме того, способность адекватно выражать 
свои мысли и чувства в процессе общения и бо-
лее глубокое понимание культуры, традиций и 
мыслей других народов обусловливает создание 
и эффективное существование единого социо-
культурного пространства [5]. Отметим, что меж-
культурная коммуникация способствует:  

– осознанию особенностей своей культуры; меж-
культурная коммуникация ведет к личностному и 
профессиональному росту педагога, обучающе-
гося, индивида;  

– межкультурному взаимодействию через Ин-
тернет, что предоставляет уникальную возмож-
ность для создания естественной языковой сре-
ды и непосредственного общения с носителями 
языка; 

– межкультурнму диалог, который способствует 
развитию толерантного сознания коммуникантов, 
что немаловажно в поликультурном современ-
ном пространстве. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что на сегодняшний день методика обу-
чения иностранным языкам достигла высокого 
уровня развития, имея в своем арсенале новые 
формы, методы и приемы работы, отражающие 
новые требования в области высшего образова-
ния, а также учитывающие социальные пробле-
мы динамично развивающегося общества.  
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енезис образа будущего в рамках жизненно-
го мира имманентно связан с тем эмоцио-

нальным рядом, который при этом неизбежно 
присутствует. Не будет преувеличением сказать, 
что данный образ во многом является эмоцио-
нальным образом. Данный тезис, на наш взгляд, 
вовсе не противоречит другому постулату, ин-
терпретирующему антиципативный конструкт в 
качестве рациональной модели. Дело в том, что 
последняя представляет собой настолько слож-
ную ментальную конструкцию, что включает в 
себя самые разнообразные элементы и формы 
сознания общества.  

Мы видим в эмоциональном компоненте антици-
пации, присутствующей в границах жизненного 
мира, не только одно из измерений интерсубъек-
тивной феноменологической реальности, но и 
некий когнитивный момент, обеспечивающий 
социолога дополнительным эвристическим ре-
сурсом. Очевидно, что нет иной возможности 
исследовать характер влияния образа будущего 
на социокультурное поведение населения иначе 
как, достигнув глубокого понимания воздействия 
на него эмоционального фактора, осуществив 
анализ тех переживаний, на фоне которых гене-
рируются антиципативные представления.  

Крайне важно при изучении эмоционального ас-
пекта антиципации определить его ценностное 

значение, наделив таковую положительным, от-
рицательным или нейтральным знаком. Содер-
жание знака должно определяться характером 
обратной связи, существующей между эмоцио-
нальной заряженностью образа будущего и кон-
кретной результативностью социокультурных 
практик. Если таковые оказываются социально 
успешными, то сопровождающие их эмоции сле-
дует считать позитивными, в противном случае, 
они будут определяться в качестве деструктив-
ных. При отсутствии эмпирических данных отно-
сительно характера влияния антиципативной 
эмоциональности на наличную социальную ре-
альность, последнюю можно интерпретировать 
как нейтральную.  

Множественность образов будущего способству-
ет тому, что они начинают естественным обра-
зом конкурировать друг с другом, причем эта 
конкуренция проявляется не только на уровне 
рефлексии, но и в плоскости эмоций. Для социо-
логической дескрипции этой конкурентной борь-
бы мы должны обратиться к принципу редукции, 
позволяющему выделить из всей шкалы эмоций 
основные эмоциональные ряды в качестве де-
терминант социального поведения. Основными 
здесь могут быть эмоция страха и эмоция наде-
жды. Вот как описывает воздействие этих эмо-
ций на личность и общество Д. Моизи: «Страх – 
это отсутствие уверенности в себе. Если в ва-

Г 
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шей жизни господствует страх, вы со страхом 
воспринимаете настоящее и ожидаете, что бу-
дущее станет еще более опасным. Надежда, 
напротив, выражает уверенность; она основана 
на убеждении, что сегодня жизнь лучше, чем 
вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня»             
[3, 18]. 

Концептуальное значение сказанного Д. Моизи 
заключается в следующем. Во-первых, он указал 
на тот факт, согласно которому образ будущего 
во многом является проекцией настоящего. 
Иными словами, наличный эмоциональный фон 
экстраполируется в перспективный сценарий 
социальногоактора. Во-вторых, Моизи говорит не 
о простой экстраполяции, сохраняющей эмоцио-
нальный заряд в его изначальном виде, а об 
усилении эмоционального напряжения по мере 
мысленного перенесения данного заряда в бу-
дущее.  

Нет никаких сомнений в том, что представления 
о будущем имеют конктерно-историческую обу-
словленность, несут в себе печать страновой 
специфики. В этом смысле не является исклю-
чением и Россия, пространство жизненного мира 
которой представляется нам достаточно эклек-
тичным, объединившим в себе нормативные 
установки и представления как старой, так и но-
вой социально-экономических формаций. Эклек-
тизм антиципативной модели состоит в противо-
речивом понимании обществом роли властных 
структур в реализации его перспективных планов 
и меры ответственности государства за их не-
удачную реализацию.  

Если предпринять самый общий подход к иссле-
дованию данного вопроса, то можно увидеть три 
основных разновидности представлений относи-
тельно государственного участия в построении 
конкретных жизненных стратегий социального 
актора. Одна из них представлена в патернали-
стском типе сознания и ориентирована на мак-
симальную вовлеченность власти в реализацию 
личных планов человека на будущее, что мы 
рассматриваем как рецидив патернализма, до-
минирующего в советскую эпоху и пролонгиро-
ванного в настоящее.  

На противоположенном полюсе расположена 
позиция, ориентированная на полную эмансипа-
цию актора от государственного вмешательства 
в разработку и реализацию его жизненных пла-
нов. Причем данная позиция обусловлена не 
столько высоким уровнем самосознания той час-
ти населения, которая ее разделяет, сколько 
низкой степенью эффективности самого госу-
дарства в целом и его конкретных структур в 
частности. 

Все больше число наших сограждан осознает, 
что самостоятельно они достигнут большего, 
чем в том случае, когда делегируют часть своих 
социальных полномочий государству. Подобная 
позиция, существовавшая, к слову сказать, уже в 
период рассвета советского патернализма, зна-
чительно укрепилась в ситуации современности. 
«Жить, не рассчитывая на поддержку государст-
ва сегодня, подчеркивают М.К. Горшков и                

Н.Н. Седова, – это не хорошо и не плохо, а вы-
нужденно и необходимо. И умение делать это – 
ключевой ресурс, определяющий степень ус-
пешности реализации человеком своих целей» 
[1, 6].  

Серединное положение занимает так называе-
мая «комбинированная позиция», состоящая в 
одновременной реализации актором двух прин-
ципов: принципа «умеренного» патернализма и 
принципа социальной автономии. На данной 
позиции находятся те, кто осознает неизбеж-
ность опоры на собственные силы, но одновре-
менно не хотел бы отказываться от поддержки 
со стороны государства.  

Представители соответствующего подхода к 
разработке личностной атиципативной модели 
объединяют в себе социальный контингент с 
самым разнообразным жизненным опытом и 
представлениями относительно павил сущест-
вования в окружающей их действительности. 
Это могут быть носители патерналистского соз-
нания, вынужденные приспосабливаться к но-
вым социокультурным реалиям. С другой сторо-
ны, в их число входят и те, кто, будучи вполне 
самодостаточными, не отказывается от исполь-
зования государственного ресурса. Сюда же мы 
склонны отнести и «стихийный» подход к пер-
спективному целеполаганию, когда будущее не 
превращается в предмет рефлексии, а продви-
жение к нему происходит спонтанно.  

Неоднородность этой среды порождает трансму-
тацию внутри самих ее субъектов. Так, традици-
онно лояльные условные «патерналисты» вы-
ступают с требованиями пересмотра прав и обя-
занностей государства по отношению к себе, а 
сторонники большей автономии готовы ограни-
чить собственную свободу в обмен на матери-
альное благополучие. Господствующие здесь 
настроения весьма точно охарактеризованы                                
М.К. Горшковым и Н.Н. Седовой. «Вырисовыва-
ется картина, – заявляют указанные авторы, – 
где важными признаками самодостаточности 
является желание уйти от любых границ, рамок, 
условностей – будь то традиционные рамки ма-
териального благополучия или периодически 
актуализирующиеся политические права и сво-
боды. Однако такая «романтика» уступает 
«правде жизни», и уверенное большинство «са-
модостаточных» (78 %) признают, что свобода 
должна иметь под собой твердую почву…»                               
[1, 12]. 

Основной характеристикой жизненного мира, 
рассматриваемого в модусе современности, яв-
ляется, как это уже неоднократно отмечалось 
исследователями, его усложнение. Соответст-
венно, имеет место и усложнение антиципатив-
ного конструкта, как в части его содержания, так 
и с точки зрения локализации последнего в мас-
совом сознании. Что касается содержательного 
аспекта современной антиципации, то он связан, 
прежде всего, с принципом эклектичности, на 
основе которого происходит его конституирова-
ние. Мы можем обнаружить здесь большое чис-
ло взаимоисключающих моментов, органически 
принадлежащих к различным социокультурным и 
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этнокультурным парадигмам. Зачастую указан-
ные элементы антиципации представляют собой 
набор бинарных оппозиций, таких как: секуляр-
ное и сакральное, прагматическое и альтруисти-
ческое, глобалистское и изоляционистское, эт-
норегиональное и общенациональное.  

Такого рода эклектика во многом объяснима тем, 
что современный российский социум имеет 
транзитивную цивилизационную локализацию, 
продолжая объединять в себе социокультурные 
параметры досоветского прошлого, социалисти-
ческой эпохи и постсоветского настоящего. Сти-
хийная или институциональная корреляция всех 
совокупных элементов антиципативной модели 
стабилизирует общество посредством продуци-
рования в таковом своеобразной «антиципатив-
ной солидарности». Действующие при этом ста-
билизационные механизмы могут быть описаны 
посредством обращения к принципу паритетно-
сти, сформулированному Н.И. Лапиным. По Ла-
пину: «Принцип паритетности и взаимопроникно-
вения культуры и социума означает, что ни одна 
из этих составляющих общества не сводится к 
другой и не выводится из него» [2, 6]. Автор свя-
зывает наличие данного принципа, в качестве 
регулятива социального бытия, со спецификой 
современного социума, структуры которого име-
ют сетевой, неиерархический характер и кото-
рые, в свою очередь, происходят из «многомер-
ности человека и противоречивости функций 
социального действия»[2, 6].  

В свою очередь, диссонанс во взаимодействии 
различных антиципативных компонентов приво-
дит к внутренней разбалансировки самой моде-
ли, что, безусловно, стимулирует общественную 
полемику относительно нормативного образа 
будущего, порождая тем самым антиципативный 
антагонизм как внутри самого общества, так и 
между ним и отдельно взятой личностью, распо-
лагающей собственными представлениями от-
носительно должного в горизонте будущности.  

Два описываемых нами модуса антиципативной 
разновидности социальной конфликтогенности 
также могут быть проанализированы с помощью 
уже упоминаемых нами принципов академика 
Н.И. Лапина. К анализу первой ситуации (кон-
фликт внутри социума, связанный с различиями 
в понимании общего будущего) может быть при-
менен т.н. «принцип бинарной противонапра-
ленностисоциетальных процессов». Последний 
означает, что «каждому процессу, воплощающе-
му динамику социума и имеющему определен-
ную направленность, сопоставлен противопо-
ложно направленный процесс» [2, 6]. Соответст-
вующий конфликт индивида и общества объяс-
няет принцип неполноты антропосоциетального-
соответсвия, гласящий, что подобное противо-
стояние обусловлено «неполной совместимо-
стью личностно-поведенческих характеристик 
человека как социализированного актора (лич-
ности) и характеристик социума» [2, 6]. 

Конкуренция, конфликтогенность, противоречия 
существуют не только в качестве борьбы обра-
зов будущего, но и как борьба ожиданий. В со-
временной России нет такой социальной сферы, 

где не велось бы такого рода противостояние. 
Его суть может быть сведена к формуле: в об-
ществе нарушен баланс взаимных ожиданий. 
Иными словами, мы не только ожидаем что-то в 
будущем, но мы ожидаем некой нормативности и 
от конкретного социального актора, от того, кто 
является нашим коммуникативным контраген-
том. Подобные ожидания распространяются на 
социальные институты, управленческие структу-
ры, субъекты бизнес-сообщества и проч. Так, 
например, антиципативные установки работода-
теля могут включать в себя ожидания, согласно 
которым наемный работник будет трудиться с 
полной отдачей, за минимальное денежное воз-
награждение и без каких-либо социальных га-
рантий. Очевидно, что ожидания первого ока-
жутся прямо противоположными. При этом исто-
ки конфликта мы обнаруживаем в поле субъек-
тивности, поскольку, как отмечает М.В. Сороки-
на, «трудовые ожидания зависят от мотивации 
работника и оценки им своего потенциала»                
[5, 100]. Аналогичным образом реализуется кон-
фликт ожиданий между властью и обществом, 
предпринимателями и надзорными органами, 
представителями различных поколенческих 
групп, субъектами семейных отношений.  

В социологической литературе конфликт ожида-
ний достаточно наглядно продемонстрирован на 
примере трехсторонней коммуникации высших 
учебных заведений, обучающихся и работодате-
лей. Соответствующий кейс представлен                              
А.Ю. Мягковым и он построен на анализе тех 
противоречий, которые присутствуют в антици-
пативном сознании каждой из сторон. Природа 
данного конфликта, по мнению автора, кроется в 
невыполнении ими тех условий, которые способ-
ствовали бы объективации ожиданий, связанных 
с их социальными партнерами. «С одной сторо-
ны, – отмечает А.Ю. Мягков, – бизнес требует от 
вузов уже готовых специалистов с практически-
ми умениями и навыками работы по профессии, 
но при этом он не готов активно участвовать в 
формировании профессиональных компетенций 
студентов в ходе производственных практик на 
предприятиях и организациях. С другой стороны, 
если «капитанам» промышленности и бизнеса не 
в последнюю очередь нужны люди, обладающие 
«социальным капиталом» (знакомствами, связя-
ми, статусными ресурсами и т.д.), а наличие ди-
плома для них подчас важнее профессионализ-
ма, то высшее образование и впредь будет ра-
ботать вхолостую, а разрыв между рынком труда 
и рынком образовательных услуг еще долго ос-
танется не преодоленным» [4, 109].  

Одним из ключевых измерений антиципативного 
сознания выступает социокультурнаятемпораль-
ность, обуславливающая переживание конкрет-
ным сообществом течения социального време-
ни. Эту особенность антиципативного процесса 
важно учитывать именно применительно к усло-
виям поликультурного пространства современ-
ной России. Дело в том, что гетерогенность жиз-
ненного мира россиян во многом определяется 
особенностями локализации в нем фактора тем-
поральности. Как справедливо замечает                     
И. Шубрт: «Временные данные и измерение со-
ответственно различны в различных культурах, 
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т.к. отличается восприятие социокультурной 
среды, в котором их понимают и используют»                  
[6, 5]. 

Плюралистическая теория социального времени 
(М. Хальбвакс, Г. Гурвич и др.) констатирует вза-
имную зависимость временных модусов и соци-
альных практик, общественных страт, этносоци-
альных сообществ и религиозных деноминаций. 
При этом развитость антиципативного сознания 
напрямую зависит от того, какой тип темпораль-
ности ему присущ. Так, доминирование темпо-
ральной статики предельно минимизирует де-
терминирующее воздействие фактора будущего 
на социального актора. Напротив, «во времени, 
идущем вперед, происходит ускорение, во время 
которого будущее становится настоящим » [6, 8]. 

Не стоит забывать, что представления о буду-
щем не только влияют на актуально реализуе-
мые социальные действия, но и существенно 
детерминируются настоящим. Убежденность в 
континуальности социокультурных процессов и 
явлений способствует их воспроизводству в бу-
дущем. Очевидно, что при отсутствии в обыден-
ном сознании понимания необходимости того 
или иного института или общественной нормы, 
таковые вряд ли могли бы быть пролонгирован-
ными.  

Сказанное расширяет наши представления от-
носительно интерсубъективной природы образа 
будущего. Последний в жизненном мире сущест-
вует не только как нечто очевидное, но и как 
своеобразный инвариант, лишенный сколь-
нибудь реалистичных альтернатив. Отход от 
подобных антиципативных стереотипов возмо-
жен только для того социального актора, кото-
рый наделен необходимыми пассионарными 
качествами, повышенными рефлексивными и 
фантазийными способностями. Основная масса 
акторов представлена носителями стандартизи-

рованной антиципации, непроизвольно способ-
ствующей сохранению наличного социального 
миропорядка и «если бы отдельные составляю-
щие социальной реальности не поддерживались, 
таким образом, в своей длительности, они бы 
исчезли» [6, 10]. 

В заключении попытаемся подытожить все вы-
шесказанное и определить статус антиципатив-
ного конструкта относительно его локализации в 
жизненном мире. Полагаем, что образ будущего 
является конкретной данностью, в полном объе-
ме наделенной всеми теми характеристиками, 
которыми обладает любой объект жизненного 
мира, включая такие параметры как определен-
ность, очевидность, соотнесенность со всей со-
вокупностью конкретно-эмпирических координат 
социальной действительности. Одним из важ-
нейших атрибутов антиципации, осуществляе-
мой на уровне жизненного мира, выступает ее 
нормативность, проблематизирующая пути и 
средства достижения искомого перспективного 
целеполагания. Избранный при этом социаль-
ный инструментарий, а также алгоритм его при-
менения образуют долгосрочные жизненные 
стратегии как конкретного актора, так и коллек-
тивных субъектов общества. Помимо рефлексии 
в антиципативном процессе участвуют фанта-
зийно-вероятностный момент, детерминанты 
ценностного порядка, предписания культуры, а 
также конкретика опыта повседневности. Влия-
ние стереотипов массового сознания обуславли-
вает рутинизациюантиципативного конструкта, 
позиционирующего будущее как модификацию 
настоящего. Изменение основных параметров 
образа будущего имеет ситуативную обуслов-
ленность, связано с социально-экономической 
трансформацией общества, личностной эволю-
цией социального актора, а также иными коррек-
тирующими моментами, включающими в себя 
также и погрешности в первоначальных расчетах 
в отношении будущего.  
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Аннотация. Целью исследования является обос-
нование использования визуальных коммуника-
ционных моделей в полиграфическом реклам-
ном продукте. Задачами исследования являют-
ся: рассмотрение основных категорий графи-
ческого дизайна в рекламе, а также обобще-
ние теоретических подходов к пониманию сущ-
ности и содержания визуально-графического 
оформления рекламного сообщения. Мы вы-
двигаем гипотезу о необходимости включения в 
систему моделирования рекламного проекта 
визуального образа текста, наряду с традици-
онными средствами графики, в соответствии 
со спецификой рекламного коммуникационно-
го процесса. Методы исследования: анализ, 
синтез, обобщение. Результатом исследования 
является утверждение, что графический дизайн 
в рекламе требует применения междисципли-
нарных знаний и навыков, а также знания спе-
цифики художественно-образной выразитель-
ности, способов визуализации вербальной и 
невербальной информации, что позволит реа-
лизовать в дизайнерском решении креативную 
рекламную концепцию.  
 

Ключевые слова: рекламный дизайн, визу-
альная коммуникация, моделирование. 
 

   

Annotation. The aim of the study is to substantiate 
the use of visual communication models in 
the printed advertising product. The objectives of 
the study are: consideration of the main catego-
ries of graphic design in advertising, as well as a 
generalization of theoretical approaches to under-
standing the essence and content of visual and 
graphic design of advertising messages. We put 
forward a hypothesis about the need to include a 
visual image of the text in the system of advertising 
project modeling, along with traditional means of 
graphics, in accordance with the specifics of the 
advertising communication process. Research 
methods: analysis, synthesis, generalization. 
The result of the research is the statement that 
graphic design in advertising requires the use of 
interdisciplinary knowledge and skills, as well as 
knowledge of the specifics of artistic and figurative 
expressiveness, methods of visualization of verbal 
and nonverbal information, which will allow 
the creative advertising concept to be imple-
mented in the design solution. 
 

 
 
Keywords: advertising design, visual communica-
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овременная реклама представляет собой 
многоаспектное явление, эффективное 

рекламное сообщение требует интеграции дея-
тельности специалистов различных профессий: 
маркетологов, социологов, психологов, филоло-
гов, дизайнеров. Анализ различных аспектов 
рекламной коммуникации имеет практическое 
значение, поскольку важна разработка общих 
рекомендаций, направленных на повышение 
эффективности рекламного продукта как эле-
мента массовой коммуникации. В связи с яркой 
выраженностью взаимосвязи вербального и не-
вербального языков средств массовой коммуни-
кации с усилением визуализации последних, 
актуальным является рассмотрение роли кате-
горий графического дизайна в рекламе.  

Графический дизайн в роли инструмента худо-
жественного перевоплощения окружающей дей-
ствительности является одним из важных ком-
понентов культуры современного социума. В 
современной коммуникационной практике гра-
фический дизайн рассматривается в качестве 
основы операционной и творческой деятельно-
сти. Данная специфика является актуальной и 
для рекламной практики, где разнообразие сти-
левых решений при создании рекламных проек-
тов служит одним из главных элементов пози-
ционирования различных коммерческих и не-
коммерческих организаций. Во многих случаях 
удачное графическое оформление продуктов и 
услуг приводит к интеграции коммуникации, сти-
ля и искусства. В этом случае графический ди-
зайн выступает в виде эффективного конкурент-

С 
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ного преимущества в продвижении тех или иных 
товаров и услуг. При этом необходимо учиты-
вать, что актуальные тенденции графического 
дизайна меняются достаточно быстро. Поэтому 
основной задачей рекламного дизайнера стано-
вится отслеживание инновационных технологий 
дизайна и их умелое сочетание с традиционны-
ми методами. 

Графический дизайн – вид деятельности, пред-
полагающий создание визуального облика бу-
дущего продукта.  

Изначально категория «графический дизайн» 
рассматривалась как гармоничное сочетание 
визуального и вербального рядов в печатной 
продукции. На современном этапе в связи с раз-
витием информационно-коммуникационных тех-
нологий область действия графического дизайна 
расширилась, распространяясь на телевизион-
ные и видеографические продукты, компьютер-
ную графику и работы по конструированию вир-
туальных пространств. В современной практике 
«дизайн» зачастую рассматривается в одном 
синонимическом ряду с категориями «оформле-
ние», «моделирование», «проектирование», по-
скольку предполагает работу, связанную с реа-
лизацией определенной идеи. 

Дизайн в рекламе как одном из видов массовой 
коммуникации проявляется в адаптации тради-
ционных культурных форм к новым условиям 
информационной среды, в связи с чем можно 
выделить ряд направлений, в рамках которых 
развивается графический дизайн:  

1. Дизайн печатной и полиграфической продук-
ции. 

2. Дизайн шрифтов. 

3. Рекламный дизайн, связанный с визуализа-
цией рекламных концепций фирмы.  

4. Корпоративный дизайн, направленный на 
разработку эффективной визуализации идей 
бренда или конкурентоспособного фирменного 
стиля.  

5. Веб-дизайн формирует информационно-
изобразительное поле компании в глобальной 
виртуальной сети. 

Графический дизайн существует наряду с поня-
тием визуальных коммуникаций, предполагаю-
щим не только умение воспроизводить художе-
ственные средства и образы, но и включать их в 
существующую систему ценностей. Именно по-
этому для дизайнера важны навыки проектиро-
вания и планирования своих работ при их пол-
ной включенности в культурную систему социу-
ма. Особенно это важно при создании массовых 
дизайнерских проектов. В связи с этим важными 
направлениями современного графического ди-
зайна в полиграфической рекламе являются:  

1. Разработка графического языка дизайнерско-
го проекта в соответствии с рекламной идеей. 

2. Построение визуальных коммуникационных 
моделей этого проекта. Классическим вариантом 

модели полиграфического рекламного сообще-
ния является интеграция вербальной и визуаль-
ной (шрифт и графика) составляющих. Пробле-
мы текста и его «графического контекста» (то 
есть обработанной дизайнером текстовой ин-
формации), как правило, рассматривают с точки 
зрения шрифтового дизайна, типографики, кал-
лиграфии [1]. 

По отношению к полиграфической рекламе, в 
которой важную роль играет и вербальный ряд, 
необходимо говорить и о моделировании тексто-
вой информации. Понятие «визуального образа 
текста» наряду с традиционными приемами гра-
фического дизайна усиливает коммуникативную 
направленность рекламы. Кроме того, ассоциа-
ции потребителей, формирующиеся на основе 
словесных образов, позволяют не только визуа-
лизировать передаваемую информацию, но и 
оценивать адекватность интерпретации реклам-
ной идеицелевой аудиторией. 

3. Внедрение в эти модели художественных 
объектов и средств в зависимости от позициони-
рования торговой марки, особенностей целевой 
аудитории, типа рекламной стратегии. 

На полиграфических предприятиях полного цик-
ла, в которых осуществляется допечатная, пе-
чатная и послепечатная подготовка рекламной 
продукции широкого спектра: журналы, визитки, 
буклеты, календари, каталоги, брошюры, листов-
ки, приглашения и др., рекламный дизайн пред-
ставляет собой формирование системы средств 
графического проецирования рекламного образа 
в рамках реализуемой рекламной кампании. Ди-
зайн представляет собой особую знаковую сис-
тему, реализуемую в коммуникационной цепочке 
«рекламодатель – рекламное сообщение - по-
требитель», в которой моделируется совокуп-
ность средств визуализации, наиболее эффек-
тивно работающих на всех уровнях коммуника-
тивного взаимодействия.  

При этом разработка общей концепции дизай-
нерского решения связана не только с традици-
онными решениями, но и с новаторским поиском 
креативных, оригинальных графических спосо-
бов реализации рекламных идей, способствую-
щих более эффективному воздействию на по-
требителя. Всегда следует искать не наиболее 
простой макет рекламной полиграфической про-
дукции, а отработать наиболее выигрышную 
креативную стратегию. К примеру, работы в сти-
ле минимализма всегда актуальны в рекламной 
практике наравне с самыми модными художест-
венными вариациями. 

Преимущества графического дизайна в реклам-
ном продукте и состоят в возможностипреобра-
зованиякреативной идеи,независимо от сложно-
сти её вербального содержания, в определен-
ный образ, прочно ассоциирующийся у целевой 
аудитории с конкретной торговой маркой. При 
этом важно соблюдение принципа уникальности 
дизайнерского решения, то есть его несовпаде-
ния со своими аналогами [2].  
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В связи с разнообразием функций графического 
дизайна, данное направление деятельности от-
носительно рекламной продукции предполагает 
не только реализацию технической составляю-
щей, но междисциплинарных знаний и навыков: 

1) проведение маркетингового анализа рынка; 

2) определение психографических особенно-
стей целевой аудитории; 

3) учет полученных данных в процесс отбора 
средств выразительности; 

4) разработка общей концепции дизайна буду-
щего рекламного продукта; 

5) разработка вариантов отдельных знаков; 

6) оценка единства стиля итогового дизайнер-
ского решения. 

Эффективность дизайнерских решений связана 
с оценкой ряда характеристик, среди которых 
можно выделить: 

1) восприятие названия, элементов фирменного 
стиля, сочетания цветовых решений и т.д.; 

2) ассоциации, вызываемые у аудитории пред-
ложенным дизайнерским решением; 

3) узнаваемость, притягательность, запоминае-
мость дизайнерского решения, которые служат 
критериями коммуникативной эффективности 
последнего; 

4) определение оптимальной дизайнерской 
стратегии из нескольких представленных в соот-
ветствии с направленностью рекламной кампа-
нии. 

Для более эффективной работы с рекламными 
макетами необходимо регулярно производить 
мониторинг новинок дизайнерских решений в 
сфере графики примерно раз в три месяца с це-
лью адаптации трендовых деталей к традицион-
ным фирменным стилям заказчиков. 

Работая над визуальной частью рекламного 
продукта, всегда нужно проверять её совмести-
мость с вербальной частью будущего проекта, 

так как конечный результат восприятия реклам-
ного материала будет зависеть от сочетаемости 
изобразительного и словесного компонентов. 
Рекламными практиками установлено, что наи-
лучшим вариантом для представления реклам-
ной идеи является согласованный комплекс из 
текста и изображения, так как если рассматри-
вать их по отдельности, то можно столкнуться с 
ошибочными вариантами восприятия и искаже-
ния изначального смысла данной идеи. 

Масштабные дизайнерские проекты в обяза-
тельном порядке необходимо тестировать, опи-
раясь на актуальные маркетинговые и социоло-
гические методики, при участии как потреби-
тельских, так и экспертных групп, чтобы макси-
мально учесть возможные барьеры восприятия 
перед запуском рекламных продуктов на рынок.  

Графический дизайн является междисциплинар-
ным видом профессиональной деятельности. 
Это связано с тем, что в современных условиях 
развития массовой коммуникации для осуществ-
ления эффективной деятельности как в коммер-
ческих структурах, так и в некоммерческих орга-
низациях необходимо создание единой системы 
визуальных знаков и фирменных стилей. Осо-
бенно важен художественный ряд при создании 
рекламной продукции, в частности, полиграфи-
ческой. В этом случае важно учитывать не толь-
ко используемые дизайнером технологии разра-
ботки рекламных макетов, но и специфику со-
временных художественных средств моделиро-
вания текстовой информации, обращая внима-
ние не только на шрифт, приемы типографики 
или каллиграфии, но и на «визуальный образ 
текста». 

Использование традиционных и инновационных 
технологий графического дизайна в разработке 
макетов полиграфической рекламы, а также зна-
ние специфики художественно-образной вырази-
тельности, способов визуализации вербальной и 
невербальной информации позволят дизайнеру 
создать качественный рекламный продукт, кото-
рый воздействует на потребителя в единстве 
рекламного текста, композиционного решения, 
продуманного моделирования визуальных зна-
ков, соответствующих выбранному средству 
распространения рекламной информации. 
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Аннотация. В статье анализируется место 
спорта в жизненных проектах современной 
российской молодежи, рассматривается роль 
спортивной деятельности в жизненном проек-
тировании различными группами молодежи в 
России. Автор отмечает, что спорт присутству-
ет в жизненных проектах молодых людей в со-
временном российском обществе, однако для 
большей части молодежи это связывается пре-
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спортивных программ, а не с активными заня-
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стием в спортивных состязаниях. Другая нега-
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чимости роли занятий спортом у молодых лю-
дей по мере их взросления, что обуславливает 
необходимость вовлечения рассматриваемой 
категории молодежи в систематические заня-
тия физической культурой и спортом. 
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специальных исследованиях жизненные 
проекты традиционно принято рассматри-

вать в качестве совокупности целей и задач и 
средств их осуществления, направленных на 
достижение определенной запланированной 
жизненной цели или целей. В свою очередь, 
жизненное проектирование представляет собой 
процесс формирования и изменения жизненного 
мира человека посредством конструирования и 
реализации тех или иных жизненных проектов. 
Большую роль в развитии общества играет мо-
лодежь как наиболее активная социально-
демографическая группа и реализация ее жиз-
ненных проектов: настоящее и будущее любого 
общества, в принципе, определяется состоянием 
и перспективами жизненной самореализации 
молодежи. Как справедливо отмечает Ш.И. Али-
ев, молодежь выступает в качестве своеобраз-
ного «социокультурного продукта»: формирова-
ние ценностного сознания молодежи, ее жизнен-
ных проектов осуществляется в конкретной со-

циокультурной среде, на определенной истори-
ческой стадии развития общества и испытывает 
на себе воздействие различных объективных и 
субъективных факторов [1, с. 143–144]. 

Современный период развития общества харак-
теризуется радикальными преобразованиями 
различных сфер общественной жизни, которая, в 
свою очередь, задает определенные требования 
к личности современного молодого человека, 
качествам, позволяющим ей успешно адаптиро-
ваться к постоянно меняющейся социальной 
реальности, под влиянием которой формируются 
жизненные планы у отечественной молодежи. В 
настоящее время большую популярность приоб-
рели идеи советского ученого С.Л. Рубинштейна, 
в соответствии с которыми жизнедеятельность 
человека может осуществляться как в качестве 
стихийного, так и в качестве сознательного, 
творчески направленного процесса, а фактором 
возвышения человека может являться исключи-

В 
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тельно разумное проектирование его жизни.                      
С.Л. Рубинштейн, рассматривая в качестве глав-
ной задачи самоосуществление личности в жиз-
ни, становление ее как субъекта в жизни, смысл 
человеческой жизни исследователь видел в том, 
чтобы быть «преобразователем жизни, выкорче-
вывать из нее всякую скверну и непрерывно со-
вершенствовать жизнь» [2, с. 385]. Можно кон-
статировать, что в рамках такой интерпретации 
центральной характеристикой человеческой 
личности является присущая ей способность 
участвовать в процессе жизнедеятельности и, 
тем самым, «выстраивать» и реализовывать в 
практической деятельности собственные жиз-
ненные проекты.  

Очевидно, что жизненное проектирование явля-
ется показателем достаточно высокого уровня 
организации культуры жизнедеятельности и 
представляет собой динамическую систему пер-
спективного ориентирования личности, направ-
ленную на сознательное изменение и конструи-
рование ее будущей жизни. Как отмечает              
Н.А. Шлапак, жизненные проекты являются 
своеобразным результатом отражения индиви-
дом существующей объективной реальности, 
обладая при этом мобилизующими и органи-
зующими свойствами и являясь идеальным 
средством превращения возможности в действи-
тельность [3, с. 140]. Проблема формирования 
жизненных проектов и процессов жизненного 
проектирования молодежи приобретает особую 
актуальность в условиях социальной трансфор-
мации современного российского общества, ко-
торая обусловлена, в том числе, и сложностями 
в адаптации молодых людей к новым социально-
экономическим реалиям, в поиске жизненной 
стратегии, позволяющей достичь поставленных 
целей. Молодежь как особая социально-
демографическая группы, являющаяся в то же 
время неотъемлемой частью общества, испыты-
вает на себе воздействие всех значимых соци-
альных процессов и изменений. В современной 
России ситуация значительно осложняется тем, 
что здесь, с точки зрения Ю.А. Зубок, наблюда-
ются «такие характерные проявления в развитии 
молодежи, как нарушение воспроизводства жиз-
ненных сил, неопределенность возможностей 
жизненного старта и самореализации молодежи, 
ценностно-нормативная неопределенность, а так-
же неопределенность идентичности» [4, с. 152].  

В ситуации социальной неопределенности, как 
правило, повышается значимость стихийной, 
спонтанной составляющей процесса социализа-
ции по сравнению с ее социально-контролиру-
емой частью: здесь большое значение приобре-
тает характер функционирования базовых ин-
ститутов социализации, обеспечивающих вклю-
чение молодежи в общественную жизнь. В сис-
теме основополагающих институтов социализа-
ции значимую роль играет спорт как уникальный 
социальный институт развития, распространения 
и освоения культуры двигательной активности 
человека [5, с. 77–79]. Степень эффективности 
социализации, осуществляемой посредством 
спортивной деятельности, находится в зависи-
мости от того, насколько ценности спорта как 
социального института совпадают с обществен-

но значимыми ценностями, разделяемыми пред-
ставителями определенных социальных групп, в 
том числе, и молодежи. Фактически речь здесь 
идет о месте спортивной деятельности в рамках 
жизненного проектирования молодежи, включе-
нии спорта в жизненные проекты молодых лю-
дей в современном российском обществе.  

Результаты специальных исследований свиде-
тельствуют о том, что спорт играет значимую 
роль в жизненном проектировании молодежи 
различных стран. Так, он занимает важное место 
в жизненных проектах современной американ-
ской молодежи, аккумулируя в себе важнейшие 
ценности американского общества в целом. В 
исследованиях американских ученых обосновы-
вается положение, согласно которому спортив-
ная деятельность молодежи способствует ус-
пешному освоению ее представителями различ-
ных социальных ролей вне области спорта, 
формированию ценностных ориентаций, способ-
ствующих эффективной адаптации молодых лю-
дей к условиям социальной действительности. 
Так, изучение образа жизни обучающихся в 
средних школах США показало, что представи-
тели группы школьников, вовлеченных в систе-
матические занятия спортом, более успешно 
адаптируются к постоянно меняющейся соци-
альной среде, имеют более развитое самосоз-
нание, занимают престижные позиции в подрост-
ковых коллективах и даже характеризуются бо-
лее успешной успеваемостью в сравнении с 
группой обучающихся, не занимающихся спор-
том [6, с. 312].  

Что касается места спорта в жизненных проектах 
российской молодежи, то описывающие харак-
тер включенности спортивной деятельности в 
систему жизненного проектирования молодежи 
эмпирические данные выглядят достаточно про-
тиворечивыми. С одной стороны, спорт в целом 
играет достаточно большую роль в общем про-
цессе социализации молодежи, что проявляется, 
в том числе, в достаточно высокой значимости 
ценностей спорта в сознании представителей 
отечественной молодежи. Результаты социоло-
гических опросов показывают, что такая значи-
мая часть молодежи, как учащиеся школ и вузов 
оценивают роль спорта в жизни современного 
человека как весьма значимую (такая позиция, в 
частности, присуща 63,3 % учащихся-респонден-
тов). С другой стороны, здесь имеются и опре-
деленные негативные тенденции, связанные с 
уменьшением значимости роли занятий спортом 
у молодых людей по мере их взросления: так, 
значительная часть представителей молодежи, 
окончившей обучение в соответствующих учеб-
ных заведениях, перестает заниматься спортом, 
и он уже перестает играть сколько-нибудь суще-
ственную роль в ее жизненных проектах. Поми-
мо этого, спорт хоть и занимает важное место в 
досуговой деятельности российской молодежи, 
однако для большей части молодых людей он 
ограничивается деятельностью пассивного ха-
рактера (речь идет о роли болельщика или фа-
ната), а не активным занятием непосредственно 
спортом и участием в спортивных соревновани-
ях: по данным Л.И. Лубышевой, число молодых 
людей, смотрящих спортивные состязания по 
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телевидению, более чем в три раза превышает 
число лиц, вовлеченных в систематические за-
нятия спортом [7, с. 124–142].  

В то же время, как следует из текстов офици-
альных документов, государством в настоящее 
время ставятся задачи, связанные со значитель-
ным увеличением числа россиян, вовлеченных в 
систематические занятия спортом, ведущий здо-
ровый образ жизни. Так, в соответствии с поло-
жениями «Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.», к отмеченной дате численность 
населения страны, систематически занимаю-
щаяся физической культурой и спортом должна 
составить 40% от общего числа граждан РФ, а 
среди учащейся молодежи и подростков – 80% 
[8]. Очевидно, что такая задача не может быть 
решена без развития массового спорта, являю-
щегося неотъемлемой частью спорта, которая 
направлена на физическое воспитание и физи-
ческое развитие граждан посредством проведе-
ния организованных и (или) самостоятельных 
занятий, а также участия в физкультурных меро-
приятиях и массовых спортивных мероприятиях. 
Массовый спорт реализует такие значимые 
функции, как функция социализации, сохранения 
здоровья вовлеченных в соответствующую дея-
тельность лиц, организации активного и содер-
жательного досуга и т.д. [9, с. 42–43]. 

 Как свидетельствуют результаты социологиче-
ских опросов, проведенных сотрудниками фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), большая часть 
россиян считает приоритетным развитие именно 
массового, а не профессионального спорта: рес-
понденты, в частности, аргументируют это тем, 
что именно массовый спорт в большей степени 
способствует развитию и укреплению здоровья, 
нежели спорт профессиональный («спорт – здо-
ровье нации»), а также выступает в качестве 
основы для профессионального, олимпийского 
спорта, спорта высших достижений («хорошие 
профессионалы вырастают из массового спор-
та»). Те граждане, которые считают приоритет-
ным развитие массового спорта или «спорта для 
всех», справедливо полагают, что данную раз-
новидность спорта отличает общедоступность, 
вовлеченность в соответствующую деятельность 
представителей различных социально-демогра-
фических групп и, в том числе, молодежи (абсо-
лютное большинство респондентов указывают 
на необходимость привлечения к спорту детей и 
молодежи, пропаганду занятий спортом и т.д.). 
Необходимо отметить, что ситуация с массовым 
спортом является не столь благоприятной, как 
это отмечается в текстах официальных докумен-
тов и статистических отчетов: как следует из 
материалов исследования, проведенного ФОМ, в 
населенных пунктах различных типов люди зна-
чительно чаще отмечают, что мест для занятий 
спортом у них недостаточно, чем сообщают, что 
оборудованных мест хватает. Достаточно пред-
сказуемыми оказались результаты, в соответст-
вии с которыми выше средней доля указаний на 
недостаточную спортивную оснащенность харак-
терна для сельских поселений, однако и жители 
городов-миллионников чаще других говорят, что 
«заниматься спортом у них негде» [10] .  

В качестве другой значимой проблемы функцио-
нирования массового спорта в современной 
России можно выделить его коммерциализацию: 
в настоящее время спорт становится для многих 
россиян и, в том числе, молодежи своего рода 
социальным маркером или фильтром, поскольку 
далеко не все из них могут позволить себе тра-
тить значительные денежные средства на при-
обретение спортивных товаров и услуг. Значи-
тельная часть современных спортивных органи-
заций ориентирована на извлечение прибыли, 
что закрывает для малообеспеченных групп на-
селения доступ к соответствующим спортивным 
занятиям и формирует риски в сфере здоровья и 
жизненной самореализации [11]. Данная тенден-
ция не является чисто российской, поскольку в 
той или иной мере она проявляется и в других 
государствах, в том числе, и в западноевропей-
ских странах, где в течение последних лет про-
исходило уменьшение финансирование массо-
вых спортивных организаций при одновремен-
ном увеличении расходов на спорт высших дос-
тижений. Что касается существующих массовых 
спортивных клубов и других организаций, то их 
функционирование осуществляется с помощью 
самих спортсменов, приобретающих абонементы 
и выплачивающих различные членские, старто-
вые и другие взносы. Отметим, что с точки зре-
ния ряда западных специалистов, коммерциали-
зация массового спорта может иметь следстви-
ем сокращение числа граждан, вовлеченных в 
соответствующую спортивную деятельность.  

В России, как известно, уровень и качество жиз-
ни граждан в среднем значительно уступают 
среднеевропейским показателям, а в структуре 
населения преобладают бедные и малообеспе-
ченные слои, вследствие чего коммерциализа-
ция спорта не может не сказываться на степени 
доступности различных услуг, связанных со 
спортом. К сожалению, в настоящее время госу-
дарственные органы и муниципалитеты, ответ-
ственные за развитие спорта, нередко перекла-
дывают финансовую нагрузку на спортивные 
клубы, которые могут функционировать только 
на основе материальной поддержки со стороны 
граждан (отсюда и распространившаяся в тече-
ние последних лет практика взимания различных 
взносов, в том числе, и за участие в спортивных 
соревнованиях, чего раньше в нашей стране 
практически никогда не практиковалось). Поми-
мо этого, сама система спортивных клубов в 
России развита не в такой степени, как в странах 
Запада: даже в крупных российских городах чис-
ло этих клубов на порядок меньше, чем в анало-
гичных западноевропейских и американских ме-
гаполисах. Среди рассматриваемых учреждений 
достаточно высока доля различных центров 
фитнеса, дорогих клубов, специализирующихся 
на элитных видах спорта, которые объективно 
являются недоступными для значительной части 
молодежи. На наш взгляд, в современной Рос-
сии, с учетом сложившейся социально-
экономической ситуации и традиций государст-
венного регулирования спорта, следует сохра-
нить и увеличивать присутствие государства в 
массовой спортивной деятельности, его главен-
ствующую роль в управлении развитием массо-
вого спорта, что должно иметь в своей основе 
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преимущественно государственное финансиро-
вание клубов и массовых организаций спортив-
ной направленности. Это позволит обеспечить 
высокий уровень вовлеченности представителей 

российской молодежи в спортивную деятель-
ность, включение спорта в жизненные проекты 
абсолютного большинства молодых людей в 
современной России.  
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оссийская учащаяся молодежь является 
главным социальным ресурсом общества и 

олицетворением его будущего. В таком ракурсе 
в ряду различных проблем актуализируются 
проблемы, связанные с обеспечением социаль-
ного и духовного здоровья, ценностного мира 
молодежи, ее нравственного и интеллектуально-
го потенциала. Изучению некоторых аспектов 
нравственного состояния и здоровья российской 
молодежи посвящены работы таких отечествен-
ных ученых, как: М.К. Горшков, Ю.А. Зубок и                      
В.И. Чупров, И.В. Журавлевой, Г.А. Чередничен-
ко, Н.Х. Гафиатулиной, В.Я. Шклярук, П.П. Крас-
норуцкого, Г.Ю. Козина, Е.Л. Баранова, А.В. Пет-
рова и др. 

Исследователи солидаризируются в том, что 
существенное противоречие в социальном и 
нравственном развитии современной российской 
молодежи состоит в несоответствии между 
внешними и внутренними условиями формиро-
вания молодежи.  

Иными словами, данное несоответствие заклю-
чено в противоречиях между социальными и 

нравственными стремлениями молодых людей и 
теми социальными и нравственными объектив-
ными условиями, которые определяют возмож-
ности их удовлетворения в основных областях 
социального производства, в результате чего, по 
мнению Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова, развитие 
молодежи осуществляется через постоянное, 
непрекращающееся преодоление социальных и 
нравственных противоречий и конфликтов [1]. 

Если отдельные аспекты здоровья (в частности, 
физического, психического, социального), а так-
же актуальные молодежные проблемы получили 
широкое освещение в научном социологическом 
дискурсе [2], то работ, которые бы связывали 
два обозначенных направления в едином социо-
логическом контексте с выходом на спектр пред-
ложений в области формирования и укрепления 
духовного здоровья и нравственного потенциала 
учащейся молодежи, в российской социологиче-
ской науке представлено весьма мало. На дан-
ном основании предлагаемая статья представ-
ляет собой попытку компенсировать научный 
пробел, создавшийся в русле социологической 
мысли, и решить на теоретическом уровне одну 

Р 
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из весьма актуальных проблем российской со-
временности – проблему формирования духов-
ного здоровья учащейся молодежи. 

Поскольку целью нашей статьи является анализ 
социальных и нравственных ресурсов учащейся 
молодежи, то необходимо осветить, то, как мы 
рассматриваем данные ресурсы. Отметим, что, 
согласно нашим представлениям, социальные 
ресурсы учащейся молодежи представляют со-
бой некий комплекс нравственных, интеллекту-
альных, материальных и финансовых ресурсов, 
содействующих эффективной социальной адап-
тации и жизненной самореализации молодых 
людей, повышению и развитию их образова-
тельного, творческого, интеллектуального, мо-
рального и нравственного потенциала. В свою 
очередь, социальные ресурсы общества опре-
деляются его социокультурным потенциалом.  

В таком контексте особую тревогу вызывает 
имеющая место в современном российском об-
ществе ситуация отсутствия ценностно-ориен-
тационного единства. Известно, что формирова-
ние социального и нравственного потенциала 
учащейся молодежи формируется в процессе 
социализации и адаптации в макросоциуме и 
микросоциуме, эффективность этих важных для 
становления молодежи процессов определяются 
характером и системой социальных взаимодей-
ствий, которая на сегодняшний день сломана, 
наряду с дезинтеграцией нравственных ценно-
стей [3].  

Социальное и нравственное развитие, наряду с 
духовным здоровьем российской учащейся мо-
лодежи определяется, в первую очередь, ее по-
ложением в системе образования и направлен-
ностью ее ценностных ориентаций. Как подчер-
кивают упомянутые выше российские ученые 
В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, по тому, насколько 
современная молодежь интегрирована в сферу 
образования, как данный процесс отражается на 
личности молодого человека, можно судить о 
развитии молодежи, ее социальном и духовно-
нравственном благополучии, а, следовательно, о 
ее духовном здоровье. Образовательный статус 
учащейся «молодежи является значимым крите-
рием ее социального и нравственного развития» 
[4, c. 175], а, следовательно, и критерием духов-
ного здоровья.  

Что же представляет собой духовное здоровье 
учащейся молодежи как социальный феномен?  

В первую очередь, стоит подчеркнуть, что ду-
ховность – это понятие, которое характеризует 
внутренний мир молодого человека [5], поэтому 
духовное здоровье учащейся молодежи связано 
с состоянием ее внутренней духовной сферы, 
уровнем образовательного и культурного разви-
тия, морально-нравственным состоянием обще-
ства. Духовное здоровье молодежи определяет-
ся состоянием социализационной системы об-
щества, через которую воспроизводится и раз-
вивается культурный потенциал социума, транс-
лируются базовые ценности молодым поколени-
ям россиян. Кроме того, духовное здоровье уча-
щейся молодежи является мерой социальной и 

нравственной активности, трудоспособности, 
позволяющей удовлетворять различные потреб-
ности наряду с определенными образователь-
ными потребностями. Основным признаком ду-
ховного здоровья учащейся молодежи является 
ее способность выполнять собственные соци-
ально значимые и нравственно приемлемые 
функции в обществе.  

Мы считаем, что духовная составляющая здоро-
вья формируется в процессе социализации под 
влиянием ближайшего окружения, затем в его 
формирование включаются и агенты вторичной 
социализации: одноклассники, сокурсники, пре-
подаватели и т.д. Картина духовного здоровья 
отражает социальные и нравственные связи, 
ресурсы, межличностные контакты и культуру 
взаимодействия. Иными словами, духовное здо-
ровье, впрочем, как и социальное здоровье, свя-
зано с влиянием на личность других людей, и 
зависит от места и роли молодого человека в 
межличностных отношениях, от нравственного 
здоровья социума [6].  

