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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!!!  
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ноябре 2019 в Москве состоялся первый 
Евразийский аналитический форум, кото-

рый собрал специалистов по многим отраслям 
знаний (экономика, финансы, социология, поли-
тика). Состоявшийся обмен мнениями выявил 
много интересных подходов к пониманию акту-
альных задач евразийской интеграции, оценке 
перспектив дальнейшего сотрудничества, буду-
щее Евразийского союза, как в его нынешнем 
составе, так и на будущую перспективу с учетом 
того, что ряд государств региона хотел бы под-
ключиться к этому новому крупному региональ-
ному объединению. 

Как известно, Евразийское экономическое сооб-
щество стало обретать свои обозримые черты 
после мая 2000 года, когда в Минске президенты 
Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана 
приняли решение о создании новой экономиче-

ской организации с международным статусом, 
наделенной широкими полномочиями в решении 
вопросов интеграционного взаимодействия, 
имеющую четкую структуру и эффективно дей-
ствующий механизм.  

Дальше процесс интеграции набирал все новые 
обороты, и в октябре 2007 году в Душанбе, на 
заседании Межгосударственного совета Евра-
зийского экономического союза (далее, Евразэс, 
а затем, ЕАЭС) было принято решение о созда-
нии единой таможенной территории и формиро-
вании таможенного союза России, Белоруссии, 
Казахстана. В январе 2010 года был принят еди-
ный таможенный тариф, единые правила та-
рифного регулирования, а с 6 июля 2010 года 
действует договор таможенного союза. Одно-
временно был принят ряд серьезных междуна-
родных документов по формированию единого 

В 
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экономического пространства, в частности, план 
евразийской интеграции, зафиксировавший 
стремление государств-участников завершить 
работу по формированию системы договоров, 
составляющих правовую базу таможенного сою-
за. Важным решением было создание: 

– Антикризисного фонда Евразэс, который пред-
ставляет членам финансовые и инвестиционные 
кредиты; 

– Центра высоких технологий Евразэс, деятель-
ность которого была направлена на совместную 
разработку реализацию научно-технических про-
грамм, а также инновационных проектов дея-
тельность которого направлена на разработку 
ряда интересных проектов: «венчурные проек-
ты», «Центр инновационных технологий 
Евразэс», в которых участвуют экономические, 
социальные и другие организационные структу-
ры государств-членов; 

– Высшего Экономического Евразийский Совета 
(состоящий из президентов государств-членов 
ЕАЭС), который отвечает за рассмотрение прин-
ципиальных вопросов деятельности союза, 
определение его стратегии, управление, пер-
спективы развития и интеграции;  

– Евразийский межправительственный совет, 
состоящий из глав правительств-членов, премь-
ер-министров, который осуществляет работу по 
10 полномочиям. Особое внимание уделяется 
контролю за исполнением договора о ЕАЭС, 
рассмотрению вопросов по инициативе ЕАЭС; 

– Евразийская экономическая комиссия – надна-
циональный институт, который является основ-
ным регулирующим органам союза;  

– Суд ЕАЭС – судебный орган союза, который 
ведет споры по вопросам реализации междуна-
родных договоров в рамках ЕАЭС и решений 
союза; 

– Евразийский банк развития (ЕАБР), а также, 
Евразийский фонд стабилизации и развития 
(ЕФСР), которые стали ключевыми элементами 
и финансовой структурой евразийской интегра-
ции. 

За 5 лет существования молодой организации 
были сделаны не только первые шаги, но и су-
щественно укреплена организационная структу-
ра, отработаны функции, разделены полномо-
чия, и вся система функционирует в едином 
ритме. В ходе дискуссий на Евразийском анали-
тическом форуме отмечалась настоятельная 
потребность в комплексных научных исследова-
ниях, которые помогли бы: 

– представить целостную картину многоуровне-
вого и многовекторного процесса евразийской 
интеграции; 

– определить пути наиболее эффективной реа-
лизации намеченных планов и проектов; 

– предотвратить и нейтрализовать угрозы 
евразийской интеграции, как в геополитическом 

измерении, так и со стороны сил, которые проти-
вятся этому внутри отдельных стран-членов 
ЕАЭС.  

С этой точки зрения нельзя не приветствовать 
появление монографии доктора социологических 
наук Г.И. Осадчей «Становление евразийского 
экономического союза: идеи, реальность и по-
тенциал»[1]. В ней автором, которая является 
одним из признанных специалистов и аналити-
ков интеграционных процессов на всем евразий-
ском пространстве, дается: 

– целостная картина процессов развития 
евразийской интеграции с учетом исторических 
традиций и перспективы; 

– анализируются матрицы социокультурных и 
политических показателей интеграционных про-
цессов; 

– отмечаются успехи и проблемы движения по 
созданию единого экономически взаимодей-
ствующего политического организма.  

Большой интересен раздел, в котором автор 
дает краткий, но весьма важный для оценки ис-
торического наследия евразийцев вывод о том, 
что они, в большинстве своем, опирались на 
концепцию всемирного исторического процесса, 
основанного на линейной схеме как разнона-
правленном цикличном развитии национальных 
культур. Автор правильно отмечает, что задача 
истории заключается не в стремлении к аб-
страктному единству, а в проявлении в разные 
времена и разными народами всех тех сторон 
сотрудничества стран и народов, в которых мож-
но реализовать актуальные идеи человечества.  