Одним из важнейших критериев социальных и 
духовно-нравственных ресурсов учащейся мо-
лодежи является образованность. Согласно 
данным одного из крупных исследований, по-
священных изучению современной российской 
учащейся и студенческой молодежи, высокооб-
разованная молодежь сконцентрирована в круп-
ных городах, низкообразованная – в сельской 
местности, а обладатели среднего специального 
образования занимают пограничное положение 
между двумя этими массовыми группами [7].  

Как указывают современные российские ученые 
Г.И. Герасимов и Е.В. Куницына, социокультур-
ные изменения объективно актуализируют про-
блему реформирования образования, от которо-
го зависит дальнейшее выживание, социокуль-
турное и духовное развитие общества. Образо-
вание является целенаправленным и контроли-
руемым процессом сохранения и передачи в 
обществе соответствующей системы отношений. 
В качестве основ построения образовательных 
систем нового типа, способствующих преодоле-
нию кризиса института образования и решению 
проблемы духовного и социального оздоровле-
ния молодежи, вышеуказанные ученые выделя-
ют фундаментальные знания, гуманитаризацию 
мышления, непрерывность образовательного 
процесса [8]. 

В.В. Мишле отмечает, что обществу еще пред-
стоит пережить глобальные последствия депро-
фессионализации и кризиса системы образова-
ния и подготовки молодых специалистов. В 
стране произошел дисбаланс при подготовке 
молодых специалистов и наблюдается резкое 
снижение кадрового состава производителей, 
резко снизилось качество подготовки молодых 
специалистов по многим жизненно важным сфе-
рам: в педагогике, медицине, науке, и т.д., при этом 
фиксируется переизбыток малопрофессиональных 
специалистов в сфере обслуживания [9]. 

Главная проблема заключается в том, что выбор 
профессии молодежью осуществляется не на 
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основе внутренней ценностно-ориентационной и 
мотивационной составляющих и способностей, 
которые в последствии принесут пользу и моло-
дому работнику и обществу, а также будут со-
действовать формированию его духовного здо-
ровья, а, к сожалению, в соответствии с возмож-
ностями и престижностью профессии, чем и 
объясняется переизбыток рынка труда юриста-
ми, экономистами на фоне общего дефицита 
инженеров, узких специалистов-врачей и учите-
лей. 

Российская учащаяся молодежь, в первую оче-
редь, активно приобретает те навыки, без кото-
рых невообразима жизнь в современных реали-
ях и достижение элементарных целей. Более 
того, современная молодежь в основном полага-
ется на себя и свои силы в процессе достижения 
поставленных целей, так как социальный опыт и 
помощь родителей, за исключением материаль-
ной поддержки, часто уже не актуален для мо-
лодых людей и не может принести положитель-
ный результат. Это объясняется тем, что соци-
ально-адаптационный потенциал старших поко-
лений, накопленный ими опыт и морально-
нравственные ценности уже устарели; и порой 
уже взрослые учатся у современной молодежи, 
обращаясь к ней за помощью в области новых 
информационных технологий, в которой моло-
дежь, бесспорно, процветает. 

Таким образом, приоритет ценностям индиви-
дуализма, самостоятельности, личной инициати-
вы и т.д. связан с объективной российской ре-
альностью, в которой молодым людям не на кого 
полагаться, кроме как на самих себя.  

Традиционные социальные ценности «безопас-
ности», «справедливости», «равенства», «благо-
состояния», «здоровья», как отмечает К.Н. Ха-
бибуллин, сегодня характерны для более стар-
ших поколений, нежели для современной моло-
дежи. Старшие поколения, понимая в целом 
трудности и сложности, выпавшие на долю со-
временной российской молодежи, не всегда при-
нимают их образ жизни, мышления и в целом 
картину мира [10].  

Важнейшие аспекты формирования социального 
и нравственного потенциала молодежи как фак-
тора формирования духовного здоровья моло-
дежи следует исследовать в контексте социали-
зационной парадигмы, поскольку условия и осо-
бенности прохождения процесса социализации 
определяют процесс перехода учащейся моло-
дежи к взрослой жизни и интеграцию в общест-
во, выбор способов и механизмов реализации 
тех или иных жизненных стратегий, формирова-
ния социальных и ценностно-ориентационных 
установок, характера жизненной мотивации и 
т.д. 

Осмысление проблем современной российской 
молодежи, в том числе, социализационных, не-
обходимо проводить с учетом того, что форми-
рование ее духовного здоровья происходит в 
неблагоприятных нравственных и социокультур-
ных условиях. Неблагоприятный характер со-
циализационных условий молодежи проявляется 

в отсутствии консенсуса относительно правил, 
норм и ценностей в обществе, усвоение которых 
и символизирует социализационный процесс, а 
также между институтами социализации, поте-
рявшими важные и общеприемлемые ориентиры 
воспитания учащейся молодежи и формирова-
ния ее духовно-нравственного облика, а значит, 
и формирования ее духовного здоровья. 

В современной российской социальной реально-
сти количество и уровень влияния сил, воздей-
ствующих на процесс социализации учащейся 
молодежи, быстро видоизменяется. Уже давно 
стало очевидным, что молодой индивид, вклю-
ченный в сеть взаимодействий, все расширяю-
щуюся и видоизменяющуюся по мере развития 
информационных технологий, в большей мере, 
чем раньше, сам определяет формат своего ду-
ховно-нравственного развития и круг общения, в 
котором он формируется. Семья как главнейший 
институт социализации, разумеется, не лиши-
лась своего господствующего воздействия на 
формирование личности молодого человека [11]. 
Однако стоит подчеркнуть, что возрастной ру-
беж, после которого влияние семьи уже не явля-
ется определяющим, сместился ниже, и семье 
все тяжелее становится удерживать позиции 
преобладающего института социализации.  

Следующим преемником социализационной эс-
тафеты после семьи, которая всегда являлась 
проводником базовых социальных ценностей, 
выступала система воспитания и образования, в 
рамках которой закреплялись доминирующие в 
обществе духовно-нравственные и социальные 
ценности, идеологические и моральные принци-
пы. Нарушение комплексной социализационной 
деятельности семьи, школы и института образо-
вания свидетельствует о кризисе социализаци-
онной системы в российском обществе, основ-
ными показателями которого являются не только 
факты духовно-нравственного плюрализма в 
среде учащейся молодежи, но и катастрофиче-
ского снижения уровня социального, физическо-
го и нравственного самочувствия молодых поко-
лений россиян, что является угрожающим фак-
тором здоровью молодежи, в том числе и духов-
ному здоровью. 

Итак, подведем итоги всему вышесказанному.  

Нами выявлено, что в условиях активного при-
способления к сложным социально-экономи-
ческим условиям социальная активность уча-
щейся молодежи и формируемые ею социаль-
ные и нравственные ресурсы в основном на-
правлены на овладение теми знаниями и навы-
ками, которые позволяют успешнее адаптиро-
ваться в обществе, занять в нем определенное 
положение. Однако первенство отдается ценно-
стям индивидуализма, личного успеха, матери-
ального достатка, с которыми ассоциируется 
социальное благополучие и успех в обществе.  

Нами обнаружена связь духовного здоровья 
учащейся молодежи с состоянием ее внутренней 
нравственной сферы, уровнем образовательного 
и культурного развития, морально-нравственным 
состоянием общества, которое полно противо-
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речий и конфликтов. Духовно-нравственные ре-
сурсы молодежи за счет актуализации ценностей 
материального порядка и рационализации всей 
социальной жизни требует более глубокого об-
ращения к ценностям духовного порядка с целью 
формирования духовного здоровья молодежи. 

По причине расстроенности единой системы 
ценностей, их межпоколенческой семейной 
трансляции, кризисе социализационной системы 
и кризиса системы образования, необходимо 
предпринимать меры по духовному оздоровле-
нию молодых поколений россиян.  
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Аннотация. В статье рассматриваются акту-
альные для социологии и организации работы с 
молодежью вопросы влияния социальных сетей 
на молодое поколение. Обосновывается поло-
жение, что социальные сети предоставляют 
определенные преимущества, такие как: воз-
можность пользователей сообщать о своих ин-
тересах; поддерживание связей со старыми 
знакомыми и поиск новых; построение личной 
жизни; поиск высокооплачиваемой работы; 
профессиональное общение. Но, в то же вре-
мя, есть и много негативных моментов: упро-
щается общение, интересы, а за ним и миро-
воззрение молодого человека становится пло-
ским и бессмысленным. Смайлики, которые 
все так любят, заменяют реальные эмоции и 
чувства, сокращения, интернет сленг, обедняют 
речь и не дают возможности раскрыть весь 
потенциал русского языка. 
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ти, коммуникации. 
 

   

Annotation. The article discusses issues of influ-
ence of social networks on the younger generation 
that are relevant for sociology and organization of 
work with young people. It justifies the position that 
social networks provide certain advantages, such 
as; the ability of users to communicate their inter-
ests; maintaining contacts with old friends and 
finding new ones; building a personal life; finding 
a high-paying job; professional communication. 
But at the same time, there are a lot of negative 
points: communication, interests are simplified, 
and behind it the outlook of a young person be-
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tial of the Russian language. 
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оциальная сеть – это пространство, в кото-
ром создается особая атмосфера, где су-

ществует уникальный язык общения и подачи 
информации. Любой, кто хоть раз погружался в 
виртуальный мир, знает, что он отличается от 
реального, хотя, по сути, построен на его основе. 
Ценности, которые так оберегаются в нашем 
обществе, в интернет пространстве могут быть 
трансформированы, или что самое страшное – 
забыты.  

Мотивы посещения социальных сетей у всех 
молодых людей практически идентичны. Это 
поиск друзей, общение, обмен фото и поиск еди-
номышленников. Огромное количество студен-
тов тратят время на бесполезное листание лен-
ты или просмотра навязанной рекламы, в то 

время как другая половина целенаправленно 
ищет выгоду от использования социальных се-
тей. Нельзя сказать, что интернет влияет на ка-
ждого, кто-то поддается течению, а кто-то нет. 
Но что точно известно, социальные сети заняли 
большую часть свободного времени каждого 
человека.  

Молодежь – это особая группа населения стра-
ны, их взгляды на жизнь еще настолько абст-
рактные и подвержены влиянию, что справиться 
с потоком информации, которая ежеминутно 
атакует их из различных веб-источников, бывает 
крайне проблематично.  

Развитие социальных сетей дало начало новым 
молодежным течениям, новым типам общения и 

С 
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новым сообществам. Формируются новые куль-
турные идентичности [1]. Эти идентичности соз-
дают целые молодежные направления и именно 
они влияют на укрепление базовых ценностей.  

Отрицательное влияние заключается в том, что 
упрощается общение, интересы, а за ними и ми-
ровоззрение молодого человека становится пло-
ским и бессмысленным. Сокращения, интернет 
сленг, обедняют речь и не дают возможности 
раскрыть весь потенциал русского языка. Суще-
ствует словарь интернет жаргона. Вряд ли, каж-
дый из нас поймет значения слов: «пофиксить» 
(значение – исправить мелкую ошибку), «ППКС» 
(подписываюсь под каждым словом), «КМК» (как 
мне кажется), «баян» (шутка, новость, которая 
повторяется), «Андрюша» (ласковое обозначе-
ние операционной системы Android), которые 
свободно обитают в социальных сетях [4].  

Происходит заполнение личного информацион-
ного пространства глупостями, бессмыслием и 
пошлостью. Огромное количество интернет-
мемов, которые разлетаются по всей сети, ви-
русные ролики или фотографии, отнимающие 
время. «Poker Face», «FacePalm», «Okay», 
«Forever Alone », всем известные мемы. Трол-
линг – еще один вид интернет общения, основы-
вается на провокационных сообщениях, перехо-
дам на личности с обсуждениями, истериками и 
восторгами [8, с. 13].  

Все вышеперечисленные явления переклады-
вают внимание от действительно важных вещей, 
таких как личностное развитие, нравственное 
воспитание и достижение определенных высот в 
жизни. Часто в сетевом пространстве для нас 
открываются все двери, множество способов 
заработка, поиск себя и организация своей жиз-
ни. Но не всегда молодой человек может отли-
чить реальную полезность, поэтому социальные 
сети, как неотъемлемая часть жизни современ-
ного человека имеет место на существование, 
но не должна становиться самой жизнью. Стира-
ние границ совести, также одна из волнующих 
форм влияния социальных сетей. Чувствуя без-
наказанность, можно совершить огромное коли-
чество правонарушений, которые считаются 
нормальными в интернете. Но перенося их в 
реальность, нельзя предугадать последствия.  

Молодежь, а это люди с не сформированной 
жизненной позицией, часто попадают в интернет 
секты и клубы, которые толкают их на необду-
манные поступки. Суицидальная секта «Синий 
кит» или «Тихий дом» обрушилась на Россию в 
2016 году, которая страшным вихрем пронеслась 
над российской молодежью и унесла жизни бо-
лее 130 человек [6]. Понятие «фишинг» тоже 
очень опасно для любого пользователя. Означа-

ет ложные заманчивые предложения, цель кото-
рых получить доступ к личным данным [7]. 

Всемирная паутина сегодня выполняет одну из 
важнейших для общества функций – коммуника-
тивную. В этом прослеживается положительная 
сторона сетей. Социальные сети помогают мо-
лодым людям в самореализации, самопрезента-
ции, одобрение со стороны сверстников стано-
вится важнее, чем одобрение, чаще всего от-
страненного общества. Как правило, в социаль-
ных сетях отсутствуют какие-либо условности, 
без которых не обойтись в настоящем общении, 
многим сложнее общаться в реальной жизни, но 
проще излагать свои мысли письменно [5 с. 24]. 
Множество исследований по данной теме дают 
основание утверждать, что молодежь, которая 
часто заменяет реальное общение на интернет 
коммуникацию, менее заинтересованы в само-
реализации и саморазвитии.  

Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса говорит 
о том, что современная молодежь принадлежит к 
поколению «миллениум» (millennials). Рожден-
ные в период с 1983–2000 год люди имеют ряд 
отличительных черт, которые в определенной 
степени могут воздействовать на их поведение и 
подверженность влиянию со стороны социаль-
ных сетей. Это поколение характеризуется во-
влеченностью в цифровые технологии и поп-
культуру. Взросление у «миллениалов» про-
изошло в короткие сроки, у них возникла черта к 
стремительному и постоянному потреблению и 
желанию как можно быстрее достигать высоких 
результатов. Идеалом «миллениалов» стала 
возможность быстро и без усилий достичь успе-
ха и материального благополучия [2, с. 79]. Се-
годня для молодежи понятие успеха, от которо-
го, как правило, зависит положение в обществе в 
глазах других членов социума, является очень 
важным, так как мнение окружающих для «мил-
лениалов» в приоритете. Успех – это хорошая 
работа или собственный бизнес, а из-за распро-
странения социальных сетей стать предприни-
мателем не трудно, тем более есть множество 
примеров успешных людей. Возможность путе-
шествовать при относительно свободной работе, 
также можно считать критерием успеха, человек 
занимается тем, что ему нравится. Акцент на 
сегодняшний день, неважно, что будет завтра                        
[3, с. 44]. 

Многие проблемы, возникающие в молодежной 
сфере, напрямую связаны с распространением 
интернета, ведь огромное количество развлека-
тельного и завлекающего контента существует в 
виртуальной реальности. Следовательно, у мо-
лодежи возникает вопрос, это ли не то, что мне 
действительно необходимо, зачем создавать 
что-то новое, ведь мы имеем все, что нужно для 
комфортной жизни.  
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ажным сюжетом при изучении исламистских 
и тюркско-исламистских сетевых структур 

является их социальная база. Проводя исследо-
вание социальной базы указанных нами сооб-
ществ, можно обнаружить тенденции и причины 
растекания экстремистской и террористической 
активности, а также механизм вовлечения инди-
видов в сообщества деструктивных структур.  

В современном гуманитарном знании под соци-
альной базой понимают способ взаимодействия 
акторов внутри структур, которые характеризу-
ются совокупностью социальных характеристик, 
а также ценностными и ментальными предпоч-
тениями.  

В рамках изучения теоретического и методоло-
гического блока данной тематики можно выде-
лить несколько направлений. Приверженность 
исламистов к постулатам идеологии радикально-
го исламизма подробно отражена в научных тру-
дах В.А. Авксентьева [2], Р.Г. Гаджибекова [5], 
И.П. Добаева [7], С.М. Маркедонова [10],                     
В.В. Черноуса [17]. Организационное строение 
исламистских сетевых деструктивных структур 
рассматривались в исследованиях С.Я. Сущего 
[15], И. Текушева [16].  

Отдельно выделим работы, посвященные теме 
изучения активно действующих молодежных 
«джамаатов», а именно этническому составу 

членов, идеологическим предпочтениям, соци-
ально-демографическому составу (Н.А. Аниси-
мова [3], С.Я. Сущий). Также стоит обратить 
внимание на социологические исследования, 
которые направлены на изучение вовлеченности 
молодежи в экстремистские и террористические 
группировки (З.М. Абдулагатов [1], Е.О. Кубякин, 
А.В. Сериков, В.В. Черноус [8]).  

В данной статье необходимо также отметить 
исследования О.М. Омарова [12] и А.А. Сваран-
ца [14], посвященные идеологическим и ценно-
стным предпочтениям тюркско-исламистских 
сетевых структур, являющихся приверженцами 
пантюркистской идеологии. Научные труды                        
М.Н. Давыдова раскрывают социально-демогра-
фические и возрастные характеристики тюркско-
исламистских сетевых структур [6].  

Социальную базу деструктивных исламистских 
сетевых структур представляют собой мало-
обеспеченные молодые люди, которые не имеют 
социальных возможностей и навыков для улуч-
шения своего статуса. Как правило, это моло-
дежь из неполных семей или беспризорники, 
которые могут иметь криминальное прошлое. 
Однако в этих рядах можно заметить молодежь 
из полных и обеспеченных семей. Они состав-
ляют около 6 % [9].  

В 
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Так, например, социальный состав молодой ра-
дикальной организации «Вилаят Кавказ» пред-
ставляется нам весьма разнообразным: это мо-
жет быть молодежь, которая в силу объективных 
причин не может обеспечивать себя материаль-
ными благами, и молодежь, где родители имеют 
вес в обществе и высокий социальный статус. 
Стоит также, подчеркнуть, что наибольшей по-
пулярностью в современных сетевых исламист-
ских структурах пользуются люди, имеющие ме-
дицинское образование, которое необходимо 
для лечения раненых боевиков, специалисты 
информационно-технической сферы, необходи-
мой для осуществления пропаганды экстремист-
ских лозунгов.  

А.А. Ярлыкапов, приводя данные социологиче-
ских исследований, считает, что доля молодежи, 
которая стремится пополнить ряды исламист-
ских структур на территории России и в зару-
бежных мусульманских странах, достаточна 
большая. Так, например, в республике Дагестан 
от 3 до 8 % молодежи, готовой вступить в состав 
ИГИЛ, а 31 % – это сомневающиеся молодые 
люди. Этнический состав подобных организаций 
также различен. Сюда входят представители из 
северокавказских республик, Южного Кавказа, 
стран Ближнего Востока, которые осуществляют 
обмен боевиками на территории России [18].  

Как было уже сказано, исламистские сетевые 
структуры придерживаются идеологии радикаль-
ного исламизма, содержание которой наполнено 
понятиями «такфир» (обвинение в неверии) и 
«джихад» (священная война за веру) [7]. Под-
черкнем, что в качестве оправдания диверсий и 
подрывных акций, пропагандисты, условно гово-
ря, дают право каждому обвинять в неверии и 
объявлять «джихад» тому, кто не желает всту-
пать в диверсионные группы. На Юге России 
примером таких организаций являются «Имарат 
Кавказ» и «Вилаят Кавказ».  

По мнению Б.Б. Нанаевой, помимо ориентира 
исламистов на постулаты идеологии исламского 
радикализма, необходимо отметить, что данные 
сообщества «имеют звеньевую структуру 
оформления, основывающуюся на инкорпора-
тивности в социумы регионов Юга России» [11]. 
Важным инструментом жизнедеятельности тра-
диционного северокавказского общества являет-
ся коллективное взаимодействие людей, осно-
ванное на системе общественных институтов, 
таких как род, община, традиции и обычаи, адат-
ное право, законы шариата [11].  

В свою очередь, тюркско-исламистские сетевые 
структуры являются адептами пантюркистской 
идеологии. Пантюркизм представляет собой 

культурное и социально-политическое течение, 
которое распространено в тюркоязычных госу-
дарствах. В основе этой идеологии лежит инте-
грация национальной и культурно-языковой 
общности. Стоит также отметить, что пантюр-
кизм является версией исламского национализ-
ма, где баланс между национальными и религи-
озными составляющими всегда складывается в 
пользу первого. Так, по мнению, З.С. Арухова, 
адепты пантюркистских сект «Нурджулар» и 
«Сулейманжи», интерпретируют себя, как «пра-
вители всего» мира, которые должны объеди-
нить все тюркоязычные народы под главенством 
Турции в единое государство[4].  

Отметим, что социальную базу таких сетевых 
структур составляет молодежь, в основном 
обеспеченная и образованная. По данным пра-
воохранительных органов, в рядах пантюркист-
ских экстремистов оказываются дети чиновни-
ков, силовиков, правоохранителей, депутатов, 
т.е. те люди, которые не сталкивались с финан-
совыми проблемами. Однако существует и мо-
лодежь с низким социальным статусом.  

 Говоря о национальном составе тюркско-исла-
мистских сетевых структур необходимо отме-
тить, что помимо представителей тюркоязычных 
народностей (балкарцы, карачаевцы, кумыки, 
ногайцы, азербайджанцы и туркмены) входят 
также представители «нетюркских» этнических 
групп. Так, например, представители адыгских 
народностей южного региона – адыгейцы, черке-
сы, кабардинцы, в виде многочисленных диаспор 
по всему миру оказывают солидаристскую по-
мощь тюркско-исламистским сетевым структу-
рам.  

Помимо северокавказских республик, свою дест-
руктивную деятельность тюркско-исламистские 
организации осуществляют и в Крыму. Отдельно 
выделим организации, которые являются цен-
трами влияния в крымско-татарской среде, это, 
прежде всего, Меджлис крымско-татарского на-
рода и подконтрольное ей Духовное управление 
мусульман Крыма (ДУМК). Главной целью 
Меджлиса является сохранение исконного язы-
ка, традиций, обычаев и религии у крымских та-
тар. Кроме того данная организация стремится 
создать альтернативные управленческие и рели-
гиозные организации, посредством международ-
ного диалога с Турцией [13].  

Необходимо подчеркнуть, что костяк тюркско-
исламистских структур на территории республи-
ки Крым составляют крымские татары. Они яв-
ляются мусульманами-сунитами, придерживаю-
щиеся самому мягкому мазхабу – ханифитскому, 
который был привнесен им Турцией.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
факторов профессиональной среды муници-
пальной службы как детерминант социализации 
муниципальных служащих. Дано определение 
профессиональной среды как элемента соци-
альной среды в целом. В статье представлены 
результаты анализа данных социологического 
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лен сравнительный анализ ответов молодых 
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огласно Конституции РФ, формой публич-
ной власти, специально созданной для ре-

шения вопросов местного значения (включаю-
щих основные проблемы жизнедеятельности 
населения), является местное самоуправление. 
Подсистемой местного самоуправления являют-
ся муниципальныеорганы управления, ведущую 
роль в которых занимают исполнительно-
распорядительные органы местной власти (ад-
министрации). Качество деятельности работни-
ков этих учреждений – муниципальных служащих – 
по-прежнему, невысокое. Именно поэтому инсти-
тут муниципальной службы нуждается в корен-
ной перестройке и совершенствовании. Симво-
лично, что 1 марта 2018 года Президент России 
Владимир Путин обратился к Федеральному Со-
бранию с ежегодным посланием,в котором, в 
частности, заявил, что ныне крайне важный фак-
тор – это эффективность управления. Президент 
отметил, что вся система государственной служ-
бы должна быть перестроена, а «чиновники всех 
уровней должны быть заинтересованы в повы-
шении своей эффективности и быть жестко на-
целены на получение конкретного результата» 

[1, с. 36]. Для этого, согласно тексту послания, 
предстоит внедрить и обеспечить приток и про-
движение профессиональных кадров на всех 
уровнях государственной и муниципальной 
службы.  

Анализ оценок экспертов, проведенный автором 
статьи в 2017 году, касался факторов, влияющих 
на процесс профессиональной социализации 
муниципальных служащих Ставропольского 
края. Он позволил выявить, что именно профес-
сиональная среда выступаетодной из основных 
его социальных детерминант.  

Понятие профессиональной среды занимает 
устойчивое место в проблемном поле социоло-
гии. В пространственно-временной композиции 
жизненного пути личности ее профессиональная 
составляющая занимает ведущее место,– пишут 
С.А. Тихонина, Г.В. Калентьев. И это объясни-
мо:именно этот период жизни человека характе-
ризуется достаточно сознательными, самостоя-
тельными действиями по реализации своих це-
лей – определением путей, средств, темпов и 

С 
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порядка движения к намеченному идеалу. В та-
ком случае профессиональнаясреда жизненного 
пути управленца может быть представлена как 
часть социальной среды, ее особый вид (срав-
нительно устойчивая совокупность веществен-
ных и личностных элементов, факторов, усло-
вий), с которым непосредственно взаимодейст-
вует субъект обособленного, институционализи-
рованного вида труда – профессиональной 
управленческойдеятельности [4, с. 200]. 

А.В. Руденко, определяя профессиональную 
среду муниципальной службы как разновидность 
социальной среды, показывает, что ее основны-
ми функциями являются социализирующая, ин-
тегрирующая, информационная, ценностно-
нормативная (регулирующая), мотивационно-
стимулирующая, которые преломляются и реа-
лизуются в процессе конкретной профессио-
нальной деятельности – муниципальной службы – 
и профессионального взаимодействия муници-
пальных служащих [3, с. 15].  

Муниципальная служба Ставропольского края 
представлена работниками, общая численность 
которых составляет 7375 человек, в том числе в 
органах исполнительной власти муниципального 
уровня – 6932 человека. Укомплектованность 
штатов составляет 96,2 %.  

Нами было проведено социологическое иссле-
дование методом экспертного опроса на тему 
«Профессиональная среда муниципальной 
службы как фактор профессиональной социали-
зации» (апрель-май 2018 года). В опросе приня-
ли участие 291 человек. Эксперты в процессе 

ответов на вопросы анкеты дали характеристику 
профессиональной среде муниципальной служ-
бы Ставропольского края. 

Рассматривая среду как условие профессио-
нальной социализациимуниципальных служа-
щих, проведем сравнительный анализ ответов 
молодых специалистов (со стажем менее 5 лет) 
и представителей профессионального сообще-
ства, имеющих стаж работы в исполнительны-
хорганах местного самоуправления в Ставро-
польском крае, превышающий 10 лет. Мы обо-
значили их как первая категория и вторая. 

Для молодых специалистов,согласно их отве-
там,характерен минимальный опыт деятельно-
сти в сфере муниципальной службы, который 
они приобрели в процессах прохожденияпроиз-
водственной и иных практикв период обучения в 
учебном заведении, поэтому можно утверждать, 
что вторичная профессиональная социализация 
начиналась, по сути, на рабочем месте.  

Респонденты из числа муниципальных служащих 
со стажем более 10 летпопали в профессио-
нальную среду муниципальной службы, имея 
представления о профессиональнойсредеи ком-
муникациях в организации, а также жизненный 
опыт адаптации в новом трудовом коллективе. 

Комфортное существование в данной профес-
сиональной среде характеризуется отношением 
респондентов к возможной смене профессии, и 
как следствие – к смене профессиональной сре-
ды. Данные представлены в следующей таблице 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос:  
«Есть ли у Вас желание получить еще одну специальность, сменить профессию?», % 

 

Варианты ответов 
Категории специалистов 

Всего 
(средн.) Молодые  

специалисты 
Специалисты  
с опытом 

1.  Да 8,7 21,6 15,5 
2.  Нет, меня устраивает нынешняя специальность 67,4 47,1 56,7 
3.  Затрудняюсь ответить 23,9 31,4 27,8 

 
Отвечая на вопрос о причинах возможной смены 
работы, молодые специалисты выказали желание 
изменить круг общения, попасть в новый, более 
комфортный коллектив (6,5 %). Среди специали-
стов со стажем ни один не выбрал данный вариант 
ответа. Надеждуна увеличение зарплаты связы-
вают со сменой места работы 91,3 % молодых и 
64,7 % специалистов со с стажем.  

Примерно поровну распределились ответы рес-
пондентов первой и второй групп, в которых в 
качестве причины смены профессии указана 
возможность попробовать себя в качестве руко-
водителя – 26,1 % и 23,5 % соответственно. 

Основным каналом попадания в данную про-
фессиональную среду для молодых специали-
стов стали рекомендации родственников, знако-
мых, коллег – отметили 56,5 % от числа опро-
шенных. Тогда как для муниципальных служа-

щих со стажем работы более 10 лет основным 
каналом трудоустройства стали объявления о 
свободных вакансиях – отметили 45,1 % участ-
ников опроса. На втором месте по значимости у 
молодых специалистов находится такой канал 
трудоустройства, как учебное заведение, у кото-
рого налажены прямые связи с учреждением. 

В следующей таблице (табл. 2) представлены 
данные о том, с чем были связаны возникшие 
сложности адаптации в профессиональной 
среде. 

Молодые специалисты (чуть более трети опро-
шенных) считают основной причиной, услож-
няющей их адаптацию на рабочем мес-
те,недостаток практических навыков, и это зако-
номерно, так как они не имели соответствующего 
опыта до прихода в данную профессиональную 
среду. Далее, по мнению чуть более пятой части 
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респондентов этой группы, следует «недоста-
точность знаний о специфике работы в области 
муниципальной службы». На последнее место-
были поставлены неудовлетворенность знания-

ми, полученными во время обучения в вузе, и 
трудности адаптации к регламенту и условиям 
работы, а также к нагрузкам (порядка 20 % отве-
тов по первому и второму показателям). 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Если сложности были, чем они были вызваны?», % 
 

 

Ответы муниципальных служащих, отнесенных 
ко второй категории, распределились следую-
щим образом. На первое месточуть более трети 
опрошенных поставили недостаточность практи-
ческих навыков, с акцентомна нехватку специ-
альных знаний и навыков, поэтому процесс вто-
ричной профессиональной социализации пред-
ставителей данной категории муниципальных 
служащих направлен на освоение специфиче-
ских знаний, необходимых для успешного вы-
полнения трудовых функций. 

Для повышения качества подготовки выпускни-
ков профиля «Муниципальное управление» и 
обеспечения успешности их профессиональной 
социализации, по мнению молодых специали-
стов, прежде всего, нужно улучшить качество 
практической подготовки – отметили 73,9 % рес-
пондентов – и обеспечить базы практик – отме-

тили 47,8 % респондентов. По мнению специа-
листов со стажем, в первую очередь, нужно при-
влекать работников муниципальной службы для 
ведения практических занятий – отметили 41,2 % 
респондентов, улучшить качество практической 
подготовки – 27,5 % респондентов, улучшить 
базы практик – отметили 19,6 % респондентов. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что же-
лательно еще в вузе формировать профессио-
нальную среду для адаптации к ней будущих 
молодых специалистов даже в процессе обуче-
ния. Что же касается роли профессиональной 
среды как фактора профессиональной социали-
зациимуниципальныхслужащихв процессе их 
трудовой деятельности, то, несомненно,она яв-
ляется доминирующей детерминантнойдлитель-
ного и сложного процесса становления их как 
настоящих специалистов. 
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Варианты ответов 
Категории специалистов 

Всего 
(средн.) Молодые  

специалисты 
Специалисты  
с опытом 

1.  Не хватало знаний, полученных во время обучения 19,6 – 9,3 
2.  Не хватало практических навыков 32,6 31,4 32,0 
3.  Не хватало дополнительных знаний  – 11,8 6,2 
4.  Не хватало знаний о специфике работы  
  в данной отрасли 

21,7 27,5 24,7 

5.  Не хватало навыков взаимодействия с коллегами, 
  начальством, подчиненными – 5,9 3,1 

6.  Не было точных представлений о характере  
  будущей работы – – – 

7.  Было трудно привыкнуть к распорядку,  
  условиям работы, нагрузкам 19,6 7,8 13,4 
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предложений по совершенствованию процесса 
ресоциализации осужденных в местах лишения 
свободы и их адаптации к жизни в обществе 
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ысокий уровень преступности в нашей 
стране, продолжающийся процесс крими-

нализации российского общества требует сис-
темного подхода к анализу его источников и по-
иску эффективных способов его декриминализа-
ции.  

Данную публикацию мы посвящаем теме ресо-
циализации лиц, осужденных к лишению свобо-

ды за совершенные ими преступления как в пе-
риод нахождения в местах заключения, так и 
после выхода на свободу. А так как в этом про-
цессе определяющую роль играют сотрудники 
исправительно-трудовых учреждений, то мы хо-
тим обратить особое внимание читателей на эту 
группу лиц, полагая, что одной из проблем, ока-
зывающих негативное влияние на процесс ресо-
циализации лиц, содержащихся в местах лише-

В 
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ния свободы, является их профессиональная 
деформация, в результате чего они нередко не 
только не оказывают положительного влияния на 
заключенных в направлении декриминализации 
их сознания, а затем – и поведения, а сами по-
падают под влияние криминальной среды, в ко-
торой они проводят немало времени и нередко, 
может быть, в стремлении завоевать у заклю-
ченных авторитет, перенимают от них некоторые 
элементы криминальной субкультуры, которые 
начинают проявляться, казалось бы в мелочах: в 
жаргоне, неопрятной внешности, в жестах, ха-
рактерных для криминальной среды, в общении 
с коллегами по работе «по понятиям» и т.д. И 
эти попытки далеко не всегда имеют положи-
тельный результат, а наоборот – ведут к деви-
антным отклонениям в личности сотрудника, чем 
активно пользуются криминальные авторитеты. 
Нередко демонстрируя подчеркнуто высокое 
уважение к сотруднику, их лидеры, обладая бо-
гатым опытом «вербовки» законопослушных 
граждан в криминальную среду, стремятся уста-
новить с ними неформальные отношения, посте-
пенно вовлекают их в коррупционные схемы, 
играя на низменных человеческих страстях: 
жадности, завистливости, в стремлении к «лег-
кой жизни», в потребительской психологии. Не-
редко, идя на незначительные уступки заклю-
ченным, они незаметно включаются в крими-
нальные схемы, выход из которых оказывается 
очень сложным из-за страха разоблачения и 
увольнения из правоохранительных органов по 
недоверию. В результате они становятся частью 
криминального сообщества, обеспечивая заклю-
ченным связь с внешним миром, благоприятные 
условия для их содержания в местах лишения 
свободы. И как показывает практика, в эти схемы 
оказываются вовлеченными не только рядовые 
сотрудники, но и руководители исправительно-
трудовых учреждений, которые фактически за-
вершают формирование системной коррупции в 
этой отрасли правоохранительной системы, а по 
сути, ее криминализацию. 

Объявленная руководством нашей страны борь-
ба с коррупцией, в том числе, и в правоохрани-
тельных органах, несомненно дает положитель-
ные результаты, но они не должны ограничи-
ваться только карательными мерами, а требуют 
системного подхода в следующих направлениях: 

1. Повышения престижа профессии сотрудника 
пенитенциарной системы, для чего необходимо 
совершенствование условий их профессиональ-
ной деятельности, материально-технического 
обеспечения, социальной защиты, в том числе и 
пенсионного обеспечения, которые далеки от 
условий труда многих других представителей 
правоохранительных органов, хотя более тяже-
лых и наполненных реальной опасностью для их 
жизни и здоровья трудно представить. Ведь мно-
гие сотрудники исправительно-трудовых учреж-
дений(ИТУ) работают и живут в дали от крупных 
населенных пунктов, на территориях со сложны-
ми климатическими и географическими условия-
ми, не только в криминальном окружении, но и 
среди людей, нередко страдающих инфекцион-
ными заболеваниями. Может быть поэтому сре-
ди молодых людей наиболее высокий рейтинг 

имеют профессии судей, прокуроров, следова-
телей, некоторых полицейских профессий. А 
ведь именно от качества их работы в немалой 
степени зависит криминальная безопасность 
российского общества, и не только она, потому 
что пенитенциарная система является одним из 
многолетних устойчивых каналов рецидивной 
преступности в нашей стране. 

2. Совершенствования системы подбора и рас-
становки кадров сотрудников. Известно, что в 
силу низкой престижности профессии сотрудни-
ка данной системы она испытывает острый де-
фицит в высоко профессиональных кадрах, по-
этому нередко на службу в эти структуры, осо-
бенно на должности рядового и младшего на-
чальствующего состава, привлекаются жители 
ближайших населенных пунктов, в основном, не 
имеющие качественного образования, для кото-
рых работа в исправительном учреждении явля-
ется едва ли не единственным местом для тру-
доустройства. Именно поэтому эти сотрудники 
нуждаются в качественном и непрерывном про-
фессиональном образовании, которое, по наше-
му мнению, не может в полной мере обеспечить 
действующая в нашей стране система подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников ИТУ. 

Реформирование подготовки кадров для этой 
структуры правоохранительных органов должно 
носить системный характер, и в его основе 
должны быть заложены следующие принципы: 

– непрерывности, когда все его звенья должны 
стать неразрывными составляющими профес-
сионального образования сотрудников ИТУ, на-
чиная с их первоначальной подготовки, среднего 
специального, высшего образования, повышения 
квалификации и переподготовки; 

– гуманитаризации, когда социально-экономи-
ческие и общественные науки в этой образова-
тельной системе должны занимать достойное 
место в структуре профессионального образова-
ния сотрудников помимо специальных дисцип-
лин, потому что идейно-нравственная состав-
ляющая в структуре этого образования позволя-
ет им формировать и поддерживать на высоком 
уровне устойчивость к профессиональной де-
формации и иммунитет к криминальному воз-
действию на их сознание и поведение крими-
нальной идеологии. 

С четом того обстоятельства, что по условиям 
прохождения службы сотрудники пенитенциар-
ных учреждений достигают пенсионного возрас-
та в сравнительно молодом возрасте и, нередко, 
по состоянию здоровья лишены возможности 
продолжать свою профессиональную деятель-
ность в этой структуре, как мы полагаем, их мно-
голетний опыт работы в этой системе должен 
быть использован и в дальнейшем в различных 
направлениях, например, в качестве советников 
руководителей ИТУ, если речь идет об их быв-
ших руководителях и заместителях начальников 
этих учреждений, ведущих специалистов по на-
правлениям их деятельности. 
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Актуальным, по нашему мнению, является соз-
дание при ИТУ из сотрудников, уволенных из 
этих структур на пенсию по выслуге лет или по 
состоянию здоровья, групп первоначальной под-
готовки и повышения квалификации, которые 
должны быть включенными в структуру регио-
нальных учебных центов. 

Признавая актуальность создания для лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы на за-
вершающей стадии заключения, оптимальных 
условий для их адаптации к жизни на свободе 
после освобождения, мы считаем возможным 
создания на территории ИТУ секторов с облег-
ченными условиями для их содержания, где им 
будут созданы бытовые и иные условия, макси-
мально приближенные к жизни за пределами 
«зоны». И подобный опыт, как отмечают некото-
рые исследователи, имеется не только за рубе-
жом [1; 2], но и в нашей стране [1; 3]. А к работе 
в подобных структурах также следует привле-
кать бывших сотрудников ИТУ, способных в силу 
знания ими специфики этих учреждений, обес-
печить эффективное возвращение осужденных к 
жизни в социализированном обществе. 

Значимость подобных структур как важного фак-
тора ресоциализации заключенных станет еще 
больше, если они станут составной частью госу-
дарственной стратегии постпенитенциарной 
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. И, как мы полагаем, частью этой стра-
тегии должно стать создание в первую очередь, 
в населенных пунктах, находящихся в непосред-
ственной близости от ИТУ, многофункциональ-
ных социально-реабилитационных центров, в 
частности, для тех бывших заключенных, кто 
был освобожден условно досрочно. В них не 
только будет проходить их ресоциализация, но 
за время пребывания в этих центрах бывшие 
заключенные должны подтвердить справедли-
вость решения руководства ИТУ о ходатайстве 
перед судом об их условно-досрочном освобож-
дении. Более того, прохождение реабилитации в 
подобных центрах лицами условно-досрочно 
освобожденными из мест лишения свободы мо-
жет стать необходимым условием этой процеду-
ры, если оно будет закреплено на законодатель-
ном уровне. Благодаря реализации нашей ини-
циативы удастся решить несколько проблем, 
способствующих успешной ресоциализации 
бывших заключенных: 

– облегчения процесса их адаптации к естест-
венным условиям жизнедеятельности в общест-
ве, благодаря морально-психологической и ма-
териальной поддержке; 

– создания условий для обретения навыков ка-
кой-либо профессиональной деятельности или 
их дальнейшего закрепления, если они были 
получены в местах лишения свободы; 

– восстановления ранее утерянных за время 
пребывания в местах лишения свободы родст-
венных и других социальных связей, или же их 
обретения заново; 

– предупреждения рецидивной преступности, 
процент которой, как известно, остается очень 
высоким, в том числе, и по вине государства и 
гражданского общества, которые до настоящего 
времени так и не создали социальных и матери-
альных условий для адаптации бывших заклю-
ченных к жизнедеятельности в обществе в каче-
стве законопослушных граждан.  

Подобные центры могут быть созданы и для дру-
гих категорий освобожденных из мест лишения 
свободы в городах с развитой инфраструктурой, 
где нередко они остаются один на один со свои-
ми проблемами, в результате чего начинают 
вести асоциальный образ жизни и возвращаются 
в криминальную среду, пополняя ряды рециди-
вистов, профессиональных преступников. 

Во всех случаях востребованность в бывших 
сотрудниках уголовно-исполнительной систе-
мы(далее, УИС) окажется очень высокой, позво-
ляя им на долгое время сохранять социальную 
активность и эффективно использовать профес-
сиональные знания и навыки, обретенные ими за 
годы службы в этих структурах, тем самым сти-
мулируя действующих сотрудников УИС к зако-
нопослушному поведению на службе и за ее 
пределами, постоянному повышению своих об-
щих и профессиональных знаний, что станет 
гарантией их занятости и после увольнении я на 
пенсию.  

Конечно, подобный подход к организации испра-
вительно-трудовой и постпенитенциарной сис-
темы в нашей стране, несмотря на немалые ма-
териальные затраты и организационные усилия, 
которые можно компенсировать за счет привле-
чения частного капитала, институтов граждан-
ского общества, в том числе и волонтерского 
движения. Только, по нашему мнению, исполь-
зование этих ресурсов должно быть сбаланси-
рованным и проходить под контролем и при уча-
стии государства, потому что доверие системы 
социальной адаптации бывших заключенных, 
например, реабилитационным центрам, создан-
ным по инициативе частного бизнеса или струк-
тур гражданского общества без государственно-
го участия может привести к обратному эффек-
ту. Причиной тому является тот же высокий уро-
вень криминализации российского общества, 
который проявляется, в первую очередь, в силь-
ном влиянии на его функционирование органи-
зованной преступности, заинтересованной: 

– в легализации средств, полученных в теневом 
секторе, в том числе, и через подобные центры; 

– в сохранении своего влияния на лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы как условия 
сохранения российского общества в состоянии 
высокой криминальности. 

Таким образом, в современных условиях только 
функционирование постпенитенциарной условии 
под пристальным вниманием со стороны госу-
дарства и при участии частного капитала и граж-
данской инициативы позволит повысить эффек-
тивность ее деятельности позволит создать не 
только благоприятные условия для ресоциали-
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зациизаключенных и лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, но и окажет положи-
тельное влияние на деятельность сотрудников 
пенитенциарных органов, будет способствовать 
снижению уровня их коррумпированности, дек-
риминализации их психологии и профессио-

нального сознания, повышению престижа про-
фессии сотрудников уголовно-исполнительной  

системы(УИС) в обществе [4], а также – гумани-
зации самой, что, в конечном итоге, окажет по-
ложительное влияние на весь процесс декрими-
нализации российского общества. 
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еклама как социальное явление появляется 
в условиях индустриального общества. 

Именно тогда для нее создаются необходимые 
условия, впоследствии послужившие ее стреми-
тельному распространению и оформлению в 
специфический социальный институт со своими 
функциями, ценностями, формальными и не-
формальными нормами. Ее динамичному разви-
тию и закреплению в институциональных практи-
ках способствовало появление и развитие 
средств массовой информации, а затем и бурное 
развитие информационных технологий [1]. Сего-
дня она стала одним из важнейших фактором 
формирования и закрепления моделей общест-
венного поведения через создание определен-
ных образцов и стилей жизни, привлекательных 
образов,в условиях информационного общества 
стремительно распространяющихся в обществе 
и закрепляющихся в массовом сознании. 

Реклама стала своеобразным символом потре-
бительской эпохи, проводником потребительской 
идеологии и закрепления на уровне повседнев-
ных практик самых разных моделей потреби-
тельского поведения. Одной из них является 
модель демонстративного или показного пове-
дения, которая была описана еще в работе                    

Т. Веблена «Теория праздного класса» в 1899 
году. В ней ученый доказал, что вещи являются 
демонстрацией статуса потребителя, и сегодня 
эта мысль также актуальна, хотя демонстратив-
ное потребление уже вышло за пределы сугубо 
вещей, распространившись на сферу услуг и 
социальных отношений в целом [2]. Конечно же, 
это отражает негативные коннотации, вклады-
ваемые учеными в складывающуюся в совре-
менном обществе потребительскую культуру, 
что отражается и на рекламе, которая рассмат-
ривается исследователями как источник форми-
рования модели одномерного мышления и пове-
дения [3] в обществе, которое уже называют 
«обществом рекламы». В этом обществе рекла-
ма структурирует социальность, конструирует ее 
восприятие и выводит смысл потребления за 
рамки приобретения и использования товаров 
иуслуг, наделяя их символическим значением 
[4].  

Негативные оценки рекламы и потребительских 
моделей поведения, формирующихся под ее 
влиянием, превалируют в исследовательском 
пространстве, но, тем не менее, она имеет и 
позитивные функции, и свойства, на которые 
ученые также обращают внимание, и в частно-

Р 



46 

сти, больше, но надо сказать, что негативная 
точка зрения на рекламу достаточно распро-
странена, как в науке, так и обществе, однако, 
выделяются и позитивные определения, в кото-
рых акцентируются социально значимые функ-
ции рекламы. Например, Ч. Сендиджв рекламе 
видит форму коммуникации, благодаря которой 
качества товаров и услуг переводятся язык нужд 
и запросов потребителей [5], зачастую путем 
создания красивых мифов, сказочных историй. 

Реклама, действительно, помогает человеку 
ориентироваться в мире потребления, который 
многообразен, бесконечно развивается, предла-
гает что-то новое, в том числе и в образе жизни. 
Таким образом оформилось функциональное 
поле рекламы как предпосылка ее институцио-
нализации в обществе, которое погрузилось в 
бесконечный мир потребления. Назначением 
рекламы стала регуляция процесса формирова-
ния индивидуальных, групповых и общественных 
представлений об идеальной модели потребле-
ния посредством определенной системы норма-
тивно закрепленных, деперсонифицированных 
ролей и статусов [6]. 

Организационное оформление рекламы как со-
циального институтатакже состоялось в виде 
устойчивой структуры формальных и нефор-
мальных норм и правил, регулирующих сферу 
рекламной деятельности и отношений в этой 
сфере. И, что принципиально важно, реклама как 
социальный институт выступает агентом влия-
ния на формирование ценностей, установок, 
стереотипов, определяющих модели социально-
го поведения в различных сферах жизнедея-
тельности и детерминирующих стратификацион-
ные процессы в обществе, что особенно четко 
прослеживается на практике демонстративного и 
престижного потребления. 

Итак, реклама, используя сложившиеся в обще-
стве установки, ценности и стереотипы, влияет 
на модели потребительского поведения. При 
этом взаимодействие рекламы и гендерных сте-
реотипов происходит по трем основным направ-
лениям. Во-первых, реклама использует уже 
сложившиеся устойчивые стереотипы и ценно-
сти. Во-вторых, она помогает формировать ген-
дерные стереотипы на основе имеющихся в об-

ществе тенденций восприятия и типизации 
людьми друг друга, распространяя их на массо-
вую аудиторию. В-третьих, и инвариантные, и 
вариативные стереотипы «социализируют» но-
вые поколения, транслируя эти нормативные 
образцы и стереотипы в будущее. 

Таким образом обеспечивается воспроизводство 
ценностно-нормативных и стереотипных устано-
вок в социокультурном пространстве общества, 
в том числе и в гендерном отношении. Кроме 
того, будучи внедренными в индивидуальное и 
массовое сознание, в том числе и посредством 
рекламы, гендерные стереотипы навязывают 
модели поведения и социальные роли, опреде-
ляяне только потребительскийвыбор, но и жиз-
ненный выбор людей. 

Представление о распространенности гендерных 
представлений и стереотипов в рекламе позво-
ляет составить исследование Е. Батаевой [7], в 
котором были проанализированы 452 рекламных 
ролика, в 2009–2010 гг. продемонстрированных 
на четырех центральных украинских каналах. 
Анализ показал, что в 241 ролике (53,3 %) были 
использованы стереотипные или нестереотип-
ные модели гендерного поведения, а в осталь-
ных поведение персонажей было гендерно ней-
тральным либо мужские и женские видеообразы 
вообще не использовались. Кроме того, выясни-
лось, что телереклама явно ориентирована на 
практику воспроизводства гендерных стереоти-
пов, поскольку стереотипные модели составляют 
5/6 всего объема гендерно ориентированной 
рекламы. При этом самой популярной среди них 
(41 %) является «женская модель» [8]. 

Женщина в этой модели максимально соответ-
ствует философии и ценностям общества по-
требления. Ее предназначением и смыслом жиз-
ни является стремление к тому, чтобы в первую 
очередь нравиться мужчинам, а также самой 
себе. Это проявляется в нарциссизме, во влюб-
ленности в собственное тело, в гедонистическом 
наслаждении своей красотой, ухоженностью и 
стильностью. 

Обобщение вышеуказанных и ряда других ис-
следований [9], а также наши собственные на-
блюдения позволяют указать основные мужские 
и женские персонажи, участвующие в рекламе. 

 
Таблица 1 

Женские стереотипы в рекламе 
 

Персонажи Их поведенческие паттерны Примеры телевизионных роликов [10] 
Инвариантные 

Жена-мать Заботится о членах семьи, воспитывает детей Лекарственное средство «Доктор Мом» 
Домохозяйка Делает покупки, готовит, убирает Продукты питания «Мироторг» 

Кокетка Демонстрирует сексуальную  
привлекательность 

Дубленки и шубы «Сагита» 

Кукла Следит за своей внешностью,  
ухоженностью и здоровьем Лекарственное средство «Резалют» 

Вариативные 
Эксперт Дает советы, делает заключения Зубная паста «Блендамед Про Эксперт» 
Деловая женщина Занимается бизнесом, носит деловой костюм Автомобили «Опель» 
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Таблица 2 

Мужские стереотипы в рекламе 
 

Персонажи Их поведенческие паттерны Примеры телевизионных роликов 
Инвариантные 

Карьерист Демонстрирует достигнутый  
им высокий статус Колбаса «Клинская» 

Специалист Профессионал на работе и домашний мастер Товары для водоснабжения  
и отопления «Кальде» 

Эксперт Дает советы, делает заключения Гель для стирки «Персил Эксперт» 

Мачо Объект сексуального внимания,  
завоевывает женщин Кофе «Неспрессо» 

Коллективист Является членом мужского коллектива,  
чаще всего – на отдыхе Пиво «Охота» 

Вариативные 

Домохозяин Воспитывает детей, выполняет  
домашнюю работу 

Средство для мытья посуды «СоматГолд» 

Большой ребенок Объект заботы окружающих,  
чаще всего – членов семьи Лекарственное средство «Риностоп» 

 
Представленные женские персонажи в принципе 
можно рассматривать попарно. Так, женские 
роли жены, матери, дочери и хозяйки относятся 
к семейной сфере и в рекламе часто взаимно 
дополняют друг друга – ухаживая за детьми, 
женщинам часто приходится становиться домо-
хозяйками, а домохозяйки занимаются уходом и 
за детьми, и за другими членами семьи. Семей-
ная женщина тщательно подбирает лучшие про-
дукты, детское питание, лекарства, стиральные 
порошки, чистящие средства; заботится о кало-
рийном и безопасном питании и здоровье членов 
семьи и домашних питомцев, о воспитании де-
тей «будущими чемпионами», о чистоте одежды 
и порядке в доме. При этом семейные женщины 
чаще всего красивые, нежные, молодые, изо-
лированы от других женщин. 

Для большой части мужчин домашнее хозяйство 
безынтересно, и они считают его пустой тратой 
времени не потому, что ленивы, а потому, что 
оно не отвечает их ценностной системе. Мужчи-
ны самоутверждаются в деятельности вне дома. 
Женщина же традиционно самоутверждалась, 
приобретала власть и свое социальное оправ-
дание посредством ведения домашнего хозяйст-
ва, через обустройство своего «гнезда». Сего-
дня, однако, домашний труд многими оценивает-
ся скорее негативно, поэтому многочисленные 
товары, связанные с ним, рекламировать стано-
вится сложнее. В связи с этим рекламистами 
применяются следующие коммуникативные под-
ходы [11]: 

●  домашняя работа объединяет семью (прежде 
всего посредством вкусной еды); 

●  женщины получают удовольствие от качест-
венной работы по дому; 

●  ведение домашнего хозяйства – аристокра-
тическое занятие, а домохозяйка – богиня-
созидательница; 

●  акцентируется красота женщины, а не ее хо-
зяйственность; 

●  работа по дому сексуализируется. 

И. Гусейнова и М. Томская обращают внимание 
на рекламный феномен, который они называют 
феноменом «невидимого мужчины». «Женщины 
в рекламных роликах активно обсуждают пре-
имущества того или иного продукта, с энтузиаз-
мом пускают его в дело, соревнуются в практич-
ности, энергично дают советы друг другу. Кажет-
ся, что появившийся мужчина разрушил бы 
идиллию этого совершенного женского мира, где 
все блестит и благоухает» [12]. Другим толкова-
нием феномена «невидимого мужчины» можно 
считать рассуждения И. Грошева о маскулинизи-
рованности и патриальхальности рекламных 
стратегий. Он считает, что блещущие белизной 
рубашки и дымящиеся тарелки вкусных супов 
предназначены именно для долгожданного муж-
чины. Сама неестественная увлеченность рек-
ламных женщин рутинным домашним трудом, их 
маниакальная одержимость поддержанием чис-
тоты, их самоотверженная борьба с микробами, 
угрожающими семье, их перманентное соперни-
чество (отстирать чище, приготовить вкуснее, 
обслужить лучше) выдают наличие маскулинного 
дискурса как некого фона изображаемых собы-
тий. Только в его силовом поле вся эта на пер-
вый взгляд замкнутая на себе женская актив-
ность наделяется особым значением, обретает 
смысл и получает единственное оправдание [13]. 

Вторая пара женских персонажей – «кокетка» и 
«кукла». Объединим их под условным названием 
«прекрасная леди». Кокетка – это женщина, 
которая хочет нравиться мужчинам и знает, как 
это делать. Но для того чтобы нравится мужчи-
нам нужно, чтобы женщина нравилась самой 
себе. Да, и вообще женщина стремится быть 
привлекательной и уделяет своей внешности 
большое внимание. Кокетки и куклы рекламиру-
ют предметы роскоши, автомобили, косметику и 
парфюмерию, гигиенические и лекарственные 
средства, фитнес-средства и т.п. 

По мнению Е. Батаевой, эти персонажи олицетво-
ряют собой философию потребительства, гедо-
низма и нарциссизма,предписывающую женщине 
вкладывать все свои жизненные ресурсы в свое 
лицо и тело. В качестве кукол может выступать и 
немолодая женщина, активно борющаяся с прояв-
лениями старости с целью продления своей при-
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влекательности. Но и молодые, и стареющие жен-
щины хотят быть привлекательными для мужчин, и 
быть востребованными мужчинами [14]. 

Прекрасная леди в рекламе всегда привлекает 
внимание. Мужское – потому, что мужчине при-
ятно смотреть на красивых женщин и красивое 
женское тело, а внимание женщин – потому что 
это дает возможность сравнить себя с реклам-
ным образом, особенно с общепризнанным секс-
символом, и, возможно, почерпнуть из рекламы 
способ достижения большей привлекательности. 
Реклама с прекрасными леди чаще всего апел-
лирует к эмоциям и поэтому содержит соответ-
ствующий антураж – спокойное море и залитый 
солнцем пляж, пейзажи с цветущей зеле-
нью,уютная обстановка дома, шикарные магази-
ны, людные улицы города, и в целом – превали-
рование светлых и ярких тонов над темными. 

Вариативные женские персонажи мы не будем 
рассматривать подробно, поскольку они не под-
черкивают, а стирают гендерную специфику 
женщины. Эти персонажи демонстрируют, что в 
рекламе женский образ постепенно перестает 
быть только сексуально-декоративным или свя-
занным с ведением домашнего хозяйства, а ста-
новится все более социально активным и дело-
вым. Нередко женщина сочетает статусы храни-
тельницы очага и профессионально востребо-
ванной работницы. Но то, что женщина все чаще 
работает вне дома, не означает непременно, что 
она равноправна мужчине и независима от него. 
Наоборот, в рекламе очень часто женщин пока-
зывают как представительниц обслуживающих 
профессий, а процент женщин, занимающих 
должности более значимые, чем секретарские, 
невелик. Часто деловой характер деятельности 
женщины обозначен лишь ее деловым костюмом 
и/или ее изображением в офисе или на фоне 
офисного здания. Женщина в рекламе является 
экспертом чаще всего по проблемам омоложе-
ния, а также в медицинских и воспитательных 
вопросах. 

Среди мужских персонажей очень близкими яв-
ляются персонажи карьериста, специалиста и 
эксперта, которые можно объединить под назва-
нием «успешный мужчина». Кажется, что, высту-
пая в рекламной роли эксперта или клиента бан-
ка или владельца дорогого автомобиля, такой 
мужчина знает, чего он хочет в жизни, с успехом 
добивается или уже добился этого. Достигнув 
высокого статуса и профессионализма, он может 
обеспечить себя и свою семью. Он хорошо одет, 
сидит за рулем дорогой машины (один из важ-
ных показателей мужского успеха) или за столом 
в офисе раскрученной компании. В печатной 
рекламе фон, на котором изображен успешный 
мужчина, чаще всего нейтральный. 

Доминирующим является следующий образ ус-
пешного мужчины: спокойный, невозмутимый, 
уверенный в себе, решительный и лишенный 
эмоций. Этот образ внушает потребителю, что 
именно таким и должен быть мужчина, и если он 
неспособен отрешиться от своих чувств или, по 
крайней мере, держать их при себе, то он – не 
настоящий мужчина. Большинство мужчин в 

рекламе смотрят в никуда, у них отсутствующий 
взгляд (часто скрываемый солнечными очками), 
в то время как женщины обычно глядят на кого-
то, часто улыбаются или каким-либо другим об-
разом выражают свои чувства. Успешный муж-
чина в рекламе нередко предстает в качестве 
зрелой сложившейся личности, что в том числе 
является доказательством его мужественности. 
Поэтому легкая седина может придать мужчине 
презентабельный или, возможно, даже сексу-
альный вид, тогда как женщину она делает про-
сто старой. Нет ничего необычного в том, что 
седеющий мужчина сообщает новости или про-
гноз погоды, но увидеть в этой роли женщину с 
седыми волосами практически невозможно [15]. 

Мужской мир в рекламе буквально пропитан духом 
коллективизма. Мужчина-коллективист предпочи-
тает работать с компаньонами и отдыхать в кругу 
друзей. Так, в рекламе участвуют чисто мужские 
профессиональные коллективы шахтеров, рыба-
ков, военных. Мужчины отдыхают на рыбалке и 
охоте, болеют за свои команды и спортсменов в 
спортбарах за кружкой пива. В целом все эти сю-
жеты демонстрируют настоящую крепкую мужскую 
дружбу. (При этом резонно возникает вопрос – 
возможна ли такая же дружба между женщинами?) 
Иногда в мужских развлечениях участвуют и жен-
щины, но они воспринимаются скореекак практи-
кующие стиль поведения, культурно маркирован-
ный как маскулинный [16]. 

В последнее время в рекламе появился мужчи-
на-домохозяин, мужчина-отец, который занима-
ется хозяйством, кормит и лечит детей, гуляет с 
ними, в то время как его жена находится на ра-
боте или отдыхает. Например, вспомним рекла-
му детского питания и слоган: «ФрутоНяня – по-
мощь маме (и через небольшую паузу) и папе!». 
Как видим, и в этом случае мама стоит на пер-
вом месте, а папа только на втором. Тем не ме-
нее, существует мнение, что четкое разделение 
рекламного пространства на женское и мужское 
перестает быть актуальным. В последнее время 
увеличилось число неполных семей и домохо-
зяйств, состоящих из одного человека, поэтому 
многие женщины самостоятельно делают ре-
монт, а мужчины чаще ходят за покупками [17].  

Рекламный персонаж «большой ребенок» появ-
ляется в рекламе все чаще, особенно в семей-
ной рекламе, когда мужчина в рекламных сюже-
тах либо страдает от голода (тогда женщина 
преподносит ему дымящуюся тарелку супа), ли-
бо он является жертвой простуды, перхоти и т.д. 
[18]. Иными словами, большой ребенок требует 
заботы от окружающих и получает ее от других 
персонажей посредством рекламируемого про-
дукта или, в крайнем случае, помогает себе сам. 
Вероятно, этот персонаж стал отражением не-
достатка маскулинности в современном россий-
ском обществе. 

Таким образом, можно заключить, что реклама 
достаточно часто воздействует на сознание по-
тенциальных потребителей путем использова-
ния гендерных моделей поведения и стереоти-
пов, способствующих более эффективному по-
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строению рекламной коммуникации. Если же 
посмотреть на эту проблему шире, то можно 
констатировать, что реклама, являясь частью 
социальной реальности, транслирует не только 
информацию о товарах и услугах, но и о взаимо-
отношениях в обществе, в том числе и о взаимо-
отношениях между мужчинами и женщинами. В 

связи с этим общество посредством рекламной 
индустрии в некоторой степени может контроли-
ровать и во многом предопределять социальный 
портрет самого общества, социальных групп и 
гендерных отношений, символизирующих сло-
жившийся в социуме социальный порядок. 
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юбое общество на каждом историческом 
отрезке своего существования, неизбежно 

сталкивается с теми или иными вызовами, не-
сущими в себе угрозу его стабильности. Эти вы-
зовы могут иметь местом своей локализации 
самые разнообразные сферы жизнедеятельно-
сти социума, такие как экономика, политика, 
межнациональные отношения или техногенное 
пространство. Как правило, подобные вызовы 
эмпирически ощутимы, а главное то, что они уже 
изначально предполагают наличие готового ре-
цепта их решения, как минимум, с точки зрения 
ясного осознания нормативного целеполагания. 
Иными словами, природа последних лишена 
дуальности, а, следовательно, не предполагает 
дилеммы: отвечать на возникшую общественную 
проблему или сохранять statusquo.  

Однако дело обстоит диаметрально противопо-
ложным образом, когда речь идет о вызовах, чья 
детерминация имеет социокультурный характер, 
и ответы на которые могут амбивалентно фор-
мироваться с радикально противоположных по-
зиций, а,следовательно, и приводить к совер-
шенно иным результатам. Парадокс состоит в 
том, что каждый отдельно взятый ответ на кон-
кретный вызов, генерированный культурой, яв-
ляется по своему определению полисценарным, 
предполагающим существенное изменение век-
тора цивилизационного развития в зависимости 
от принятого решения. Именно анализ подобных 
вызовов применительно к современной России и 
является целью настоящей статьи. Разумеется, 
полноценное исследование культурно детерми-
нированных вызовов здесь вряд ли возможно, 

свою же задачу мы видим скорее в обозначении 
проблемы, чем в поиске путей ее решения.  

Одним из аспектов таковой, выступает тема со-
циального актора, сочетающего в себе деятель-
ностную эффективность с прочным духовно-
нравственным фундаментом. И уже здесь стано-
вится очевидна дилемма, которую предстоит 
решить. Дело в том, что креативное сознание и 
критическое мышление, как атрибуты социально 
эффективной личности, достаточно трудно соче-
таются с требованием автоматического призна-
ния ею наличного корпуса духовности, тем более 
что таковой с необходимостью включает в себя и 
религиозные ценности, открыто оппонирующие 
принципам фальсификации (К. Поппер) и скеп-
тицизма. Далеко не ясно, каким образом прово-
дить модернизацию общества в ситуации инсти-
туциональной легитимации религии, в свете от-
крыто заявленного курса на ее «огосударствле-
ние».  

Еще один вызов современности связан с необ-
ходимостью самоопределения государства от-
носительно его собственных цивилизационных 
перспектив. Данный вызов также имеет отноше-
ние к сфере культуры, где, как уже было отмече-
но, не существует одномерных решений. Суть 
соответствующей дилеммы сводится к необхо-
димости выбора между социокультурным изоля-
ционизмом и европейским интегративизмом. При 
этом зачастую «угрозу»вестернизации отечест-
венной культуры интерпретируют как морально-
нрвственную деградацию общества, теряющего 
свою социокультурную идентичность. Такого 

Л 
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рода дискурс присутствует, в частности, в статье 
Е.Б. Шестопал и А.В. Селезневой «Социокуль-
турные угрозы и риски в современной России» 
(2018), где инфильтрация западных ценностей 
напрямую отождествляется с военной угрозой. 
«Самое опасное явление постсоветского време-
ни, утверждают указанные авторы, – нравствен-
ная деградация, ставшая возможной, поскольку 
старые социальные нормы исчезли, а новые еще 
не возникли. Кризис идентичности оказался ни-
чуть не менее серьезной угрозой для целостно-
сти государства, чем угроза военная» [2, 90]. 

Впрочем, дуализм социокультурных вызовов 
отнюдь не ограничивается исключительно сце-
нарными рамками вероятностных ответов. Он 
распространяется и на другие измерения социо-
культурной проблематики как таковой. Так, не 
менее значимой является дуальность принципов 
формирования пространства культуры. Мы име-
ем в виду одновременность влияния тех групп 
факторов, которые относятся к диаметрально 
противоположным модусам культурообразова-
ния, таким как спонтанность и управляемость.  

Эмпирическая очевидность факта перманентной 
трансформации социокультурной среды, не оз-
начает автоматического понимания природы 
данных изменений, получения ответа на вопрос 
какова доля в последних осознанного культуро-
творчества и что остается за стихийным разви-
тием культуры.Мы можем только предполагать, 
что эффективность управления культурой зави-
сит от сензитивности субъекта управления к со-
циальным запросам общества, от ориентации 
управленческой практики на доминантную куль-
турную матрицу, от умения выстроить широкий 
общекультурный консенсус.  

В современной культуре парадоксальным обра-
зом сочетаются динамизм и константность, гло-
бализм и регионализм, общечеловеческое и на-
циональное, то есть и здесь просматривается 
дуализм бинарных оппозиций. Особое место в 
этом ряду занимает оппозиция субъективного и 
объективного. С одной стороны почти все вызо-
вы культурного порядка имеют субъективный 
характер, но с другой, большинство из них обла-
дают высочайшей способностью к объективации. 
Объективирующий алгоритм представляет собой 
экстраполяцию духовного контента культуры на 
конкретные поведенческие модели и социаль-
ные практики. История человечества знает не-
мало примеров, когда те или иные конструкты 
духовности выступали в роли движущей силы 
тектонических цивилизационных сдвигов. К пер-
вым, в частности, относятся религиозные, соци-
альные и утопические доктрины. Тем самым, 
несмотря на кажущуюся эфемерность социо-
культурных вызовов, обусловленную субъектив-
ной природой последних, относиться к ним сле-
дует весьма и весьма серьезно. Сказанное на-
ходит свое подтверждение и в позиции других 
исследователей, также настаивающих на пре-
дельной конкретности последствий субъективно 
фундированной социокультурной деструкции. 
«Отдельный человек или общество, – отмечают 
Е.Б. Шестопал и А.В. Селезнева, – в целом вос-
принимают то или иное явление как угрозу, даже 

если оно таковым в действительности не явля-
ется. Эти угрозы могут являться объективно 
«мнимыми», но от этого они не перестают вос-
приниматься гражданами в качестве таковых, и 
известно немало случаев, когда мнимые угрозы 
приводили к вполне реальной панике, взрывам 
протестов и т.п.» [2, 91]. 

К области культуры принадлежит и проблема 
качества человеческого материала, которая так-
же обладает дуалистическим характером. Дан-
ная проблема имеет множество измерений, она 
связана с целым рядом дилемм, имеющих отно-
шение к государственной политике, институтам 
социализации, приоритетам в образовании, 
межстрановой конкуренции, моделям достиже-
ния социального успеха. Речь идет об определе-
нии нормативных параметров человеческого 
фактора в нашей стране. Так, если в советскую 
эпоху приоритет отдавался массовой подготовке 
специалистов с техническим образованием, то в 
постсоветский период предпочтения стали отда-
ваться гуманитариям, что привело к их явному 
перепроизводству. Думается, что действующей 
власти необходимо озаботиться комплексной 
системой культурных месседжей, содержащих в 
себе ясный посыл относительно требований к 
массовому социальному актору будущего, напо-
добие тех, которые формировали советскую 
сциентистскую социокультурную парадигму. 
Здесь достаточно вспомнить целую плеяду та-
лантливых фильмов про отечественных ученых, 
героизирующих их деятельность и обеспечи-
вающих, тем самым, привлекательность соот-
ветствующих профессий в глазах самой массо-
вой аудитории. При этом необходимо осознавать 
неизбежность долгосрочного характера такого 
рода усилий и не ждать от них быстрого эффек-
та. Помимо необходимости самой формулировки 
месседжей как таковых, придется радикально 
переформатировать систему школьного образо-
вания, включая подготовку в начальной школе, 
обеспечить медийную поддержку намеченного 
курса, создать источники финансирования про-
грамм по перенаправлению людских ресурсов в 
наиболее перспективные сферы народного хо-
зяйства, заявить о социальной поддержке тех, 
кто готов принять участие в профессиональной 
переподготовке. Итогом всей этой деятельности 
мы видим формирование нового общественного 
идеала гражданственности, призванного, помимо 
уже сказанного, генерировать новую отечествен-
ную элиту, выступающую носителем высокого 
патриотического сознания в сочетании с совре-
менными формами мышления. Актуальность 
сказанного подтверждается тем фактом, что по-
сле распада Советского Союза и исчезновения 
его элитариев, в современной России все еще 
продолжает сохраняться вакуум в элитарном 
корпусе, а именно в той его части, котораявы-
ступала бы носителем культурной идентичности, 
была ориентирована на национальные интересы 
и отличалась бы высокой степенью личной от-
ветственности.  

Со всей возможной остротой перед российским 
социумом встает дилемма социокультурной мо-
нохромности и полихромии, в той ее части, где 
речь идет о способе решения миграционной 
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проблемы. Относительно понимания последней 
существуют два диаметрально противополож-
ных подхода, один из которых строится на вос-
приятии феномена миграции как абсолютного 
зла, а другой видит в нем дополнительный ре-
сурс общественного развития. Данная дилемма 
также видится нам достаточно сложной для ре-
шения, поскольку каждая из сторон располагает 
вполне основательной аргументацией для обос-
нования собственной позиции.  

Известно, что противники «мягкой» миграцион-
ной политики исходят из опасения роста соци-
альной напряженности, ссылаются на угрозу 
столкновения культур, указывают на возникно-
вение межэтнической конфликтогенности, ухуд-
шение социального самочувствия коренного на-
селения. Особую обеспокоенность в этом сег-
менте граждан вызывает вероятность разруше-
ния их традиционной культуры и привычного 
образа жизни. Для них изменения этнокультур-
ного баланса не является «игрой с нулевой сум-
мой», при которой возникшие трудности компен-
сируются появлением новых возможностей. За-
частую они говорят фатальности увеличения 
внешних миграционных потоков для всех без 
исключения сторон жизнедеятельности общест-
ва. «Увеличение выше привычного уровня числа 
лиц из тех или иных этнических групп (например, 
мигрантов) в регионах с преобладанием русского 
населения чревато ростом националистических 
настроений и даже межэтническими конфликта-
ми. Сюда же можно отнести состояние социаль-
ных институтов, обеспечивающих жизнедея-
тельность населения: здравоохранения, соци-
ального обеспечения стариков, инвалидов, мно-
годетных семей и пр.» [2, 92]. Заметим, что речь 
в вышеприведенном тексте идет не просто о 
локальных издержках как следствии появления 
этнокультурного дисбаланса, но вызове полити-
ческой системе государства в целом.  

Иной, диаметрально противоположный взгляд на 
проблему, представлен апологетами концепции 
«плавильного котла», действующего по принципу 
полной социокультурной ассимиляции мигрантов 
в массе местного населения, достаточно быстро 
избавляющихся от малейших признаков предпи-
санной им первичной этнокультурной идентич-
ности. Содержащийся в данной концепции под-
ход опирается на два основных представления: 

– представлении о высокой степени гибкости 
коллективного сознания мигрантов, легко адап-
тирующегося к изменениям социальной среды; 

– представлении о социокультурной структуре 
актора как об инструментальной переменной, 
лишенной константного ценностного начала.  

Отказываясь от использования аксиологического 
дискурса при дескрипции феномена миграции, 
последний описывается исключительно при по-
мощи прагматического нарратива. Так, амери-
канский сторонник глобализации Т. Фридман 
характеризует инфильтрацию мигрантов в новое 
для них социокультурное пространство как «им-
порт мускул из-за рубежа». В США приезжают, 
по его мнению, лучшие представители своих 

стран. Они мотивированы много и добросовест-
но трудиться для того что бы стать полноценны-
ми американцами. Ими в полном объеме прини-
мается система ценностей и базовых поведен-
ческих моделей. Всякая деятельность силовых 
структур, направленная на ограничение мигра-
ционных потоков является антигосударственной. 
При этом явный приоритет автор отдает моло-
дежной страте, как наиболее перспективной с 
точки зрения получения максимальной отдачи. 
«Я бы приветствовал иммиграционную политику, – 
заявляет Т. Фридман, – которая гарантирует пя-
тилетнюю визу для каждого иностранного сту-
дента, едущего готовиться к получению доктор-
ской степени в любом аккредитованном амери-
канском вузе. Мне все равно, что будет его спе-
циальностью – математика или греческая мифо-
логия. Пока мы можем снимать интеллектуаль-
ные сливки со всего мира, наша страна окажется 
в плюсе» [1, 376]. 

Подобным образом и аксиоматичность требова-
ния достижения обществом предельно широкой 
консолидации отнюдь не устраняет необходимо-
сти выбора между способами достижения тако-
вой. И этот выбор нам также представляется в 
своей основе дуалистичным. Речь, как нам пред-
ставляется, может идти о так называемых «нега-
тивных» и «позитивных» консолидирующих 
принципах. Если первые объединяют социум, 
опираясь на позитивную повестку дня (экономи-
ческий рост, социальная мобильность, научно-
технический прогресс), то вторые артикулируют 
своеобразную «принудительную» консолидацию, 
зачастую приобретающую манипулятивный ха-
рактер. В этом случае используется мобилиза-
ционные дискурсивные практики, в массовое 
сознание внедряется образ внешнего или внут-
реннего врага, продуцируются изоляционистские 
интенции, создающие впечатление существова-
ния общества в ситуации «осажденной крепо-
сти». Впрочем, мобилизационный дискурс явля-
ется абсолютно оправданным, когда речь идет 
об реальных угрозах, таких как угроза внешней 
агрессии или крупномасштабная техногенная 
или экологическая катастрофа и когда от людей 
требуется известное самопожертвование. Но 
при этом всегда следует помнить о невозможно-
сти использовать на «негативные» принципы 
общественной консолидации в долгосрочной 
перспективе.  

Разумеется, можно продолжить и далее иссле-
довать дуалистическую природу социокультур-
ных вызовов, тем более, что исходного материа-
ла более чем достаточно. Однако и уже сказан-
ного достаточно для формулирования ряда 
обобщающих выводов. Первое, на что хотелось 
бы обратить внимание, так это на необходи-
мость осуществления всестороннего анализа 
всех возможных альтернатив решения крупно-
масштабных социокультурных проблем с точки 
зрениядалеко идущих последствий реализации 
данных решений. Одновременно требуется глу-
бокая проработка алгоритма принятия управлен-
ческих решений на основе диалектического со-
четания отдельных элементов из диаметрально 
противоположных социокультурных моделей и 
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парадигм цивилизационного развития. Инаконец, 
любая избранная альтернатива должна быть 
отсечена от собственных крайностей, таких как 
консервация социальной архаики или, напротив, 

радикальные изменения, в которых видят некую 
самоцель, а никак не средство, дозировано при-
меняемое в совершенно конкретной ситуации и с 
вполне определенной целью.  
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Аннотация. Государственно-частное партнер-
ство – современный институт рыночной эконо-
мики, функционирующий в инфраструктурных 
отраслях большинства стран мира и имеющий 
приоритетное значение для их развития, а, 
следовательно, и для развития мировой эконо-
мики. Появление этого института связано с 
проблемами либерализации экономики и раз-
вития инвестиционной и инновационной дея-
тельности. В статье рассмотрены особенности 
государственно-частного партнерства на тран-
спорте. 
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Annotation. Рublic-private partnership is a 
modern institution of a market economy that 
functions in the infrastructure sectors of most 
countries of the world and is of priority importance 
for their development and, therefore, for 
the development of the world economy. 
The emergence of this institution is associated with 
the problems of economic liberalization and 
the development of investment and innovation. 
The article discusses the features of public-private 
partnership in transport. 
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нститут партнерства представляет собой 
механизм предоставления частным секто-

ром инфраструктурных услуг государственной, 
социальной значимости. Данный институт осно-
ван на эффективном распределении рисков, 
обязательств и полученной выгоды между госу-
дарством, частным сектором и пользователями. 

Цель ГЧП – развитие производственной и соци-
альной инфраструктуры в интересах общества 
путем объединения ресурсов и опыта каждой из 
сторон партнерства (государства и бизнеса) и 
путем реализации общественно значимых про-
ектов с наименьшими затратами и рисками при 
условии предоставления субъектам рынка высо-
кокачественных услуг. Следует отметить, что 
участники партнерства преследуют различные 
цели, имеют разные мотивации и через меха-

низм партнерства решают собственные задачи. 
Так, государство заинтересовано в росте объе-
мов и улучшении качества предоставляемых 
услуг населению, в укреплении бюджета соот-
ветствующего уровня на основе роста налоговых 
поступлений, в то время как бизнес заинтересо-
ван в развитии производственной и социальной 
инфраструктуры, обеспечивающей создание 
благоприятных условий для его роста, увеличе-
ния прибыльности и стабильности развития                     
[1, с. 116]. 

Априори значимо, что транспорт именно та от-
расль экономики, которая, прежде всего, востре-
бует и инициирует функционирование института 
ГЧП, что обусловлено особенностями отрасли, 
формирующими особенности института парт-
нерства.  

И 
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Рассмотрим особенности ГЧП на транспорте в 
контексте отраслевых особенностей.  

Во-первых, транспорт – важнейшая составная 
часть инфраструктуры, он создает объективные 
условия для непрерывного функционирования 
всех других отраслей экономики. Он по своему 
экономическому содержанию является матери-
альной основой товарного обращения и эконо-
мических взаимосвязей в масштабе как нацио-
нальной, так и мировой экономики, что объек-
тивно обусловливает наличие внешних эффек-
тов, как правило, разнообразных и значительных 
по масштабам. Наличие этих эффектов – прин-
ципиальный посыл функционирования института 
партнерства и его значимая особенность. В свою 
очередь, эта особенность ГЧП на транспорте 
обусловливает развитие двух подходов к функ-
ционированию института – традиционного и 
адаптивного, что формирует вторую особен-
ность института партнерства на современном 
этапе. Традиционный подход предусматривает 
прямое участие государства в софинансирова-
нии инвестиционных проектов, функционирую-
щих на условиях партнерства. Адаптивный под-
ход предусматривает косвенное участие госу-
дарства в различных формах, чаще всего свя-
занных с государственными гарантиями, веду-
щими к минимизации рисков проектов. Кроме 
того, внетранспортные социально-экономи-
ческие эффекты обусловливают еще одну прин-
ципиальную особенность института партнерства 
на современном этапе – инициировать проект 
может не только государство, но и бизнес.  

Во-вторых, транспорт – инструмент геостратеги-
ческой политики. Чаще всего этим положением 
объясняется наличие государственной собст-
венности на транспорте, а, следовательно, и 
государственных инвестиционных ресурсов, ак-
кумулированных на основе налоговых поступле-
ний [1, с. 117]. Это предполагает непреложность 
сохранения традиционного подхода к институту 
партнерства и развитие системы государствен-
ных контрактов, размещаемых на конкурсной 
основе. Императив конкурсности представляет 
четвертую особенность института ГЧП.  

В-третьих, транспорт – государствообразующий 
элемент, поскольку услуги, предоставляемые 
отраслью, воздействуют на все экономическое 
пространство. Решение проблемы собственно-
сти в отрасли на современном этапе осуществ-
ляется с использованием института концессий, 
призванных аннигилировать остроту дилеммы 
«частное или государственное». Преимущест-
венное развитие концессий как комплексной 
формы ГЧП на транспорте – четвертая особен-
ность ГЧП в отрасли.  

В современной сложной экономической ситуации 
именно институт ГЧП способен стать продуктив-
ной формой сотрудничества государства и биз-
неса, поскольку в условиях кризиса стабиль-
ность спроса со стороны государства является 
важнейшим инструментом снижения рисков ин-
вестиций и укрепления доверия кредитных орга-
низаций. В условиях экономического кризиса у 
проектов, реализуемых на условиях ГЧП, суще-

ствует ряд принципиальных преимуществ, кото-
рые можно идентифицировать следующим обра-
зом: 

– вложение средств в инфраструктурные проек-
ты, как правило, более эффективно, чем простое 
вливание денег в финансовую систему; 

– снижение остроты проблемы недоверия участ-
ников рынка, поскольку в условиях кризиса на-
дежность государства как партнера является 
серьезной гарантией стабильности выполнения 
условий сделки; 

– обеспечение способности привлечения долго-
срочных средств для реализации инвестицион-
ных проектов частным инвестором, т. е. обеспе-
чение способности формирования «длинных» 
денег в инвестиционной сфере даже в условиях 
кризиса; 

– обеспечение готовности инфраструктуры к 
экономическому росту после завершения кризи-
са, ведущее к ее превращению в «локомотив», 
обеспечивающий выход из кризиса. Предлагае-
мая методика оценки социально-экономической 
эффективности инвестиционных проектов долж-
на адекватно отражать особенности инфраструк-
турных проектов и обеспечивать учет всех струк-
турных элементов внетранспортных эффектов, 
достигаемых при реализации проектов и должна 
базироваться на следующих принципах: 

– дифференциация экономической и социальной 
эффективности инвестиционного проекта как 
отдельных составляющих интегрированной со-
циально-экономической эффективности проекта 
и соответствующая дифференциация расчетов 
денежных потоков и ставки дисконтирования, 
составляющих основу оценки определенных ви-
дов эффективности; 

– выделение в составе экономической эффек-
тивности прямой и косвенной составляющих. 
Последняя отражает внешние эффекты проекта, 
связанные с увеличением доходов и (или) сни-
жением расходов сторонних организаций, обу-
словленных реализацией проекта; 

– включение в состав социальной эффективно-
сти проекта потоков денежных средств, форми-
рующих бюджетную эффективность, как ее со-
ставного элемента, а также потоков денежных 
средств, формирующих эффективность проекта 
для населения (домашних хозяйств). 

Реализация этих принципов осуществляется в 
использовании следующих методов расчета 
ключевых показателей, составляющих основу 
оценки социально-экономической эффективно-
сти инвестиционного проекта: 

1) содержание и структура денежных потоков, 
порождаемых проектом, различны, и, следова-
тельно, они определяются обособленно для из-
мерения прямой экономической, косвенной эко-
номической и социальной эффективности; 

2) ставки дисконтирования денежных потоков 
проекта различаются для измерения прямой, 
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косвенной экономической и социальной эффек-
тивности инвестиционного проекта. Эти положе-
ния предлагаемой методики базируются на том, 
что применение единой ставки дисконта для 
расчета экономической и социальной эффектив-
ности не только некорректно, но и неправомоч-
но; 

3) оценка эффективности проектов осуществ-
ляется на базе единого для всех видов эффек-
тивности показателя чистой приведенной стои-
мости (Net Present Value – NPV) или в россий-
ском варианте – чистый приведенный доход 
(ЧДД), что обеспечивает сопоставимость этих 
показателей для государства и бизнеса. 

Использование данного критерия оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов для государ-
ства – участника инвестиционного проекта обу-
словлено следующим: 

– методикой расчета интегральной социально-
экономической эффективности инвестиционного 

проекта как аддитивного показателя, опреде-
ляемого суммой прямой, косвенной экономиче-
ской и социальной эффективности; 

– фундаментальным развитием данного метода 
в мировой практике инвестирования и выделе-
нием именно этого критерия оценки эффектив-
ности при несении государством капитальных 
расходов. 

Таким образом, в современных условиях назре-
ла необходимость корректировки существующих 
методических положений по расчету обществен-
ной эффективности инфраструктурных проектов, 
реализуемых на условиях ГЧП. Данный методо-
логический подход, представленный в этой ста-
тье, будет способствовать развитию корректного 
подхода к оценке этого вида эффективности и 
обеспечит сопоставимость эффективности и 
риска проектов для бизнеса и государства. С 
нашей точки зрения, это позволит обеспечить 
эффективное развитие института ГЧП на транс-
порте. 
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перативно-розыскная деятельность вклю-
чает в себя широкий спектр средств, кото-

рые способствуют ее эффективности и служат 
установлению истины по делу. Перед исследо-
вателями открывается широкий простор для 
ретроспективного изучения и анализа опыта ис-
пользования розыскных собак в раскрытии пре-
ступлений.  

Различные вопросы техники, методы примене-
ния и использования служебно-розыскных собак 
при раскрытии преступлений и при выполнении 
других задач по борьбе с преступностью доста-
точно подробно изучались учеными и практика-
ми в России и за рубежом. Как наиболее инте-
ресные исследования, на наш взгляд, необходи-
мо отметить работы: П.Д. Биленчука, Б. Брауна, 
И.А. Климова, В.М. Чисникова и др. [1; 2; 18; 23]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что иссле-
дования вышеуказанных авторов носили доста-
точно общий характер, в их работах не учитыва-
лись региональные особенности применения 
служебно-розыскных собак при раскрытии пре-
ступлений по горячим следам аппаратами уго-
ловного розыска.  

В данной статье автором предпринимается по-
пытка научного осмысления в историческом ас-
пекте практического опыта деятельности сотруд-
ников уголовного розыска Донбасса по раскры-

тию преступлений и использования в этой дея-
тельности служебно-розыскных собак в 50-е гг. 
XX века. 

С древнейших времен рядом с людьми находят-
ся живые существа – верные спутники и актив-
ные помощники, без которых деятельность че-
ловека порой бывает представить уже невоз-
можно, в том числе это касается и полицейской 
деятельности. Так, лошади использовались для 
обнаружения пустот (подкопов) в земле вблизи 
мест лишения свободы, с их помощью пресле-
довали преступников; почтовые голуби исполь-
зовались для агентурной работы и связи. Непре-
взойденными помощниками в оперативно-
розыскной деятельности были и остаются соба-
ки, неоднократно продемонстрировавшие свою 
эффективность в изобличении преступников, 
поиске тел жертв, обнаружении орудий преступ-
ления, охране преступников и т.д. [18, с. 209]. 

Современная правовая система использует са-
мые совершенные технические средства в розы-
скной деятельности вплоть до нанотехнологий, 
однако по-прежнему верные друзья человека – 
собаки – находятся вне конкуренции. По утвер-
ждению экспертов и практиков розыскной рабо-
ты, во время поиска следов запаха их наличие 
или отсутствие на месте преступления очень 
часто невозможно зафиксировать при помощи 

О 
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каких-либо технических способов. Физические и 
химические свойства запахов до сих пор еще 
недостаточно изучены. Отсутствуют и точные 
приборы, позволяющие определять основные 
характеристики запахов. Известно, что матери-
альным носителем запаха является газообраз-
ное вещество, молекулы которого способны рас-
творяться в воде и жирах. Обонятельный эпите-
лий носовой полости млекопитающих покрыт 
слоем влаги и жироподобных веществ, поэтому 
эти существа чувствительны к запахам.  

Служебно-розыскная собака, идущая по следу 
определенного человека, должна выделить его 
запах из сотни других, которые могут быть более 
свежими [22, с. 12–14]. Собаки особенно эффек-
тивны при проведении расследования, в том 
числе, и по горячим следам. Кинологу поможет 
многое из обнаруженного на месте преступле-
ния: волосы, обломки ногтей, пятна крови, час-
тицы человеческого организма, которые отдели-
лись и высохли без гнилостных изменений (на 
них запах может сохраняться десятки лет), лич-
ные вещи, обувь, окурки сигарет (запах может 
сохраняться до нескольких месяцев); предметы, 
которые были в контакте с телом живого челове-
ка не менее 30 минут (запах сохраняется до              
60 часов); следы ног (запах сохраняется до           
10 часов, зимой – до суток) [1, с. 52–60]. 

Розыскные собаки могут прорабатывать следы, 
не только проложенные недавно (горячие), но и 
средней и большой давности (до 10–12 часов со 
времени появления следов и более), к тому же 
на большом протяжении (25–30 километров). 
Поэтому дрессировка служебно-розыскных собак 
требует большего времени, мастерства и на-
стойчивости от кинолога [4, с. 267]. 

Розыскную собаку (ищейку) начали применять в 
России в 50-х гг. XIX в. для охраны государст-
венных границ. Собаки несли сторожевую служ-
бу, а также службу по обнаружению и преследо-
ванию по следу и задержанию перешедших гра-
ницу нарушителей. Непосредственно служебное 
собаководство возникает в 90-е гг. XIX в., на его 
развитие огромное влияние оказало охотничье 
собаководство.  

В период либеральных реформ в Российской 
империи во второй половине XIX в. сотрудники 
правоохранительной системы активно перени-
мали зарубежный опыт. Так, в 1901 г. вышел 
цикл статей, в которых был представлен киноло-
гический опыт. В частности, Б. Браун писал: 
«Собака – природный полицейский; она доказа-
ла эту способность с самого начала совместной 
жизни с человеком, и если теперь ее начинают 
официально признавать и утверждать в звании 
блюстителя порядка, то это показывает лишь, 
что даже высшая цивилизация не может в деле 
поддержания порядка обойтись без услуг самого 
старинного и самого преданного друга человека» 
[2, с. 725–756]. 

В 1904 году в России была создана служба сани-
тарных собак (основатель Ж. Бунгарц), в которой 
использовались, преимущественно, немецкие 
овчарки, привезенные из Германии. Розыскная 

кинологическая служба была организована в 
1906 г., а в 1908 г. было создано Российское об-
щество пропаганды применения собак в сторо-
жевой и полицейской деятельности. Данное об-
щество не было массовым (около 300 членов), 
но в нем были задействованы профессионалы 
самого высокого ранга [7]. 

Фактически, у истоков российской кинологии сто-
ял начальник Петербургского сыскного отделе-
ния полиции В.И. Лебедев. Во время деловых 
поездок в Германию он изучил наработки немец-
ких полицейских-кинологов и начал широкую 
кампанию по формированию общественного 
мнения в пользу создания в России полицейско-
го собаководства. Вскоре во всех губернских и 
уездных управлениях полиции появились слу-
жебные собаки. 19 октября 1908 г. в присутствии 
Великого князя, военного министра и высших 
сановников государства состоялись Первые все-
российские испытания полицейских собак.                 
21 июня 1909 г. были открыты школа полицей-
ских кинологов и образцовый питомник. Только в 
течение первых трех лет своей работы школа 
подготовила 300 учителей дрессировки и более 
400 розыскных собак. Вместе с тем, к сожале-
нию, имели место сложная акклиматизация ино-
странных собак и отсутствие доверия к отечест-
венным породам. К декабрю 1912 г. розыскные 
собаки стали применяться для раскрытия серь-
езных преступлений в пятидесяти российских 
губерниях.  

Одно из первых упоминаний о формировании 
кинологической полицейской службы в Донецком 
крае датируется 14 октября 1912 г., когда Екате-
ринославский губернатор (в состав Екатерино-
славской губернии входила значительная часть 
Донбасса) направил письмо директору Департа-
мента полиции С.П. Билецкому, в котором он 
сообщал, что в Екатеринославской губернии 
имеется 7 собак-ищеек, которые приносят суще-
ственную пользу в деле раскрытия преступле-
ний. Но, к сожалению, по словам губернатора, 
«они не имеют опытного проводника», и поэтому 
он обращается с просьбой «рекомендовать ему 
опытного дрессировщика собак-ищеек, если та-
ковой имеется у Вас ..., и ассигновать в его рас-
поряжение необходимую сумму для правильной 
постановки и дальнейшего существования этого 
дела». Свою просьбу губернатор мотивировал 
так: «В целях раскрытия преступлений, которые 
за последнее время, в связи с усилением хули-
ганства достигли невероятных размеров, угро-
жая на каждом шагу общественному спокойст-
вию и безопасности населения губернии». В от-
вет Департамент полиции сообщил, что на дан-
ный момент у Российского общества поощрения 
применения собак нет свободного опытного 
дрессировщика, но для его найма выделил Ека-
теринославской губернии 500 руб. [23], что было 
огромной по тем временам суммой.  

К 1915 году розыскные собаки стали неотъемле-
мой частью сыскной полиции. Значительно рас-
ширяется и сфера деятельности четвероногих 
полицейских: ночное патрулирование, силовые 
задержания, караул дворцовых покоев, охрана 
заключенных, поиски взрывных устройств и т.д. 
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Посмотреть на выучку полицейских собак съез-
жались виднейшие кинологи Запада. Российская 
империя заняла далеко не последнее место в 
мировой кинологии [6]. 

Первая мировая война, революции, Гражданская 
война, голод 1921–1922 гг. привели к развалу 
государства и всеобщей разрухе, что серьезно 
отразилось как на кинологической службе, так и 
розыскной кинологии. Только в 1923 г. на госу-
дарственной границе уже СССР появились слу-
жебные собаки. В это же время открывается 
школа собак-розыскников уголовного розыска 
органов НКВД [5]. 

У сотен тысяч бывших заключенных нацистских 
концлагерей и людей, переживших оккупацию, 
навсегда в памяти остался лай разъяренных 
эсэсовских овчарок. Вместе с тем, в годы Вели-
кой Отечественной войны сотни специально 
обученных собак погибали на фронте и в парти-
занских отрядах. Следует помнить, что собака – 
это только инструмент в руках человека, поэтому 
она не может отвечать за его деяния.  

Война нанесла огромный урон советскому слу-
жебному собаководству, но еще стояла слож-
нейшая задача восстановления разрушенной 
страны. Собаки находили неразорвавшиеся ми-
ны, спасая тысячи человеческих жизней, охра-
няли военнопленных, ценное имущество и, ко-
нечно, помогали бороться с преступностью. Хо-
рошо обученная собака в 40–50-е гг. XX в. очень 
ценилась, поскольку собака-ищейка – это на-
стоящая элита, сотрудник с особым инстинктом 
поисковой работы, от которого ждут результата. 
В послевоенный период главной породой розы-
скных собак, применяемой в служебном собако-
водстве Советского Союза, стала восточноевро-
пейская овчарка, выведенная на основе немец-
кой овчарки. Эту селекцию советские кинологи 
осуществили еще в 30-е гг. ХХ века. Была выве-
дена порода служебных собак, приспособленная 
к суровым климатическим условиям. Опыт прак-
тической деятельности показал, что настоящая 
собака-ищейка должна приобрести такие навы-
ки, как: 

– работа по следу;  

– охрана помещений и отдельных предметов;  

– обыск здания или местности; 

– недоверие к посторонним;  

– задержание преступника и его охрана до при-
бытия сотрудников МВД. 

Она должна чувствовать состояние человека. 
Научно доказано, что вероятность ошибки соба-
ки в определении запаха составляет один к ста 
миллионам.  

Проводник-инструктор МВД – это сотрудник вы-
сокой квалификации, который в советской мили-
ции 50-х гг. XX в. нес всю полноту ответственно-
сти за своего питомца и его результативность в 
розыскной деятельности. Чтобы приобрести на-
выки розыскной деятельности, необходим дли-

тельный период специальной дрессировки соба-
ки. Кроме того, проводник-инструктор сам дол-
жен иметь необходимый уровень подготовки в 
этом направлении для правильного обращения с 
обученным животным и достижения эффектив-
ного взаимодействия [20]. Немаловажно, что 
раскрытие преступлений с использованием слу-
жебных собак напрямую зависит от того, на-
сколько будет подготовлена (надрессирована) 
собака, поскольку без надлежащей дрессировки 
собака не сможет правильно взять след или об-
ратить внимание правоохранителей на моменты, 
которые способствовали бы раскрытию преступ-
ления. Систематические тренировки по нахож-
дению источника запаха являются лучшим сред-
ством развития у собаки острого чутья. Безус-
ловно, у тренированных собак эффективность 
поиска возрастает в несколько раз.  

Государством выделялись значительные сред-
ства на содержание собак, так как за службу жи-
вотным полагается съедобная оплата. Паек со-
баки состоял из овсянки, пшена, небольшого 
количества овощей и 400 г мяса из общего кот-
ла. Высшей наградой за особые заслуги всегда 
является порция сладостей из рук кинолога [19]. 

Донецкие кинологи в своей работе равнялись на 
лучших из лучших, например, таких как лейте-
нант милиции Астахов В.Г. На Первых Республи-
канских состязаниях проводников розыскных 
собак, состоявшихся в г. Сталино (высокая честь 
и признание заслуг) в 1949 г., проводник розыск-
ной собаки «Джек» № КМ 425 лейтенант мили-
ции Астахов В.Г. был удостоен Диплома первой 
степени с результатом 94 балла из 100 установ-
ленных Положением о состязаниях. Диплом со-
держит подробный перечень критериев оценки 
работы проводника и его собаки с указанием 
достигнутых результатов: 

● Общее послушание ‒ 72 балла. 

● Следовая работа ‒ 5 баллов. 

● Выборка человека с вещи ‒ 4 балла. 

● Обыск местности ‒ 4 балла. 

● Задержание и конвой ‒ 4 балла. 

● Сторожевая служба ‒ 5 баллов (рис. 1.) [3]. 

В дальнейшем такие соревнования стали посто-
янными, и донецкие кинологи в них успешно уча-
ствовали. 

Работа проводников-кинологов районных отде-
лов уголовного розыска была под постоянным 
контролем руководства УМВД УССР по Сталин-
ской области. При оценке работы проводника и 
розыскной собаки учитывались критерии, пере-
численные в Дипломе Астахова В.Г. Не остава-
лись без внимания ни успехи, ни провалы в ро-
зыскной работе. 

Летом 1953 года после смерти И.В. Сталина и 
объявленной амнистии страну захлестнула вол-
на преступности. Опасные рецидивисты, терро-
ризировавшие население, имели опыт нейтрали-
зации розыскных собак. Арест матерых преступ-



63 

ников был сопряжен с большим риском и часто 
приводил к гибели милиционера и собаки. В то 
же время, сотрудникам милиции приходилось 
большей частью раскрывать преступления, со-
вершенные начинающими преступниками или на 
бытовой почве. С наступлением «хрущевской 
оттепели» в работе милиции изменились при-

оритеты: больше внимания стали уделять защи-
те прав простого человека, охране личной соб-
ственности граждан. Милиция и ее помощники-
собаки получили поддержку среди населения. 
Кинологическая служба уголовного розыска Ста-
линской области работала эффективно по горя-
чим следам.  

 

 
 

Рисунок 1 – Диплом проводника розыскной собаки «Джек» № КМ 425 
от 20.11.1949 лейтенанта милиции Астахова В.Г. 

 
Государство усилило контроль в направлении 
подготовки служебных собак. В частности, про-
изведенной в декабре 1952 г. проверкой состоя-
ния работы служебного собаководства в Енаки-
евском городском отделе милиции УМВД УССР 
были вскрыты серьезные недостатки в работе 
проводника розыскной собаки лейтенанта мили-
ции Крюкова и руководства вышеуказанного от-
дела. По итогам проверки был составлен акт и 
предоставлено время для устранения выявлен-
ных недостатков. Повторная проверка в апреле 
1953 г. показала, что Крюков служебно-розыск-
ную собаку «Пират» продолжал тренировать «от 
случая к случаю». В результате плохой натрени-
рованности розыскная собака «Пират» проло-
женные следы в дневное, вечернее и ночное 
время взять не могла. Выборку человека с вещи 
и следа не брала и результатов в раскрытии 
преступлений не имела.  

Также было выявлено, что начальник Енакиев-
ского городского отдела милиции УМВД УССР 
майор милиции Шевцов и начальник отделения 

уголовного розыска старший лейтенант милиции 
Марьев работу проводника Крюкова с собакой не 
контролировали. Приказом от 25 апреля 1953 г. 
№ 05 проводника розыскной собаки Енакиевско-
го городского отдела милиции УМВД УССР лей-
тенанта милиции Крюкова арестовали на 3 суток 
с содержанием на гауптвахте при комендатуре 
УМВД, а его начальникам объявлено взыскание 
[8, c. 10–11]. Возникает вопрос: каковы причины 
таких неудач в работе проводника? Вероятно, 
имели место халатность самого сотрудника, от-
сутствие контроля со стороны руководства, но 
могло быть и то, о чем не писали в секретных и 
несекретных приказах: неопытность собаки, 
сложности в налаживании отношений между 
проводником и служебной собакой. В дальней-
шем в 1954 г. лейтенант Крюков в результате 
правильной тренировки розыскной собаки и при-
менения ее на практической работе раскрыл в 
Енакиевском районе 17 краж и при обходах-
патрулировании задержал несколько уголовных 
преступников. 22 октября 1954 г. при выезде на 
место происшествия в Горловский район при 
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помощи розыскной собаки лейтенант Крюков 
успешно раскрыл дерзкое убийство сторожа сов-
хоза имени Кирова Карпова. Приказом от 19 фев-
раля 1955 г. № 74 сотруднику Енакиевского го-
родского отдела УМВД по Сталинской области 
лейтенанту милиции Крюкову за добросовестное 
отношение к исполнению своих служебных обя-
занностей, проявленную инициативу в раскрытии 
уголовных преступлений с помощью розыскной 
собаки «Пират» была объявлена благодарность 
и выдано денежное вознаграждение в сумме            
500 руб. [9, c. 25]. 

В мае 1954 года был строго наказан за наруше-
ние трудовой дисциплины проводник служебного 
собаководства отдела уголовного розыска УМВД 
УССР по Сталинской области младший лейте-
нант милиции Смирнов В.В. Менее чем через год 
Смирнов В.В. добился прекрасных результатов в 
работе: с помощью розыскной собаки раскрыл 
27 преступлений, из них 1 грабеж, 2 убийства, 24 
кражи. За добросовестное отношение к исполне-
нию своих служебных обязанностей, проявлен-
ную при этом инициативу в тренировке розыск-
ной собаки по раскрытию уголовных преступле-
ний с проводника отдела уголовного розыска 
УМВД УССР по Сталинской области младшего 
лейтенанта милиции Смирнова В.В. было снято 
взыскание в 10 суток ареста, наложенное на него 
Приказом от 27 мая 1954 г. № 42 [21, c. 85]. 

26 октября 1953 года в с. Марковка Константи-
новского района Сталинской области неизвест-
ные преступники совершили кражу носильных 
вещей и скрылись в неустановленном направле-
нии. Примененная на месте происшествия про-
водником лейтенантом милиции Пышным Я.С. 
служебно-розыскная собака «Дозор», взяв след 
преступника и отработав его на расстоянии не-
скольких километров, на пахотном поле колхоза 
обнаружила зарытые в землю все похищенные 
вещи, а затем привела милицию в квартиру по-
хитителя Дрыкалова, который сознался в совер-
шенном преступлении. Приказом от 30 октября 
1953 г. № 244 за правильную тренировку и уме-
лое применение служебно-розыскной собаки, 
раскрытие квартирной кражи и арест преступни-
ка проводнику служебно-розыскной собаки Пыш-
ному Я.С. была объявлена благодарность и вы-
дано денежное вознаграждение в сумме 300 руб. 
[14, c. 212].  

Проводник служебно-розыскной собаки Дзер-
жинского районного отдела УМВД младший лей-
тенант Костиков В.В. изобличил и задержал шес-
терых грабителей, виновных в совершении краж, 
за что был удостоен благодарности, объявлен-
ной в Приказе от 15 апреля 1955 г. № 169 [15,      
c. 302]. 

Получил благодарность в Приказе и был награ-
жден Грамотой УМВД УССР проводник служеб-
но-розыскной собаки Артемовского городского 
отдела УМВД младший лейтенант милиции Гу-
лидов П.Т. В 1955–1956 гг. в г. Артемовске Гули-
дов П.Т. при помощи розыскной собаки раскрыл 
ряд краж из государственных объектов и личного 
имущества граждан, а также в Ямском районе 

раскрыл убийство гражданина Науменко [10,             
c. 270]. 

Некадровый сотрудник Енакиевского городского 
отдела милиции УМВД УССР, проводник моло-
дой служебно-розыскной собаки «Туман» Поно-
марев П.М. вместе со своим подопечным за ко-
роткий период с сентября по октябрь 1957 г. рас-
крыли три кражи из магазинов и квартир, задер-
жали четверых уголовных преступников. Начи-
нающему сотруднику была объявлена благодар-
ность и выдана денежная премия в 200 руб.                      
[13, c. 11]. 

Приказом от 09 января 1957 года № 11 провод-
ник служебно-розыскной собаки 3-го отделения 
милиции г. Макеевки Зубарев получил благодар-
ность и был отмечен денежной премией в раз-
мере 200 руб. Некадровый сотрудник в резуль-
тате умелой дрессировки собаки «Джим» и при-
менения ее на местах совершенных преступле-
ний раскрыл в сентябре 1957 г. две крупные 
кражи из магазинов, а у восьмерых задержанных 
преступников было изъято похищенных промто-
варов на сумму свыше 18 тыс. руб. [16, c. 12]. В 
январе 1957 г. проводник Артемовского отдела 
милиции Гулидов П.Т. был отмечен благодарно-
стью и награжден денежной премией за повсе-
дневную тренировку розыскной собаки «Джимс», 
за выработку у нее хороших рабочих качеств, 
которые способствовали раскрытию двух краж и 
задержанию шестерых преступников [17, c. 41].  

Проводник служебно-розыскной собаки Ольгин-
ского районного отдела милиции УМВД УССР по 
Сталинской области старший сержант милиции 
Гольчанский Н.П. со своей собакой «Барс» 16 
июня 1958 г., в условиях сильной жары пресле-
дуя грабителей, преодолели 7 км, успешно за-
держали преступников и вернули награбленные 
ценности [11, c. 108].  

Поиски грабителей были рутинной работой уго-
ловного розыска, но случалось также участво-
вать в изобличении и задержании убийц, что 
сопряжено с большим риском для жизни и здо-
ровья проводника и собаки. Так, в июне 1958 г. в 
23 часа в поселке «10-я колония» Харцызского 
района неизвестными преступниками был звер-
ски убит путем нанесения ножевых ранений в 
голову и грудь гражданин Четверяков. Прибыв-
ший на место происшествия с оперативной груп-
пой проводник Харцызского районного отдела 
милиции Зорин Д.Г. тщательно осмотрел место 
происшествия и от обнаруженных около трупа 
следов преступника применил служебно-
розыскную собаку «Джимс», которая, взяв след и 
отработав его свыше 4 км, привела проводника 
на хутор Вербовка во двор гражданина Шульди-
шова. Произведенным обыском в квартире 
Шульдишова были обнаружены нож, служивший 
орудием убийства, и окровавленная одежда. 
Будучи задержанным, Шульдишов на следствии 
в убийстве Четверякова сознался и показал, что 
это преступление совершил на почве хулиганства.  

За правильную дрессировку служебно-розыскной 
собаки и умелое ее применение по розыску пре-
ступника, совершившего убийство, проявленную 
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при этом инициативу проводнику служебно-
розыскной собаки Харцызского районного отде-
ла милиции сержанту милиции Зорину Д.Г. была 
объявлена благодарность и выдано денежное 
вознаграждение в сумме 300 руб. [12, c. 67]. 

Прошли годы, многое изменилось в работе про-
водника-кинолога: на помощь пришла наука, но-
вые методики работы с собаками, изменились 
требования к физической подготовке проводни-
ка, проведена огромная селекционная работа в 
отечественных питомниках, привлечены новые 
породы собак. Стала частью практической рабо-
ты полицейского-кинолога воспитание собак уз-
кой специализации: розыскных, специальных, 
собак-детекторов, патрульных, конвойных, кара-
ульных, но наиболее почетна работа великих 
тружеников: проводника и его розыскной собаки, 
их личные качества, которые воспитываются на 
лучших примерах из истории уголовного розыска 
Донецкого края, на результатах раскрываемости 
преступлений тогда очень молодой кинологиче-
ской службой милиции. 

При изучении архивных материалов Государст-
венного Архива МВД ДНР и архива Музея МВД 
ДНР автор считает необходимым выделить не-
которые особенности, связанные с использова-
нием аппаратами уголовного розыска Донбасса 
служебно-розыскных собак при раскрытии пре-
ступлений по горячим следам в 50-е гг.XX в.: 

– будни проводников розыскных собак были 
очень напряженными (уровень преступности 
тогда был очень высоким); 

– небольшие перерывы в оперативной деятель-
ности использовались по максимуму для контро-
ля профессионализма проводника и собаки, со-
вершенствования их навыков; 

– очень многое в те годы, как и сейчас, зависело 
от самого близкого для розыскной собаки чело-
века – проводника. Было необходимо решать 
следующие проблемы: насколько ответственно 
относится проводник служебной собаки к своим 
обязанностям? Насколько он мотивирован? Как 

проводник подготавливает и находит контакт со 
служебной собакой? 

– донецкие милиционеры-кинологи совершенст-
вовали свою работу, руководство уголовного 
розыска держало этот процесс на постоянном 
контроле.  

Автор представленной статьи проиллюстриро-
вал это на приведенных выше примерах: про-
водники служебных собак как поощрялись за 
свою работу, так и подвергались мерам дисцип-
линарного характера, которые часто оказыва-
лись действенными:  

– суммы материальных ценностей, возвращен-
ных государству и гражданам, значительны, но 
не менее важны воспитательные последствия 
розыскной деятельности:  

– через высокую раскрываемость преступлений 
реализовывались принципы справедливости и 
неотвратимости юридической ответственности. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, 
необходимо констатировать, что опыт использо-
вания служебно-розыскных собак в 50-е гг. XX в., 
при раскрытии преступлений может найти свое 
применение и условиях функционирования под-
разделений уголовного розыска и других служб 
криминального блока полиции ДНР. 

Результаты вышеприведенного исследования 
могут способствовать повышению эффективно-
сти использования служебно-розыскных собак 
подразделениями уголовного розыска Донецкой 
Народной Республики; в преподавательской ра-
боте; в процессе воспитания будущих правоох-
ранителей ДНР, а так же при проведении даль-
нейших исследования в этой области.  

Автор благодарит сотрудников Государственного 
архива МВД ДНР, архива Музея МВД ДНР за 
предоставление для исследования бесценных 
исторических источников по деятельности кино-
логических служб уголовного розыска. 
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азвитие рыночной экономики, становление 
предпринимательства, переход страны от 

одной экономической системы к другой сущест-
венно меняют правовую систему, требуют пере-
смотра концепции сложившихся правовых наук, 
в том числе в части регулирования экономиче-
ской деятельности и ее безопасности. 

К сожалению, в настоящее время правовое ре-
гулирование хозяйственных отношений крайне 
нестабильно, постоянно принимаются все новые 
и новые законы, издаются указы президента, 
постановления правительства, изменяющие ра-
нее принятые нормативные акты. 

Наше законодательство оказалось неподготов-
ленным к воспрепятствованию «отмывания» 
денег, нажитых преступным путем. Внедрившись 
в экономику, теневой капитал в значительной 
мере диктует нормы поведения не только обще-
ству, но и правоохранительным органам, и даже 
законодателю. Редко какой процесс по факту 
использования средств, нажитых преступным 
путем и уже воплощенных в деятельность доста-
точно крупной фирмы, завершается приговором, 
осуждаются в основном одиночки [1]. 

Несоответствие законодательства реалиям жиз-
ни имеет свои причины. Так, создание правовой 
базы хозяйственной деятельности в условиях 
рыночной экономики должно основываться на 
правовом принципе: «Разрешено все, что не за-
прещено законом». Однако указанный принцип 
может эффективно действовать лишь при нали-
чии надежной и качественной законодательной 
базы, регулирующей все аспекты экономических 
отношений. При несовершенстве законодатель-
ства, не урегулированности многих сторон пред-
принимательской деятельности руководством к 
действию становится первая половина этого 
принципа: «Разрешено все!», что не запрещено 
уголовным кодексом. 

К конкретным недостаткам законодательства, 
касающегося предпринимательства и его приме-
нения, следует отнести следующие: 

– ориентация на англо-американскую правовую 
систему, ее слепое копирование, при том, что 
российское право и до 1917 г. и в советский пе-
риод развивалось в русле европейской конти-
нентальной правовой системы; 

– отсутствие четкости в определении имущест-
венных прав государственных и негосударствен-
ных предприятий, что ведет к рассогласованно-
сти в нормативных актах; 

– отсутствие обобщающего системно-образую-
щего закона, который объединил бы многочис-
ленные нормы в единую систему; 

– неупорядоченность правового статуса частных 
предпринимателей и их персонала, а также слу-
жащих безопасности частных структур; 

– запутанное и противоречивое хозяйственное 
законодательство [2]; 

– нормативные акты, дающие самые общие ори-
ентации для предпринимателей; 

– неудовлетворительное исполнение законов; 

– порочная правоприменительная практика, при 
которой законы часто не имеют прямого дейст-
вия и исполняются через многочисленные инст-
рукции, ведомственные акты и т.д., знание кото-
рых является прерогативой аппарата; 

– правовой нигилизм, деформация правового 
мышления предпринимателей и многих работни-
ков государственного аппарата; 

– юридическая эйфория, то есть непонимание 
порой границ возможностей самого закона, не-
верное представление о том, что все проблемы 
можно решить, приняв новый закон. 

Опираясь на уже имеющиеся результаты крими-
нологических исследований и материалы о пре-
ступных посягательствах в сфере предпринима-
тельства, учитывая особенности развития биз-
неса в России и необходимость защиты частного 
бизнеса от общественно опасных элементов, в 
криминологии может быть выделена и сформи-
рована специфическая ее отрасль – криминоло-
гия бизнеса. Это обусловлено тем, что в обще-
стве все большее значение приобретает стра-
тификация социальных групп населения – каж-
дая со своим образом жизни, специфическими 
интересами и способами воспроизводства, в 
зависимости от которых развиваются специфи-
ческие криминогенные и антикриминогенные 
процессы в этих группах. 

Выделение в криминологии такого направления 
позволит изучать экономическую преступность и 
ее причины с учетом особенностей развития 
бизнеса и возможности возникновения его нега-
тивных форм. 

Концептуальным должно быть требование: 
предпринимательство, осуществляемое в рам-
ках законодательной конструкции, является объ-
ектом уголовно-правовой охраны. 

Действующее уголовное законодательство со-
держит ряд уголовно-правовых норм, направ-
ленных в той или иной мере на защиту предпри-
нимательства. Их можно разделить на следую-
щие две группы: 

– уголовно-правовые нормы общего характера, 
предусматривающие ответственность за престу-
пления против личности, правосудия, и др.; 

– специальные нормы, предусматривающие уго-
ловную ответственность за должностные, хозяй-
ственные и другие преступления, связанные с 
предпринимательством. 

Однако сложившаяся за последние десятилетия 
концепция уголовного права, особенно в части 
уголовной ответственности за хозяйственные 
преступления (экономические), не соответствует 
современным требованиям охраны частного 
бизнеса и требует качественного изменения. 

Р 
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По этой и другим причинам процесс криминали-
зации в сфере бизнеса зашел слишком глубоко. 
Коррупционеры устанавливают «надзор» за дея-
тельностью коммерческих структур. Информа-
цию о предпринимателях они получают от осве-
домителей в банках, налоговых инспекциях и 
даже от некоторых работников правоохрани-
тельных органов. Крупные предприниматели (не 
говоря уже о представителях мелкого бизнеса), 
ранее дистанцировавшиеся от правоохрани-
тельных органов, стремившиеся договориться с 
преступными группировками, теперь вынуждены 
все чаще обращаться за помощью и защитой к 
властям. Важно использовать эту растущую го-
товность к сотрудничеству. 

Исходя из особенностей профессиональной дея-
тельности предпринимателей, исследователями 
выделяются следующие типы предпринимате-
лей-жертв: 

а) бизнесмены, работающие с объектами по-
вышенного интереса для правонарушителей 
(ювелиры, банкиры, продавцы коммерческих 
киосков); 

б) бизнесмены, деятельность которых предпо-
лагает наличие специфических профессиональ-
но-статусных рисков (представители коммерче-

ского здравоохранения, коммерческих служб 
безопасности); 

в) лица, работа которых сопряжена с риском, 
обусловленным частотой встреч с субъектами, 
отличающимися провокационным, агрессивным 
или криминальным поведением (работники 
транспорта, коммерческих ресторанов, органи-
заторы массовых зрелищных мероприятий)[3]. 

Безопасность предпринимательства, несомнен-
но, зависит от развития рыночных экономиче-
ских отношений. Будучи правильно организован-
ными и достаточно развитыми, они могут сни-
зить остроту некоторых криминологических и 
уголовно-правовых проблем, но, возможно, ак-
туализируют другие, более сложные проблемы. 
Необходимо искать новые формы криминологи-
ческого и уголовно-правового контроля над пре-
ступностью для ее удержания на социально при-
емлемом уровне. Это отнюдь не означает, что 
государство и его правоохранительные органы 
не будут осуществлять борьбу с экономическими 
преступлениями в сфере предпринимательства, 
равно как и с посягательствами в отношении 
других форм собственности. Речь идет лишь о 
выделении функции защиты собственности от 
преступных посягательств – важной составляю-
щей охранительной функции государства. 
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всех участников уголовного судопроизводства. 
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ормы действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства Российской Феде-

рации в своем развитии прошли долгий и непро-
стой путь, они имеют достаточно интересную 
историю своего совершенствования на пути к 
правовому государству. Указанное обстоятель-
ство касается и всех изменений, которые косну-
лись развития института стадии возбуждения 
уголовного дела и возможности производства на 
данной стадии следственных и иных процессу-
альных действий.  

Анализируя процесс уголовного судопроизвод-
ства нашего государства в прошлое столетие 
можно говорить об исчерпывающем и довольно 
узком перечне следственных действий, которые 
можно было проводить на стадии процессуаль-
ной проверки по сообщению о преступлении. 
Так, согласно нормам Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР на стадии возбуждения уголов-
ного дела следователь имел право производить 
только одно следственное действие – осмотр 
места происшествия (статья 178 УПК РСФСР) 
[1]. И только с принятием в 2001 году нового 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее УПК РФ) следователь (дозна-
ватель, орган дознания) на стадии возбуждения 
уголовного дела получили право производить не 
только осмотр места происшествия, но и освиде-
тельствование, а также право на назначение и 
производство судебных экспертиз.  

Однако вышеуказанные изменения уголовно-
процессуального законодательства распростра-
няли свое действие недолго: принятый Феде-
ральный закон от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» исключил право 

Н 
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следователя (дознавателя, органа дознания) 
назначать и производить судебную экспертизу 
на стадии возбуждения уголовного дела [2]. И 
только новый Федеральный закон от 4 марта 
2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» установил вполне дос-
таточный перечень следственных и процессу-
альных действий, которые следователь (дозна-
ватель, орган дознания) вправе производить на 
стадии возбуждения уголовного дела.  

Указанный Федеральный закон предоставил 
следователю (дознавателю, органу дознания) 
широкие полномочия на стадии «доследствен-
ной» проверки, в число которых входит получе-
ние объяснения, образцов для сравнительного 
исследования, истребование документов и 
предметов (а также изъятие их в порядке, уста-
новленном УПК РФ), назначение и производство 
судебной экспертизы (с правом принятия уча-
стия в ее производстве и получения заключения 
эксперта в разумный срок), производство осмот-
ра места происшествия, документов, предметов, 
трупов, освидетельствования, документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов (с привлечением к участию в 
этих действиях специалистов), а также разреше-
ние дачи органу дознания обязательного для 
исполнения письменного поручения о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий [3]. 

В российском уголовном судопроизводстве ста-
дия возбуждения уголовного дела является ос-
новной и первоначальной стадией. Она включа-
ет в себя систему процессуальных действий и 
правоотношений, в частности, принятие, рас-
смотрение и проверку заявлений и сообщений о 
совершенных или готовящихся преступлениях, 
принятие мер по предотвращению, пресечению 
и предупреждению преступлений, принятие ре-
шений о возбуждении уголовного дела или об 
отказе в нем, прокурорский надзор за законно-
стью и обоснованностью указанных действий [4]. 

В соответствии с действующим уголовно-процес-
суальным законодательством Российской Феде-
рации под судебной экспертизой понимается 
процессуальное действие, состоящее из прове-
дения исследований и дачи заключения экспер-
том по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла, и, которые поставлены 
перед экспертом уполномоченным на то долж-
ностным лицом (судом, судьей, органом дозна-
ния, лицом, производящим дознание, следова-
телем), в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному собы-
тию и конкретным обстоятельствам. Важно от-
метить, что термин «судебная экспертиза» озна-
чает понятие не любой экспертизы, а только той, 
которая используется в уголовном судопроиз-
водстве, то есть судебная экспертиза - одна из 
разновидностей экспертизы вообще, обладаю-
щая особыми признаками, описанными в соот-
ветствующем законе. Конечно же, характерной 
чертой любой судебной экспертизы является ее 
процессуальная форма, установленная уголов-

но-процессуальным законодательством нашего 
государства [5]. 

Однако в настоящее время анализ норм россий-
ского уголовно-процессуального законодатель-
ства в сфере его практического применения в 
уголовном судопроизводстве говорит о сущест-
вовании проблем действия норм, регламенти-
рующих возможность назначения и производства 
экспертизы на стадии возбуждения уголовного 
дела без ущемления прав и свобод человека и 
гражданина. На мой взгляд, факт существования 
вышеуказанной проблемы, прежде всего, связан 
с отсутствием исчерпывающей правовой регла-
ментации назначения и производства судебной 
экспертизы на стадии возбуждения уголовного 
дела в правоприменительной практике, связан-
ной, в первую очередь, с возникновением серь-
езных проблем предварительного исследования 
некоторых объектов рассматриваемого события 
[6]. 

Я согласна с мнениями тех ученых-процес-
суалистов, которые считают, что вышеуказанная 
проблема существует по причине того, что дей-
ствующее российское уголовно-процессуальное 
законодательство лишь поверхностно (фор-
мально) регламентирует производство судебной 
экспертизы на стадии возбуждения уголовного 
дела в качестве неотложного следственного 
действия. Данное обстоятельство не может спо-
собствовать принятию законного и обоснованно-
го решения по проводимой процессуальной про-
верке, что в конечном итоге приводит к наруше-
нию законодательства Российской Федерации 
как правового государства [7]. 

Действующая редакция норм УПК РФ, а именно 
положения, предусмотренные частью 1.2 статьи 
144, прямо говорят о том, что «полученные в 
ходе проверки сообщения о преступлении све-
дения могут быть использованы в качестве дока-
зательств, при условии соблюдения положений 
статей 75 и 89 УПК РФ. Если после возбуждения 
уголовного дела стороной защиты, потерпевшим 
или их представителями будет заявлено хода-
тайство о производстве дополнительной либо 
повторной судебной экспертизы, то такое хода-
тайство подлежит удовлетворению». Однако в то 
же время принятие решение о производстве лю-
бого следственного или процессуального дейст-
вия на стадиях уголовного судопроизводства 
является лишь правом следователя (дознавате-
ля, органа дознания), регламентированным ему 
нормами того же УПК РФ [8]. 

Важно отметить, что в данном случае необходи-
мость назначения дополнительной или повтор-
ной судебной экспертизы объясняется тем, что, 
если судебная экспертиза проводилась на ста-
дии возбуждения уголовного дела, то участники 
уголовного судопроизводства (как потерпевший 
и его представитель, так и подозреваемый, об-
виняемый и его защитник или представитель) не 
смогли воспользоваться установленными пра-
вами, предусмотренными статьей 198 УПК РФ.  

В число данных прав, в реализации которых мо-
гут быть ущемлены права вышеуказанных уча-
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стников уголовного судопроизводства относятся 
права: 

– на ознакомление с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы;  

– на заявление отвода эксперту или ходатайства 
о производстве судебной экспертизы в другом 
экспертном учреждении по какой-либо причине;  

– на заявление ходатайства о привлечении в 
качестве экспертов указанных ими лиц либо о 
производстве судебной экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении;  

– на заявление ходатайств о внесении в поста-
новление о назначении судебной экспертизы 
дополнительных вопросов эксперту, которые 
необходимы для последующего принятия закон-
ного и обоснованного решения по существу рас-
сматриваемого вопроса;  

– на присутствие с разрешения должностного 
лица, вынесшего постановление о назначение 
экспертизы при производстве судебной экспер-
тизы и дачу объяснения эксперту;  

– на ознакомление с заключением эксперта или 
сообщением о невозможности дать заключение, 
а также с протоколом допроса эксперта. 

В связи с наличием оснований и ущемлений 
прав человека и гражданина, Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем Определе-
нии от 18 июня 2004 года № 206-О [9] указал на 
необходимость ознакомления с постановлением 
о назначении судебной экспертизы подозревае-
мого, обвиняемого, его защитника до начала 
производства самой экспертизы, отметив, что в 
противном случае названные участники процес-
са лишаются возможности реализовать свои 
права, связанные с назначением судебной экс-
пертизы и вытекающие из конституционных 
принципов состязательности и равноправия сто-
рон в уголовном судопроизводстве, закреплен-
ные в статье 198 УПК РФ. Конституционный Суд 
указал, что соответствующее требование, уста-
новленные частью 3 статьи 195 УПК РФ распро-
страняется на порядок назначения любых су-
дебных экспертиз, оно носит императивный ха-
рактер и обязательно для исполнения следова-
телем, прокурором и судом на досудебной ста-
дии судопроизводства во всех случаях и при 
рассмотрении любого дела и любой процессу-
альной проверки [8]. 

Несомненно, с учетом вышеизложенного, озна-
комление участника уголовного судопроизводст-
ва с постановлением о назначении экспертизы 
после ее производства в каждом случае должно 
расцениваться как недопустимое нарушение не 
только права на защиту, но и принципа состяза-
тельности и равноправия сторон [10].  

Назначение и производство судебной эксперти-
зы на стадии возбуждения уголовного дела при-
водит к нарушению законодательства Россий-
ской Федерации: влечет за собой существенное 
ограничение законных прав заинтересованных в 
исходе дела лиц и способствует неоправданной 
задержке принятия законного решения [11]. 

Однако с учетом развития в нашей стране идеи 
правового государства не стоит говорить о пол-
ном исключении из действующей редакции УПК 
РФ нормы, регламентирующей порядок назначе-
ния и производства судебных экспертиз на ста-
дии возбуждения уголовного дела, так как, в 
первую очередь, производство указанного след-
ственного действия необходимо для выявления 
обстоятельств, указывающих на совершение 
преступления против жизни или здоровья чело-
века с целью установления причины смерти или 
характера и степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью, а также в случаях вероятности 
уничтожения объектов экспертного исследова-
ния, изменения первоначального состояния объ-
екта, потери, объектами специфических свойств 
и признаков, с целью своевременного исследо-
вания и получения достоверных выводов для 
дальнейшего использования его в качестве до-
казательства по уголовному судопроизводству. 

На мой взгляд, решение вышеуказанной про-
блемы существует. В первую очередь, указанное 
решение состоит во введении в действующую 
редакцию УПК РФ нормы, предусматривающей 
обязательное ознакомление с постановлением о 
назначении экспертизы (до начала его произ-
водства) всех заинтересованных участников уго-
ловного судопроизводства, не имеющих на тот 
момент процессуального статуса, с предостав-
лением им всех прав, предусмотренных статьей 
198 УПК РФ, а именно - путем внесения измене-
ний и дополнений в указанную статью посредст-
вом добавления в список лиц, имеющих право на 
ознакомление с постановлением о назначении 
судебной экспертизы понятия «участники про-
цессуальной проверки». 

Несоблюдение при назначении и производстве 
судебной экспертизы прав вышеуказанных уча-
стников уголовного судопроизводства, преду-
смотренных статьей 198 УПК РФ, должно быть 
обжаловано в порядке, предусмотренном стать-
ей 124, статьей 125 УПК РФ (Определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
18 июня 2004 года № 206-О) [9]. 

Кроме того, в целях правильного толкования 
норм российского уголовно-процессуального и 
уголовного законодательства необходимо внести 
аналогичные изменения в норму УПК РФ, регла-
ментирующую процессуальный статус экспертов, 
в частности в статью 57 (с добавлением процес-
суального статуса экспертов на стадии «дослед-
ственной проверки» с указанием полномочий и 
ответственности по проведенным судебным экс-
пертизам на стадии возбуждения уголовного 
дела), а также соответствующие изменения в 
норму Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, а именно, в статью 307, предусматриваю-
щую уголовную ответственность за заведомо 
ложное заключение эксперта по судебной экс-
пертизе, произведенной на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

На основании вышеизложенного можно говорить 
о том, что если бы правоотношения по назначе-
нию и производству судебной экспертизы на 
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стадии возбуждения уголовного дела были уре-
гулированы действующим российским уголовно-
процессуальным законодательством не на фор-
мальном уровне (только законодательно закреп-
лённом), проблемы правоприменительной прак-
тики норм, регламентирующих порядок уголовно-

го судопроизводства, можно было бы избежать, 
а решения, принимаемые на стадии возбужде-
ния уголовного могли бы лишь способствовать 
исключению принятия незаконных решений по 
существу рассматриваемой процессуальной 
проверки. 
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Аннотация. Предметом настоящего исследо-
вания выступает попытка авторов провести 
классификацию обоснованного риска исходя 
из признаков, определяющих его сущность, 
выделяя существующее разграничение его на 
профессиональный и непрофессиональный.  
Целью настоящей статьи является анализ раз-
личных видов классификация профессиональ-
ного риска в системе обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния. 
Методологию исследования составили анали-
тический, сравнительный, формально-юриди-
ческий и системный методы. 
В статье рассматриваются отдельные аспекты 
уголовно-правового и психологического подхо-
дов к определению сущности обоснованного 
риска, дается анализ существующих доктри-
нальных взглядов на основание его классифи-
кации, предлагается авторское видение обо-
значенной проблемы.  
Выводы исследования могут быть использованы 
в дальнейших научных исследованиях по рас-
сматриваемой проблематике. 
 

Ключевые слова: обоснованный риск, пре-
дотвращение вреда, общественно-полезная 
цель, правомерность рискованных действий. 
 

   

Annotation. The subject of this study supports the 
attempt by the sponsors to hold sound risk classifi-
cation based on signs that define his essence, 
highlighting existing its distinction on a professional 
and non-professional.  
The purpose of this article is to analyze different 
types of professional risk classification system the 
circumstances precluding the criminality.  
Research methodology accounted for analytical, 
comparative, formal-legal and systematic me-
thods.  
This article discusses some aspects of criminal law
and psychological approaches to determining 
entity informed risk analyses of existing doctrinal 
views on basis of its classification, it is proposed 
that the author's vision designated problems.  
The findings of the study can be used in further 
research on the subject. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: reasonable risk, prevention of harm, 
socially useful purpose, legality of risky actions. 
 

                                                                       

 
доктрине уголовного права обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, под-

вергались анализу с позиций поиска грани, раз-
деляющий правомерное и противоправное пове-
дение. Указанная дилемма в определенных слу-

чаях трудноразрешима, поскольку оба вида 
юридически значимого поведения имеют опре-
деленные общие черты: социальную значимость, 
что предопределяет их правовое регулирование, 
волевой элемент психического отношения лица к 

В 
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содеянному, который в одном случае является 
составной частью неосторожной формы вины, а 
в другом – субъективным признаком невиновного 
причинения вреда, возникновение определенных 
юридически значимых последствий. Однако тол-
кование названных общих признаков правомер-
ного и противоправного поведения, естественно, 
различно. Так, если социальная значимость пра-
вомерного поведения заключается в общей на-
правленности на укрепление тех общественных 
отношений, которые имеют значение для обще-
ства и государства, то противоправное – их явно 
нарушает.  

Существующее в уголовном праве понятие 
«обоснованный риск» предполагает его неодно-
родность применительно к различным сферам 
жизнедеятельности человека. Мы полагаем, что 
в зависимости от данного критерия можно выде-
лять научный, хозяйственный, медицинский, пе-
дагогический и иные виды риска. При этом, опи-
раясь на принятое в специальной литературе 
обобщение [4, с. 11], можно предположить, что 
все обозначенные сферы деятельности детер-
минируются как профессиональные, присваивая 
соответствующий признак к рискованным дейст-
виям субъекта. Отсюда логически выстраивается 
классификация профессионального риска как 
целого и части по соответствующим сферам 
деятельности на: хозяйственный, научный, про-
изводственный, управленческий, медицинский 
т.д. Сужая приведенную классификацию, неко-
торые специалисты указывают, что неопреде-
ленная ситуация, предполагающая возможность 
выбора между рискованными действиями и 
обычными манипуляциями возникает при взаи-
модействии человека и техники (технико-
эксплуатационный риск), осуществлении меди-
цинской деятельности (медицинский риск), инно-
вационных исследований (экспериментальный 
риск), экономической деятельности (хозяйствен-
ный риск) [2, с. 161].  

С точки зрения психологии риски обозначаются 
как мотивированные и немотивированные. В 
этой связи в научный оборот вводится термин 
«ситуативный риск», когда субъект предпочитает 
опасную с точки зрения последствий модель 
поведения при отсутствии внешних побуждений, 
т.е. при наличии лишь внутренней готовности к 
соответствующему поведению [7, с. 20]. В.А. Пет-
ровский, разрабатывая психологическую концеп-
цию активности личности, указывал на тот факт, 
что выраженная тенденция к риску присутствует 
у лиц, профессиональная деятельность которых 
содержит в себе элемент опасности [8, с. 26] 
(например, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, медицинские работники), и в таких случа-
ях, как правило, речь идет о мотивированном 
риске, поскольку субъект ставит перед собой 
социально-полезную цель, заинтересован в ее 
достижении и трезво оценивает возможность 
успеха. Ситуативный риск в подавляющем 
большинстве случаев является немотивирован-
ным, характеризуется принятием спонтанных 
решений и, как представляется, с учетом поло-
жений ст. 41 УК РФ уголовно-правового значения 
не имеет. 

Деление риска на мотивированный и немотиви-
рованный граничит с иной его классификацией – 
на оправданный и неоправданный риски, в осно-
вании которой лежит соотношение вероятности 
достижения поставленной цели и возможных 
потерь [5, с. 36].  

Следуя основам психологической теории риска, 
можно констатировать, что таковой возможен во 
всех сферах человеческой деятельности с раз-
личием в степени вероятности его возникнове-
ния. В этой связи для детерминации обоснован-
ного риска представляется необходимым опре-
делить критерий отнесения того или иного вида 
деятельности к числу рискованных. Полагаем, 
что таковым может быть наличие ситуации не-
определенности, в которой возникает альтерна-
тивный выбор между несколькими вариантами 
поведения, при этом следует учитывать и статус 
рискующего субъекта, наличие у него возможно-
сти оценить данную ситуацию с точки зрения 
обоснованности рискованных действий, принять 
меры к предотвращению или минимизации воз-
можных негативных последствий. Подобный 
подход дает возможность дифференцировать 
обоснованный риск на профессиональный, когда 
субъектом является лишь лицо, осуществляю-
щее тот или иной вид профессиональной дея-
тельности, имея соответствующее образование, 
практический опыт и навыки, а также непрофес-
сиональный (например, спортивный или экс-
плуатационный риски), когда рискующим субъек-
том может быть и непрофессионал, обладающий 
определенными познаниями. 

Особенностью профессионального риска является 
тот факт, что лицо в силу возложенных на него 
обязанностей может быть поставлено в ситуацию, 
сопряженную с необходимостью совершения рис-
кованных действий, т.е. риск в данном случае бу-
дет вынужденным. Здесь следует отграничить 
профессиональный риск, связанный с возможной 
угрозой причинения вреда самому рискующему, 
т.е. «вредность» профессии, имеющая высокую 
степень вероятности получения травм, а также 
вреда здоровью в силу условий труда, которые 
влекут за собой т.н. «профессиональные заболе-
вания» [6, с. 182], а также риск причинения вреда 
третьим лицам, где определяющую роль в оценке 
обоснованности рискованного поведения играет 
профессионализм субъекта, его трезвый расчет и 
уверенность в возможности избежать наступления 
негативных последствий своих действий. В первом 
случае нет необходимости ставить вопрос об 
обоснованном риске в уголовно-правовом смысле, 
т.к. действует принцип свободы выбора. Во вто-
ром – рискующий субъект ставит под угрозу права 
и законные интересы иных лиц, в том числе и ох-
раняемые уголовным законом, что актуализирует 
вопрос обоснованности рискованных действий и их 
соответствия критериям правомерности, обозна-
ченным ст. 41 УК РФ.  

Профессиональный риск как вид обоснованного 
риска характеризуется следующей совокупно-
стью признаков: 

– относится к числу обязанностей лица, осуще-
ствляющего определенный вид деятельности; 
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– основанием совершения рискованных дейст-
вий является объективно сложившаяся ситуа-
ция, в которой возникает необходимость предот-
вращения вреда, т.е. достижения общественно-
полезной цели; 

– может быть как альтернативным, так и вынуж-
денным.  

Кроме того, представляется необходимым, про-
анализировать возможность дифференциации 
риска с учетом научно обоснованных положений 
психологии и имеющейся градации рискованных 
действий на профессиональные и непрофессио-
нальные, применительно к наличию или отсутст-
вию таких признаков как: подготовленность, аль-
тернативность, причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам. 

Во-первых, с точки зрения принятия достаточных 
мер к предотвращению вредных последствий 
рискованных действий риск может быть подго-
товленным и ситуативным. В первом случае ме-
ханизм принятия решения о совершении соот-
ветствующих действий характеризуется наличи-
ем четко определенной социально-полезной 
цели, которую субъект осознает, как позитивную 
и достижимую, а также оценкой ситуации, кото-
рая позволяет предвидеть возможные последст-
вия достижения заранее запланированного ре-
зультата (например, проведение медицинских 
экспериментов). Во втором случае названный 
механизм рискованных действий отсутствует, 
поскольку принятие субъектом решения харак-
теризуется внезапностью, наличием экстре-
мальных условий, при которых нет возможности 
заранее спланировать ход действий, а также их 
возможные последствия, следовательно, при-
нять меры для предотвращения вреда (напри-
мер, применение оружия при задержании пре-
ступника).  

Во-вторых, в зависимости от наличия или отсут-
ствия выбора варианта поведения риск можно 
классифицировать на альтернативный и безаль-
тернативный. Альтернативный риск связан с 
наличием свойства подготовленности и приме-

нительно к легальной формулировке условий 
правомерности обоснованного риска, содержа-
щейся в ст. 41 УК РФ, является бинарным. При 
безальтернативном риске, который детермини-
руется как вынужденный, субъект осуществляет 
соответствующие действия в такой обстановке, 
которая с неизбежностью предполагает наступ-
ление гибели людей, экологической катастрофы 
и иных, предусмотренных УК РФ последствий, в 
случае его бездействия. 

В-третьих, в зависимости от того, каким интере-
сам причиняется вред при совершении риско-
ванных действий, риск можно детерминировать 
как допустимый и недопустимый. Следуя логике 
законодателя, констатируем, что при обоснован-
ном риске вред может причиняться любым инте-
ресам, охраняемым уголовным законом, за ис-
ключением права на жизнь (не конкретного ин-
дивида, а многих людей), экологической и обще-
ственной безопасности (ч. 3 ст. 41 УК РФ). В за-
висимости от субъекта, которому причинен вред, 
его можно разделить на обоснованный риск, со-
пряженный с причинением вреда юридическим 
лицам, государству, а также физическим лицам. 
Нельзя отрицать, что данная классификация 
имеет значение только для самого субъекта, 
оценивающего возможность совершения риско-
ванных действий и их потенциальные негатив-
ные последствия [3, с. 42]. В связи с рассматри-
ваемым основанием дифференциации риско-
ванных действий необходимо отметить, что речь 
идет только о материальных составах преступ-
лений, предусмотренных Особенной частью УК 
РФ. С учетом признаков объективной стороны их 
подавляющего большинства, обозначим тот 
факт, что вред при обоснованном риске может 
причиняться: жизни и здоровью граждан (напри-
мер, причинение смерти или тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности – ст.ст. 109, 118 УК 
РФ), собственности (например, уничтожение или 
повреждение имущества умышленно или по не-
осторожности – ст. ст. 167, 168 УК РФ), общест-
венной безопасности, кроме, как уже было отме-
чено, угрозы экологической катастрофы или об-
щественного бедствия.  
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Аннотация. В данной статье авторы, анализи-
руя социальную политику государства, пришли 
к выводу, что для повышения демографического 
уровня государства разработаны меры стиму-
лирования рождаемости и помощи многодет-
ным семьям. Определенные льготы, пособия, 
субсидии являются стимулом для рождения 
3-его и последующих детей. Система, преду-
смотренных социальных поддержек как на фе-
деральном, так и на региональном уровне все 
равно не достаточно решает некоторые про-
блемы многодетной семьи. Не полностью ре-
шены проблемы с предоставлением жилья мно-
годетным семьям. Четкая система социальной 
поддержки при этом не прослеживается. На 
примере отдельных регионов авторы обозначи-
ли проблемы, которые возникают именно на 
региональном уровне. 
 

Ключевые слова: материнство и детство, со-
циальная поддержка многодетной семьи, обес-
печение жильем, материнский капитал, мало-
обеспеченность, нормативно-правовая база. 
 

   

Annotation. In this article, the authors, analyzing 
the social policy of the state, came to the conclu-
sion that to increase the level of population of 
the state developed measures to stimulate the 
birth rate and assistance to families with children. 
Certain benefits, allowances, subsidies are an in-
centive for the birth of the 3rd and subsequent 
children. The system of social support provided 
both at the Federal and regional levels still does 
not sufficiently solve some problems of a large 
family. The problems of housing for large families 
have not been fully resolved. There is no clear 
system of social support. On the example of indi-
vidual regions, the authors identified the problems 
that arise at the regional level. 
 

 
 
 
Keywords: motherhood and childhood, social 
support for a large family, housing, maternity capi-
tal, poverty, regulatory framework. 

                                                                       

 
рактически все страны мира проводят 
социальную политику, направленную на 

поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства.  

В 90-х годах прошлого века Россия оказалась в 
сложной демографической ситуации, системный 

кризис привел к снижению рождаемости, низкому 
уровню жизни, увеличению смертности, и, сле-
довательно, убыли населения.  

В 2000-х годах увеличение рождаемости стало 
приоритетом социальной политики государства. 
Многодетная семья – реальный инструмент вы-

П 
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хода страны из демографической ямы. Поэтому, 
в настоящее время многодетность становится 
общественной ценностью. 

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 
года своим Указом объявил 2018–2027 годы Де-
сятилетием детства [8]. По поручению Прези-
дента Правительство РФ разработало план ме-
роприятий, направленных на поддержку рож-
даемости, улучшения качества жизни семей 
имеющих детей, многодетных семей, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, а также обес-
печения их достойного уровня жизни, доступа к 
спорту, образованию, улучшению жилищных 
условий и многое другое. 

Многодетная семья как особый социальный ин-
ститут является наиболее уязвимой категорией 
населения. Часто такие семьи имеет существен-
ные ограничения в доступе к жизненно важным 
благам, высокий уровень бедности, проблемы 
обеспечения жильем, качественной медицинской 
помощью, получения образования детьми. 

В современных условиях кризисной экономики 
самостоятельно выйти из сложных жизненных 
ситуаций многодетная семья часто не может, 
поэтому помощь и поддержка со стороны госу-
дарства очень важна. 

Следует отметить, что жилищная проблема бы-
ла и остается одной из острых проблем среди 
многодетных семей, которая на сегодняшний 
период так и не решена в стране в полном объ-
еме. 

Льгота государства многодетным семьям в пла-
не получения жилья была определена законо-
проектом от 17 ноября 1999 года № 138-ФЗ «О 
государственной поддержке многодетных се-
мей» [2], но данный законопроект так и не был 
одобрен Президентом, хотя несколько раз обсу-
ждался. Обоснованием о его отмене считалось, 
что все предлагаемые льготы уже содержаться в 
Указе Президента № 431 и законопроект не со-
держит ничего нового. И все же федеральный 
закон № 138-ФЗ был принят в 2011 году, но он 
лишь вносил отдельные дополнения в ранее 
принятые нормативные акты в вопросах получе-
ния земельных участков без торгов и передачи 
их в пользование субъектов РФ.  

По нашему мнению, в Указе Президента № 431 
кроме прочих льгот, предоставляемых многодет-
ным семьям, содержались лишь нормы о содей-
ствии предоставлению многодетным семьям 
льготных кредитов, дотаций, беспроцентных 
ссуд на приобретение строительных материалов 
и строительство жилья, а также выделение зем-
ли для фермерства и предпринимательской дея-
тельности. Но в данном акте не содержалось 
норм о выделении жилых помещений многодет-
ным семьям. Нормы о закреплении земельных 
участков и содействия на них строительства со-
держал федеральный закон № 161-ФЗ от 
24.07.2008 года [4]. Принятый же в 2011 году 
Федеральный закон № 138-ФЗ [5] определял 
общие принципы закрепления права на предос-
тавление жилья, а установление льгот закрепля-

лось региональными нормативными актами. За-
конопроект о государственной поддержке много-
детным семьям ранее содержал нормы о пре-
доставлении жилья, но он так и остался законо-
проектом. Хотя в РФ и сформирована для под-
держки многодетных семей достаточно большая 
нормативная база на федеральном и местном 
уровнях в виде законопроектов, федеральных 
программ и подпрограмм, но четкого понятия 
многодетности так и нет. Кроме всего норматив-
ная правовая база о поддержке многодетным 
семьям трудна для понимания. Так, в зависимо-
сти от демографической ситуации каждый регион 
сам принимает решение о критериях определе-
ния понятия многодетности той или иной семьи и 
какие льготы ей положены. Так, например, для 
того, чтобы иметь право на получения жилья 
многодетная семья должна:  

1. Нуждаться в улучшении жилищных условий,                  
т.е. не иметь собственной жилой площади (не-
движимости) или наличие недостаточных квад-
ратных метров на каждого члена семьи; 

2. Быть признана малоимущей, т.е. доход за 
один месяц, на каждого члена семьи, должен 
быть ниже размера прожиточного минимума в 
регионе проживания; 

3. В течение 5 лет семьей не были ухудшены 
условия проживания; 

4. Все члены семьи должны иметь постоянную 
прописку в данной местности; 

5. Члены семьи должны иметь российское гра-
жданство. 

Следует заметить, что если семья имеет непри-
годные жилищные условия, которые не соответ-
ствуют правилам, установленным на одного 
члена семьи, то при наличии справки о ветхости 
или непригодности жилого помещения к прожи-
ванию, многодетная семья может претендовать 
на получение жилья по социальному найму или 
иного жилого помещения. В этом случае жилье 
семье должно быть предоставлено вне очереди. 
В других случаях, согласно ст. 52 Жилищного 
кодекса РФ [1, ст. 52] многодетная семья должна 
встать на учет для получения жилья или на учет 
для получения субсидии. Субсидия, предостав-
ляемая государством на приобретение жилья, 
определяется в размере 30–50 % стоимости жи-
лья, остальную сумму многодетная семья вы-
плачивает самостоятельно. При оплате жилья 
многодетная семья может использовать не толь-
ко накопленные денежные средства, и также 
использовать материнский капитал или офор-
мить кредит. Таким образом, льготная ипотека 
может быть предоставлена многодетной семье 
как на федеральном, так и региональном уровне. 
С 2018 г. многодетные семьи могут участвовать 
в льготном ипотечном кредитовании по ставке в 
6 %. Но, если семья участвует в программе суб-
сидирования жилья, то она автоматически сни-
мается с очереди на получение социальной 
квартиры; и еще, чтобы иметь эти права, необ-
ходимо: рождение 3-го или последующего ре-
бенка после 1.01.2018 г., но до 31.12.2022 г., 
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приобретение жилья на первичном рынке не-
движимости, первичный взнос за счет собствен-
ных средств должен составлять не менее 20 % 
(включая МСК). 

Льготный период при рождении 3-го и после-
дующего ребенка определяется в 5 лет. После 
этого ставка возрастет, но будет рассчитываться 
по особой формуле: действовавшая в момент 
оформления кредита ставка ЦБ плюс 2 %. Если 
у семьи на этот момент есть ипотечный кредит, а 
в этот период у них рождается еще один ребе-
нок, то родители могут оформить льготное ре-
финансирование данного займа. 

Так, например, в 2014 году Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ был разработан законопроект «О внесе-
нии изменений в ст. 57 Жилищного кодекса РФ» 
[1, ст. 57], который определял необходимость 
законодательного решения вопроса о внеоче-
редном предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма многодетным 
семьям, согласно указания Президента РФ от 17 
июля 2012 года № Пр-1809, а также во исполне-
ние п. 1 комплекса мер по улучшению жилищных 
условий семей, имеющих трех и более детей, 
утвержденного распоряжением Правительства 
РФ от 29 июня 2012 года № 1119-р., но законо-
проект так и не был принят.  

В настоящее время, действующий Жилищный 
кодекс РФ с последними изменениями и допол-
нениями в 2017 году [1] каких-либо отдельных 
льгот для многодетных семей по предоставле-
нию жилья вне очереди не предусматривает, но 
в некоторых регионах РФ многодетным семьям 
правительство предоставляет определенные 
условия для получения жилья. 

Так, в соответствии с постановлением Прави-
тельства г.Москвы от № 248 [9] семье, воспиты-
вающей 5 и более детей предоставляется жилье 
в малоэтажном секторе. Срок социального най-
ма такого жилья длится до исполнения младше-
му ребенку 16-ти лет (18-ти для учащихся). 

Или, например, Постановлением администрации 
области от 26.02.2017 № 164 было утверждено 
распределение субсидий, передаваемых бюдже-
там муниципальных образований на мероприя-
тия по обеспечению жильем многодетных семей 
Владимирской области. Но, несмотря на дейст-
вующие нормативные правовые акты в отдель-
ных регионах, обстановка в плане строительст-
ва, получения жилья остается напряженной, что 
также влияет на демографическую ситуацию в 
регионе и в целом в стране. Так, Рязанский ре-
гион – это регион, где показатели рождаемости 
очень низкие. В силу этих и других причин пра-
вительство региона разрабатывает и принимает 
различные социальные привилегии для отдель-
ных категорий граждан, в том числе и для мно-
годетных семей. Такие как, Закон Рязанской об-
ласти от 21.12.2016 № 91 – ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки населения Рязанской облас-
ти», постановление Правительства Рязанской 
области от 29 мая 2007 года № 139 (с измене-
ниями на: 19.12.2017) «Об утверждении порядка 

предоставления мер социальной поддержки 
многодетных семей» и др. Несмотря на это, по-
следние изменения законодательства преду-
сматривают, что пособия многодетным семьям в 
2019 году в пределах Рязанской области будут 
предоставляться только при подтверждении ста-
туса малоимущих. Программы и подпрограммы 
приняты и в других регионах, но проблемы с 
жильем все еще существуют. 

Таким образом, законодательно предусмотрены 
такие варианты помощи для многодетной семьи, 
как: жилищная субсидия на строительство дома, 
бесплатное социальное жилье по договору най-
ма, социальные выплаты за счет областного и 
местного бюджетов; покупка древесины для соб-
ственных нужд до 200 куб. метров, предоставле-
ние государственной квартиры в собственность. 
Но, квартиры, предоставляемые семье в наем 
или собственность, должны иметь все необхо-
димые коммуникации: свет, канализацию, ото-
пление, что очень часто не выполняется местной 
властью некоторых регионов. Условия жилых 
помещений часто не соответствуют нормативам, 
не говоря уже об отоплении или газификации. 
Следует заметить, что в условиях дефицита 
бюджета всех уровней федеральные нормы и 
гарантии государственной поддержки семей с 
детьми на практике реализуются не полностью.  

Но есть и положительные моменты. Так субси-
дии, полученные от государства, семья может 
перевести в счет погашения долга или процен-
тов за жилье, купленное на собственные средст-
ва. Также, многодетная семья может рассчиты-
вать (решение принимается местной админист-
рацией) о дотации или беспроцентной ссуде на 
строительство дома и покупку стройматериалов 
или предоставлении льготного кредита, но сле-
дует заметить, что в государстве практически не 
строят квартиры специально для многодетных 
семей, отсюда, очереди на жилье очень боль-
шие. 

Таким образом, как было рассмотрено выше, 
социальная политика государства направлена на 
оказание мер социальной помощи и поддержки 
многодетным семьям, а также для повышения 
демографического уровня государства. Государ-
ством разрабатываются определенные льготные 
программы как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, которые для семей определя-
ют различные послабления. Государство, конеч-
но же, предпринимает определенные меры для 
стабилизации и устойчивого развития многодет-
ных семей, но нет четкой системы социальной 
поддержки. Только учитывая всю специфику 
данной категории семьи, можно более эффек-
тивно распределить нужную помощь для под-
держания стабильного положения в обществе 
многодетных семей, а также решить демографи-
ческую проблему в нашей стране. Всем семьям 
должны быть гарантированы выплаты независи-
мо от предельного размера уровня доходов се-
мьи, поэтому очень важно осмыслить положение 
многодетных семей в наше время, а также в ре-
шении улучшения их положения. Политика госу-
дарства системы социальной поддержки много-
детных и малообеспеченных семей должна быть 
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выстроена таким образом, чтобы она способст-
вовала социальной защищенности этих групп 
граждан, стимулировала их экономическую ак-
тивность, занятость, обеспечивала материаль-

ное благополучие и стабильность. Поэтому мож-
но утверждать, что необходимость в принятии 
федерального закона о многодетных семьях ак-
туальна и на сегодняшний день. 
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теории уголовного процесса большой инте-
рес учёных обращен к изучению вопросов 

доказывания, в том числе и пределам доказыва-
ния. В связи с этим, некоторые проблемные во-
просы пределов доказывания на современном 
этапе требуют особого внимания. 

В работах дореволюционных процессуалистов 
проблема самостоятельности понятия пределов 
доказывания не возникала. М.В. Духовский ука-
зывал, что объем и количество доказательств, 
требуемых для решения конкретного дела, оп-
ределить заранее нельзя [1], таким образом, 
пределы доказывания не выходят из границ 
предмета доказывания. 

Вопрос о сущности пределов и предмета дока-
зывания становится новой проблемой в теории 
доказательств только в советский период вре-
мени. В литературе было обращено внимание на 
то, что понятие «пределы доказывания», не-
смотря на частое использование его процессуа-
листами, не отличается определенностью и нуж-
дается в специальном исследовании [2]. 

Одной из предпосылок формирования и станов-
ления понятия «пределы доказывания» высту-
пает обращение к законодательной конструкции 
ч. 1 ст. 88 УПК РФ, устанавливающей, что все 
собранные доказательства в своей совокупности 
подлежат оценке с точки зрения достаточности, 
относимости, допустимости и достоверности. 

Буквальная интерпретация вышеуказанной нор-
мы позволила ряду ученых считать, что пределы 
доказывания – это совокупность достоверных 
доказательств, достаточная для установления 
обстоятельств, имеющих значение для уголовно-
го дела [3]. Следует отметить, что существует 
мнение, что в понятие «пределы доказывания» 
стоит включать не только доказательства, но и 
процессуальные действия [6]. Пределы доказы-
вания определяются как качественное число 
источников доказательств, требуемое для обос-
нования процессуального решения, принятого в 
рамках уголовного производства.  

Пределы доказывания – это совокупность досто-
верных доказательств, достаточных для всесто-
роннего, полного и объективного установления 
обстоятельств, имеющих значение для рассмот-
рения уголовного дела и вынесения решения. 

Пределы доказывания можно определить как 
совокупность собранной информации по делу, 
которая закладывается субъектами доказывания 
(следователем или судом) в доказательственную 
деятельность для обоснования выводов по кон-
кретному уголовному делу [7]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что пределы доказывания при пре-
кращении уголовного дела или уголовного пре-
следования – это достоверная и достаточная 
совокупность информации, собранная по уго-

В 
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ловному делу, которая проверена и объективно 
оценена субъектом доказывания, устанавли-
вающая основания прекращения уголовного де-
ла или уголовного преследования, и освобож-
дающая подозреваемого (обвиняемого) от уго-
ловной ответственности. 

При этом количественная составляющая поня-
тия «пределы доказывания» может быть выра-
жена: в наличии источника, предусмотренного 
законом; в возможном указании в законе на кон-
кретный источник, содержащий сведения, обос-
новывающие искомый факт; в числе необходи-
мых источников, которые закон вполне может 
определить [8]. 

Для того, чтобы раскрыть содержание пределов 
доказывания при прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования, необходимо рас-
сматривать его в связке с предметом доказыва-
ния. 

В предмет доказывания при прекращении уго-
ловного дела (уголовного преследования) входят 
обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния, а также обстоятельства, 
позволяющие сделать вывод об отсутствии ос-
нований привлечения лица к ответственности. 

В ходе производства по уголовному делу неред-
ко появляются обстоятельства, исключающие 
преступное деяние и наказуемость такого дея-
ния, либо влекущие освобождение от уголовной 
ответственности подозреваемого или обвиняе-
мого.  

В статье 213 УПК РФ содержит сведения о том, 
что необходимо указывать в постановление о 
прекращении уголовного дела и уголовного пре-
следования. 

По мнению О.И. Бойченко, действующая редак-
ция указанной статьи, делает постановление 
прекращении уголовного дела и уголовного пре-
следования необоснованным и немотивирован-
ным [9]. Как утверждает процессуалист, в каж-
дом постановлении о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) необходимо 
приводить перечень и содержание использован-
ных при этом достаточных доказательств[10]. 
Пределы доказывания при окончании предвари-
тельного расследования составлением поста-
новления о прекращении уголовного дела (уго-
ловного преследования) связаны требованием 
наличия достаточных доказательств для того, 
чтобы считать установленными обстоятельства 
отсутствия состава преступления или признания 
такого преступления малозначительным. Спе-
цифика указанного требования состоит в том, 
что достаточные доказательства выступают 
здесь в качестве основополагающего компонен-
та прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования, обосновывающего достовер-
ность выводов. 

Сказанное означает, что каждое из обстоя-
тельств, входящих в предмет доказывания, на 
момент окончания расследования составлением 
постановления о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования должно быть 
обосновано достаточными доказательствами. 
При таком условии пределы доказывания, дос-
тигнутые посредством достаточных доказа-
тельств, определяют границы единственно вер-
ного, достоверного знания о том, что наличест-
вуют обстоятельства, имеющие значение для 
прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования. При этом важно, что пределы 
доказывания распространяются в отношении 
каждого из указанных обстоятельств, установ-
ленные в 73 УПК РФ. 
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дним из важных показателей обеспечения 
жилищных прав и законных интересов гра-

ждан является гарантированность защиты прав 
и законных интересов нанимателей и собствен-
ников жилья. В жилищном праве нет четкого оп-
ределения понятий «охрана» и «защита» жи-
лищных прав, что требует выяснения их содер-
жания. Данные понятия всегда занимали важное 
место в юридической науке. При этом взгляды 
ученых на эти понятия оказались различными 
из-за наличия разногласий в толковании понятий 
«правовая охрана» и «правовая защита». 

Сторонники одной позиции предлагают рассмат-
ривать правовую защиту как систему юридиче-
ских норм, направленных на предотвращение 
правонарушений и устранение их последствий 
[2, с. 182]. Другие ограничивают правовую защи-
ту деятельностью по предотвращению правона-
рушений и восстановлению нарушенного права. 
Так, по мнению С.С. Алексеева, защита права – 
это государственно-принудительная деятель-
ность, направленная на осуществление восста-

новительных задач, а именно на восстановление 
нарушенного права, обеспечение исполнения 
юридической обязанности [3, с. 280]. 

Правовую охрану прав и законных интересов 
граждан на жилье в широком смысле можно оп-
ределить, как взятую в единстве всю совокуп-
ность государственно-правовых (юридических) 
мер, с помощью которых обеспечивается право-
вое воздействие на общественные отношения, 
сложившиеся в данной сфере жизнедеятельно-
сти общества, и направленных на обеспечение 
необходимых условий для защиты прав на жи-
лье [4, с. 30]. 

Наряду с широким пониманием охраны в граж-
данско-правовой науке применяется понятие 
охраны права в узком смысле. Охрану в узком 
смысле этого слова иногда называют защитой 
гражданских прав [5, с. 56]. 

Процесс охраны реализуется через конкретные 
средства государственного воздействия, реак-
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ции государственных органов на проявления 
общественных отношений, реализуемых в пра-
вовой форме, среди которых основное место 
занимают законы России. 

Охрана без защиты не может существовать са-
мостоятельно, так как защита осуществляется 
только в моменты нарушения установленного 
режима охраны прав и законных интересов гра-
ждан на жилье. 

Так, согласно ст. 11 ЖК РФ защита нарушенных 
жилищных прав осуществляется судом в соот-
ветствии с подведомственностью дел, установ-
ленной процессуальным законодательством. 
Защита жилищных прав в административном 
порядке осуществляется только в случаях, пре-
дусмотренных ЖК РФ, другими федеральными 
законами. 

Таким образом, целью защиты жилищных прав 
граждан РФ являются обеспечение осуществле-
ния конкретным лицом принадлежащих ему 
прав, восстановление положения, существовав-
шего до нарушения, и возмещение причиненных 
убытков. 

Государство, предоставляя определенные права 
гражданам, берет на себя обязанность по защи-
те этих прав. Защита – это деятельность, возни-
кающая в случае наличия конкретного (совер-
шенного) правонарушения, либо устранение та-
кого состояния, которое реально приведет к на-
ступлению негативных последствий, а также на-
правленная на восстановление нарушенного 
права [6, с. 7]. 

Среди субъектов защиты жилищных прав следу-
ет отметить органы прокуратуры, поскольку 
главной задачей прокуроров при реализации 
надзорных полномочий за исполнением жилищ-
ного законодательства является надзор за осу-
ществлением, соблюдением законов на любом 
уровне управления. 

В условиях несовершенства жилищного законо-
дательства и негативной практики применения 
жилищных норм права прокурор в своей дея-
тельности защищает и способствует восстанов-
лению права на жилище различных категорий 
граждан, обеспечению конституционного прин-
ципа невозможности произвольного лишения 
жилища [7, с. 13]. 

Конкретизация полномочий прокурора в Феде-
ральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» [1, ст. 22, 27] 
способствует осуществлению эффективной за-
щиты права на жилище и направлена на расши-
рение возможностей защиты прокурором жи-
лищных прав различных категорий граждан. Так, 
формулирование предмета проверки перед ее 
проведением, в соответствии с Федеральным 
законом от 07.03.20117 № 27-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», должно способствовать 
более эффективной защите прокурором жилищ-
ных прав человека и гражданина, но не наоборот 
[8, с. 284–310]. 

К субъектам охраны жилищных прав можно от-
нести всю совокупность государственно-право-
вых институтов, которые регулируют обществен-
ные отношения в данной сфере. 

В начале разговора о защите жилищных прав 
необходимо дать толкование понятиям «охрана» 
и «защита», поскольку в юридической литерату-
ре часто смешивают эти понятия, в том числе и 
применительно к жилищным правам. 

Чаще всего теоретики права придают разный 
смысл этим дефинициям, что связано с разным 
их использованием в практике правового приме-
нения. Кроме того, к этим двум понятиям обычно 
используется термин «обеспечение». Он объе-
диняет в систему правовые, экономические, по-
литические, социальные, духовные, иные меры и 
условия, направленные на более емкое пользо-
вание гражданином социальными благами. Пра-
вовая литература неоднозначно соотносит дан-
ные понятия между собой. Либо исследователи 
делают их синонимами, либо определяют защи-
ту как более узкий по содержанию термин, а ох-
рану – широкий, либо каждому понятию припи-
сывают свое собственное содержание [9, с. 81]. 

Применительно к жилищным правам граждан 
сам термин «охрана жилищных прав» может 
включать в себя: предупреждение нарушения 
жилищных прав, которое осуществляется при 
помощи мер как правового, так и политического, 
экономического и организационного характера; 
пресечение действий, направленных на наруше-
ние жилищных прав или создающих реальную 
угрозу нарушения таковых, которое осуществля-
ется при помощи мер правового характера. 

Разделение понятий «охрана» и «защита» жи-
лищных прав обладает еще и существенным 
практическим смыслом. Например, в связи с тем, 
что отсутствует посягательство на жилищные 
права, к их охране, а не к защите, можно было 
бы отнести возможность сохранения права поль-
зования жильем за бывшими членами семьи 
собственника этого жилья в случае, когда у 
бывших членов семьи собственника нет основа-
ний к приобретению или осуществлению права 
пользования другим жилым помещением, или 
когда имущественное положение, а также другие 
обстоятельства не дают им возможности обес-
печить себя другим жильем. 

Однако данное положение обычно считается не 
охраной, а защитой жилищного права, поскольку 
она происходит только тогда, когда бывший член 
семьи собственника жилого помещения обраща-
ется в суд, чтобы сохранить за собой соответст-
вующее право пользования жилым помещением 
на какой-то срок. Однако такая ситуация очень 
редко встречается в правоприменительной прак-
тике. Более распространенной является другая 
ситуация: когда собственник жилого помещения 
подает исковое заявление в суд о признании 
бывшего члена семьи утратившим право поль-
зования жилым помещением, либо о выселении 
из своего жилого помещения или снятии с реги-
страционного учета. Бывший член семьи собст-
венника (как правило, супруг) просит сохранить 
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за ним право пользоваться жилым помещением. 
Так как в этом случае присутствуют действия, 
которые создают реальную угрозу нарушения 
прав пользования жильем бывшим членом се-
мьи собственника, то имеет место не охрана, а 
защита жилищных прав. 

К институту охраны жилищных прав многие ав-
торы причисляют случаи сохранения юридиче-
ской силы, а также неизменности условий дого-
воров социального найма жилого помещения в 
тех случаях, когда происходит переход права 
собственности на жилое помещение, либо права 
хозяйственного ведения, а также права опера-
тивного управления [4, с. 32]. Между тем, суды 
замечают, что факт проживания нанимателя в 
случае, когда исполняются условия осуществле-
ния всех его предусмотренных в законе прав и 
обязанностей, при осведомленности и согласии 
управомоченных на то органов, автоматически 
приводит к сохранению условий договора соци-
ального найма. Касательно случая охраны жи-
лищного права, рассмотренного выше, – здесь в 
ней необходимости нет, так как для того, чтобы 
сохранить и обеспечить права нанимателя по 
договорам социального найма дополнительного 
судебного решения не нужно. Из всего вышеска-
занного можно сделать вывод, что охрана и за-
щита жилищных прав различаются по содержа-
нию. Охрана осуществляется до нарушения прав 
гражданина, а защита – после. 

Некоторая часть правоведов понимает под со-
держанием термина «защита жилищных прав» 
пресечение действий, направленных на наруше-
ние жилищных прав или создающих реальную 
угрозу их нарушения, осуществляемое мерами 
правового характера [10, с. 96]. 

Другие авторы полагают, что защита прав – это 
деятельность, возникающая при наличии кон-
кретного (совершенного) правонарушения, либо 
устранение такого состояния, которое приведет к 
наступлению негативных последствий, а также 
направленная на восстановление нарушенного 
права [6, с. 7]. 

В тех случаях, когда появляется необходимость 
защиты, обычно всегда присутствуют правона-
рушитель и лицо, чьи права и законные интере-
сы нарушаются. Таким образом, наличие осно-
ваний для защиты жилищного права предпола-
гает, что выявлен субъект, объект защиты, а 
также основания (правовые нормы) и процессу-
альные действия (форма защиты) [11, с. 87]. 

Жилищным законодательством предусмотрено 
большое количество мер защиты субъективных 
жилищных прав. От мер ответственности меры 
защиты отличает то, что они являются правовы-
ми средствами принудительного воздействия, 
направленными на защиту прав, а также закон-
ных интересов их носителей, применяются к 
субъекту независимо от его вины и не влекут для 
него некомпенсируемых лишений личного либо 
имущественного характера (например, призна-
ние недействительной сделки с жилым помеще-
нием). 

Некоторые меры защиты в жилищных правоот-
ношениях не связаны с правонарушениями (на-
пример, вселение лица в результате ошибки и в 
последующем выселение его из жилья). Меры 
защиты часто выступают в качестве мер само-
защиты (к примеру, ограждение неприкосновен-
ности жилища), мер оперативного воздействия (к 
примеру, отказ наймодателя недобросовестному 
нанимателю продлить договор на новый срок), 
мер государственно-принудительного воздейст-
вия (к примеру, досрочное расторжение догово-
ра, учитывая вину нанимателя). 

Так, чтобы правильно отграничить признание 
жилищного права от признания недействитель-
ными актов, касающихся жилищных правоотно-
шений, важно учесть некоторые моменты. 

Правовая охрана жилищных прав граждан не 
обеспечена реальной правовой защитой, не мо-
жет достичь основной цели – реализации жи-
лищных прав и законных интересов граждан. 

Правовая защита как форма реализации прав и 
законных интересов граждан направлена на вос-
становление их нарушенных прав и законных 
интересов. 

Признавая за лицом жилищные права, законода-
тельство предоставляет лицу возможности для 
защиты этих прав от любых противоправных 
посягательств. 

Таким образом, понятием «охрана жилищных 
прав» охватывается вся совокупность механиз-
мов, обеспечивающих нормальный ход реализа-
ции прав граждан на жилье. Понятие же «защита 
жилищных прав» включает систему юридических 
норм, направленных на предотвращение право-
нарушений и устранение их последствий, вос-
становление нарушенного права и возмещение 
причиненных убытков. 
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расследование, вызвавшее общественный резо-
нанс в качестве основания производства досу-
дебного расследования следственной (следст-
венно-оперативной) группой по УПК Республики 
Казахстан. Организация предварительного рас-
следования в органах прокуратуры была под-
вергнута серьезным изменениям, чему свиде-
тельствуют принятие ряда приказов Генерального 
прокурора Республики Казахстан. Изучение 
практики расследования уголовных дел специаль-
ными прокурорами Департамента специальных 
прокуроров демонстрирует стабильное присутст-
вие специального субъекта, в качестве таковых 
выступают сотрудники правоохранительных орга-
нов, представители государственных структур и 
банковского сектора. 
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оявление специального объекта в отноше-
нии которого осуществляется расследова-

ние дела, вызвавшее общественный резонанс, в 
качестве основания производства досудебного 
расследования следственной (следственно-
оперативной) группой, является продуктом ве-
домственного реформирования деятельности 

специальных прокуроров, при осуществлении 
досудебного расследования в ходе руководства 
следственной (следственно-оперативной) груп-
пой. Так, в п. 2.3 приказа Генерального Прокуро-
ра Республики Казахстан № 44 от 19.08.2008 
года указано, что: «Приоритетными направле-
ниями при осуществлении полномочий старшего 

П 
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помощника считаются коррупционные и иные 
преступления против государственной службы и 
государственного управления» [1]. Затем ука-
занное положение было расширено в приказе 
Генерального Прокурора РК № 47 от 28 августа 
2009 года, где в п. 6 среди приоритетных катего-
рий уголовных дел упоминаются дела «…в от-
ношении лиц, обладающих привилегиями и им-
мунитетом от уголовного преследования, со-
трудников правоохранительных и специальных 
органов» [2]. Указанная норма сохранялась до 
настоящего времени.  

То есть, фактически имеется основание для соз-
дания следственной (следственно-оперативной) 
группы, которое, по нашему мнению, подлежит 
включению в нормы уголовно-процессуального 
законодательства в следующей редакции: «по-
явление специального объекта, в отношении 
которого осуществляется расследование дела, 
вызвавшее общественный резонанс».  

Имеется немало исследований, посвященных и 
другим видам специальных составов преступле-
ний (против порядка управления, правосудия, 
экологических преступлений и т.д.)» [4]. 

И.Ш. Борчишвили в качестве характеристик объ-
екта преступления указывает: «блага (интересы) 
или общественные отношения, на которые пося-
гает виновный и которым он причиняет вред или 
угрожает причинением вреда. Они в общем виде 
перечислены в ст. 2, а также указываются в на-
званиях глав Особенной части УК» [3, с. 11].  

Так, в 2006 году Распоряжением Генерального 
Прокурора РК на управление специальных про-
куроров в целях оперативного решения вопросов 
при расследовании преступлений возложена 
обязанность анализа ситуации и отслеживания 
уголовных дел о нарушениях конституционных 
прав граждан, преступлениях коррупционного 
характера, а также связанных с экологической и 
национальной безопасностью, преступлениях в 
сфере экономики и финансов, причинивших зна-
чительный ущерб государству [5]. 

Организация предварительного расследования в 
органах прокуратуры была подвергнута серьез-
ным изменениям, чему свидетельствуют приня-
тие ряда приказов Генерального прокурора Рес-
публики Казахстан. В том числе были конкрети-
зированы группы специальных объектов престу-
плений, в отношении которых осуществляется 
расследование специальным прокурором едино-
лично либо в виде руководства следственной 
группой.  

Так, в качестве приоритетных категорий уголов-
ных дел для образования следственной группы 
был определен новый ряд преступлений [6]. 

Кроме того, Приказом Генерального прокурора 
РК подверглась регламентации организация 
предварительного следствия, где также в п. 6 
указаны приоритетные категории уголовных пре-
ступлений [7].  

Положение изменилось с принятием нового По-
ложения о Департаменте специальных прокуро-

ров Генеральной прокуратуры РК в 2011 году, 
где приоритетные категории уголовных дел до-
полнены следующим пунктом: «возбужденные по 
фактам укрытия правоохранительными и специ-
альными органами тяжких и особо тяжких пре-
ступлений вышеуказанной категории» [8].  

В 2012 году в ходе работы над текстом нового 
Положения о Департаменте специальных проку-
роров генеральной прокуратуры РК разработчи-
ки отошли от подробной регламентации специ-
ального объекта, указав в качестве такового рас-
следование уголовных дел об актуальных и 
сложных преступлениях, в том числе вызвавших 
широкий общественных резонанс, независимо от 
установленной законом подследственности. 
Анализ данной Инструкции об организации 
предварительного расследования в органах про-
куратуры позволяет установить следующие при-
оритетные направления: 

– существенные нарушения конституционных 
прав граждан, в том числе пытки; 

– резонансные должностные, в том числе кор-
рупционные, а также экономические преступле-
ния, затрагивающие интересы государства [9]. 

В Инструкции об организации досудебного рас-
следования приоритетными категориями рас-
следования являются: 

– уголовные правонарушения, совершенные со-
трудниками правоохранительных органов по 
службе, в т.ч. пытки; 

– случаи необъективности и волокиты при рас-
следовании иными органами уголовного пресле-
дования уголовных дел о пытках [10]. 

Анализ указанных документов позволяет выде-
лить признаки специального объекта, в отноше-
нии которого осуществляется досудебное рас-
следование, а именно: 

– должностное лицо государственного органа, 
наделенного какими-либо правами и обязанно-
стями; 

– осуществление должностным лицом правоох-
ранительного органа функции расследования;  

– наличие общественного резонанса со стороны 
общества, как реагирование на факт совершения 
уголовного правонарушения;  

– организованные формы преступности, корруп-
ционные и экономические преступления, затра-
гивающие интересы государства. При этом, уча-
стие специального прокурора, либо расследова-
ние преступления в составе следственной груп-
пы, не зависит от установленной законом под-
следственности. 

Изучение практики расследования уголовных 
дел специальными прокурорами Департамента 
специальных прокуроров демонстрирует ста-
бильное присутствие специального субъекта, в 
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качестве таковых выступают сотрудники право-
охранительных органов, представители государ-
ственных структур и банковского сектора.  

Досудебное расследование по данным объектам 
предполагает осуществление всего комплекса 
мер уголовно-процессуального принуждения, в 
том числе по отношению к лицам, окружающим 
подозреваемого, как по месту жительства, так и 
по месту службы. Эти обстоятельства создают 
затруднения при производстве досудебного рас-

следования вследствие ложной «корпоративной 
этики», а также случаев прямого противодейст-
вия, по причинам вовлечение в преступную дея-
тельность ряда сотрудников правоохранитель-
ных органов различных уровней, образующих, по 
сути дела, устойчивое организованное преступ-
ное сообщество, основанное на принципах, ха-
рактеризующих существование правоохрани-
тельной службы. Подобные причины создают 
угрозы эффективности расследования, наруша-
ют принципы уголовного процесса. 
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Аннотация. В статье рассмотрена достаточно 
актуальная, на сегодняшний день, проблема 
возможности банка определить уровень благо-
надежности потенциального заемщика. Пред-
ставленная статья отражает общую характери-
стику банковской деятельности в сфере креди-
тования, а также сущность института кредито-
вания физических и юридических лиц в целом. 
Рассматривается общая динамика роста выда-
ваемых кредитов на всей территории Россий-
ской Федерации за последнее время. Деталь-
ному анализу подвержены уже существующие 
и часто практикуемые, во многих кредитных 
организациях, способы проверки платежеспо-
собности клиента. В контексте рассматривае-
мой темы автор предлагает использовать новые 
методы выявления и дальнейшего отсеивания 
несостоятельных клиентов, в целях определения 
более точного материального положения за-
емщика и соответственно снижения финансо-
вых убытков, которые могут понести банки. 
 

Ключевые слова: Благонадежность, кредит-
ная организация, кредитор, заемщик, кредито-
вание, банковская деятельность, услуга. 
 

   

Annotation. In this paper, the current problem of 
a bank’s ability to determine the level of trustwor-
thiness of a potential borrower is considered quite 
relevant. In general, in general, in the field of 
lending and lending. The general dynamics of 
the growth of loans issued to the entire territory of 
the Russian Federation in recent years is consi-
dered. The existing and often practiced, in many 
credit organizations, ways of checking the client's 
solvency are subject to a detailed analysis. In 
the context of the topic under consideration, 
the author proposes to use new methods to identify 
and further filter out insolvent customers, in order to 
determine a more accurate financial situation of 
the borrower and, accordingly, reduce the finan-
cial losses that banks may incur. 
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ак известно, в настоящее время в Россий-
ской Федерации действует рыночная систе-

ма хозяйствования и вместе с неумолимым раз-
витием экономических отношений активно раз-
вивается и банковский сектор. В связи с этим, в 
целях динамичного развития и общего усиления 
экономических процессов, необходимо наличие 
развитого, эффективного и гибкого механизма 
кредитных отношений. Концентрирование вни-

мания именно на институте кредитования обу-
словлено тем, что наибольшую долю банковских 
активов составляют кредитные операции и опе-
рации с ценными бумагами.  

И это не удивительно, так как кредитование яв-
ляется традиционным видом банковской услуги, 
которое выражается в привлечении, использо-
вании и реализации банком, принадлежащих ему 

К 
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средств. Изначальной целью создания банков, 
как коммерческих организаций, являлось полу-
чение дохода в виде разности процентов от кре-
дита, то есть суммы, которую заемщик может 
получить от той или иной кредитной организации 
и суммы, которую ему придется отдать в целях 
погашения этого самого кредита.  

Под кредитом, в данном случае, следует пони-
мать определенную сумму денежных средств, 
которую банк или иная кредитная организация 
обязуется передать заемщику. Представленная 
процедура базируется на трех основных услови-
ях, а именно платность, срочность и возврат-
ность. Эти условия могут иметь свои особенно-
сти, так платность определяется тем или иным 
процентом, выступающим в качестве цены, а 
срочность характеризуется тем временем, за 
которое кредит должен быть выплачен. Так, 
можно выделить сверхсрочный кредит, длитель-
ность которого определяется в пределах трех 
месяцев, краткосрочный, в рамках от трех до 
двенадцати месяцев, среднесрочный, обычно от 
года до пяти лет и долгосрочный, превышающий 
пять лет. Таким образом, в широком смысле, 
кредит представляет собой особую и достаточно 
обширную систему экономических отношений 
между участниками кредитного договора, кото-
рыми являются население, государство и иные 
хозяйствующие субъекты. 

Как упоминалось ранее, во многих случаях ос-
новным источником дохода любого коммерче-
ского банка является прибыль, которую он полу-
чает ввиду осуществления кредитной деятель-
ности. Именно поэтому, несмотря на высокие 
риски невозврата кредитов, процесс кредитова-
ния всегда будет выгоден банку, так как возвра-
щаемые суммы значительно выше первоначаль-
ных. Однако, нельзя отрицать и того что много-
численные случаи невозвращения, выданных по 
кредиту, денежных средств приводят к немалым 
банковским убыткам, не говоря уже об упущен-
ной выгоде. 

В силу данных обстоятельств, каждый банк раз-
рабатывает и применяет наиболее эффектив-
ный, по его мнению, метод оценки кредитоспо-
собности и благонадежности того или иного за-
емщика. Основная задача банка в подобной под-
готовительной деятельности состоит в опреде-
лении возможности и готовности заемщика пога-
сить кредит с уплатой соответствующих процен-
тов. В данном случае банк, в лице кредитора, 
оценивает максимальный размер выдаваемого 
кредита и степень риска, которую он может взять 
на себя в процессе такого кредитования                
[1, с. 225–227]. Стоит отметить, что существен-
ное значение при этом имеет получение инфор-
мации о финансово-экономическом положении 
заемщика не на день его обращения, а на даль-
нейшую перспективу. 

Так, в 2017 году многие коммерческие банки 
стали придерживаться политики плавного увели-
чения уровня требований, предъявляемых к фи-
зическим лицам. Вместе с этим, кредитные орга-
низации предпринимают попытки создания бо-
лее совершенных и информативных способов 

проверки потенциальных клиентов. Подобные 
манипуляции банки вынуждены проводить 
вследствие того, что заместитель председателя 
Банка России, Поздышев Василий Анатольевич 
отметил: «В общем и целом кредиты физиче-
ским лицам за 10 месяцев выросли на 9,8 %. То 
есть, такая динамика уже заставляет нас начи-
нать думать о том, не стоит ли начать дополни-
тельно ограничивать с точки зрения коэффици-
ентов риска, повышения коэффициентов риска 
темпы роста кредитов для физических лиц». 
Смысловая нагрузка данного заявления состоит 
в том, что значительный рост объема кредитов, 
может привести к равносильному росту их не-
возвращения, ввиду этого банки рискуют понести 
колоссальные финансовые убытки. И именно 
поэтому постепенное повышение коэффициен-
тов риска, с целью ограничения темпов роста 
кредитования физических лиц, является для 
банков наиболее приоритетной задачей. И не 
сложно догадаться, что стечение подобных об-
стоятельств вносит значительные трудности для 
граждан, которые хотели бы стать заемщиками, 
ведь доказывание собственной благонадежно-
сти, в данном случае, становится достаточно 
затруднительным [2, с. 25–28]. 

Ранее был упомянут факт того, что многие кре-
дитные организации в целях своевременного 
выявления и дальнейшего отсеивания несостоя-
тельных клиентов проводят оценку их кредито-
способности. Как показывает практика, исполь-
зуемые способы такой оценки в большинстве 
случаев приводят к ошибочным результатам, и в 
итоге кредиты выдаются недобросовестным за-
емщикам. Ввиду этого, необходимо охарактери-
зовать имеющиеся на вооружении у банков ме-
тоды проверки благонадежности того или иного 
заемщика. Так, на сегодняшний день в кредит-
ных отделах банков наибольшее распростране-
ние обрела система кредитногоскоринга. Под 
скорингом, в данном случае, понимается обра-
ботка личных данных заемщика специальной 
компьютерной программой, без какого-либо уча-
стия кредитного инспектора. Представленная 
система использует либо особые математиче-
ские алгоритмы, либо данные, из заполненной 
потенциальным заемщиком, анкеты. Таким об-
разом, автоматически учитывается наличие у 
клиента движимого и недвижимого имущества, 
его стаж работы, факт получения высшего обра-
зования, семейное положение и другая необхо-
димая банку информация. Каждая стадия или 
пункт в программе оценивается баллами, кото-
рые впоследствии влияют на составление окон-
чательной оценки. В общей сложности, вся про-
цедура представляет собой анализ статистиче-
ской информации, полученной от прошлых за-
емщиков и ее сопоставление с информацией, 
которую предоставил новый клиент. На основа-
нии полученных данных выводится итоговая 
оценка заемщика, которая не должна быть ниже, 
определенного банком, порога. И если клиент 
набрал необходимое количество баллов, то ре-
шение по кредиту будет принято в его пользу, в 
противном же случае банк в кредите откажет. 

После получения положительного результата 
скоринга и одобрения заявки банк просит заем-
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щика предоставить пакет документов, необхо-
димый для конкретного вида кредита. Данную 
стадию также можно считать методом проверки 
платежеспособности клиента, так как каждая 
кредитная организация использует собственный 
подход в изучении представленной документа-
ции и далеко не во всех случаях удается кор-
ректно определить такие специфические показа-
тели как благонадежность и кредитоспособность. 
Так, рассматривая, например, потребительский 
кредит, банк требует от заемщика минимальный 
пакет документов, а именно копию паспорта, 
справку об уровне дохода и если это потребует-
ся водительское удостоверение и военный би-
лет. Настоящий метод, в основе своей, базиру-
ется на профессиональных качествах кредитного 
инспектора, именно он анализирует предостав-
ленные документы и проверяет их на соответст-
вие требованиям. По итогу своей работы он са-
мостоятельно принимает решение об отказе или 
возможной выдаче запрашиваемой суммы. 

Однако для более детального и углубленного 
изучения всех сведений, содержащихся в лич-
ных документах заемщика, круг обязанностей 
инспектора необходимо увеличить. Так, в спектр 
полномочий сотрудников банка может входить 
установление контакта с супругом или супругой 
клиента, в целях согласования вопроса о выдаче 
кредита, так как в соответсвии со ст. 45 Семей-
ного кодекса РФ все обязательства супругов яв-
ляются общими, соответственно и взыскание 
будет обращено на их общее имущество [3]. 
Также, при выдаче крупного займа инспектор 
может учитывать уровень опасности профессии 
клиента, то как часто он меняет место работы, 
добросовестно ли выплачивает алименты и 
множество других фактов, способствующих со-
ставлению добросовестного финансово-
экономического портрета заемщика. Стоит при-
знать, что это достаточно скрупулезная и долго-
срочная работа, так как банк, в данном случае, 
изучает не только информацию о заемщике, но и 
о членах его семьи, а это требует гораздо боль-
шего времени. Однако результат проделанной 
работы предоставит банкам возможность пре-
дотвращать те убытки, которые они несут из-за 
невозвращения денежных средств, выданных 
неблагонадежным лицам.  

Также стоит рассмотреть и такой метод оценки 
платежеспособности потенциального клиента, 
как проверка его кредитной истории сотрудника-
ми банка. По мнению многих специалистов, дан-
ный способ можно считать одним из самых на-
дежных, так как он позволяет дать реальную 
оценку заемщика, предсказать его поведение и 
действия в случае столкновения с финансовыми 
трудностями [3, с. 17]. Так, например, в случае, 
если заемщик несвоевременно вносит ежеме-
сячные платежи или вовсе не выплачивает про-
центы по выданным денежным средствам и од-
новременно с этим игнорирует звонки и не отве-
чает на письма кредитной организации, то с 
большой долей вероятности это будет отражено 
немалым количеством длительных просрочек, 
зафиксированных в его кредитной истории.  

Некоторые кредитные организации предостав-
ляют имеющуюся у них информацию в сфере 
кредитования в Бюро кредитных историй. Имен-
но в эту организацию сотрудники банков подают 
запрос на получение данных о своем будущем 
заемщике. В базе данных можно найти инфор-
мацию о том, как он выплачивал уже погашен-
ные кредиты, а также и то, сколько кредитов 
оформлено на его имя, на момент подачи запро-
са. Так, по результатам оценки количества про-
срочек и их общей продолжительности, банк вы-
носит решение по кредитной заявке. Однако 
стоит заметить, что заемщика с идеальной кре-
дитной историей нельзя априори считать благо-
надежным [4]. Практика показывает, что лица с 
положительной кредитной историей довольно 
часто выходят на просрочку. Так, сотрудники 
компании «Scorista», специализирующейся на 
предоставлении услуг по аутсорсинговой риск-
аналитики для микрофинансовых организаций, 
анализируя ошибки кредиторов, допущенные в 
процессе оценки потенциальных заемщиков, 
пришли к выводу о том, что идеальной кредит-
ной историей является та, в которой более трех 
последних кредитов уже погашено без просроч-
ки, а доля микрозаймов меньше десяти процен-
тов от общего числа кредитов. Оказалось, что 
заемщики с подобной кредитной историей явля-
ются наиболее неблагонадежными [5]. В силу 
того что, банки выдают кредиты и займы лицам с 
более или менее идентичной кредитной истори-
ей, мошенники, заметив данную закономерность, 
принялись попросту продавать подобные кре-
дитные истории любому желающему. Выводы 
проведенного исследования можно подтвердить 
процентным соотношением. Так, клиенты с про-
блемной кредитной историей выходят в просроч-
ку лишь в 31 % проценте случаев, если говорить 
о положительной истории, то данный показатель 
составит 45 % [6]. 

Ввиду всего выше перечисленного можно ска-
зать, что существующие методы проверки бла-
гонадежности потенциального заемщика имеют 
свои недостатки, а ошибки, допущенные кредит-
ными отделами банков при оценке добросовест-
ности клиента, влекут за собой немалые убытки. 
Именно поэтому вопрос корректной оценки бла-
гонадежности и финансового положения заем-
щика является достаточно актуальным на сего-
дняшний день. И в целях разрешения столь про-
блемной задачи необходимо усовершенствовать 
и дополнить используемую систему проверки 
платежеспособности того или иного клиента.  

Так, при выдаче денежных средств заемщику, 
для объективной оценки его кредитной благона-
дежности, вместе с наиболее распространенной 
процедурой скоринга, необходимо применять 
меры, направленные на прогнозирование и 
оценку как кредитных шансов, так и кредитных 
рисков. Данные термины можно встретить в спе-
циализированной литературе, дословно они оз-
начают возможную прибыль банка и его предпо-
лагаемые убытки. Одновременный анализ дан-
ных показателей позволит корректнее опреде-
лять финансовое положение клиента и прини-



96 

мать обоснованное решение о предоставлении 
ему кредита.  

Кроме этого, предполагается осуществлять ана-
лиз психологического облика личности. Так, по-
средством использования специальных тестов и 
программ будет осуществляться проверка стрес-
соустойчивости заемщика, состояние нервной 
системы, уровень его коммуникабельности и 
степень внушаемости. С помощью данного спо-
соба у банка появляется возможность прогнози-
рования, непосредственно связанных с лично-
стью клиента, кредитные риски и шансы. 

Вместе с этим, с недавних пор, кредитным орга-
низациям предоставляется возможность взять 
на вооружение ранее относившиеся к налоговой 
тайне сведения, предоставленные Федеральной 
налоговой службой на своем официальном сай-
те. Речь идет о наборе открытых данных о сум-
мах недоимки и задолженности по налогам и 
сборам организаций, а также о наличии налого-
вых правонарушений, которые образовались до 
31 декабря 2017 года, и не были уплачены до              
1 октября 2018 года. В данном случае нельзя 
отрицать факт того, что систематическое ис-
пользование этой информации поможет банкам 
осуществлять более точный отбор своих клиен-
тов и соответственно выявлять наиболее надеж-
ных заемщиков [7]. 

Таким образом, в целях осуществления полной, 
всесторонней и наиболее объективной оценки 
благонадежности потенциального заемщика не-
обходимо комбинировать как давно существую-
щие методы проверки кредитоспособности лиц, 
так и новаторские, ранее зафиксированные лишь 
в научной литературе. Так, например, кредитный 
отдел банка на обращение клиента о предостав-
лении ему кредита использует систему кредит-
ного скоринга и в случае получения положитель-
ной итоговой оценки он относит клиента в число 
потенциальных заемщиков. Это позволит произ-
вести первичный отсев обращающихся клиентов. 

Для верной оценки потенциального заемщика 
банк проводит второй этап проверки, который 
заключается, в ранее упомянутом, психологиче-
ском анализе личности. Завершающим этапом 
служит оценка и расчет банком суммарного кре-
дитного шанса, то есть благоприятного исхода в 
виде погашения кредита и получения прибыли, и 
кредитного риска, представляющего собой не-
благоприятный для банка исход в виде невоз-
вращения кредита и соответствующих убытков. 
По значениям, полученной кредитной организа-
цией информации, принимается окончательное 
решение о предоставлении кредита.  

Использование описанного метода позволит не 
только определить точное материальное поло-
жение заемщика, но и предоставит возможность 
уменьшить количество ошибочных решений, 
значительно снизить убытки кредитных органи-
заций, а также поднять уровень доходов банка 
по выдаваемым кредитам. Таким образом, мож-
но сказать, что добросовестность, благонадеж-
ность и платежеспособность того или иного ли-
ца, в современном мире, является обязатель-
ным атрибутом его жизнедеятельности, так как 
на сегодняшний день этой информацией активно 
пользуются страховые компании для расчета 
тарифов новым клиентам по полисам каско, а 
также работодатели, в рамках комплексной про-
верки кандидатов перед приемом их на руково-
дящие должности.Что касается банков и иных 
кредитных организаций, стоит сказать о том, что 
наиболее популярная процедура скоринга дос-
таточно давно используется в кредитной практи-
ке, когда как методы прогнозирования кредитных 
рисков и шансов, зависящих от будущих матери-
альных и социальных состояний заемщика, в том 
числе и его психологического состояния, еще 
недостаточно развиты. Поэтому необходимо 
совмещать различные методы и способы про-
верки благонадежности заемщика, так как это 
позволит разрешить многие проблемные вопро-
сы и изъяны, существующие, на сегодняшний 
день, в сфере банковского кредитования. 
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Аннотация. Одной из основных отраслей на-
циональной экономики, обеспечивающей тер-
риториальную целостность регионов и единство 
экономического пространства страны в целом, 
являются транспорт и обслуживающая его эф-
фективную работу транспортная инфраструк-
тура, которая является необходимым условием 
реализации инновационной модели экономи-
ческого роста и улучшения качества жизни 
населения Российской Федерации. В статье 
дана характеристика транспортной инфра-
структуры в Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: транспорт, транспортная 
инфраструктура, государственное регулиро-
вание, государство. 
 

   

Annotation. Оne of the main branches of the 
national economy, which ensures the territorial 
integrity of the regions and the unity of the eco-
nomic space of the country as a whole, is transport 
and its efficient operation of the transport infra-
structure. The latter is a necessary condition for 
implementing an innovative model of economic 
growth and improving the quality of life of the 
population of the Russian Federation. The article 
describes the transport infrastructure in the Russian 
Federation. 
 

 
Keywords: transport, transport infrastructure, state 
regulation, state. 
 

                                                                       

 
еобходимость изучения проблем транс-
портной инфраструктуры в указанной связи 

обуславливается потребностями эффективной 
нормативно-правовой ее регламентации для 
целей осуществления государственного управ-
ления и обеспечения безопасного ее функцио-
нирования. Следует признать, что в настоящее 
время нет единства подходов к определению 
данной категории как на легальном уровне, так и 
на научно-теоретическом, что вызывает пробле-
мы правового понимания данного явления в кон-

тексте практического государственно-управлен-
ческого правоприменения. Анализ действующего 
российского законодательства позволяет при-
знать, что в настоящее время отсутствует един-
ство в легальном определении понятия «транс-
портная инфраструктура». Так, п. 10 ст. 2 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ                      
(с изм. и доп.) «Устава автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического 
транспорта» [1] дается следующее легальное 
определение рассматриваемого понятия как 

Н 
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«сооружения, производственно-технологические 
комплексы, предназначенные для обслуживания 
пассажиров, фрахтователей, грузоотправителей, 
грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщи-
ков, а также для обеспечения работы транспорт-
ных средств». Данный подход подтверждается и 
в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [2]. 

В свою очередь, п. 5 ст. 1 Федерального закона 
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ (с изм. и доп.) «О 
транспортной безопасности» [3] определяет 
«объект транспортной инфраструктуры» как 
«технологический комплекс, включающий в себя:  

а) железнодорожные, автомобильные вокзалы и 
станции;  

б) метрополитены;  

в) тоннели, эстакады, мосты;  

г)  морские терминалы, акватории морских пор-
тов;  

д) порты, которые расположены на внутренних 
водных путях и в которых осуществляются по-
садка (высадка) пассажиров и (или) перевалка 
грузов повышенной опасности на основании 
специальных разрешений;  

е) расположенные во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, исключительной 
экономической зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации искусственные 
острова, установки, сооружения;  

ж) аэродромы, аэропорты, объекты систем свя-
зи, навигации и управления движением транс-
портных средств;  

з) участки автомобильных дорог, железнодо-
рожных и внутренних водных путей, вертодромы, 
посадочные площадки, а также иные обеспечи-
вающие функционирование транспортного ком-
плекса здания, сооружения, устройства и обору-
дование, определяемые Правительством Рос-
сийской Федерации».  

В ст. 2 Федерального закона от 10 января 2003 г. 
№ 18-ФЗ (с изм. и доп.) «Устава железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации» опре-
деляется специфика транспортной инфраструк-
туры, предопределяемая видом транспорта. В 
этой связи законодатель понятие «инфраструк-
тура железнодорожного транспорта общего 
пользования» определяет как «технологический 
комплекс, включающий в себя железнодорожные 
пути общего пользования и другие сооружения, 
железнодорожные станции, устройства электро-
снабжения, сети связи, системы сигнализации, 
централизации и блокировки, информационные 
комплексы и систему управления движением и 
иные обеспечивающие функционирование этого 
комплекса здания, строения, сооружения, уст-
ройства и оборудование».  

Приведенные законодательные подходы свиде-
тельствуют, во-первых, об индивидуализации в 
определении термина «транспортная инфра-
структура» в зависимости от вида транспорта 
или специфики объекта инфраструктуры, во-
вторых, о различной интерпретации содержания 
этого явления. Данное обстоятельство не может 
признано нормально для эффективного норма-
тивно-правового регулирования. 

В современной науке сформированы следующие 
теоретические подходы к определению понятия 
«транспортной инфраструктуры».  

Во-первых, высказывается идея о том, что: 
«транспортная инфраструктура понимается как 
разновидность инженерно-технической инфра-
структуры определенной территории, представ-
ляющая собой технологический комплекс, ос-
новной функцией которого является быстрое и 
беспрепятственное выполнение перевозочного 
процесса перевозки» [4, с. 207]. В приведенном 
случае «транспортная инфраструктура» рас-
сматривается как часть инженерной инфраструк-
туры, комплекс коммуникаций и устройств, обес-
печивающих транспортные грузовые и пасса-
жирские перевозки.  

Второй подход раскрывает понятие «транспорт-
ная инфраструктура» как совокупности опреде-
ленных функций, направленных на обеспечение 
условий беспрепятственного и быстрого выпол-
нения перевозочного процесса.  

В третьем научном подходе транспортная ин-
фраструктура рассматривается как вид инфра-
структурного капитала, носящего специфический 
общественный характер, направленный на раз-
витие способности инфраструктуры приносить 
экономическую и социальную выгоду соответст-
вующему региону.  

В целом, для формирования определения 
«транспортная инфраструктура» ученые при-
знают, что категория «транспортная инфраструк-
тура» понимается как сочетание двух его харак-
теристик - функционального и стоимостного, что 
обусловлено совокупностью организационной, 
производственной и социальной функций транс-
портной инфраструктуры.  

Анализ приведенных легальных и теоретических 
подходов позволяет признать, что «транспорт-
ная инфраструктура» определяется в контексте:  

1) производственно-технологическом;  

2) содержательном;  

3) сочетании технологического и содержатель-
ного;  

4)  функциональном;  

5) экономико-стоимостном.  

Учитывая вышеуказанное, следует сделать вы-
вод о том, что юридическая интерпретация поня-
тия «транспортная инфраструктура» позволяет 
определить ее как производственно-техноло-



100 

гически взаимосвязанные комплексы сооруже-
ний, предназначенные для обслуживания назем-
ных, водных, воздушных путей и сообщений, 
трубопроводов, морских и речных портов, аэро-
портов, транспортных терминалов, метрополи-

тенов, систем скоростного транспорта, автомо-
бильных транспортных развязок как внутри, так и 
за пределами крупных городов, ледокольного и 
иного вспомогательного флота. 
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опросы, связанные с квалификацией дея-
ний, во все времена были актуальны в свя-

зи с тем, что практика по многим видам преступ-
лений разнится от региона к региону. Зачастую, 
наряду с различными пробелами возникают слу-
чаи частичного пересечения, взаимного «нало-
жения» норм, что приводит к множеству проблем 
при квалификации. В большей степени это каса-
ется тех преступлений, по которым отсутствуют 
разъяснения Верховного суда РФ, что необхо-
димо для полного понимания и правильной ква-
лификации содеянного. В данной статье будут 
рассмотрены вопросы квалификации доведения 
до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и неисполнения 
обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них (ст. 156 УК РФ). 

Несовершеннолетние – это самая уязвимая и 
незащищенная часть общества, по этой причине 
они являются категорией, требующей повышен-
ного внимания со стороны государства. При этом 
само понятие «несовершеннолетний», норма-
тивно определенное в ч. 1 ст. 87 УК РФ, для це-
лей применения положений Главы 20 УК РФ 
требует расширительного толкования. В данном 
случае несовершеннолетним следует призна-
вать любое лицо, с момента рождения и до дос-
тижения 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 21 ГК РФ). 

Как показывает судебно-следственная практика, 
достаточно часто встречаются инциденты, при 
которых доведение до самоубийства несовер-
шеннолетнего лица выступает в качестве ре-
зультата ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по его воспитанию. Доведение до само-
убийства имеет своеобразную отличительную 
черту, благодаря которой с внешней стороны 
оно может выражаться в самых разных и по со-
держанию, и по форме посягательствах против 
личности, в том числе и таких, которые преду-
смотрены в качестве самостоятельных преступ-
лений. Ряд исследователей считают, что подоб-
ные действия, зачастую, выступают как непо-
средственная причина более тяжких последст-
вий – самоубийства или покушения на него, в 
связи с чем есть основания для выделения их в 
один состав преступления [1, с. 344; 2, с. 2–4]. 
Например, суицид, явившийся результатом таких 
действий, как побои, телесные повреждения, 
истязание должен квалифицироваться исключи-
тельно по ст. 110 УК РФ без применения иных 
предусмотренных уголовным законодательством 
мер, поскольку в такой ситуации они теряют зна-
чение самостоятельного состава.  

В то же время, нередки в судебной практике та-
кие инциденты, при которых самоубийство ока-

В 
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зывается результатом действий, составляющих 
объективную сторону другого преступного дея-
ния, при этом оно является менее тяжким пре-
ступлением по отношению к доведению до само-
убийства (например, ст. 156 УК РФ). Такие нор-
мы становятся конкурирующими деликтами, ко-
торые по своим последствиям выходят за пре-
делы объективной стороны ст. 110 УК РФ, и по-
тому, заслуживают самостоятельной юридиче-
ской оценки [3, с. 161]. 

Как уже было сказано ранее, неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетних 
предусмотрено ст. 156 РФ. Основным объектом 
преступления являются общественные отноше-
ния, обеспечивающие гарантированное ст. 7 и 
ст. 18 Конвенцией ООН о правах ребенка его 
право на заботу со стороны родителей и право 
пользоваться службами и учреждениями по ухо-
ду за детьми. В качестве дополнительного объ-
екта выступает честь, достоинство, телесная 
неприкосновенность, психическое и физическое 
здоровье несовершеннолетнего. Потерпевшим 
от преступления признается лицо, не достигшее 
совершеннолетия, которое в течение более-
менее длительного промежутка времени нахо-
дится в непосредственной связи и (или) зависи-
мости от виновного (например, виновный и по-
терпевший вместе проживают, систематически 
контактируют в ходе образовательного процесса 
и т.д.). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего означает, что виновный, 
имея возможность для качественного исполне-
ния, уклоняется от выполнения или ненадлежа-
щим образом исполняет возложенную на него 
нормативным правовым актом обязанность по 
воспитанию ребенка. В связи с тем, что обязан-
ность по воспитанию несовершеннолетних имеет 
нормативное основание, правоприменитель все-
гда должен указать пункт, часть, номер статьи 
нормативного правового акта, в котором уста-
навливается обязанность субъекта воспитывать 
несовершеннолетнего. Необходимо также уста-
новить, какие именно обязанности по воспита-
нию не были выполнены субъектом или выпол-
нены им ненадлежащим образом, а также имел 
ли он реальную возможность их исполнить с 
учетом конкретной ситуации. 

Содержание обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего в нормативном порядке не 
установлено. Для целей применения комменти-
руемой статьи такая обязанность включает в 
себя: заботу о физическом, психическом и нрав-
ственном развитии несовершеннолетнего, в том 
числе осуществление ухода за ним в соответст-
вии с его возрастом, здоровьем, индивидуаль-
ными особенностями, охрану и обеспечение за-
щиты здоровья, жизни, достоинства, свободы, 
личной неприкосновенности несовершеннолет-
него, обеспечение его безопасности. 

Проявление жестокости в отношении несовер-
шеннолетнего при отсутствии признаков неис-
полнения обязанностей по его воспитанию (на-
пример, однократные побои ребенка обязанным 
субъектом) следует квалифицировать по стать-

ям о преступлениях против здоровья. Неиспол-
нение обязанностей по воспитанию ребенка, 
лишенное признаков жестокости, может содер-
жать признаки дисциплинарного проступка для 
лиц, профессионально занимающихся воспита-
нием, либо может служить основанием для при-
влечения родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетнего к администра-
тивной ответственности (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).  

Наибольшие сложности при осуществлении рас-
следования уголовных дел по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, вызы-
вает проблема доказывания обязательного ква-
лифицирующего признака «соединенное с жес-
токим обращением с несовершеннолетним». При 
этом жестокое обращение может быть выражено 
в избиении, издевательстве, унижении достоин-
ства несовершеннолетнего, в лишении питания, 
ограничении в свободе передвижения, сексуаль-
ном внутрисемейном насилии и т.д., в результа-
те чего несовершеннолетнему причиняются осо-
бые физические и психические страдания. Вы-
вод о наличии либо отсутствии факта жестокого 
обращения с несовершеннолетним необходимо 
делать с учетом оценки всех обстоятельств в 
совокупности. Состав преступления охватывает 
собой случаи разового либо систематического 
применения насилия к несовершеннолетнему. 
При этом умышленное причинение побоев или 
легкого вреда здоровью, а равно угроза убийст-
вом или причинением тяжкого вреда здоровью, 
ограничение свободы несовершеннолетнего не 
требуют дополнительной квалификации.  

За рамками состава находятся и требуют само-
стоятельной оценки по правилам совокупности 
преступлений случаи причинения средней тяже-
сти или тяжкого вреда здоровью, истязание не-
совершеннолетнего, незаконное лишение его 
свободы и доведение до самоубийства. Если в 
процессе жестокого обращения с несовершен-
нолетним по неосторожности причиняется тяж-
кий вред его здоровью либо по неосторожности 
наступает смерть потерпевшего, содеянное не 
охватывается ст. 156 УК РФ и требует квалифи-
кации по совокупности с неосторожными престу-
плениями против жизни и здоровья [4]. 

Стоит более подробно остановиться на квали-
фикации по совокупности доведения до само-
убийства и неисполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего. В юридической 
литературе придерживаются позиции, что в слу-
чаях, когда неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего приводит к самоубийству по-
следнего как результату жестокого обращения 
или истязания либо к умышленному причинению 
тяжкого или средней тяжести вреда его здоро-
вью, то содеянное следует квалифицировать по 
совокупности ст. 156 УК РФ и соответственно ст. 
110, 111, 112 или 117 УК РФ [5]. В качестве дока-
зательства озвученной позиции приведем сле-
дующие примеры из судебно-следственной 
практики.  

Так, гражданин С. был осужден за доведение до 
самоубийства своего несовершеннолетнего сына Н. 
по совокупности с неисполнением обязанностей 
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по его воспитанию (ст. 110 УК РФ и 156 УК РФ). 
В ходе расследования было установлено, что на 
протяжении четырех лет С. не обеспечивал за-
боту о своем несовершеннолетнем сыне Н., его 
психическом, духовном, нравственном развитии 
и обучении, не обеспечивал наличие надлежа-
щего питания и других предметов, обеспечи-
вающих возрастные потребности несовершен-
нолетнего, вел антиобщественный образ жизни, 
оскорблял Н. В результате жестокого обращения 
и систематического унижения человеческого 
достоинства со стороны отца, а также угроз фи-
зической расправой, Н. покончил жизнь само-
убийством путем самоповешения (г. Тюмень, 
2010 г.) [6].  

Аналогичный приговор (по совокупности ст. 110 
УК РФ и 156 УК РФ) был вынесен Т., который на 
протяжении года умышленно жестоко обращался 
и систематически унижал человеческое достоин-
ство своего сына Д. Судом было установлено, 
что, Т. вел антиобщественный образ жизни, ре-
гулярно оскорблял и унижал Д. в присутствии 
других членов семьи. Кроме того, Т., используя 
малозначительный повод, умышленно нанес 
потерпевшему Д. удар рукой в область головы, 
причинив при этом сильную физическую боль и 
психические страдания в день гибели Д. В ре-
зультате противоправных действий Т., несовер-
шеннолетний Д. принял решение покончить 
жизнь самоубийством путем повешения, однако 
довести задуманное до конца ему не удалось по 
независящим обстоятельствам, так как веревка 
порвалась (г. Пермь, 2011 г.) [7]. 

В отношении женщины А. и ее мужа Н. следст-
венными органами Следственного комитета Рос-

сии по Саратовской области возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступлений, преду-
смотренных п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истя-
зание в отношении заведомо несовершеннолет-
него, совершенное группой лиц), ст. 110 УК РФ 
(доведение до самоубийства), ст. 156 УК РФ (не-
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего). По версии следствия, на про-
тяжении двух лет мать А. совместно с мужем Н. 
систематически наносили ее 7-летнему сыну 
побои по различным частям тела, связывали его 
веревкой, а также путем оскорблений унижали 
человеческое достоинство мальчика. Кроме того, 
каждый из супругов грубо пренебрег требова-
ниями законодательства РФ о воспитании детей, 
в соответствии с которыми недопустимо причи-
нять вред физическому и психическому здоро-
вью детей, их нравственному развитию, а также 
применял пренебрежительные, жестокие, грубые 
способы воспитания ребенка, унижающие его 
человеческое достоинство. В результате этого 
23 августа 2015 г. мальчик, будучи оставлен 
один и заперт в комнате квартиры по месту жи-
тельства, совершил суицид [8]. 

Как мы видим, по вопросу квалификации дове-
дения до самоубийства несовершеннолетнего 
лица при ненадлежащем исполнении обязанно-
стей по его воспитанию и научное сообщество, и 
судебная практика придерживаются единого 
мнения. Но, к сожалению, на практике далеко не 
всегда удается доказать, во-первых, основной 
квалифицирующий признак ст. 156 УК РФ – жес-
токое обращение, а во-вторых, причинно-
следственную связь с доведением до самоубий-
ства. 
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ктуальность проблемы реального примене-
ния закона, направленного против деяний, 

совершаемых организованным криминалитетом, 
именуемым в законе организованной группой, 
преступным сообществом (преступной организа-
цией), бандой, обусловлена не только тревожной 
статистикой и изощренностью криминальных 
проявлений, но и, в первую очередь, отсутстви-
ем системной законодательной разработки на-
копившихся вопросов названной проблемы. 
Этим в значительной степени объясняются 
трудности как определения сущности организо-
ванной преступности, так и реальных её мас-
штабов, а также динамики данного феномена, о 
чем уже давно отмечалось многими авторами 
[1]. Причем если указанные трудности относятся 
в основном к проблемам криминологии, то отсут-
ствие четких критериев определения организо-
ванной преступной деятельности, как уголовно-
правового понятия, обозначило насущную про-
блему уголовного права, проблему неотврати-
мости уголовной ответственности лиц, организо-
вывающих такого рода деятельность, участвую-
щих или руководящих ею. Однако до настоящего 
времени в России не имеется соответствующего 
закона, регламентирующего государственную 
деятельность в борьбе с организованной пре-
ступностью. Хотя имеется проект такого закона, 
а также история попыток его принятия. 

Так, работа над проектом Федерального закона 
«О борьбе с организованной преступностью» 
началась ещё в 1992 году. Разработчики закона 
принимали участие в подготовке двух законо-
проектов о борьбе с организованной преступно-
стью. На их основе Государственная Дума и Со-
вет Федерации дважды принимали соответст-
вующие законы, на которые первым президен-
том РФ Б.Н. Ельциным накладывалось вето 
(1995 и 1997 гг.). Тексты данных законов публи-
ковались (См.: Организованная преступность.                 
М., 1996). Окончательный вариант проекта опуб-
ликован в книге А.И. Долговой «Криминологиче-
ские оценки организованной преступности и кор-
рупции, правовые баталии и национальная 
безопасность». М., 2011 [2]. 

В пояснительной записке к рабочему проекту 
закона «О борьбе с организованной преступно-
стью» отмечается, что «организованная пре-
ступность в России приобрела такие масштабы, 
что стала использовать в своих интересах воз-
можности институтов государства, подрывая 
национальную безопасность, экономическую и 
духовную основы существования нации. Не пре-
сечена ее эскалация. Организованные преступ-
ники для достижения своих целей используют 
дискредитацию неугодных им лиц, коррупцию, 
наиболее опасные виды насилия. Законодатель-
ство о борьбе с терроризмом, экстремизмом, 

А 
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коррупцией не может быть эффективным без 
должной правовой базы борьбы с организован-
ными преступными формированиями и их сис-
темой (организованной преступностью). Однако 
до сих пор в России отсутствует необходимая 
правовая база для эффективного противодейст-
вия современной организованной преступности».  

Названные разработчиками проекта проблемы 
остаются актуальными и в настоящее время. 
Отмечается, как и прежде, что наличие и дея-
тельность специализированных подразделений 
по борьбе с организованной преступностью пре-
дусмотрена не законом, а подзаконными актами. 
Это создает основу для их многочисленной ре-
организации в ущерб интересам дела. По мне-
нию разработчиков проекта А.И. Долговой,                 
А.Н. Елина, С.Д. Белоцерковского, А.Г. Халиули-
на, В.К. Максимова и других, УК РФ не учитывает 
реальные характеристики существующих в Рос-
сии организованных преступных формирований. 
В частности, в УК РФ 1996 г., во-первых, про-
изошло необоснованное отождествление таких 
разных организованных преступных формирова-
ний, как преступное сообщество и преступная 
организация, которые принципиально различа-
ются. Во-вторых, в новом УК РФ не нашло долж-
ного отражения понимание того, что отличие 
преступной организации от организованной 
группы состоит в том, что широкомасштабная 
преступная деятельность, на которую ориенти-
рована преступная организация, требует выде-
ления таких самостоятельных функций, как соз-
дание сложной криминальной структуры и обес-
печение ее существования как единого организ-
ма. Это – новый уровень организации, рассчи-
танный на широкомасштабную преступную дея-
тельность во имя сверхдоходов и установления 
контроля над определенными сферами деятель-
ности, объектами, в том числе и политического 
контроля. Поэтому возникает необходимость во 
введении понятий «преступная деятельность», 
«деятельность организованного преступного 
формирования» и других [3].  

Соглашаясь с последним, можно заключить о 
необходимости введения понятий, присущих 
институту соучастия, таких как обычная «пре-
ступная деятельность» и широкомасштабная 
«организованная преступная деятельность». 
Названные понятия коррелятивны понятиям 
«преступность» и «организованная преступ-
ность» и в полной мере применимы в уголовном 
праве для определения форм соучастия. При-
чем, как отмечается специалистами, отсутствие 
законодательного определения такой формы 
соучастия, как организованная преступная дея-
тельность, которая по степени общественной 
опасности на порядок и более выше обычных 
групповых преступлений, позволяет оставаться 
актуальными проблемам групповой, организо-
ванной и профессиональной преступности. При 
этом, что весьма важно, организованная пре-
ступность государственной статистикой не реги-
стрируется.  

Можно по-разному относиться к этому, но такова 
реальность, что понятие организованной пре-
ступности сейчас не поддается операционному 

анализу и не может быть раскрыто через регист-
рацию отдельных преступных групп. Так, не-
сколько иное положение с групповой преступ-
ностью. Ее наличие устанавливается статисти-
чески. Вместе с тем при одномерности всех ви-
дов преступных групп, в том числе и организо-
ванных, как отражается нынешней статистикой, 
действительная картина групповой преступности 
может быть выяснена только на основе выбо-
рочных исследований. Необходимо учитывать, 
как уже отмечалось в литературе, что группы 
имеют самый различный характер: от действи-
тельно организованных до фактически случайно-
го совершения преступлений соисполнителями 
[4].  

Не влияет на вывод о невозможности операци-
онного объективного анализа групповой и орга-
низованной преступности также периодически 
появляющиеся сообщения о выборочных дан-
ных, характеризующих указанные криминологи-
ческие категории, хотя они, несомненно, пред-
ставляют научный и практический интерес. Од-
нако оперировать указанными данными допус-
тимо лишь с учетом постоянно меняющейся раз-
ницы между зарегистрированным и фактическим 
количеством таких деяний, подтвержденным 
судебно-следственной статистикой. Эта разница, 
как показали проведенные обобщения, по раз-
ным регионам соответствует от 5 – до 14 и бо-
лее – кратным пропорциям [5]. Поэтому специа-
листами все настойчивей обращается внимание 
на проблему законодательного определения 
понятия организованной преступной деятельно-
сти и кардинального упорядочения отечествен-
ной уголовной статистики [6]. 

Возвращаясь к проблеме законодательного оп-
ределения понятия «организованная преступ-
ность», нелишне будет привести его содержание 
из действующего закона Киргизской Республики 
от 29 мая 2013 г. № 82 «О противодействии ор-
ганизованной преступности». Преамбула закона 
гласит: «Настоящий Закон определяет государ-
ственную политику и организационно-правовые 
основы противодействия организованной пре-
ступности». А согласно статье первой закона 
«Организованная преступная деятельность, 
осуществляемая организованными преступными 
группами, преступными сообществами (преступ-
ными организациями), вооруженными группами 
(бандами), характеризующаяся признаками, оп-
ределенными уголовным законодательством 
Кыргызской Республики» [7].  

В отечественной уголовно-правовой и кримино-
логической теории имеются соответствующие 
определения и научно обоснованные формули-
ровки понятия организованной преступности, но, 
к сожалению, они не обрели форму нормативно-
го правового акта. Пока же только благодаря 
осуществляемым учеными серьезным аналити-
ческим исследованиям мы имеем представление 
о масштабах и структуре организованной пре-
ступности в стране. Из приводимых в специаль-
ной литературе данных следует, что только в 
экономической сфере под контролем преступных 
организованных групп на период представления 
в Госдуму РФ упомянутого проекта Федерально-
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го закона находились 35 тыс. хозяйствующих 
субъектов, в том числе 400 банков, 47 бирж,             
1,5 тыс. предприятий государственного сектора, 
а поборами обложено 70–80 % приватизирован-
ных предприятий и коммерческих банков. По 
расчетам Аналитического центра РАН 35 % ка-
питала и 80 % «голосующих» акций перешло в 
руки криминальных организаций [8]. К сожале-
нию, как указанные, так и другие приведенные в 
специальной литературе характеристики органи-
зованной преступности, основываются либо на 
выборочных данных, либо на данных первичного 
криминологического учета. Поэтому результаты 
таких исследований, даже при самом добросо-
вестном их выполнении, будут по-разному отра-
жать одни и те же показатели и тем самым вы-
зывать сомнение в их соответствии реальному 
положению дел. Кроме того, отсутствие установ-
ленных законом единых оценочных критериев 
определения групповой и организованной пре-
ступности не позволяет обеспечить системати-
ческое получение полных и достоверных ее ко-
личественных и качественных характеристик. 

Поэтому, говоря об организованной преступно-
сти, следует, на наш взгляд, иметь в виду, что 
данная криминологическая категория тесно свя-
зана с таким уголовно-правовым понятием, как 
организованная преступная деятельность. И 
это понятие должно быть сформулировано и 
отражено в законе. От четкого законодательного 
определения данного понятия зависит не только 
получение характеристик оргпреступности, но 
также возможность применения алгоритмов уго-
ловно-правовой оценки квалифицированных и 
особо квалифицированных составов преступле-
ний, совершаемых обычным групповым спосо-
бом либо организованными преступными груп-
пами или преступными сообществами. 

Совершенно очевидно, что если законодатель 
четко разграничит формы совместной преступ-
ной деятельности, а также закрепит единые кри-
терии определения группового преступления и 
организованной преступной деятельности, то он 
тем самым создаст предпосылки оптимальной 
дифференциации и безошибочной индивидуали-
зации уголовной ответственности различных 
видов соучастников преступления.  

Однако действующий уголовный закон не со-
держит определения понятий форм и видов со-
участия. В результате нередко возникают ситуа-
ции, когда, как отмечает В.В. Питецкий, наблю-
дается своеобразная «трансформация» дея-
тельности любого соучастника (в том числе и 
организатора, подстрекателя и пособника) в 
деятельность соисполнителя в рамках соверше-
ния группового преступления. В таких случаях, 
пишет этот автор, следует признавать несоот-
ветствие фактической роли соучастника (органи-
затор, подстрекатель, пособник) с юридической 
оценкой его деятельности [9].  

Представляется, что в условиях недостаточно 
четкого законодательного разграничения разно-
видностей преступных групп («группа лиц по 
предварительному сговору», «организованная 
группа», «устойчивая вооруженная группа», 

«преступное сообщество») обеспечить опти-
мальную дифференциацию и индивидуализацию 
ответственности соучастников преступления, как 
свидетельствует практика, пока весьма затруд-
нительно. К примеру, на вопрос, достаточно ли 
УК РФ разграничивает составы вооруженного 
разбоя, совершенного организованной группой 
(п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), и участия в устойчи-
вой вооруженной группе (банде) – ч. 2 ст. 209          
УК РФ, почти каждый десятый респондент из 
числа судей федеральных судов и следователей 
прокуратуры и органов внутренних дел ответил, 
что разграничение провести невозможно, а бо-
лее, чем каждый второй (56 %) сообщил, что 
разграничение указанных составов, существенно 
отличающихся по степени общественной опас-
ности, в законе проведено нечетко. При таком 
уровне «сомнений» правоприменителей про-
блема классификации, которая четко разграни-
чивала бы формы и виды соучастия, представ-
ляется весьма актуальной.  

Классификация форм соучастия служит необхо-
димой предпосылкой дифференциации уголов-
ной ответственности соучастников, устанавли-
ваемой уголовным законом, но сама форма не-
посредственно ответственность соучастников не 
дифференцирует. Невозможно, например, диф-
ференцировать, разграничить ответственность 
пособника, подстрекателя или организатора 
преступления, оперируя лишь понятием формы 
соучастия, скажем, «сложное соучастие (с рас-
пределением ролей)». Решить это возможно, на 
наш взгляд, лишь с помощью видов соучастия 
(определенных другой классификацией): «по-
собничество» при наличии «исполнительских 
функций», «организаторские или подстрекатель-
ские действия». А такой форме соучастия, как 
«соисполнительство в составе группы» коррес-
пондируют виды соучастия «группа лиц без 
предварительного сговора», «группа лиц по 
предварительному сговору» и «организованная 
группа». Наконец, последней в трехзвенной 
классификации форм соучастия, наиболее опас-
ной форме совместной преступной деятельно-
сти, а именно: «организованная преступная дея-
тельность», корреспондирует соответственно 
такой вид соучастия, как «преступное сообщест-
во (преступная организация), объединение орга-
низованных групп, банда». 

Таким образом, с помощью не форм, а видов 
соучастия, законодатель дифференцирует уго-
ловную ответственность путем существенного 
увеличения объема уголовно-правовых послед-
ствий (относительно типовой санкции основного 
состава) для лиц, чьи действия подпадают под 
признаки того или иного вида соучастия. При 
непосредственной дифференциации ответст-
венности вид соучастия используется в качестве 
квалифицирующего признака как наиболее рас-
пространенного средства дифференциации уго-
ловной ответственности.  

 Проведенное разграничение между формами 
соучастия и его видами отвечает, на наш взгляд, 
общим требованиям различия между сущностью 
и содержанием права (и законодательства), ме-
жду формой и содержанием [10]. Такое различие 
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характеризует диалектику их связи и взаимопро-
никновения, имеет непосредственное практиче-
ское значение, прежде всего, для практики зако-
нотворчества и правоприменительной деятель-
ности. К сожалению, законодатель до настояще-
го времени оставляет открытым вопрос опреде-
ления форм и видов соучастия, о необходимости 
разрешения и практической значимости которого 
в литературе сказано предостаточно. 

В рамках вышеназванной трехзвенной класси-
фикации форм и видов соучастия можно пока-
зать их роль и непосредственное влияние на 
дифференциацию уголовной ответственности 
соучастников преступления. Однако с точки зре-
ния противодействия организованной преступ-
ности интерес представляет определение такой 
наиболее опасной формы соучастия, как органи-
зованная преступная деятельность. И здесь 
особо следует отметить, что при исследовании 
организованной преступности в криминологии 
дается характеристика организованного пре-
ступника, данные о личности которого во мно-
гом зависят от уровня преступной группы, в ко-
торой он действует. При этом большинство ис-
следователей к числу организованных преступ-
ников относит не только участников преступле-
ний, совершаемых преступным сообществом или 
преступной организацией, но также руководите-
лей, организаторов и рядовых участников других 
преступных образований, таких как банда и ор-
ганизованная группа [11].  

Данная позиция нашла законодательное закреп-
ление, хотя и неоднозначное. Так, в первона-
чальной редакции ч. 5 ст. 35 УК РФ указывалось, 
что «лицо, создавшее организованную группу 
или преступное сообщество (преступную органи-
зацию) либо руководившее ими, подлежит уго-
ловной ответственности за их организацию и 
руководство ими в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса, а также за все совершен-
ные организованной группой или преступным 
сообществом (преступной организацией) престу-
пления, если они охватывались его умыслом. 
Другие участники организованной группы или 
преступного сообщества (преступной организа-
ции) несут уголовную ответственность за уча-
стие в них в случаях, предусмотренных соответ-
ствующими статьями особенной части настояще-
го Кодекса, а также за преступления, в подготов-
ке или совершении которых они участвовали». 
Однако, позже, законом от 3 ноября 2009 г. [12], 
с учетом противоречивой практики, законода-
тель в ч. 5 ст. 35 УК РФ добавил исчерпывающие 
указания на конкретные статьи Особенной части 
УК РФ (ст. 208, 209, 210 и 282.1 УК РФ). Данное 
обстоятельство, на наш взгляд, свидетельствует 
о проблеме точности формулировок соответст-
вующих составов преступлений, связанных с 
рассматриваемыми вопросами соучастия.  

Оттенив таким образом дифференцированный 
подход к установлению основания уголовной 
ответственности организаторов, руководителей 
и участников преступного сообщества (преступ-
ной организации), а равно объединения органи-
зованных групп, законодатель тем самым объе-
динил данные виды преступных образований в 
одну форму соучастия, названную нами органи-
зованной преступной деятельностью.  

Изложенное дает возможность определить, что 
организованная преступная деятельность как 
форма соучастия в преступлении – это система 
деяний преступных сообществ, банд, организо-
ванных групп и их объединений (преступных ор-
ганизаций) по приготовлению, покушению либо 
совершению одного или более тяжких и особо 
тяжких преступлений, предусмотренных статья-
ми Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
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Аннотация. На современном этапе развития 
общества сформировалась монополия прав 
авторов и иных правообладателей. И одним из 
действенных механизмов сдерживания данной 
монополии является институт ограничения ав-
торских прав, который, в свою очередь, спо-
собствует реализации баланса интересов в 
авторском праве. Многие называют ограниче-
ния авторских прав «глотком свежего воздуха» 
для пользователей в рамках действия авторско-
го права. Права пользователя являются неотъ-
емлемой частью сбалансированной системы 
авторского права, защищенной социальным 
договором между правообладателями и поль-
зователями. Представляется интересным обра-
титься к авторском праву Великобритании для 
рассмотрения тех ограничений авторских 
прав, которые не известным российскому ав-
торскому праву. Следует отметить, что автор-
ское право Великобритании имеет самую 
длинную историю формирования, что усилива-
ет интерес к проведению компаративистского 
очерка. 
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еликобритания является государством, в 
котором впервые был издан закон об ав-

торском праве в 1710 году. В этой стране в тече-
ние нескольких веков формировались подходы и 
концепции в отношении авторского права. В свя-
зи с этим представляет особый интерес сравне-
ние правового регулирования отношений в об-
ласти ограничений авторских прав в Российской 
Федерации и Великобритании. На сегодняшний 
день основным законодательным актом, регули-
рующим авторское право в Великобритании, в 
настоящее время является Закон об авторском 
праве, образцах и патентах 1988 года [1]         
(далее – закон об авторском праве Великобри-
тании), но существует дополнительное подза-

конное законодательство (нормативные акты), 
охватывающее эту область, а также законода-
тельство ЕС и международные соглашения. 

Основными видами ограничений авторских прав 
в соответствии с законом об авторском праве 
Великобритании являются следующие: 

– для проведения некоммерческих исследований 
и частных исследований; 

– анализ текста и данных для некоммерческих 
исследований; 

– для целей критики, обзора и отчетность о те-
кущих событиях обучение 
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– ограничения авторских прав для лиц с ограни-
ченными физическими возможностями 

– для создания пародии, карикатуры и стилиза-
ции; 

– для использования произведений, автор кото-
рых неизвестен. 

В основном, вышеперечисленные виды во мно-
гом совпадают с теми, которые предусмотрены в 
части четвёртой Гражданского кодекса РФ. Од-
нако следует отметить, что законодательство 
Великобритании об авторских правах преду-
сматривает некоторые ограничения авторских 
прав, которые не известны российскому автор-
скому праву и не являются «типичными» для 
многих правовых систем. Рассмотрим их более 
подробно. Все ограничения, которые будут рас-
смотрены далее, закреплены в Законе Велико-
британии об авторском праве1988 года. 

Например, в третьей главе «Действия, разре-
шённые в отношении произведений, охраняемых 
авторским правом» в разделе «Разное: литера-
турные, драматические, музыкальные и художе-
ственные произведения» предусмотрено ограни-
чение для рекламы продажи художественных 
произведений. 

Так, статья 63 выше названного закона закреп-
ляет: когда художественное произведение пред-
лагается к продаже, изображение произведения 
может быть использовано для предварительного 
объявления о продаже. Однако художественное 
произведение нельзя использовать для рекламы 
чего-либо другого, например, продажи работы 
другого художника, или самого мероприятия по 
продаже. Чтобы действия попадали под нормы, 
предусматривающие данное ограничение, рек-
лама должна содержать четкие и точные детали, 
такие как место и время продажи. Если художе-
ственное произведение используется на облож-
ке рекламной брошюры или каталога, оно также 
должно содержать детали продаж. Обрезка, пе-
репечатка или иные манипуляции могут отвлечь 
от факта, что работа продается, и поэтому на 
данные действия не будут распространяться 
нормы рассматриваемой статьи.  

Ограничение не применяется, в случае продажи 
художественного произведения. В этом случае 
воспроизведение или публикация рекламы после 
продажи не будут расцениваться как действия, 
осуществляемые в соответствии со свободным 
использованием произведений. Это ограничение 
относится только к Великобритании и может от-
сутствовать в других странах. Поэтому если рек-
ламное объявление распространяется за преде-
лами Великобритании, может потребоваться 
разрешение художника на использование его 
художественного произведения в объявлении о 
продаже. 

В статье 64 под названием «Создание после-
дующих работ того же художника» предусматри-
вается следующее ограничение. Если автор ху-
дожественного произведения не является вла-
дельцем авторских прав, он не нарушает автор-

ские права, копируя произведение при создании 
другого художественного произведения, при ус-
ловии, что он не повторяет или не имитирует 
основной дизайн более раннего произведения. 
Данное ограничение авторских прав предусмот-
рено для предотвращения конфликтов между 
автором и новым правообладателем, к которому 
перешли права на произведение. Положения 
данной нормы является очевидным примером 
положения, дающего авторам свободу «самоко-
пирования». В одной из книг, посвящённых ав-
торскому праву Великобритании, данное ограни-
чение именуется ограничением авторского права 
в целях охраны свободы авторов [2, с. 276]. В 
российской правовой доктрине для обозначения 
подобных действий чаще всего используется 
термин «авторский повтор» [3]. 

Статья 58 Закона об авторском праве Велико-
британии закрепляет следующее ограничение: 
«использование заметок или записей произне-
сенных слов в определенных случаях». 

Если запись произнесенных слов сделана в 
письменной или иной форме для сообщения о 
текущих событиях, или из сообщения общест-
венности всей или части работы. Данные дейст-
вия не будут являться нарушением авторских 
прав, при соблюдении следующих условий:  

– запись является прямой записью произнесен-
ных слов и не берется из предыдущей записи 
или из трансляции; 

– создание записи не было запрещено оратором 
и, если авторское право на произведение уже 
существовало и не нарушало авторских прав; 

– использование созданной записи или материа-
ла, взятого из нее, не запрещено или от имени 
оратора или владельца авторских прав до соз-
дания записи;  

– использование осуществляется с разрешения 
лица, которое на законных основаниях владеет 
записями. 

Статья 59 «Публичные чтения или декламация» 
Закона об авторском праве Великобритании 
предусматривает следующее. Декламация или 
публичное чтение одним человеком разумной 
выдержки из опубликованного литературного 
или драматического произведения не нарушает 
авторских прав на произведение, если оно со-
провождается достаточными ссылками на источ-
ник. Таким образом, нормы данной статьи раз-
решают, например, прочтение стихотворения 
другого автора на публичном мероприятии без 
предварительного разрешения автора. Данное 
ограничение не предусматривает контекст или 
тип события, поэтому оно может быть коммерче-
ским. 

В настоящее время защита шрифтов регулиру-
ется Законом об авторском праве Великобрита-
нии 1988 года. В то же время в статье 54 на-
званного закона говорится, что не является на-
рушением авторских прав на шрифт, в случае 
«использования шрифта при обычном наборе 
текста, составлении текста, наборе текста или 
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печати или владения шрифтом для такого ис-
пользования». Между тем, производство, импорт 
или продажа таких изделий считается наруше-
нием авторских прав. Раздел 55 ограничивает 
срок действия авторского права на шрифт по 
сравнению с авторским правом на художествен-
ное произведение (которое длится 70 лет), если 
владелец авторского права на шрифт продает 
или лицензирует «изделия, специально предна-
значенные или адаптированные для производст-
ва материала с таким шрифтом». Через 25 лет 
после продажи таких статей шрифт может быть 
свободно скопирован с использованием соответ-
ствующих статей или других подобных статей.  

Статья 61 «Записи народных песен» закона об 
авторском праве Великобритании предусматри-
вает следующее ограничение. Может быть сде-
лана звукозапись исполнения песни с целью 
включения ее в архив, без нарушения каких-либо 
авторских прав на слова как литературное про-
изведение или на сопровождающее музыкаль-
ное произведение, при соблюдении условий: 

– слова не опубликованы и неизвестного автор-
ства во время записи, 

– создание записи не нарушает никаких других 
авторских прав, и 

– её изготовление не запрещено каким-либо ис-
полнителем. 

Копия звуковой записи, включённая в архив, мо-
жет быть сделана и предоставлена архивариу-
сом без нарушения авторских прав на запись 
или произведение, включенное в неё, при усло-
вии, что копия предоставляется в ответ на за-
прос лица, предоставившего архивариусу пись-
менное заявление, которое включает установ-
ленную законом информацию. 

Информация, которая должна быть указана в 
заявлении: 

– имя лица, которому требуется копия и звукоза-
пись, которая является предметом запроса, 

– информацию о том, что ранее ни один архива-
риус не предоставил лицу копию этой звукозапи-
си, и информацию о том, что лицо требует копию 
для целей исследования в некоммерческих це-
лях или для частного изучения, будет использо-
вать ее только для этих целей, и не будет пере-
давать копию любому другому лицу. 

Таким образом, рассмотренные виды ограниче-
ний авторских прав позволяют сделать вывод о 
том, что в авторском праве Великобритании дей-
ствуют некоторые виды ограничений, которые не 
характерны для российского законодательства и 
не закреплены частью четвёртой Гражданского 
кодекса РФ.  
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азвитие любого общества сопровождается 
рядом важнейших преобразований и изме-

нений, связанных с совершенствованием и вы-
страиванием взаимоотношений в разных сферах 
жизни. Развитие рыночных отношений требует 
увеличения количества и возрастания роли не-
коммерческих организаций. В важности услуг, 
оказываемых некоммерческими организациями, 
не возникает никаких сомнений, поэтому необ-
ходимо развивать новые механизмы предостав-
ления социально значимых благ. Конечно, важ-
ную роль будет играть непосредственное уча-
стие государства, и необходимо развивать и 
изучать вопросы взаимодействия государства и 
некоммерческих организаций. 

Изменения, которые происходят в сфере управ-
ления общественными финансами, предполага-
ют необходимость активного внедрения принци-

пиально новых инструментов финансирования 
некоммерческих организаций. К таким инстру-
ментам относят использование доходов от целе-
вого капитала и применение целевых грантов, 
что обусловливает необходимость совершенст-
вования отдельных этапов формирования и ис-
пользования целевых капиталов в Российской 
Федерации. 

Важность исследования проблемы формирова-
ния и использования целевого капитала также 
заключается в его способности оказывать влия-
ние на реализацию предусмотренных государст-
венной политикой приоритетов, так как в посла-
ниях президента не раз упоминалось о развитии 
области целевых капиталов. 

По сути целевой капитал является фондом де-
нежных средств, для которого предусмотрено 
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обособление от иных финансовых ресурсов ор-
ганизации, и для которого предусмотрено целе-
вое использование. При поступлении в неком-
мерческую организацию целевой капитал не мо-
жет быть расходован сразу, он отличается от 
обычных пожертвований тем, что при поступле-
нии в некоммерческую организацию средства 
передаются в доверительное управление для 
получения регулярного долгосрочного дохода. 
Формирование финансовых ресурсов из этого 
источника предусмотрено во многих странах с 
развитой рыночной экономикой и институтами 
гражданского общества.  

Установлено, что формировать целевой капитал 
и быть его собственником могут только неком-
мерческие организации, созданные в организа-
ционно-правовой форме фонда, автономной 
некоммерческой организации, общественной 
организации, общественного фонда или религи-
озной организации. Ассоциации, союзы, неком-
мерческие партнерства, потребительские коопе-
ративы не вправе формировать в собственности 
целевой капитал, но вправе быть благополуча-
телями доходов от инвестирования целевого 
капитала, полученных от фондов управления 
целевым капиталом. Необходимо отметить, что 
государственные корпорации и политические 
партии не имеют права ни получать доходы от 
инвестирования целевого капитала, ни форми-
ровать в собственности целевой капитал [3]. 

Бюджетные учреждения, наряду с другими не-
коммерческими организациями, перечисленными 
в Гражданском кодексе Российской Федерации и 
в Федеральном законе от 12 января 1996 г.                          
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», мо-
гут выступать получателями дохода от целевого 
капитала. В Российской Федерации большинство 
некоммерческих организаций созданы в форме 
бюджетных учреждений. Они выступают одним 
из трех типов государственных муниципальных 
учреждений: автономных, бюджетных и казен-
ных. 

Одной из основных причин мощного толчка раз-
вития механизма целевого капитала можно счи-
тать масштабную реформу бюджетного законо-
дательства, в особенности с принятием Феде-
рального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений». В 
связи с разграничением государственных и му-
ниципальных учреждений, бюджетные учрежде-
ния вынуждены развивать финансовую само-
стоятельность. Создание целевых капиталов 
образовательными учреждениями, школами, 
театрами, больницами с каждым годом будет 
расти, так как необходимо ориентироваться на 
положительный опыт своих зарубежных и рос-
сийских коллег. 

Абсолютно правомерно считать, что для созда-
ния целевого капитала необходим достаточный 
уровень развития некоммерческих организаций 
так, как только публичное раскрытие информа-
ции и публичная оценка результатов деятельно-

сти некоммерческих организаций позволит эф-
фективно развивать некоммерческие организа-
ции в разных отраслях.  

Если говорить о современном развитии государ-
ства, и о том, что важно достичь определенных 
результатов деятельности государства, необхо-
димо во всех социально значимых отраслях 
предоставлять качественные услуги, и развитие 
механизма целевого капитала станет новой воз-
можностью делать долгосрочные инвестиции в 
общественно-значимые сферы. Этот инструмент 
позволит некоммерческим организациям вос-
производить ресурсы, а не только расходовать 
средства, а также позволит обществу через про-
зрачный и контролируемый механизм, эффек-
тивно вкладывать средства в решение актуаль-
ных социальных задач. 

Естественно, используя механизм формирова-
ния и использования целевого капитала, неком-
мерческие организации развивают источники 
финансовых ресурсов. В силу вышеперечислен-
ного, можно заключить, что наличие целевого 
капитала позволит частично обеспечить незави-
симость некоммерческих организаций от госу-
дарственного финансирования основных на-
правлений деятельности. У некоммерческих ор-
ганизаций может появиться дополнительная 
возможность финансирования различных про-
грамм и проектов для достижения социальных, 
образовательных, научных целей, охраны здо-
ровья граждан, а также иных целей. Механизм 
целевого капитала некоммерческих организаций 
является важным инструментом развития благо-
творительности в стране в целом. Отлаженная 
система может стать толчком для развития раз-
ных инструментов привлечения благотворитель-
ных средств. Ведь достаточно важно в развитом 
обществе проявление определенных эмоций, 
через помощь. Такая возможность может быть 
вызвана разными побудительными эффектами: 
оставить имя в истории, помочь организации, 
развитию любимого спорта, благодарность ВУЗу 
и т.д. 

Роль государства в развитии механизма форми-
рования и использования целевого капитала 
заключается в создании определенных условий, 
например, отменив налог на прибыль, государ-
ство может позиционировать себя косвенным 
участником всех благотворительных проектов, 
что предполагает увеличение количества жерт-
вователей и объемы средств, передаваемых ими 
на благотворительные цели. 

По официальным дынным в 2018 году в России 
создано около 170 фондов целевого капитала. 
Из них большинство действует в сфере образо-
вания – 61 %, в сфере социальной помощи дей-
ствуют 14 % эндаумент-фондов. В сфере куль-
туры и искусства – 13 %, и в сфере спорта – 4 %. 
Крупнейшими являются фонд «Сколково» объем 
фонда, которого составляет 4 миллиарда                  
716 миллионов рублей, фонд Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге – 1 миллиард                      
516 миллионов рублей, а также фонд МГИМО, 
который составил 1 миллиард 450 миллионов 
рублей [1].  
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В итоге, можно сформулировать одну из важ-
нейших причин создания целевого капитала – 
необходим переход от тактики использования 
средств к стратегии инвестирования. Также, не-
обходимо развивать независимость некоммер-

ческих организаций от внешнего финансирова-
ния. В силу названных причин, необходимо ком-
плексное развитие целевых капиталов неком-
мерческих организаций в Российской Федера-
ции.
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Аннотация. В современной динамично разви-
вающейся транспортной инфраструктуре Рос-
сии изучение проблем и перспектив реализа-
ции моделей и методов управления является 
актуальной задачей, так как процесс форми-
рования единой транспортной системы РФ 
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параметрам развития всей инфраструктурной 
системы национального хозяйства. В статье 
рассматриваются основные направления раз-
вития государственного управления транспорт-
ной инфраструктурой в России. 
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инамика развития хозяйственных процессов, 
как в стране в целом, так и в ее регионах, 

конкурентные отношения, а также возрастающее 
воздействие внешнеэкономических связей с со-
седними странами выводят на первый план во-
просы инфраструктурной модернизации транс-
портной системы России и прежде всего в 
управленческом аспекте.  

Современное развитие транспортной системы в 
национальном хозяйстве России не вполне от-
вечает тем задачам, проблемам и требованиям, 
которые предъявляет рынок товаров и услуг. 
Производственные фонды транспортной систе-
мы изношены почти на 70 %, затраты на под-
держание и ремонт транспортной системы со-
ставляют около 53 % от нормативного, что не 
соответствует эксплуатационным требованиям. 
Особенно остро, при этом, встает проблема го-
сударственного управления транспортной ин-
фраструктурой, которая вне зависимости от ко-
ординации транспортных потоков и деятельно-
сти на транспорте остается характерной и акту-
альной как для региональной, так и для межре-
гиональной координации [1, с. 61]. 

Направленное развитие региональной транс-
портной инфраструктуры в рамках комплексного 

создания единой транспортной системы России 
в современном аспекте имеет целый ряд феде-
ральных, региональных проблем и направлений. 
В направлениях транспортной политики по фор-
мированию и управлению транспортной инфра-
структурой страны, должны предусматриваться 
комплексные задачи и меры, гармонично соче-
тающие такие цели, но и имеющие четко выра-
женные конкретные направления, учитывающие 
свои региональные и национальные направле-
ния. Стратегической целью всех уровней разви-
тия транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации является совершенствование орга-
низационно-управленческих отношений и фор-
мирование единой транспортной системы стра-
ны и регионов. В соответствии с этой целью, все 
направления развития должны быть подчинены 
конкретным задачам, имеющим целевой инстру-
ментальный ориентир и конкретную иерархич-
ную структуру в своем развитии [1, с. 62]. Гла-
венствующую позицию при формировании задач 
развития имеет идеологическое направление. 
Важность создания идеологической платформы 
определяется адаптацией сознания населения 
территорий как мотивации или стимула к моби-
лизации интеллектуального, творческого чело-
веческого потенциала для осознанного стремле-

Д 
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ния к достижению и реализации объявленных 
целей в транспортной сфере.  

При этом, рассматривая различные государст-
венные и региональные программы и стратегии 
развития до 2015, 2020, 2030 годов, можно четко 
позиционировать следующие направления и их 
составляющие: 

1. Модернизация регулирующей законодатель-
ной и сложившейся институциональной базы на 
федеральном уровне. В настоящее время, юри-
дическое оформление или придание правового 
статуса очень сильно отстает в области совер-
шенствования нормативно-правовой базы по 
адаптации научно-технических, технологических 
совершенствований транспортно-экономических 
отношений в инфраструктурном развитии вооб-
ще, и в транспортном в частности.  

2. Формирование основных положений, обеспе-
чивающих устойчивость транспортной инфра-
структуры и исполнение положений комплексной 
безопасности на железнодорожном транспорте, 
в сфере безопасности полетов и авиации, обес-
печение безопасного использования портовой 
инфраструктуры и гидротехнических сооруже-
ний, обеспечение безопасности мореплавания, а 
также безопасность автомобильного транспорта. 
Комплексная безопасность предусматривает не 
только юридическую сторону вопроса, но и про-
стое оформление правил пользования, а также 
формирование системы, или ее модернизация, 
постоянного повышения квалификации персона-
ла занятого в транспортной сфере или на транс-
портных коммуникациях. Это особенно острая 
проблема в России обоснованная наследием 
переходного периода в экономики, когда в дан-
ную отрасль направлялись люди, с точки зрения 
обеспечения их занятости, невзирая на профес-
сиональную подготовку, без должной теоретиче-
ской и научной подготовки, что, как показала 
практика, отрицательно влияет на развитие кон-
курентных и сервисных отношений.  

3. Повышение уровня конкурентоспособности 
транспортной инфраструктуры Российской Фе-
дерации посредством формирования и развития 
технического, технологического и сервисного 
потенциала. 

Традиционно конкурентоспособность в транс-
портной сфере рассматривают как соответствие 
рыночных условий (технических, технологиче-
ских, экономических) иным характеристикам в 
сфере транспортного сервиса, что позволяет 
выделить отличие и соответственно преимуще-
ство перед другими перевозчиками. Данное на-
правление важно с позиций снижения себестои-
мости транспортных затрат путем оказания раз-
ного рода дополнительных платных услуг. Это 
позволяет раскрыть материальный и человече-
ский потенциал, обеспечивает дополнительную 
занятость на транспортных предприятиях [2,                
с. 116]. Также в качестве расширения агентской 
сети и субъектов хозяйствования в транспортной 
сфере существуют различные формы сервисно-
го совершенствования: 

– внутрифирменный сервис. Это когда услуги 
сервиса обеспечиваются исключительно кадро-
вым составом перевозчика; 

– межфирменный сервис. Это когда между пере-
возчиками различных видов транспорта заклю-
чается соответствующий договор о сотрудниче-
стве в сфере оказываемых услуг; 

– партнерский сервис. Данный вид транспортно-
го сервиса поручается специализированной 
фирме несущей ответственность за качество и 
удовлетворение потребностей по сервису. В об-
щем виде, для совершенствования сервисных 
услуг на транспорте требуется создание в регио-
нальной структуре многофункционального транс-
портно-логистического отдела [2, с. 117]. Данный 
отдел требуется для координации организаци-
онной, технической и технологической работы 
транспортной сферы, а также информационного 
обеспечения и доступа к диспетчерским центрам 
управления перевозочного процесса в целях 
обеспечения мер по сохранности и снижающие 
степень техногенного и человеческого риска. 

4. Разработка и внедрение федеральных инве-
стиционных программ, посредством которых бу-
дет возможно преодолеть материальные и тех-
нические ограничения в сфере развития транс-
портной отрасли. 

Кроме вышеназванных направлений, дальней-
шее развитие должны получить и следующие 
направления, не реализованные в предыдущие 
годы.  

5. Развитие портовых мощностей и совершен-
ствование нормативно-правовой базы, регули-
рующей вопросы обеспечения безопасности су-
доходства. 

6. Расширение пропускной способности феде-
ральной транспортной сети.  

7. Реализация экспортно-импортного потенциа-
ла через комплекс инвестиционных мероприя-
тий, направленных на развитие международных 
транспортных коридоров в направлениях «Вос-
ток-Запад», «Север-Юг», «Трансполярные авиа-
ционные трассы», «Северный морской путь». 

8. Создание программ финансирования о ре-
конструкции и построении современных гидро-
технических строений и сооружений и водных 
путей сообщения, имеющих общенациональное 
назначение.  

9. Создание государственной рациональной 
сети воздушных сообщений и ее интеграция в 
международное пространство авиационных ус-
луг.  

10. Транспортное и инфраструктурное обеспече-
ние новых месторождений полезных ископаемых 
на Центральных территориях нашей страны, 
Сибири, а также Дальнего Востока.  

11. Формирование и распространение новых 
транспортных и транспортно-логистических тех-
нологий, обеспечивающих повышение качества 
и доступности транспортных услуг.  
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12. Формирование государственного финансово-
го фонда по капитальному строительству и ре-
конструкции инфраструктурных объектов и ком-
муникаций.  

13. Формирование сетки национальной сети ав-
томобильных дорог.  

14. Формирование федеральной системы та-
рифного регулирования в транспортной системе.  

15. Формирование правил и норм выкупа и ре-
зервирования земельных участков для государ-
ственных нужд под создание новых объектов и 
коммуникаций транспортной системы.  
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Аннотация. В статье проанализированы осо-
бенности криминологической характеристики 
преступлений, связанных с незаконным привле-
чением денежных средств физических лиц. Оп-
ределяются детерминанты, способствующие 
увеличению количества данных преступных дея-
ний, на примере преступлений, предусмотрен-
ных ст. 172. 2 и 200. 3 УК РФ анализируются 
особенности обстановки совершения данных 
преступлений, а также характеристики лично-
сти их субъектов. В качестве ключевой особен-
ности криминологической характеристики дан-
ных преступлений выделяется длительность их 
совершения в рамках законных форм органи-
зации бизнеса, что определяет их повышенную 
общественную опасность, латентный характер 
и сложности квалификации. В связи с этим кон-
статируется необходимость создания эффек-
тивной методики постоянного контроля за дея-
тельностью субъектов бизнеса в финансовой 
сфере. 
 

Ключевые слова: преступление, криминоло-
гическая характеристика преступлений, обста-
новка преступления, личность преступника. 
 

   
Annotation. Тhe article analyzes the features of 
the criminological characteristics of crimes related 
to the illegal attraction of funds of individuals.the 
determinants that contribute to the increase in the 
number of these criminal acts are Determined by 
the example of crimes under article 172. 2 and 
200. 3 of the criminal code, analyzes the features 
of the situation of these crimes, as well as the cha-
racteristics of the personality of their subjects. As a 
key feature of the criminological characteristics of 
these crimes is the duration of their Commission 
within the framework of legal forms of business 
organization, which determines their increased 
social danger, latent nature and complexity of 
qualification. In this regard, it is stated that it is 
necessary to create an effective method of per-
manent control over the activities of business enti-
ties in the financial sector. 
 
 
 
Keywords: crime, criminological characteristics of 
crimes, crime situation, the identity of the offender. 
 

                                                                       

 
овременный этап развития Российской Фе-
дерации является противоречивым. С од-

ной стороны, в нашей стране постепенно утвер-
ждаются нормы и стандарты, характерные для 
ведущих образцов современной цивилизованной 
государственности, а с другой стороны – слож-
ности в социально-экономическом развитии 
страны, обусловленные проблемами в отноше-
ниях с евроатлантическими государствами, а 
также рецидивы непреодоленного до настоящего 
времени системного социального кризиса, вы-
званного распадом советской государственно-
сти, приводят к интенсификации преступности, в 
первую очередь, в финансово-кредитной сфере.  

Рассматривая последний из отмеченных аспек-
тов, следует согласиться с мнением В.О. Белиц-

кого о том, что «финансово-экономическая си-
туация в России в 90-е годы ХХ века: спад про-
изводства, гиперинфляция, падение уровня до-
ходов граждан, превышение темпов роста коли-
чества наличных денег над темпами роста де-
нежной массы в целом и пр. – была благоприят-
ной как для создания финансовых пирамид, так 
и для длительного периода их деятельности. В 
сложившейся ситуации возрос объем вынужден-
ных сбережений граждан, которые обесценива-
лись, в связи с чем большая часть населения 
страны искала любую возможность для сохране-
ния своих накоплений: возникла потребность в 
организациях, которые могли бы обеспечить со-
хранность денежных средств в условиях гипер-
инфляции. Спрос рождает предложение, и поя-
вились финансовые и инвестиционные компа-

С 
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нии, обещающие не только сохранить вклады 
граждан в условиях галопирующей инфляции, но 
и приумножить их» [3, с. 94] 

Таким образом, современное состояние пре-
ступности указанного вида характеризуется не 
только наличием тенденций количественного 
увеличения выявляемых преступлений, но и по-
явлением качественно новых способов нанесе-
ния ущерба финансовым интересам, как публич-
ных организаций, так и частных лиц. В качестве 
их характерного примера можно привести со-
вершение деяний, связанных с незаконным при-
влечением денежных средств физических лиц. В 
настоящее время они криминализированы в 
действующем Уголовном законе в ст. 172. 2 «Ор-
ганизация деятельности по привлечению денеж-
ных средств и (или) иного имущества», ст. 200. 3 
«Привлечение денежных средств граждан в на-
рушение требований законодательства Россий-
ской Федерации об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости». Кроме того, вышеука-
занные деяния охватывает состав ст.172 «Неза-
конная банковская деятельность» [1]. 

Отметим, что развитию преступности в сфере 
незаконного привлечения денежных средств 
способствуют не только указанные выше детер-
минанты концептуального, макроэкономического 
характера, но и ряд конкретных явлений различ-
ной этимологии, характеризующих современную 
ситуацию в Российской Федерации. На наш 
взгляд, к числу основных из них целесообразно 
относить следующие: 

– наличие пробелов и правовых коллизий в дей-
ствующем финансовом, бюджетном и уголовном 
законодательстве; 

– сложности в правоприменительной практике 
указанных правовых норм указанных отраслей; 

– слабость организации социально-правового 
контроля за финансово-экономической деятель-
ностью в государстве; 

– дальнейшую социальную дифференциацию 
общества, и как следствие − усиление социаль-
но-экономического неравенства; 

– организационные недостатки в деятельности 
правоохранительных органов, определяющие 
неудовлетворительный характер решения ими 
возложенных задач. 

С учетом увеличения количества названных 
преступных деяний в общей структуре финансо-
во-кредитной преступности в настоящее время 
актуализируется проблем поиска путей противо-
действия им. Естественно, что данный вопрос 
может быть результативно разрешен лишь при 
условии осуществления комплексного анализа 
криминологической характеристики рассматри-
ваемых преступных деяний. Данный вопрос на-
ходится в центре внимания настоящей статьи. 

Переходя к анализу предмета исследования, 
следует отметить, что понятие «криминологиче-
ская характеристика преступления» представля-

ет собой сложное комплексное понятие, вслед-
ствие чего в современной уголовно-правовой 
науке отсутствует общепринятое определение 
содержания данной категории. В представлен-
ной работе мы используем определение крими-
нологической характеристики преступления, со-
держащееся в Большом юридическом словаре: 
«это описание свойств, закономерностей факто-
ров и последствий преступности (отдельного его 
рода или вида), а также свойств личности пре-
ступности (отдельного ее типа) [4]. 

 По нашему мнению, ключевым элементом кри-
минологической характеристики преступления 
является обстановка его совершения. Эту кате-
горию следует рассматривать в качестве сово-
купности фактов, характеризующих место, время 
совершения преступного деяния, финансово-
экономические и правовые (несовершенство 
концепции криминализации данного деяния) ус-
ловия его совершения, а также характеристики 
личности преступника и вариантов ее действий 
при совершении преступления.  

Таким образом, следует еще раз подчеркнуть, 
что в вышеуказанной интерпретации кринологи-
ческая характеристика преступления является 
чрезвычайно обширным понятием, анализ кото-
рого возможен, в первую очередь, путем обра-
ботки огромного массива разнообразного стати-
стического материала. В этой связи в рамках 
настоящей статьи нами будут представлены 
лишь наиболее существенные, на наш взгляд, 
аспекты криминологической характеристики пре-
ступлений, связанных с незаконным привлече-
нием денежных средств. 

Статистические данные, взятые из открытых 
источников (в первую очередь, на основании 
официальных данных МВД России и независи-
мой организации «Агенство правовой информа-
ции» [2; 6]), а также анализ правоприменитель-
ной практики высших судов РФ позволяет опре-
делить следующие характерные особенности 
обстановки совершения преступлений, связан-
ных с незаконным привлечением денежных 
средств физических лиц. 

В первую очередь, необходимо отметить, что 
рассматриваемые преступления совершают 
субъекты, обладающие высоким интеллектуаль-
ным потенциалом, как правило, действующие 
или бывшие индивидуальные предприниматели, 
то есть имеющие тот или иной, как правило, дос-
таточно длительный опыт самостоятельной дея-
тельности в сфере бизнеса.  

Иными словами, успеху преступного замысла 
способствует наличие у преступников личных 
качеств, характеризующих развитые предприни-
мательские способности, а именно: активность, 
энергичность, эмоциональную устойчивость, 
способность легко находить устойчивый психо-
логический контакт с потерпевшими, умение за-
интересовать и расположить к себе. Важно от-
метить, что многие их субъектов рассматривае-
мых преступлений ранее имели судимость за 
совершение мошеннических действий, что крас-
норечиво свидетельствует об характеристиках 
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их мировоззренческой позиции, главной из кото-
рых является крайний меркантилизм и мораль-
но-нравственный нигилизм. 

Нам представляется, что исчерпывающую ха-
рактеристику личности субъекта преступлений 
рассматриваемого осуществил в своем диссер-
тационном исследовании О.Ш. Петросян, кото-
рый выделил их следующие особенности: 

– наличие определенного уровня достатка (как 
правило, выше среднего);  

– достаточно высокий интеллектуальный уро-
вень, знание основ финансового, налогового, 
уголовного, административного и гражданского 
законодательства; способность оплатить услуги 
консультантов и адвокатов; 

– относительно высокий социальный статус; са-
моуверенность (иногда доходящая до прямого 
демонстрирования своего превосходства над 
коллегами, подчиненными, сотрудниками кон-
тролирующих и правоохранительных органов); 

– лживость и претенциозность; прагматизм (эле-
менты практичности и рационализма);  

– податливость на соблазны и слабоволие, об-
легчающие возникновение корыстной мотивации 
и сопровождающиеся нестойкостью морально-
нравственных личностных установок; ориента-
ция на достижение успеха (прочная установка на 
достижение поставленной цели, называемой 
иногда рыночной ориентацией); 

– разветвленные социальные связи в различных 
сферах (в том числе в правоохранительных ор-
ганах, а иногда – в преступном мире) [7]. 

Преступления рассматриваемого вида осущест-
вляются, как правило, с использованием органи-
зационных ресурсов специально созданных ин-
дивидуальных предпринимательств, либо юри-
дических лиц, имеющих государственную реги-
страцию. Данное обстоятельство определяет, на 
наш взгляд, ключевую закономерность соверше-
ния преступных деяний, связанных с незаконным 
привлечением денежных средств физических 
лиц, а именно, их длящийся характер. 

Нам представляется, что в наибольшей степени 
отмеченная характеристика выражается при со-
вершении преступного деяния, связанного с ор-
ганизацией и функционированием так называе-
мой «финансовой пирамиды». Под финансовой 
пирамидой целесообразно понимать способ 
привлечения финансовых средств от физических 
и юридических лиц (кредиторов – вкладчиков, 
инвесторов, партнеров и пр.) и осуществление 
последующих выплат им денег, а равно предос-
тавления имущества, не в результате собствен-
ной экономической деятельности, а за счет фи-
нансовых поступлений от новых кредиторов, так 
как собственного имущества не достаточно для 
удовлетворения имущественных требований 
всех кредиторов. [3, с. 93] 

Очевидно, что длительность преступлений, со-
вершенных по принципу «финансовых пирамид», 

предопределена, прежде всего, способом пре-
ступления. В этой связи для совершения данного 
преступления необходимы: 

– во-первых, определенный период времени для 
проведения подготовительных мероприятий: 
создание и регистрация юридического лица либо 
приобретение уже созданного; заключение дого-
воров аренды помещений; подготовка докумен-
тов, используемых в ходе преступной деятель-
ности, для ее маскировки под договорные отно-
шения и т.д; 

– во-вторых, время для рекламирования дея-
тельности компании с целью привлечения наи-
большего количества вкладчиков (партнеров, 
инвесторов и пр.); 

– в-третьих, необходим период активной дея-
тельности организации по хищению финансовых 
средств физических и юридических лиц. Крити-
ческим моментом деятельности финансовой 
пирамиды является превышение суммы просро-
ченных обязательств над суммой привлекаемых 
финансовых средств, а равно ограниченность 
людских ресурсов. При его наступлении даль-
нейшая деятельность не представляется воз-
можной; 

– в-четвертых, необходим период деятельности 
по распоряжению похищенными денежными 
средствами, а равно по сокрытию преступной 
деятельности финансовой компании.  

Иначе говоря, даже после наступления «крити-
ческого момента» в активной деятельности пи-
рамиды, ее руководители продолжали совер-
шать разнообразные бизнес-операции, имитируя 
законную финансово-хозяйственную деятель-
ность юридического лица. Однако, экономиче-
ского смысла такие операции, как правило, не 
имеют. 

Как было указано выше, длительный период 
деятельности финансовых пирамид обеспечива-
ется и тем, что обман со стороны виновных но-
сит скрытый, завуалированный характер, в кото-
ром отсутствуют внешне незаконные действия. В 
связи с этим субъекты преступлений, во-первых, 
создают внешние атрибуты для придания види-
мости законной деятельности организации; во-
вторых, действуют открыто и, как правило, не 
скрываются от потерпевших и правоохранитель-
ных органов; в-третьих, финансовые средства от 
потерпевших получают на основании договоров, 
иных гражданско-правовых обязательств.  

Следует отметить, что преступники – создатели 
финансовых пирамид постоянно совершенству-
ют технологии обеспечения латентности и внеш-
ней законности своих деяний. Так, например, 
финансовые пирамиды, созданные в 2000-х гг. 
сделали ставку на «научно-методическое» обес-
печение своей деятельности, еще более про-
длив период совершения преступного деяния. 
Данное обстоятельство проявилось в организа-
ции многочисленных научно-практических обу-
чающих семинаров для потенциальных клиен-
тов, в ходе которых демонстрировались псевдо-
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научные финансовые расклады, позволяющие 
создать видимость выгодности и финансовых 
вложений в капитал пирамиды.  

Успехам финансовых пирамид способствует и 
повышение доверия населения к разнообразным 
финансовым услугам и ценным бумагам, в осо-
бенности подкрепленными грамотными марке-
тинговыми решениями. Иначе говоря, в настоя-
щее время большая часть экономически актив-
ного населения в гораздо большей степени 
вкладывает наличные денежные средства в дол-
госрочные финансовые проекты, под которыми 
зачастую маскируются экономические субъекты, 
незаконно привлекающие денежные средства. 

Следует также отметить, что длительному тече-
нию совершения рассматриваемых преступле-
ний очевидное несовершенство отечественного 
уголовного законодательства. Несмотря на кри-
минализацию деяний, связанных с организацией 
и функционированием финансовой пирамиды, 
до настоящего времени не разработано подза-
конных актов, регламентирующих создание и 
функционирование эффективной системы пре-
венции рассматриваемым преступным деяниям, 
которая включала бы в свой состав механизмы 
сбора, обработки и обмена информацией о дея-
тельности субъектов российского бизнеса, по-
зволяющего относительно достоверно опреде-
лять признаки совершения преступления, преду-
смотренного ст. 172.2. УК РФ. 

Длительный характер совершения рассматри-
ваемых преступлений определяет и особенности 
«организационной инфраструктуры», используе-
мой субъектами преступлений для реализации 
своих планов. В частности, в большинстве слу-
чаев субъекты преступной деятельности распо-
лагают сетью стационарных офисов, филиалов и 
приемных пунктов, для проведения своих рек-
ламных акций используют известные объекты 
культуры и творчества.  

Иначе говоря, справедливо мнение о том, что 
«выбор места совершения преступления обу-
словлен необходимостью создания имиджа на-
дежности, успешности, перспективности и рес-
пектабельности деятельности финансовой ком-
пании. Создаваемый имидж организации спо-
собствует возникновению доверия к ней со сто-
роны населения и, как следствие, длительному 
периоду ее деятельности» [3, с. 95]. 

Успех преступного замысла субъектов рассмат-
риваемых преступлений, несомненно, определя-
ется и характеристиками личности потерпевших, 
главными из которых является низкий уровень 
правовой культуры, что объясняет неспособ-
ность распознать преступные действия на этапе 
оформления финансовых документов, а также 
наивность, выражающаяся в желании достиже-
ния быстрого обогащения без понимания сущно-
сти механизма получения финансовой прибыли.  

Длящийся характер преступлений рассматри-
ваемого вида определяет характеристики других 
аспектов их криминологической характеристики. 
В этой связи представляется, что длительность 

преступлений определяет их латентный харак-
тер, поскольку длительное время организацион-
ная бизнес-структура формально осуществляет 
свою экономическую деятельность в соответст-
вии с нормами действующего законодательства, 
а также определяет крупный имущественный 
ущерб, наносимые потерпевшим лицам, вслед-
ствие большого количества клиентов, вступив-
ших в финансовые правоотношения с организа-
циями. Соответственно, повышенная общест-
венная опасность рассматриваемых преступных 
деяний определяется нанесением значительного 
ущерба как публично-государственным интере-
сам (в случае незаконной банковской деятельно-
сти), так и физическим лицам, как правило, со-
циально-незащищенным, имеющим низкие до-
ходы. В последнем случае потерпевшим нано-
ситься значительный моральный вред. 

Следует отметить, что преступления, связанные 
с незаконным привлечением денежных средств, 
совершаются одновременно с иными преступле-
ниями в финансово-кредитной сфере, среди ко-
торых можно выделить такие как: незаконное 
получение кредита (ст. 176 УК), злостное укло-
нение от погашения кредиторской задолженно-
сти (ст. 177 УК), преднамеренное банкротство 
(ст. 196 УК), фиктивное банкротство (ст. 197 УК) 
и другими.  

Необходимо отметить, что указанная особен-
ность, наряду с их длящимся характером, созда-
ет значительные сложности при квалификации 
преступлений рассматриваемого вида. Приме-
ром данного обстоятельства могут служить ма-
териалы следующего уголовного дела. 

К. обвинялся в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - мошенничества в 
особо крупном размере. Он учредил и зарегистри-
ровал в Межрайонной инспекции ФНС № 12 по 
Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу ООО «СибРоссО». Согласно 
Уставу данное ООО было вправе осуществлять 
производство общестроительных работ по возве-
дению зданий. К. являлся генеральным директо-
ром данного общества. Руководство текущей дея-
тельностью ООО осуществлялось единоличным 
исполнительным органом – генеральным директо-
ром общества К. 

К. заключил договор строительного подряда с 
ООО «ИркутскБайкалстрой», согласно которому 
подрядчик ООО «СибРоссО» приняло на себя 
генеральный подряд по строительству группы 
многоквартирных жилых домов с нежилыми по-
мещениями (далее – Объект). В соответствии с 
этим подрядом К. обязался полностью завер-
шить строительство объекта и сдать его заказчи-
ку в установленный срок. 

После этого К. заключил договоры участия в до-
левом строительстве с ООО «ИркутскБайкалст-
рой», приняв на себя обязательства заключать 
договор уступки права требований участникам 
долевого строительства после уплаты стоимости 
квартиры или одновременно с переводом долга. 
С целью привлечения денежных средств неоп-
ределенного круга лиц К. разместил в средствах 
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массовой информации объявление о продаже 
ООО «СибРоссО» квартир на первичном рынке 
жилья. 

В дальнейшем К., достоверно зная, что не имеет 
правовых оснований для привлечения денежных 
средств граждан на условиях договоров переус-
тупки права требования с физическими лицами, 
так как у него отсутствует право на заключение 
данных договоров, и действуя в отсутствие под-
писанного сторонами передаточного акта или 
иного документа о передаче, свидетельствующе-
го о производстве расчетов между указанными 
организациями, до получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, 
уступил участникам долевого строительства 
права требований по договору, не уплатив цены 
договора или не переводя долг на нового участ-
ника долевого строительства в порядке, уста-
новленном ст. ст. 391–392.3 ГК РФ, чем нарушил 
требования ст. ст. 8, 11 Федерального закона от 
30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ. 

В результате своих действий К. привлек денеж-
ные средства от 15 граждан в особо крупном 
размере на сумму более 21 млн.рублей. 

К. начал свою преступную деятельность в 2007 
г., поэтому его действия были квалифицированы 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ. На момент рассмотрения в 
суде данного уголовного дела УК РФ был допол-
нен ст. 200.3 УК РФ, и совершенное К. деяние было 
переквалифицировано на ч. 2 ст. 200.3 УК РФ как 

привлечение денежных средств граждан для 
строительства в нарушение требований законо-
дательства Российской Федерации об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости в особо 
крупном размере [5]. 

Итак, завершая анализ криминологической ха-
рактеристики преступлений, связанных с неза-
конным привлечением денежных средств, необ-
ходимо еще раз отметить их ключевую особен-
ность − длящийся характер в форме хорошо 
«законспирированной» псевдозаконной эконо-
мической деятельности, осуществляемой заре-
гистрированными в соответствии с нормами 
действующего законодательства физическими и 
юридическими лицами. Эта особенность опре-
деляет повышенную общественную опасность 
рассматриваемых преступных деяний вследст-
вие большого количества потерпевших и соот-
ветственно, наносимого им значительного мате-
риального и морального вреда. В связи с этим 
нам представляется, что ключевым направлени-
ем противодействия совершению преступлений, 
связанных с незаконным привлечением денеж-
ных средств, должна стать разработанная на 
уровне подзаконного нормативно-правового акта 
МВД методика выявления субъектов экономиче-
ской деятельности, совершающих заведомо не-
законную финансовую деятельность в условиях 
формального функционирования в правовом 
поле. 
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Аннотация. Жизнь современного человека 
невозможно представить без активного пере-
движения в пространстве. При этом человек 
использует все возможные способы передви-
жения: от самостоятельного передвижения до 
транспортных перевозок. Обеспечивая основ-
ные потребности населения, пассажирские 
перевозки играют важную роль в социальной и 
экономической жизни общества. В статье 
представлен анализ организации пассажир-
ских автомобильных перевозок и их качества в 
городе Новороссийске. Представлены резуль-
таты оценки удовлетворенности потребителей 
качеством перевозок. Обоснованы мероприя-
тия, направленные на улучшение качества пе-
ревозок в г. Новороссийске. 
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Annotation. The life of a modern person cannot 
be imagined without active movement in space. 
At the same time, a person uses all possible ways 
of movement: from independent movement to 
transportation. Providing the basic needs of the 
population, passenger transportation plays an 
important role in the social and economic life of 
society. The article presents an analysis of the 
organization of passenger road transport and their 
quality in the city of Novorossiysk. The results of the 
assessment of customer satisfaction with the quality 
of traffic are presented. Substantiated measures 
aimed at improving the quality of traffic in the city 
of Novorossiysk. 
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дним из наиболее распространенных видов 
наземного транспорта в современном мире 

является автомобильный транспорт. Именно он 
занимает ведущее место в перевозках пассажи-
ров, в том числе и во внутригородском сообще-
нии. Высокая конкурентоспособность пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом 

объясняется его доступностью, повышенной ма-
невренностью и мобильностью, повышенной 
степенью комфортности поездок и автономно-
стью движения по сравнению с иными видами 
транспорта. Поэтому, не случайно, что доля пас-
сажирских перевозок автомобильным транспор-
том общего пользования в общем объеме пас-

О 
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сажирских перевозок составляет более 60%. 
Принятие 220 Федерального закона «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным и городским наземным элек-
трическим транспортом…» ознаменовало собой 
новую веху в организации деятельности в сфере 
пассажирских перевозок в России [1]. В настоя-
щее время организационный процесс транспорт-
ного обслуживания населения включает в себя: 
выбор перевозчика; изучение пассажиропотоков; 
разработка и утверждение маршрутных схем; 
составление расписаний движения автобусов; 
разработка текущих и перспективных планов 
развития и др. Решает указанные задачи заказ-
чик в лице муниципального органа управления. В 
нашем городе данным органом выступает 
Управление транспорта и связи администрации 
муниципального образования город Новорос-
сийск. Еще одним, не менее важным участником 
процесса выступает перевозчик. В соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации перевозку пассажиров осуществляют 
юридические лица различных форм собственно-
сти и индивидуальные предприниматели, кото-
рые законодательно обязаны обеспечить каче-
ство перевозки пассажиров в рамках требова-
ний, установленных законодательством. Итак, 
качество обслуживания пассажиров обществен-
ного транспорта ученые определяют следующим 
комплексом показателей: минимум затрат вре-
мени на передвижение и регулярность сообще-
ния; комфортабельность поездки; доступность 
транспортных услуг (приемлемые тарифы), 
безопасность поездки, информирование пасса-
жира (объявление остановочных пунктов, выве-
шивание схемы маршрута, наличие информаци-
онного расписания на остановочных пунктах)           
и др.  

Для того чтобы определить уровень качества 
предоставляемых услуг в сфере пассажирских 
перевозок городским общественным транспор-
том в городе Новороссийске, нами было исполь-
зовано два метода – социологическое обследо-
вание населения методом анкетирования и ме-
тод непосредственного наблюдения. Не будем 
акцентировать внимание на конкретных маршру-
тах, хотелось бы сделать выводы в общем. Нами 
опрошено тысячу человек разного социального 
статуса, возраста, которые активно пользуются 
услугами пассажирского транспорта г. Новорос-
сийска.  

По результатам анкетирования на прямой во-
прос о качестве перевозок установлено, что 
уровнем качества пассажирских автомобильных 
перевозок в г. Новороссийске удовлетворены                
19 %, частично удовлетворены – 60 % и не удов-
летворены – 21 %. Основным видом автомо-
бильного общественного транспорта является 
автобус малого класса, на котором перемеща-
ются 58 % опрошенных пассажиров, 22 % опро-
шенных предпочитают автобус большого и сред-
него класса. В целом общаясь с пассажирами на 
тех или иных маршрутах и обрабатывая анкет-
ные данные, мы пришли к выводу, что общее 
отношение людей к сложившейся ситуации в 
городе с пассажирскими перевозками неудовле-
творительное, имеется достаточно много пре-

тензий, в числе которых претензии к внешнему 
вид транспортного средства. Автомобили зачас-
тую грязные как снаружи, так и в салоне. На во-
прос Удовлетворены ли Вы чистотой транспорт-
ного средства только 32 % горожан ответили: 
«да, машины этого маршрута всегда чистые и 
внутри, и снаружи». Уровнем комфортабельно-
сти салона удовлетворены 19 % горожан, час-
тично удовлетворены 60 %. Достаточно много 
претензий к водителям автобусов из-за недопус-
тимо низкого уровня культуры поведения. Об 
этом заявляют 67 % респондентов. Цифра ко-
нечно не может не обращать на себя внимание. 
К сожалению, вынуждены признать, что боль-
шинству из наших водителей элементарно не 
хватает культуры поведения и воспитания. Пре-
вышают допустимую скорость, неоправданно 
рискуют, ведут себя зачастую грубо. В Россий-
ской Федерации, в условиях сложившегося мен-
талитета безнаказанности водителей только 
крайние меры заставят их понять, что в конце 
концов они имеют дело с источником повышен-
ной опасности и отвечают за жизнь пассажиров. 
И здесь достаточно показателен опыт зарубеж-
ных стран. Например, во Франции и Германии 
предусматривается ответственность за «не-
брежное вождение» (неосторожное нарушение 
ПДД) и «опасное вождение», его еще называют 
«агрессивным вождением» (с умышленным на-
рушением ПДД). При этом первое признается 
административным правонарушением, а второе - 
уголовно наказуемым деянием. В качестве нака-
зания за агрессивное вождение законами разных 
стран предусмотрено: тюремное заключение на 
срок от 5 дней до 6 месяцев; также лишение во-
дительской лицензии на срок от 1 месяца до           
1 года с обязательной пересдачей экзамена не 
только по управлению автомобилем, но и про-
слушивание курса по безопасному управлению 
транспортным средством и культуре поведения. 
На наш взгляд только жесткие меры будут дей-
ственными, и аналогичную практику необходимо 
внедрять в Российской Федерации. Введение 
уголовной ответственности за умышленное на-
рушение правил дорожного движения, повлек-
шее за собой создание аварийных ситуаций, 
может изменить сложившуюся ситуацию. Причем 
уголовную ответственность ввести не только для 
водителей общественного транспорта, но и всех 
автолюбителей. Следующим вопросом в анкете 
является вопрос об удовлетворенности пасса-
жиров состоянием остановочного пункта. 51 % 
опрошенных пассажиров состояние остановоч-
ных пунктов частично устраивает, 38 процентов 
населения все устраивает. Режимом работы 
подвижного состава удовлетворены всего 31 % 
респондентов. Частично удовлетворены – 37 % 
опрошенных горожан. У большинства пассажи-
ров (60 %) нет чувства безопасности в поездке. 
По мнению опрошенных, это связано в первую 
очередь многократными случаями нарушения 
правил дорожного движения и с отрицательным 
состоянием дорожного полотна. Один из главных 
параметров перевозок – стоимость проезда – и, 
пожалуй, это единственный показатель качества 
перевозок, которым удовлетворены больше по-
ловины опрошенных пассажиров 63 % пассажи-
ров считают стоимость проезда доступной, и 
даже 4 % говорят о том, что дешево. По мнению 
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большинства респондентов руководство по 
транспортным перевозкам города делает недос-
таточно для улучшения ситуации с пассажир-
скими перевозками, однако при этом пассажиры 
отмечают, что именно в последние полгода по-
сле смены руководства транспортной сферой в 
администрации города Новороссийска, ситуация 
в городе в целом улучшилась. Наблюдается об-
ратная связь между администрацией и перевоз-
чиками. Успешно функционирует совет по регу-
лированию рынка транспортных услуг. Прини-
маются действенные меры в отношении наруши-
телей.  

Таким образом для осуществления качественно-
го обслуживания пассажиров городским общест-
венным транспортом, транспортные средства 
должны иметь следующие характеристики: ком-

фортабельность проезда, высокая скорость пе-
редвижения, возможность перевозки багажа, 
достаточное отопление, вентиляция салона, хо-
рошая обзорностью местности, шумоизоляция, 
отсутствие задымленности. Очевидно, что на 
сегодняшний день, не все транспортные средст-
ва, осуществляющие пассажирские перевозки в 
городе Новороссийске отвечают указанным тре-
бованиям. В настоящее время состояние сферы 
пассажирских перевозок в городе Новороссийске 
характеризуется низким качеством, неэффек-
тивным функционированием, а главное неудов-
летворенностью большинства потребителей. 
Поэтому крайне важным представляется выяв-
ление и изучение наиболее значительных про-
блем в области обслуживания пассажирских пе-
ревозок, а также разработка мероприятий по 
совершенствованию и улучшению их качества. 
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Аннотация. В статье определены основные 
критерии оценки реализации политики импор-
тозамещения инновационно-активными пред-
приятиями. Даны определения и общая харак-
теристика основных стратегий реализации 
данными предприятиями указанной политики. 
Рассмотрены достоинства и недостатки анали-
зируемых стратегий. Исследованы основные 
инструменты реализации инновационно-актив-
ными предприятиями политики импортозаме-
щения. Применение рассмотренного инстру-
ментария на практике обеспечивает повыше-
ние эффективности реализации политики им-
портозамещения. 
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Annotation. The main criteria for evaluating the 
implementation of import substitution policies by 
innovatively active enterprises are defined. The 
definitions and general characteristics of the main 
strategies for the implementation of import substitu-
tion policies by these enterprises are given. The 
advantages and disadvantages of these strategies 
are considered. The basic tools for implementing 
innovatively active enterprises in the policy of im-
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cation of the considered tools in practice provides 
an increase in the efficiency of implementation of 
the analyzed policy. 
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ведение 

В качестве основных критериев оценки 
реализации политики импортозамещения 

инновационно-активными предприятиями (ИАП) 
можно отметить следующие показатели:  

– доля наукоемкой продукции в экспорте; соот-
ношение импорта/экспорта инновационной про-
дукции;  

– изменение цен на высокотехнологичные това-
ры на внутреннем рынке; рост производительно-
сти труда [2; 5]. На основании проведенного рет-

В 
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роспективного анализа развития ИАП следует 
отметить важную роль государственной под-
держки в обеспечении конкурентоспособности 
создаваемой ими конечной продукции [1; 4]. Это 
обусловлено сочетанием ресурсо- и капиталоем-
кости производств на данных предприятиях с 
высокими темпами морального устаревания тех-
нологий и конечной продукции. Поэтому для 
данных предприятий особую роль играет опре-
деление стратегий реализации ими политики 
импортозамещения

1.  

Основные стратегии и инструменты реализа-
ции инновационно-активными предприятия-
ми политики импортозамещения.  

К числу данных стратегий можно отнести сле-
дующие [7]:  

1. Закрытие рынка. Стратегия подразумевает 
закрытие внутреннего рынка от иностранных 
товаров, как конечных, так и комплектующих. 
Достигается зачастую путем введения загради-
тельных пошлин, либо и вовсе запретом на им-
порт определенной продукции. К достоинствам 
этого метода можно отнести его относительную 
простоту, невысокие затраты на реализацию, и 
быстрое снятие зависимости от иностранной 
продукции. К недостаткам стратегии можно от-
нести: 

– отечественный производитель не конкурирует 
с иностранным, нет стимула для дальнейшего 
развития и совершенствования производимой 
продукции; 

– отечественный производитель зачастую оста-
ется стеснен объемами потребления; 

– изолированность от мировых научных дости-
жений. Производители не могут обмениваться 
научным опытом что требует от них значительно 
больших затрат на реализацию НИОКР. 

2. Поощрение открытой конкуренции. Данную 
стратегию сложно назвать стратегией импорто-
замещения; скорее, она является способом сти-
муляции отечественного производителя, что при 
правильном подходе в долгосрочной перспекти-
ве способно привести к значительному замеще-
нию импортной продукции и созданию предпри-
ятий, способных конкурировать с лучшими миро-
выми производителями. Конкуренция возможна 
как на внешнем рынке, так и на внутреннем. В 
рамках политики целесообразно как поддержа-
ние внутренней конкуренции между производи-
телями для стимуляции их динамичного разви-
тия, так и поддержание конкуренции с мировыми 
игроками. Данная стратегия относительно слож-
на в реализации, и сопряжена с множеством 
рисков [6].  

3. Международная кооперация: 

Локализация. Один их подходов к стратегии ме-
ждународной кооперации в рамках реализации 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж- 
 ке РФФИ, в рамках научного проекта № 18-00-00012 
 (18-00-00008) КОМФИ. 

политики импортозамещения подразумевает 
отказ от импортирования конечных продуктов, и 
позволяет импортировать лишь отдельные узлы 
и агрегаты, которые в данный момент не могут 
быть выпущены внутри страны. В результате 
получается кооперация внутреннего производи-
теля, который осуществляет сборку конечного 
продукта внутри страны частично из комплек-
тующих элементов, произведенных отечествен-
ными производителями и частично из получен-
ных от иностранного производителя. Данный 
метод позволяет в короткие сроки значительно 
снизить долю импорта, наладить выпуск востре-
бованной продукции внутри страны. В дальней-
шем реализация данной стратегии должна быть 
направлена на снижение доли импортируемых 
комплектующих и повышение доли комплектую-
щих производимых внутри страны [8]. 

Международная кооперация с «дружественными 
странами». Данный вид кооперации подразуме-
вает замещение импортной продукции из стран 
экономические отношения и сотрудничество с 
которыми может быть под угрозой, например, из-
за политических разночтений, на продукцию из 
«дружественных» стран. Данный метод нельзя 
назвать импортозамещением в чистом виде, 
однако в некоторых случаях он может обезопа-
сить производителей и государство от зависимо-
сти в наиболее важных сферах от поставок обо-
рудования, которое может оказаться инструмен-
том давления в политической сфере. 

Основными инструментами реализации политики 
импортозамещения являются:  

1. Субсидирование экспорта через компенса-
цию части затрат на покупку товаров конечным 
потребителям. Стоит обратить внимание на то, 
что согласно правилам Всемирной торговой ор-
ганизации, прямое субсидирование экспорта 
запрещено, однако возможен вариант непрямого 
финансирования, при условии, что данная мера 
будет соответствовать нормам Соглашения 
ОЭСР по экспортным кредитам. 

2. Предоставление экспортных грантов. Данный 
вид поддержки экспортеров распространен, на-
пример, в Австралии и может быть адоптирован 
под российские условия. Преференции экспор-
терам отечественной продукции, а именно: уско-
ренная амортизация и предоставление льготных 
ставок по кредитам под повышение экспортного 
потенциала предприятий. 

3. Регулирование таможенных пошлин и нало-
говое регулирование. 

4. Развитие технических стандартов и норма-
тивно-правовой базы. Сюда входит создание и 
развитие системы технических стандартов. Бла-
годаря данной мере возможно ограничение по-
ставок низкокачественной продукции иностран-
ного производства. 

5. Упрощение и ускорение процесса оформле-
ния экспортной документации, требуемой для 
пропуска товара через границу. 

6. Выступление государством в качестве гаран-
та ряда стратегически важных сделок. 
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Определение статуса отечественного произво-
дителя и введение преференций при осуществ-
лении экономической деятельности. 

Выводы.  

Ключевым аспектом намеченных в радиоэлек-
тронной промышленности масштабных преобра-
зований является переход к инновационной мо-
дели ее развития [3]. Предприятиями РЭП осу-
ществляется реализация мероприятий по широ-

комасштабному импортозамещению. Ими ведет-
ся мониторинг новых разработок отечественного 
промышленного оборудования с требуемыми 
значениями технических характеристик для 
оценки возможности его внедрения в производ-
ственные процессы. Благодаря проводимой гра-
мотной организационно-технической политике и 
постоянному инновационному развитию пред-
приятий, проблема утраченных технологий 
уменьшилась.  
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность 
социально-психологического климата. Проана-
лизированы главные составляющие структуры 
социально-психологического климата. Выявлены 
условия формирования и ключевые факторы, 
влияющие на особенности создания благопри-
ятного социально-психологического климата на 
предприятии. Показаны достоинства благопри-
ятного социально-психологического климата и 
негативные последствия неблагоприятного со-
циально-психологического климата. В статье 
представлены механизмы и способы управле-
ния социально-психологическим климатом на 
предприятии. В работе рассматриваются раз-
нообразные методы оценки эффективности 
управления социально-психологического кли-
мата в организации. 
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the socio-psychological climate. The main com-
ponents of the structure of the socio-psychological 
climate are analyzed. The conditions of its forma-
tion are determined. Key factors affecting the fea-
tures of creating a favorable socio-psychological 
climate in the enterprise are identified. The merits 
of a favorable socio-psychological climate are 
shown, and the possible negative consequences 
of an unfavorable socio-psychological climate 
and the ways to solve them are highlighted. The 
article presents effective mechanisms and ways to 
manage the socio-psychological climate. The 
paper analyzes a variety of methods for evaluat-
ing the effectiveness of managing the socio-
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современных условиях помимо новых про-
изводственных технологий, внешних эконо-

мических связей и грамотных специалистов важ-
ную роль играет социально-психологическая 
обстановка на предприятии. Необходимо, чтобы 
каждый сотрудник понимал систему ценностей 
организации и осознавал значимость его собст-
венного труда в работе всей фирмы. Благопри-
ятный социально-психологический климат сего-
дня выступает важнейшим фактором производи-
тельности труда и эффективности работы ком-
пании, так как сплоченный и гармонично органи-
зованный коллектив дает высокие производст-
венные результаты и новые резервы для разви-
тия предприятия.  

Социально-психологический климат представля-
ет собой систему устойчивых межличностных 
отношений между членами коллектива. Иными 
словами это системный психо-эмоциональный 
настрой трудового коллектива, который характе-
ризует удовлетворенность сотрудников работой, 
систему сложившихся ценностей, стиль общения 
и степень взаимопонимания внутри коллектива. 

Безусловно, социально-психологический климат 
является важным фактором, определяющим 
продуктивность деятельности как коллектива в 
целом, так и отдельного работника [1].  

Различают два вида социально-психологичес-
кого климата на предприятии: благоприятный и 
неблагоприятный. Благоприятный социально-
психологической климат способствует друже-
любной и доверительной атмосфере внутри кол-
лектива. В неблагоприятном социально-психоло-
гическом климате, наоборот, наблюдается кон-
фликтность и высокое напряжение.  

Глобальным фактором, определяющим структу-
ру социально-психологического климата, являет-
ся настроение, присутствующее в трудовом кол-
лективе, которое определяет настрой и характер 
всей работы в организации.  

Главными составляющими структуры социально 
психологического климата являются: совокуп-
ность социально-психологических характеристик 
группы, преобладающий и устойчивый психоло-

В 
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гический настрой коллектива, характер взаимо-
отношений в группе [3]. 

Безусловно, благоприятный социально-психоло-
гический климат имеет неоспоримый ряд пре-
имуществ. Главное его достоинство заключается 
в том, что он позволяет повысить эффектив-
ность работы всей организации. В процессе ис-
следований измерялась производительность 
труда у людей разных профессий, в результате 
чего было установлено, что у рабочих, занятых в 
большей степени физическим трудом, в зависи-
мости от настроения производительность труда 
изменяется в пределах 20 %, у работниках умст-
венного труда – в пределах 70 % [2].  

Благоприятный социально-психологический кли-
мат имеет обширный ряд преимуществ: свобо-
домыслие, комфорт, оптимизм, возможность 
профессионального и личностного роста, ра-
дость от работы и общения, принятие ответст-
венности за работу коллектива каждым из его 
членов, значительная эмоциональная включен-
ность в работу, высокий уровень информацион-
ного обмена внутри организации и так далее.  

Существует большое разнообразие факторов 
формирования социально-психологического 
климата, наиболее значимыми являются лич-
ность руководителя; глобальная макросреда – 
подразумевает общую обстановку в стране и 
обществе; локальная макросреда – включает в 
себя отрасль и размеры организации; физиче-
ские условия; удовлетворенность выполняемой 
работой; психологическая совместимость [5]. 

Управление и совершенствование социально-
психологического климата на предприятии явля-
ется практической управленческой задачей, тре-
бующей постоянного внимания. Эта функции 
ложится в первую очередь на руководителей, во 
вторую - на психологические и кадровые службы 
и, наконец, на каждого члена коллектива [4]. 

Практическими мерами по управлению кадро-
выми расстановками могут стать, во-первых, 
изначально грамотный подбор кадров на стадии 
приема на работу. Во-вторых, различные бизнес 
игры, тренинги, совместные неформальные ме-
роприятия, безусловно, помогают сплотить кол-
лектив и разрядить обстановку. Мероприятия по 

управлению и совершенствованию социально-
психологического климата также включают и 
рекомендации по улучшению условий труда. 
Действенным способом управление является 
разработка и совершенствование социальной 
политики организации. Эффективным инстру-
ментом по формированию и управлению соци-
ально-психологическим климатом также являет-
ся корпоративная культура организации.  

При анализе и оценке управления социально-
психологическим климатом следует обращать 
внимание на следующие направления и вопро-
сы: определение эмоционального отношения 
персонала к работе; определение характера от-
ношений между работниками в коллективе: про-
явление жизнерадостности, доверия, оптимизма; 
определение характера отношений между под-
чиненными и руководителем выявление под-
держания в коллективе свободомыслия и реали-
зации творческих способностей; мониторинг 
персонала организации на предмет профессио-
нального и интеллектуального роста; выявить, 
гордится ли коллектив достижениями организа-
ции; выявить, есть ли в коллективе явное разде-
ление на успешных и слабых сотрудников.  

Существует большое разнообразие методов 
оценки социально-психологического климата и 
эффективности его управления. Однако в боль-
шинстве случаев, чтобы респондент был заинте-
ресован искренне отвечать, не опасаясь послед-
ствий или реакции коллектива, следует обеспе-
чить анонимность его ответов. Наиболее рас-
пространенным и доступным методом оценки 
социально-психологического климата организа-
ции является анкетный опрос [2].  

Таким образом, социально-психологический 
климат характеризует эмоциональную атмосфе-
ру коллектива и организации, отражая межлич-
ностные отношения между ее членами, выступая 
индикатором эффективной командной работы. 
Именно «здоровый» социально-психологический 
климат позволяет создать эффективную и спло-
ченную команду, где каждый сотрудник ощущает 
себя важным звеном предприятия и готов рабо-
тать для достижения целей организации. Кроме 
того, благоприятный социально-психологический 
климат дает возможности для профессионально-
го и личного роста персонала.  
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есмотря на усиление контроля над мировой 
теневой банковской системой, этот сектор 

значительно вырос за последнее время. Следу-
ет отметить, что одной из самых быстрорасту-
щих отраслей теневой банковской отрасли 
являетсяpeer-to-peer кредитование (P2P), что 
представляет собой кредитование физических 
лиц физическими лицами, без участия традици-
онных финансовых игроков, таких как банки. 
Процесс такого кредитования осуществляется на 
онлайн-площадках с внедрением различных 
кредитно-финансовых инструментов проверки. 
Рынок кредиторов P2P оценивается в более чем 
100 млрд долларов США на 2018 год. 

Совет по финансовой стабильности был создан 
странами «большой двадцатки» на Лондонском 
саммите в апреле 2009 года на основе Форума 
финансовой стабильности (ФФС), который суще-
ствует с 1999 года, для поиска путей предотвра-
щения будущих кризисов [3]. В состав Совета по 
финансовой стабильности входят представители 
национальных финансовых органов (централь-

ные банки, контролирующие органы, министер-
ства финансов) всех стран G20, международные 
финансовые институты, экспертные комиссии 
центральных банков. 

Сравнивая три сектора в таблице 1, можно сде-
лать вывод, что рыночное финансирование бо-
лее стабильно, чем теневые банковские опера-
ции. Одна из существенных особенностей тене-
вой банковской деятельности заключается в том, 
что в целом этот сектор получает выгоду от ис-
пользования поддержки третьих лиц, например, 
кредитной гарантии [9]. 

Кроме того, некоторые аспекты теневого банкин-
га могут угрожать мировой финансовой стабиль-
ности, так как в течение последних нескольких 
лет экономисты обеспокоены увеличением сис-
темного риска, который заключается в наруше-
нии функционирования финансовой системы. 
Это может обосновано тем, что большое число 
теневых банковских организаций могут быть свя-
заны через длинную цепочку посреднических 
операций. 

Н 
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Таблица 1 

Характеристика видов кредитного посредничества 
 

Виды 
Характеристика 

Традиционный Банкинг Теневой Банкинг Рыночное финансирование 

Ключевые меры транс-
формации рисков 

Ликвидность, срок пога-
шения, кредитное плечо 

Кредитные гарантии, ликвидность, 
срок погашения, кредитное плечо 

Меньший упор на повыше-
ние качества кредита и 
непрозрачность по сравне-
нию с теневым банкингом 

Учреждения,  
занимающиеся  
посредничеством 

Отдельная организация 
Может быть много субъектов, 
связанных через кредитные обес-
печения и гарантии 

Отдельная организация или 
несколько организаций 

Предполагаемая  
поддержка третьего лица 

– да Нет 

Примеры организаций Коммерческий банк Синтетический CDO, структуриро-
ванные инвестиционные  
инструменты (SIV), ABCPConduit  
(коммерческая бумага,  
обеспеченная активами) 

Облигационный взаимный 
фонд, прямое кредитование 
пенсионным фондом 

Основная форма  
обязательств 

Долги и депозиты Долги Краткосрочные и долго-
срочные долговые обяза-
тельства и акционерный 
капитал 

Ключевой результирую-
щий риск финансовой 
стабильности 

Системный риск  
(институциональные 
побочные эффекты) 

Системный риск  
(институциональные  
побочные эффекты) 

Изменение цены риска 
(премия за рыночный риск) 

 
Примечательно, что наблюдается тенденция к 
сокращению объема теневых банковскихопера-
ций в развитых странах. Таким образом, мы мо-
жем видеть переход этих стран от рискованного 
теневого банкинга к более устойчивым формам 
рыночного финансирования. 

Как видно из рисунка 1, большая часть всех ми-
ровых активов прочих финансовых посредников 
находится в Еврозоне и США, что говорит о том, 
чтов развитых странах институты теневой бан-

ковской системы более распространены, по-
скольку в данных странах функционируют более 
развитые финансовые рынки и отмечается высо-
кая финансовая грамотность населения. 

Анализируя динамику долимировых активов 
прочих финансовых посредников различных 
стран, следует отметить, что объем теневого 
банковского сектора в США резко сокращается, 
но в то же время этот показатель значительно 
растет для Китая с 2011 по 2016 год (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Доля активов прочих финансовых посредников 21 страны и Еврозоны на конец 2016 года 
 

 
 
Источники: Баланс национального сектора и другие данные; Расчеты Совета по финансовой стабильности. 
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Рисунок 2 – Динамика долей активов прочих финансовых посредников по юрисдикциям с 2011–2016 гг., % 
 

 
 
Источники: Баланс национального сектора и другие данные; Расчеты Совета по финансовой стабильности. 
 
Для изучения отрасли были использованы дан-
ные из 29 стран и юрисдикций, в первую очередь 
тех, которые относятся к G-20. Пять стран и тер-
риторий, не входящих в G20, все же включены в 
анализ – Бельгия, Каймановы острова, Чили, 
Ирландия и Люксембург. Для некоторых стати-
стических расчетов использовался другой под-
ход – были учтены показатели 21 страны и тер-
риторий, а также отдельно – Еврозона [3]. 

Активы всех небанковских финансовых посред-
ников достигли 160 трлн долларов США – это 48 % 
мировых активов. Небанковское кредитование 
росло во всех 29 странах с 2011 года в среднем 
на 8,3 % в год, в основном за счет Каймановых 
островов, Китая и Люксембурга. 

Неудивительно, что небанковское кредитование 
растет, потому что это очень важная альтерна-
тива банкам для рынка кредитования в целом, 
обеспечивающая конкуренцию и поддерживаю-
щая экономическую деятельность компаний. Но 
существует риск, когда небанковские финансо-
вые институты пытаются осуществить преобра-
зование краткосрочных депозитов или ликвидно-
сти в долгосрочные, а также левереджа. Прини-

мая во внимание опыт предыдущего мирового 
кризиса, эксперты приходят к выводу, что рост 
теневого банкинга может привести к новым рис-
кам. 

В конце 2016 года общая стоимость теневого 
банкинга в России была оценена экспертами 
Совета по финансовой стабильности в 76,3 млрд 
долларов США. В то же время в Соединенных 
Штатах теневой банкинг развивался в 185 раз 
сильнее, но этот разрыв постоянно сокращается. 

Из отчета Совета по финансовой стабильности 
следует, что теневой банкинг России вырос в 
2016 году на 22,6 % по сравнению с предыдущим 
годом. Организация также отметила, что теневой 
банковский сектор в мире вырос до 45 трлн дол-
ларов США – это 13 % всех активов во всех 
странах мира.  

Рисунок 3 иллюстрирует развитие теневого бан-
ковского сектора в России с 2011 по 2016 год. 
Как видно, общая стоимость теневого банковско-
го сектора в России увеличилась за этот период, 
достигнув значения более 76 млрд долларов 
США по состоянию на 2016 год. 

 
Рисунок 3 – Объем теневого банковского сектора  

(небанковское финансовое посредничество) в России с 2011 по 2016 год 
 

 
 

Источник: Совет по финансовой стабильности. 
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На США приходится 31 % активов теневой бан-
ковской системы. Китай остается на втором мес-
те с 16 %, а оффшорные Каймановы острова и 
Япония заняли 10 % и 6 % активов соответст-
венно. 

Широкий показатель, учитывающий все финан-
совые компании, кроме банков, центральных 
банков, пенсионных фондов и страховщиков, 
вырос на 8 % – до 99 трлн долларов, максимум с 
2002 года. Эта сумма равна 30 % активов миро-
вой финансовой системы. 

Доля банков в финансовой системе снижается 
пятый год подряд, особенно в Европе – зоне ев-
ро [4]. Если в Азии, где финансовый рынок все 
еще растет, банки по-прежнему занимают лиди-

рующие позиции, в Европе наблюдается проти-
воположная ситуация. Другие финансовые по-
средники (не банки), например, в Люксембурге 
занимают 92 % финансового сектора, на Кайма-
новых островах – 85 %, в Ирландии – 76 %, в 
Нидерландах – 58 %. 

Активы страховых корпораций также выросли до 
29 трлн долл. на конец 2016 года, хотя они и 
превышают максимальную докризисную стои-
мость (24 трлн долл.), доля страховщиков в ми-
ровой финансовой системе (9 %) также заметно 
снизилась. Активы пенсионного фонда состави-
ли 31 трлн долл. (также 9 % мировых активов). С 
2011 года сектор рос в среднем на 6 % в год – в 
основном за счет фондов США, где сосредото-
чено 60 % активов. 

 

Рисунок 4 – Размер теневой банковской системы ЕС и зоны евро 
(инвестиционные фонды, прочие финансовые посредники) 

 

 
 

Источник: Отчёт о мониторинге теневого банковского бизнеса Евросоюза, 2018, № 3. 
 
 

Рисунок 5 – Самые рисковые теневые банковские активы в мире 
 

 
 

Источник: Совет по финансовой стабильности. 
 
Методы регулирования теневого банкинга также 
стали повесткой дня саммита G20, но адекват-
ных мер пока не предлагалось. Эксперты отме-
чают, что контроль над этим сегментом рынка 
должен быть максимально гибким, поскольку 

невозможно отрицать полезность этой системы 
для стимулирования экономики. 

Для успешного регулирования теневого сегмента 
банковской деятельности, было предложено 
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создать новые единые надзорные органы, кото-
рые будут действовать по всей Европе. Более 
того, например, в США важность придается за-
щите прав потребителей и инвесторов и выра-
жается в создании Бюро по защите финансовых 
потребителей. 

Для того, чтобы снизить риски, связанные с те-
невым сектором банковской экономики, МВФ 
рекомендует использовать стратегию, которая 
включает 4 этапа: 

1. Определение рисков теневого банкинга. 

2. Выбор инструментов регулирования. 

3. Наблюдение и контроль выбранной страте-
гии. 

4. Анализ и возможное изменение мер регули-
рования. 

В последние годы теневой банковский сектор 
трансформировался и приобрел такойобъем, что 
эксперты не могут его игнорировать. Вытесняя 
традиционные банки с рынка банковских услуг, 
крупные компании теневого сектора не только 
выполняют функции банков, но и не подлежат 
достаточному контролю со стороны властей [2]. 

Несмотря на равные доли присутствия на рынке 
традиционных и теневых банков, эксперты не 
спешат применять эффективные меры по регу-
лированию сектора института теневого банкинга. 
А средний потребитель, в свою очередь, прини-
мает более выгодные условия, предлагаемые 
успешными инвестиционными фондами. 

Можно сделать вывод, что до тех пор, пока не 
будут приняты адекватные меры в отношении 
теневого банкинга и не будут представлены кон-
кретные требования, которые соответствуют 
принципам закона, существует угроза разруше-
ния классического банковского сектора. 

Принимая во внимание регулирование теневого 
банкинга, необходимо отметить, что в Европе 
существует два уровня контроля теневого бан-
кинга: глобальный уровень и уровень ЕС. Пер-
вый уровень определяет несколько рабочих по-
токов в Совете по финансовой стабильности / 
Базельском комитете по банковскому надзору / 
Международной организации комиссий по цен-
ным бумагам, среди прочего (фонды денежного 
рынка, секьюритизация, кредитование ценных 
бумаг и РЕПО)взаимодействия банков с теневы-
ми банковскими организациями. Что касается 
последнего, «Зеленая книга по теневому банкин-
гу» была выпущена для консультаций с акцен-
том на следующие подходы: 

● косвенное регулирование; 

● распространение существующего регулирова-
ния на новые организации или виды деятельно-
сти; 

● новое регулирование для теневых банковских 
организаций. 

Тем не менее, регулирование в России немного 
отличается. В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с передачей 
Центральному банку Российской Федерации 
полномочий по регулированию, контролю и над-
зору в сфере финансовых рынков» с 1 сентября 
2013 г. был создан мегарегулятор с надзорными 
функциями над банковскими институтами, стра-
ховыми компаниями, пенсионными фондами и 
микрофинансовыми организациями, профессио-
нальными участниками финансового рынка [1]. 

Следует отметить, что реформы США, введен-
ные в действие в 2010 году Законом о реформе 
Уолл-стрит Додда-Франка и защите прав потре-
бителей, оставили нерегулируемым большую 
часть небанковской деятельности, составляю-
щей альтернативу классическому банковскому 
сектору. 

Учитывая все вышесказанное, в развивающихся 
странах, особенно в Китае, наблюдается тен-
денция к росту теневого банкинга, как показано 
на рисунке 6. Причина этого заключается в том, 
что китайские предприятия сталкиваются с кре-
дитными ограничениями, введенными прави-
тельством, поэтому они используют возможно-
сти теневой банковской системы. для развития 
бизнеса. Усиление контроля со стороны госу-
дарственных органов в Китае за банковскими 
кредитами привело к увеличению стоимости фи-
нансирования, что заставило компании брать 
кредиты у менее прозрачных кредиторов в виде 
так называемых трастов. Так, многие экономи-
сты утверждают, что рост теневого банкинга в 
Китае неизбежен, что связано с глобальными и 
внутренними экономическими условиями [10]. 

Предполагаемый размер китайской теневой бан-
ковской системы составляет приблизительно 10 
трлн долларов, которая связывает тысячи фи-
нансовых учреждений с компаниями, местными 
органами власти и сотнями миллионов домаш-
них хозяйств. Китайские коммерческие банки, 
инвестиционные банки и трастовые компании 
участвуют в теневом банковском деле, заключая 
забалансовые кредиты и договоры лизинга [11]. 

Эти кредиты переупаковываются в финансовые 
инструменты, которые называются продуктами 
управления активами (WMP), которые покупают-
ся частными лицами с более высокой доходно-
стью, чем банковские депозиты. В то же время 
китайские банки исключают рискованные креди-
ты из своих портфелей, включая их в эти WMP, 
следовательно, банки избегают навязываемых 
регуляторами требований с использованием 
механизма теневой банковской системы. 

Учитывая высокий риск использования теневой 
банковской деятельности, которая угрожает гло-
бальной экономической стабильности, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) и Совет по фи-
нансовой стабильности (ФСБ) выступают за не-
медленные реформы и регулирование. С этой 
целью Комиссия по регулированию банковской 
деятельности Китая под председательством Го 
Шуцина выпустила директивы, направленные на 
пресечение практики теневого банкинга. 
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Рисунок 6 – Источники финансирования теневых банковских кредитов 
 

 
 

Источник: WallStreetJournal. 
 

В заключение, финансовые инвесторы по-
прежнему ищут выгодные инвестиции в связи с 
продолжающейся фазой низких процентов, и 
вряд ли будут смягчены правила финансирова-
ния с высокой степенью риска на средних пред-
приятиях. Однако можно предположить, что эта 
тенденция к альтернативным видам финансиро-
вания сохранится в течение следующих несколь-
ких лет. 

В России теневой банковский сектор увеличился, 
по оценкам на 2016 год он достиг 76 млрд дол-
ларов США. Очевидно, что страны с развитой 
экономикой осознают потенциальные последст-
вия увеличения теневой банковской системы, 
поэтому в последние пару лет мы можем наблю-
дать уменьшение размера этого теневого сег-
мента в этих странах. 
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Аннотация. Глобальная международная тор-
говля на сегодняшний день является не просто 
связующим звеном всей мировой экономики, 
обеспечивающим ее эффективность, благода-
ря соединению в единое целое сегментов меж-
дународного разделения труда, но и представ-
ляет собой один из наиболее эффективных 
элементов, обеспечивающих быстрый рост ре-
гиональных экономик, и как следствие – повы-
шение уровня развития и жизни населения 
планеты, в целом. 
Тем не менее, в последнее десятилетие сло-
жившаяся система международной торговли 
все чаще сталкивается с различными вызова-
ми, обусловленными возникающими противо-
речиями между глобальными игроками – госу-
дарствами, экономическими союзами и транс-
национальными корпорациями. Выработка на 
международном уровне механизмов эффек-
тивного разрешения таких противоречий явля-
лась бы залогом дальнейшего стабильного раз-
вития международной экономики. 
Целью исследования является анализ проблем 
возникающих в сфере международной торгов-
ли. Задачи исследования: определение основ-
ных направлений разрешения проблем возни-
кающих в сфере международной торговли. 
Гипотеза исследования – система междуна-
родной торговли доказала свою эффектив-
ность в качестве инструмента, стимулирующего 
глобальное развитие. Оперативное решение 
складывающихся в международной торговле 
противоречий является залогом сохранения и 
дальнейшего повышения достигнутого населе-
нием планеты уровня жизни. Методы исследо-
вания: научная абстракция, анализ и синтез. 
Достигнутые результаты: перечислены основ-
ные направления по разрешению противоре-
чий, возникающих в международной торговле.  
 

Ключевые слова: глобальная экономика, ме-
ждународная торговля, проблемы экономиче-
ского развития, кризис. 
 

   

Annotation. Global international trade is not just 
the link of all world economy providing its efficien-
cy thanks to connection in a whole of segments of 
the international job specialization today but also 
represents one of the most effective elements pro-
viding rapid growth of regional economies and as 
a result – increases in the level of development 
and life of the population of the planet in general. 
Nevertheless, the international trade system which 
in the last decade developed even more often 
faces various challenges caused by the arising 
contradictions between global players – the states, 
economic unions and multinational corporations. 
Development at the international level of mechan-
isms of effective permission of such contradictions 
would be the key to further stable development of 
the international economy. 
Research purpose is the analysis of the problems 
arising in the sphere of international trade. Re-
search problems: determination of the main direc-
tions of the problem resolution arising in the sphere 
of international trade. The research hypothesis –
international trade system proved the efficiency as 
the tool stimulating global development. The op-
erational solution of the contradictions developing 
in international trade is the key to preserving and 
further increase in the level of living reached by 
the population of the planet. Research methods: 
scientific abstraction, analysis and synthesis. 
The achieved results: the main directions on resolu-
tion of conflicts, arising in international trade are 
listed 
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азвитие технологий, приводящее к посто-
янному совершенствованию коммуникаций 

и средств перевозки грузов, сделало возможным 

раскрытие экономического потенциала каждого 
региона и страны на основе международного 
углубления разделения труда, когда государства 

Р 
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специализируются на производстве определён-
ных видов товаров, для изготовления которых в 
стране имеются наиболее дешёвые ресурсы и 
предпочтительные условия в сравнении с други-
ми странами. 

Однако наличие совершенных технологий транс-
портировки грузов между регионами само по себе 
недостаточно для эффективного функционирова-
ния глобальной экономики – необходима работо-
способная система международной торговли [1]. 

Глобальная международная торговля изначаль-
но имела в своей структуре естественные риски, 
среди которых можно выделить три основных 
группы: [2] 

1. Риск страны (региона): политические и/или 
экономические события в той или иной стране, 
или регионе, которые могут провоцировать це-
почки негативных событий во всей системе меж-
дународной торговли. 

2. Банковские риски, которые могут возникать 
из-за его недостаточной финансовой надежности 
банков, сопровождающих международные торго-
вые операции. 

3. Валютный риск – угроза потерь в результате 
изменения курсов валют при выполнении кон-
тракта [2]. 

Вместе с тем, существенное влияние на состоя-
ние международной торговли влияют и такие 
факторы, как проблема терроризма, угрозы ин-
формационной безопасности, незаконная тор-
говля наркотиками, пиратство, незаконная ми-
грация, а также экологические угрозы [3]. 

Как показывает практика, на современном этапе 
определяющими рисками международной тор-
говли выступают именно политические и эконо-
мические события, развивающиеся в сложив-
шихся центрах мирового производства. Естест-
венное развитие таких центров, привело к нако-
плению ряда перекосов, вызвавших существен-

ные экономические противоречия между наибо-
лее значимыми акторами мировой экономики. 

В частности, экономика США столкнулась с про-
блемой вывоза реального производства за ру-
беж, с одной стороны, и невозможностью даль-
нейшего поддержания на прежних условиях эко-
номических отношений со странами Евросоюза, 
которые, имея доступ к экспортируемым из Рос-
сии ресурсам, могут поддерживать более низкую 
себестоимость, из-за чего доступ для американ-
ских товаров на европейский рынок постоянно 
сокращается. 

Китай, который также имеет возможность приоб-
ретать ресурсы в России, несмотря на относи-
тельную дешевизну своей рабочей силы, благо-
даря постоянному повышению качества соей 
продукции, также теснит европейских и амери-
канских производителей по всему миру. 

Наконец, Россия, вынужденная отстаивать свои 
национальные интересы, столкнулась с необхо-
димостью модернизации и роста своей экономи-
ки при минимизации влияния международных 
институтов. 

Все перечисленные факторы привели к тенден-
циям образования внутри глобальной экономики 
целого ряда крупных региональных экономиче-
ских кластеров, границы которых вряд ли будут 
иметь четкие географические очертания. При 
этом, основной опасностью в, ближайшей пер-
спективе, видимо, будет являться чрезмерная 
взаимная изоляция таких зарождающихся эко-
номических зон. Однако формирование подоб-
ных зон является скорее временным явлением, 
представляющим собой своего рода болезнь 
роста мировой экономики, в связи с чем, основ-
ной задачей гармоничного развития междуна-
родной торговли в ближайшей перспективе ста-
нет необходимость создания инструментов, 
обеспечивающих поддержание торговых и эко-
номических связей между зарождающимися кла-
стерами мировой экономики. 
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Аннотация. Эффективное управление ликвид-
ностью банка должно базироваться на опти-
мальном балансировании ликвидности и рен-
табельности. Перед банком стоит задача мак-
симизации доходности своих операций при 
условии обеспечения необходимого уровня 
ликвидности, и наоборот – обеспечить необхо-
димый уровень ликвидности при максимизации 
своей рентабельности. Выбор наиболее при-
емлемых подходов к управлению ликвидностью 
остается прерогативой руководства банка и 
зависит от ряда внутренних и внешних факто-
ров. Риск ликвидности почти всегда сопровож-
дает банковскую деятельность. В исследовании 
показана взаимосвязь, существующая между 
последствиями реализации риска и несбалан-
сированной ликвидностью. Эффективная сис-

   

Annotation. Effective bank liquidity management 
should be based on optimal balancing of liquidity 
and profitability. The bank is faced with the task of 
maximizing the profitability of its operations, pro-
vided that the required level of liquidity is ensured, 
and vice versa – to provide the necessary level of 
liquidity while maximizing its profitability. 
The choice of the most acceptable approaches to 
liquidity management remains the prerogative of 
the bank’s management and depends on a num-
ber of internal and external factors. Liquidity risk 
almost always accompanies banking. The study 
shows the relationship of the consequences of risk 
realization and unbalanced liquidity. An effective 
management system must always ensure a suffi-
cient level of liquidity at minimum costs, therefore 
the bank’s liquidity management tools are impor-
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тема управления должна постоянно обеспечи-
вать достаточный уровень ликвидности при ми-
нимальных затратах, поэтому важное значение 
имеет применяемый банком инструментарий 
управления ликвидностью. Авторами предложе-
на схема соотношения основных понятий и ка-
тегорий процесса управления ликвидностью 
банка. Доказано, что предлагаемая система 
понятий и категорий по управлению ликвидно-
стью банка формирует целостный понятийно-
категориальный аппарат для дальнейших ис-
следований стратегического управления лик-
видностью банка. 
 

Ключевые слова: банковская система, ком-
мерческий банк, управление ликвидностью, 
эффективность, ликвидные активы. 
 

tant. The authors proposed a scheme of the rela-
tionship between the basic concepts and catego-
ries of the bank liquidity management process. It is 
proved that the proposed system of concepts and 
categories for managing liquidity of a bank forms 
a holistic conceptual and categorical apparatus 
for further research on strategic management of 
bank liquidity. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: banking system, commercial bank, 
liquidity management, efficiency. 
 

                                                                       

 
аличие достаточного уровня ликвидности 
банковской системы является залогом нор-

мального функционирования экономики страны и 
высокого уровня доверия со стороны населения. 
Поэтому вопрос эффективного управления бан-
ковской ликвидностью достаточно актуален в усло-
виях волатильности финансовых рынков. Большой 
вклад в исследование процесса управления лик-
видностью и конкурентоспособностью банков сде-
лали такие ученые – экономисты как: Азрилиян 
А.Н., Вахрин П.И., Градиль А.И., Деркач А.В., Жу-
ков Е.Ф., Киселев В.В., Лаврушин А.И., Лозов-
ский Л.Ш., Лишанский М.Л., Маслова И.Б., Рай-
зберг Б.А., Родионова В.М., Синки Дж. Ф., Хелферт 
Е., Шаталов А.М. и другие. 

Этими и многими другими учеными наработан 
значительный научно-теоретический и методи-
ческий материал, предложены практические ре-
комендации по решению тех или иных вопросов. 
Вместе с тем, анализ опубликованных работ по 
данной проблематике дает основания утвер-
ждать о недостаточном научном исследовании 
отдельных вопросов, а именно: теоретических и 
прикладных основ создания эффективной сис-
темы управления банковской ликвидностью, ис-
пользование методов эффективного управления 
банковской ликвидностью [3]. Поэтому разработ-
ка теоретических и прикладных положений фор-
мирования инструментов, стратегий и подходов 
эффективного управления банковской ликвидно-
стью является достаточно актуальным, что соот-
ветствующим образом обусловило выбор темы 
исследования. 

Сущность управления ликвидностью в совре-
менной науке и практике является дискуссион-
ным вопросом. Так, Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш. считают, что управление ликвидностью яв-
ляется деятельностью банка по обеспечению 
такого размещения средств, при котором можно 
было бы в любой момент рассчитаться по обяза-
тельствам (в течение короткого срока превра-
тить активы в денежные средства) [1, с. 187]. 

Эффективное управление ликвидностью банка 
должно базироваться на оптимальном баланси-
ровании ликвидности и рентабельности. Чем 
более ликвидным является банк, тем меньше 
прибыли приходится на акционерный капитал и 

активы, ведь, общепризнанно, что именно высо-
ко рисковые операции дают наибольшую доход-
ность [4; 5]. В соответствии с этим, наличие зна-
чительной доли ликвидных активов в их общей 
структуре приводит к уменьшению доходов. 
Итак, перед банком стоит задача максимизации 
доходности своих операций при условии обеспе-
чения необходимого уровня ликвидности, и на-
оборот – обеспечить необходимый уровень лик-
видности при максимизации своей рентабельно-
сти. 

В процессе управления перед менеджментом 
каждого конкретного банка встают задачи глубо-
кого понимания сущности проблем ликвидности, 
поиска оптимальных методов управления, орга-
низации адекватных систем контроля и оценки 
потребности в ликвидных средствах, обеспече-
ния доступных источников их пополнения, соз-
дание собственных систем управления ликвид-
ностью [6; 7]. Выбор наиболее приемлемых под-
ходов к управлению ликвидностью остается пре-
рогативой руководства банка и зависит от ряда 
внутренних и внешних факторов. Решая указан-
ные задачи, необходимо учитывать не только 
возможности банка и потребности клиентуры, но 
и такие факторы, как политическая и экономиче-
ская ситуация в стране, состояние денежного 
рынка, наличие и совершенство законодательст-
ва, надежность клиентов и партнеров, уровень 
рискованности банковских операций, развитие 
рынка ценных бумаг , компетентность специали-
стов. 

Управление ликвидностью характеризуется оп-
ределенным уровнем неопределенности. Поэто-
му очень сложно прогнозировать, когда и в каком 
масштабе возникнет проблема ликвидности. А 
когда она возникнет, можно только принимать 
меры на основе заранее созданных резервов, 
особой структуры активов и пассивов или нара-
ботанных операций. Поэтому в теории и практи-
ке управления ликвидностью объекта управле-
ния часто с собственно ликвидности заменяется 
на риск ликвидности. Это вполне понятно, по-
скольку, рассматривая управление как процесс 
решения многокритериальных оптимизационных 
задач, ликвидность не рассматривается как це-
левая функция, а является только ограничением. 
В большинстве случаев цель управления бан-
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ковской ликвидностью заключается в поддержа-
нии ее на минимальном уровне, не допуская при 
этом ни излишков, ни дефицита, поскольку не-
хватка ликвидных средств приводит к наруше-
нию нормативов и потере депозитов, а их избы-
ток снижает прибыльность банка. 

Вероятность наступления ситуации несоответст-
вия между спросом и предложением ликвидных 
средств называют риском несбалансированной 

ликвидности [8], поэтому риск ликвидности почти 
всегда сопровождает банковскую деятельность 
(рис. 1). 

Риск ликвидности можно определить как вероят-
ность наступления в конкретном временном 
промежутке ситуации, когда банк не сможет за 
счет имеющихся активов удовлетворить требо-
вания контрагентов по своим обязательствам 
или потребности клиентов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь последствий реализации риска несбалансированной ликвидности 
 
Примечание: Составлено авторами. 
 
По нашему мнению, сущность и содержание 
процесса управления ликвидностью состоит в 
следующих двух направлениях управленческой 
деятельности: 

– управления источниками ликвидных банков-
ских ресурсов; 

– управления факторами формирования спроса 
на ликвидные банковские ресурсы. 

Данный подход позволяет четко выделить два 
основных, и, по нашему мнению, единых на-
правлений управления ликвидностью. 

Для большинства банков спрос на ликвидные 
средства возникает по следующим причинам: 

– снятие денег с депозитов и текущих счетов 
клиентов; 

– заявки на получение кредитов; 

– выплата дивидендов акционерам; 

– погашение задолженности по займам, которые 
данный банк получает от других банков или цен-
трального банка; 

– уплата налогов, операционные расходы. 

Как видим, большинство источников спроса на 
средства банка являются вполне прогнозируе-
мыми, а поэтому управление ликвидностью бан-
ка в этой части ограничивается предваритель-

ным обеспечением соответствующих по срокам 
источников поступления средств. Основными 
источниками ликвидных средств являются: 

– размещение вкладов клиентами. Для многих 
банков вклады является главным видом пассив-
ных операций и, соответственно, основным ре-
сурсом для осуществления активных операций; 

– погашение клиентами полученных кредитов. 
Такой источник ликвидных средств характеризу-
ется относительным риском. Выплаты по креди-
там могут не осуществляться клиентами вовре-
мя [9]. 

По нашему мнению, управляющее воздействие 
на ликвидность банка должно быть, в первую 
очередь, направлено на устойчивое управление 
вышеприведенными факторами: спрос на лик-
видные средства и доступность источников лик-
видных средств. Вполне естественно, что эти 
два фактора имеют, в свою очередь, другие, 
менее комплексные и более узкие факторы. 

Вся совокупность функций, методов и инстру-
ментов управления ликвидностью банка, а также 
организационное и кадровое обеспечение дан-
ных процессов формируют систему управления 
ликвидностью банка (рис. 2). В структуре данной 
системы важнейшая роль принадлежит страте-
гическому управлению ликвидностью, поскольку 
именно при его эффективности банк будет огра-
жден от кризисов ликвидности, требующих опе-
ративных и, как правило, дорогостоящих меро-
приятий. 
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Эффективная система управления должна по-
стоянно обеспечивать достаточный уровень лик-
видности при минимальных затратах, поэтому 
важное значение имеет применяемый банком 
инструментарий управления ликвидностью, в 
частности методы оценки потребности в ликвид-
ных средствах, доступность источников их по-
полнения, стратегии управления ликвидной по-
зицией. 

Система управления банковской ликвидностью 
состоит из подсистемы стратегического управ-
ления и планирования и подсистемы оператив-
ного управления и мониторинга ликвидности. 

Формирование подсистемы стратегического 
управления ликвидностью должна осуществ-
ляться в контексте общей стратегии банка и ба-
зироваться на выбранных им принципах и под-
ходах к управлению активами и пассивами. По-
скольку выбор общих стратегий управления бан-
ком незначительный – их всего две, – это каса-
ется и ликвидности. 

Действие первой стратегии направлено на мак-
симизацию прибыли, а следовательно, на созна-
тельное принятие повышенного риска несбалан-
сированной ликвидности. Вторая стратегия име-
ет целью минимизацию риска несбалансирован-
ной ликвидности и стабилизации доходов. Под-
система оперативного управления ликвидностью 
направлена на определение ежедневной по-
требности в ликвидных средствах и выбор ра-
циональных источников их пополнения для при-
нятия обоснованных управленческих решений. 

Согласно «Принципам эффективного управле-
ния ликвидностью в банковских учреждениях», 
утвержденным Базельским Комитетом, стратеги-
ческое управление ликвидностью банка базиру-

ется на конкретных политиках по отдельным ас-
пектам управления ликвидностью, таким как со-
став активов и обязательств, подход к управле-
нию ликвидностью в разных валютах, примене-
ние определенных финансовых инструментов, 
ликвидность и способность активов к реализа-
ции. 

Также должна быть согласована политика в от-
ношении того, что надо делать в случае потен-
циальных, как временных, так и долгосрочных 
проблем с ликвидностью. 

Очевидно, что более эффективным является 
интегрированное управление обоими ключевыми 
факторами: спросом на ликвидные средства 
банка и их поступлением. Это целесообразно 
осуществлять в рамках концепции управления 
активами и пассивами (УАП). Преимущество 
интегрированного подхода заключается в соче-
тании всех методов автономного управления 
банковскими портфелями в один скоординиро-
ванный процесс. Мы полностью согласны с          
Дж. Синки, который отмечал, что в современных 
условиях повышенной волатильности финансо-
вых рынков и роста общего уровня риска, имен-
но этот подход является наиболее эффектив-
ным: в пределах УАП формируется общее, гло-
бальное понимание процесса управления бан-
ковскими финансами, которое требует коорди-
нации различных специфических функций, на-
правленных на достижение экономических целей 
банка [2, с. 27]. 

Таким образом, предлагаемая система понятий и 
категорий по управлению ликвидностью банка 
формирует целостный понятийно-категориальный 
аппарат для дальнейших исследований стратеги-
ческого управления ликвидностью банка. 
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еализуемые в настоящее время социально-
экономические преобразования в регионах 

направлены в первую очередь на повышение 
эффективности регионального развития, скла-
дывающуюся под влиянием множества экономи-
ческих и социальных факторов. Эффективность 
социально-экономического регионального разви-
тия выступает основной целью управления ре-
гионом. Однако в научной литературе содержа-
тельная сторона понятия эффективности оста-
ется весьма проблематичной, ввиду отсутствия 
единого мнения. Сложившаяся ситуация затруд-
няет постановку целевых ориентиров повыше-
ния социально-экономической эффективности 
регионального развития и разработку мероприя-
тий по их достижению, так как успешная реали-
зация преобразований по повышению эффек-
тивности социально-экономической системы 
региона невозможна без научной обоснованно-
сти единого подхода к самой категории «эффек-
тивность». 

В целях проведения анализа подходов к опреде-
лению понятия «эффективность» была проана-
лизирована отечественная и зарубежная науч-
ная литература по данному вопросу. В рамках 
исследования было выявлено, что эффектив-
ность трактуется с различных точек зрения. 

Большинство авторов при рассмотрении эффек-
тивности сопоставляют понятие с такими катего-
риями как «результативность», «оптималь-
ность», «потенциал». 

Соотношение понятий «эффективность» и «ре-
зультативность» отмечается П. Друкером: «что-
бы быть успешной в течение долгого времени, 
чтобы выжить и достичь своих целей организа-
ция должна быть как эффективной, так и резуль-
тативной». Результативность, по мнению П. Дру-
кера, является следствием определенных про-
цессов, выполнения функций, достижения целей, 
а эффективность – следствие правильности та-
ких действий [1]. С.Н. Растворцева [5], анализи-
руя категории «результативность» и «эффектив-
ность» применительно к экономической дея-
тельности, отмечает, что результативность яв-
ляется итогом действия экономической системы, 
а эффективность экономической деятельности 
может быть определена в сравнении с преды-
дущим периодом и плановыми показателями. 
Иными словами, результатом может являться 
любой итог деятельности, в то время, как эф-
фект предполагает отклонение итога в положи-
тельную или отрицательную сторону. В допол-
нении, нельзя не согласиться с О.Ю. Шашиной, 
что любая эффективная деятельность является 
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результативной, но не любая результативная 
деятельность может считаться эффективной. 
Результативность – необходимое, но недоста-
точное условие эффективности [10]. 

В экономической литературе существует точка 
зрения, основанная на сопоставлении категории 
эффективности с понятием «потенциал». Соот-
ношение эффективности и степени использова-
ния потенциала прослеживается в исследовани-
ях по региональной экономике. Исследователи 
отмечают, что эффективность социально-
экономического регионального развития отража-
ет уровень вовлеченности экономических и со-
циальных ресурсов в хозяйственный оборот, 
иными словами отражает уровень использова-
ния социально-экономического потенциала. Под 
экономическим потенциалом региона понимает-
ся совокупность имеющихся в наличии ресурсов, 
требуемых для развития региона при условии 
максимального использования имеющихся воз-
можностей для создания конкурентоспособной 
продукции и наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения, с учетом интересов 
государства и бизнеса [6]. При этом, правомерно 
выделять две составляющие экономического 
потенциала регионального развития: ресурсной 
(наличие ресурсов, необходимых для развития) 
и результативной (способность региона эффек-
тивно распоряжаться имеющимися ресурсами). 

Научные дискуссии ведутся относительно сопос-
тавления категории «эффективность» с еще од-
ной близкой категорией – «оптимальность». Оп-
тимальность рассматривается как наиболее ра-
циональный способ достижения цели при имею-
щихся ограничениях. Следует отметить, что 
наиболее предпочтительный вариант функцио-
нирования региональной экономики заключается 
в достижении одновременно и социальной, и 
экономической эффективности, то есть нахож-
дение оптимума с учетом экономических осо-
бенностей, потенциала и сложившихся в регионе 
условий. Основоположник концепции эффектив-
ности в экономической науке В. Парето, предла-
гая функцию общественного благосостояния, не 
только рассматривает общество, в целом, и от-
дельных его индивидов, но и сопоставляет их 
благополучие с оптимальным размещением эко-
номических ресурсов, технологий, воспроизвод-
ственных процессов. Общественный оптимум, по 
Парето, – это «такое размещение ресурсов об-
щества, такая структура производства и распре-
деления продукции, которые являются наилуч-
шими с точки зрения набора поставленных це-
лей» [7], из утверждения следует, что эффектив-
ность это состояние системы. 

Анализ источников, также показал, что концепту-
ально эффективность трактуется как оценочный 
показатель соотношения результатов с затрата-
ми. Так, в экономическом словаре [9] эффектив-
ность понимается как достижение результатов 
по двум возможным направлениям:  

1) достижение определенного результата с ми-
нимально возможными издержками;  

2) получение максимально возможного объема 
продукции из данного количества ресурсов.  

Данной точки зрения придерживаются многие 
отечественные исследователи. Е.М. Мерзликина 
определяет эффективность как «основопола-
гающую экономическую категорию, применяе-
мую для характеристики успешности функциони-
рования отдельных экономических субъектов, 
отраслевых рынков и национальной экономики в 
целом, и которая определяется через соотноше-
ние «выгоды-издержки» [4]. Д.В. Паринов под 
эффективностью понимает «уровень качества 
функционирования системы, измеряемый отно-
шением результатов использования внутреннего 
потенциала и возможностей взаимоотношений с 
внешней средой к затратам на их достижение в 
процессе удовлетворения потребительских 
предпочтений» [10]. Л.В. Ермолина исследуемую 
категорию определяет как степень достижения 
заданных целей, соизмеримую с затраченными 
ресурсами [2]. На наш взгляд, понимание эф-
фективности с точки зрения «результат - затра-
ты» слишком узко для такой объемлющей кате-
гории.  

Особый интерес в рамках исследования понятия 
социально-экономической эффективности регио-
нального развития представляет подход Д.С. Син-
ка [8]. Автор рассматривает эффективность не с 
позиции показателя соотношения результатов к 
затратам, а как соответствие организационно-
хозяйственной системы ее целям, интегральное 
качество ее функционирования, и ее успешность. 
Д.С. Синк включает в категорию «эффективность» 
такие компоненты, как действенность, экономич-
ность, качество, прибыльность, производитель-
ность, качество трудовой жизни, инновационное 
развитие. На наш взгляд, отдельно необходимо 
рассмотреть такой компонент, как действенность, 
отражающий уровень достижения системой по-
ставленных целей по трем взаимосвязанным эле-
ментам: качество, количество и своевременность. 
Обоснованность и важность выделенных элемен-
тов при рассмотрении понятия эффективности 
социально-экономического регионального развития 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Сопоставление элементов 
 

Элементы Важность с точки зрения эффективности 

Качество 
Развитие социально-экономической системы региона должно быть нацелено на повышение 
качества: трудовой жизни, которое напрямую влияет на производительность труда; прини-
маемых управленческих решений; производимых в регионе товаров и услуг 

Количество Ресурсы, необходимые для получения конечного результата и достижения целевых пока-
зателей развития социально-экономической системы должны использоваться рационально 

Своевременность От своевременности принятия управленческих воздействий на социально-экономическую 
систему региона напрямую зависит ее поступательное развитие и конкурентоспособность 
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При данной постановке вопроса, относительно 
«действенности», стоит отметить, широко при-
меняемый в подходе бережливого производства, 
треугольник эффективности. Необходимо под-
черкнуть, что подход бережливого производства 
в первую очередь направлен на повышение эф-
фективности систем. По мнению одного из осно-
вателей данного подхода, в рамках современной 

трактовки данной концепции, М. Имаи, «качест-
во, затраты, поставка – конечная цель управле-
ния» [3]. В рамках проведенного исследования 
нами были сопоставлены вышеизложенные в 
работе подходы к трактовке понятия «эффек-
тивность» с концептуальными положениями бе-
режливого производства (табл. 2). 

Таблица 2 

Сопоставление подходов 
 

Подходы к пониманию  
понятия эффективность Концептуальные положения бережливого производства 

Достижение цели Оценка развития системы определяется достижением целевых показателях  
на всех уровнях 

Использование потенциала В ходе реализации подхода бережливого производства, необходимо выявлять 
и задействовать скрытые резервы системы 

Оптимальность Рациональное использование всех ресурсов системы 

Результат – затраты Непрерывное совершенствование и избавление от «потерь», существующих  
в системе, способствует снижению издержек 

 
На наш взгляд, для «треугольника эффективно-
сти» необходимо ввести обобщающий показа-
тель, однозначно оценивающий эффективность 
экономической и социальной подсистемы. 
Обобщающим показателем для экономической 
подсистемы видится показатель производитель-
ности труда региона. Обобщающим показате-
лем, отражающим социальную эффективность, с 
учетом долгосрочной конечной цели развития 
региональной экономики, в рамках исследова-

ния, мы определили показатель качества жизни. 

Мы считаем, что предложенный подход к пони-
манию категории эффективности социально-
экономического регионального развития позво-
ляет учитывать особенности оценки эффектив-
ности экономической и социальной подсистемы 
региона, влияющие на них факторы и рассмат-
ривать эффективность в качестве объекта 
управления. 
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зарубежной теории и практике управления в 
2000–2010 гг. был сформирован ряд моде-

лей обеспечения эффективности ценностного 
предложения. Практически во всех моделях уро-
вень использования количественных характери-
стик ценностного предложения был незначи-
тельным. В связи с этим в научной среде воз-
никла потребность в эффективных шаблонах, с 
помощью которых можно сформировать ценно-
стное предложение. Наиболее часто используе-
мыми из них стали шаблон А. Остервальдера и 
шаблон С. Вильдевуура. Рассмотрим их.  

На ранних этапах инновационного процесса для 
формулировки нового ценностного предложения 
можно использовать шаблон «Люди. Ценность» 
С. Вильдевуура (табл. 1).  

Главная идея в рамках этого инструмента за-
ключается в том, что продукт или услуга могут 
предоставить дополнительную ценность, если 
они отвечают потребностям пользователей и 
отражают их мотивацию. С одной стороны, шаб-
лон помогает структурировать потребности и 
предпочтения пользователей в зависимости от 
контекста и эффекта. С другой стороны, в нем 

описывается, как предлагаемое компанией ре-
шение соответствует тем самым пользователь-
ским критериям [1, с. 132].  

Первые шесть блоков представляют собой ин-
сайты пользователей, полученные в результате 
этнографических исследований и интервью в 
рамках изучения возможности совместного соз-
дания ценности.  

В рамках первого блока («Люди») представляет-
ся портрет целевого потребителя продукта или 
услуги – такой подход служит средством эмпа-
тии, идентификации и представления опреде-
ленного сегмента рынка. Дальнейшая информа-
ция о потребителе представляется в следующих 
четырех блоках. Такая логика построения шаб-
лона обусловлена влиянием идеи «результи-
рующих инноваций», разработанной Э. Ульви-
ком. Ученый сформулировал следующие тезисы 
своей концепции:  

а) потребители приобретают продукт или услу-
гу, чтобы облегчить процесс выполнения своей 
работы;  

В 
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б) клиенты вынуждены постоянно решать новые 
задачи и, следовательно, находить продукты или 
услуги, которые облегчили бы им жизнь;  

в) компании получают возможность создать 
востребованный товар или услугу только в том 
случае, если они стремятся помочь потребите-
лям сделать их работу удобнее [1, с. 134].  

В рамках второго блока («Потребности») описы-
вается, насколько хорошо продукт или услуга 
обеспечивает выполнение имеющейся у потре-

бителя работы. Содержание блока «Характери-
стики» не ограничивается описанием основных 
атрибутов выбранных потребительских групп. В 
рамках этого этапа необходимо определить, ка-
кие мечты, страхи, опасения есть у потребитель-
ских групп, каким образом данные группы связа-
ны между собой, в каких случаях проявляют ак-
тивность, а в каких – нет. Под «контекстом» в 
рамках представленной выше модели понима-
ются повседневные условия жизни пользования 
(место проживания, доступ к ресурсам и т.п.).  

Таблица 1 

Шаблон ценностного предложения (подход С. Вильдевуура) 
 

(3) Характеристики 
(2) Потребности (1) Люди 

(6) Технологии 
(8) Опыт 

(4) Мотивация (7) Процессы 
(5) Контекст (9) Эффект 

 
В правой части шаблона акцент перемещается 
на основные проблемы, связанные с принимае-
мыми пользователями решениями. Анализ тех-
нологических аспектов предлагаемого решения 
(шестой блок), в частности, позволяет устано-
вить, какие технологические решения будут ак-
туальными для выполнения «работы» клиента, а 
также то, как будет чувствовать себя пользова-
тель в рамках этих технологий. Блок «Процессы» 
связан с глубинным пониманием компанией про-
цесса выполнения «работы» с точки зрения по-
требителя. Под «опытом» в рамках данной мо-
дели понимается ценность, возникающая при 
использовании продукта или услуги, при работе 
с поставщиками услуг, другими пользователями. 
Накопление положительного опыта и создание 
прочных взаимодействий с потребителем ведет 
к долгосрочным положительным эффектам (де-
вятый блок шаблона).  

По нашему мнению, основным недостатком мо-
дели С. Вильдевуура является то, что в ее рам-
ках недостаточно четко определены взаимосвя-
зи между отдельными блоками формирования 
ценностного предложения.  

В 2012 году А.Остервальдером была разработа-
на еще одна описательная модель обеспечения 
эффективности ценностного предложения. В 
общем виде шаблон ценностного предложения 
представляет собой декомпозицию двух элемен-
тов шаблона бизнес-модели – блока «Ценност-
ное предложение» и блока «Сегмент потребите-
лей». Целью инструмента является обеспечение 
помощи в поиске соответствия между предложе-
нием ценности, которое предоставляет продукт 
или услуга, и тем, в чем нуждается покупатель 
[2, c. 26]. 

Первым этапом заполнения данного шаблона 
является определение функциональных, соци-

альных и эмоциональных «работ», которые кли-
енты пытаются выполнить, а также основных 
потребностей, которые клиенты пытаются удов-
летворить. В рамках некоторых из заданий кли-
енты просто являются покупателями (buy), в 
рамках некоторых – являются совместными соз-
дателями ценности (co-create), в рамках других – 
передают ценность (transfer). Каждая работа 
оценивается в соответствии с ее значимостью, 
описывается частота реализации работ [2, c. 45].  

Далее акцент при исследовании делается на 
«боли» клиента: отрицательные эмоции, неже-
лательные затраты, риски, которые испытывают 
или могут испытывать клиенты до, во время и 
после выполнения работы. Боли оцениваются в 
соответствии с интенсивностью их действия кли-
ентов, в то время как частота их возникновения 
также подвергается анализу [2, c. 57].  

Третий этап анализа сегмента клиентов – это 
идентификация и оценка всех преимуществ, ко-
торые клиент ожидает и желает получить.  

Создание ценностного предложения начинается 
с перечисления всех продуктов и услуг предпри-
ятия, которые помогают заказчику выполнить 
функциональную, социальную или эмоциональ-
ную работу или помочь в удовлетворении основ-
ных потребностей. Болеутолители показывают, 
как продукты и услуги предприятия смягчают 
«боль» клиентов, а генераторы выгоды описы-
вают, как продукты и услуги создают выгоды для 
клиентов.  

Таким образом, успешное прохождение всех 
стадий формирования ценностного предложения 
с использованием указанных шаблонов будет 
означать достижение соответствия продукта и 
рынка, что позволяет утверждать, что ценность 
действительно отвечает потребностям клиентов.  
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