Для нас особенно цельным является то обстоя-
тельство, что евразийцы отводили России зада-
чу объединения евразийских народов, что Евра-
зия, отнюдь, не является соединением европей-
ского и азиатского начал, а представляет собой 
особый континент, отличный от Европы и Азии. 
Несмотря на критику евразийцев со стороны 
видных теоретиков русского мира П.Б. Струве, 
П.Н. Милюкова, их идеи сохранили свою значи-
мость и сегодня, и при концептуальном основа-
нии единой парадигмы евразийской интеграции 
они могут быть полезны. Хотелось бы, конечно, 
чтобы автор попытался провести определенную 
линию преемственности между российскими 
евразийцами первой половины 20-го века и ны-
нешними исследователями евразийской инте-
грации.  

Важным является вывод автора, сделанный во 
второй главе, о том, что Евразийский экономиче-
ский союз и мегапроект реализации неоевразий-
ской концепции на постсоветском пространстве 
находят точки соприкосновения. Обращает на 
себя внимание: 

– добровольность интеграции стран-членов 
ЕАЭС, которые исходили из интересов своих 
народов;  

– экономический прагматизм, который не отри-
цает значение культурно-цивилизационных фак-
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торов, и лежит в основе интеграционных процес-
сов;  

– обязательность жесткого соблюдения равен-
ства, невмешательство в дела друг друга, ува-
жение суверенитета и неприкосновенности госу-
дарственных границ. 

Автор отмечает демократический характер 
функционирования новой геополитической 
структуры, особо подчеркивая важнейший стра-
тегический принцип: принятие решений на наци-
ональном уровне органами евразийского союза с 
учетом интересов каждой отдельной страны-
участницы. Неизменно при организации встреч 
на высоком уровне, как руководителей госу-
дарств, так и руководителей кабинетов мини-
стров, подчеркивается политический суверени-
тет, равенство партнеров по интеграции, четко 
разделяются и определяются полномочия 
наднациональных органов.  

Автор права, подчеркивая, что ЕАЭС организо-
ван не на пустом месте и не на нулевой основе. 
Государства-члены пережили трагический пери-
од дезинтеграции экономических, социальных, 
политических и нравственных связей, вызванных 
распадом СССР. Последнее десятилетие                         
20-го века и первое десятилетие 21-го века про-
шло в поиске каждым из государств своего ори-
гинального пути развития, в строительстве суве-
ренитета, создании органов, защищающих суве-
ренитет и делающих возможным равноправное 
сотрудничество с другими государствами.  

Однако сам факт, что государства-члены ЕАЭС 
вернулись к взаимодействию на основе интегра-
ции, говорит о том, что и опыт становления 
национальной идентичности в рамках СССР, и 
задачи укрепления суверенитета убедительно и 
неизбежно диктуют объективную необходимость 
евразийской интеграции. В ее основе лежат дав-
ние традиции взаимодействия и дружбы народов 
евразийского пространства, желание населения 
стран-членов совершенствовать основы своего 
общественного бытия, повышать благосостоя-
ние, развивать равноправные торгово- экономи-
ческие и культурные связи с соседями.  

Автор скурпулезно и всесторонне исследует зна-
чение ряда органов евразийской интеграции, 
таких, в частности, как Евразийский банк разви-
тия, Евразийский фонд стабилизации и разви-
тия, полагая возможным создание мощного ин-
вестиционного портфеля, реализацию ряда ак-
туальных для жизни стран-членов проектов, 
наращивание потенциала для будущего.  

Г.И. Осадчей особо подчеркивается, что финан-
совые и инвестиционные кредиты, гранты для 
финансирование государственных программ 
социальной сфере, которые стали инструментом 
евразийского фонда стабилизации, распределя-
ются между странами-членами с учетом макси-
мально объективного изучения условий и по-
требностей при согласовании позиций интересов 
всех участвующих в этом процессе сторон.  

С большим нтересом читается глава о межэтни-
ческом согласии как ресурсе успешности инте-
грационных процессов Евразийского экономиче-
ского союза. Автор аргументировано доказывает, 
что это является важнейшим условием форми-
рования нового интеграционного объединения.  

Актуальным и оригинальным является предло-
жение автора рассматривать Москву как город с 
ярким многонациональным колоритом, в котором 
русское большинство взаимодействует с выход-
цами из всех стран-членов союза, как своего 
рода ролевую модель и активно функционирую-
щий образец, осуществляющей многоплановый 
межэтнический интеграционный эксперимент, 
который может быть использован и на уровне 
ЕАЭС. 

Автор настойчиво рекомендует отрабатывать 
технологии мониторинга интеграционных про-
цессов. Она убеждена в том, что акцент, сделан-
ный в монографии на экономических процессах 
интеграции, при всей их важности, не являются 
единственным. Фактором обеспечения интегра-
ционного взаимодействия выступает необходи-
мость подключения к интеграционным процес-
сам социально-культурных начал жизнедеятель-
ности стран-членов ЕАЭС, выработка на этой 
основе единого экономического пространства и 
общего социального, культурного ареала, в ко-
тором могли бы комфортно чувствовать себя 
граждане стран-членов ЕАЭС, перемещаясь с 
различными целями по всему периметру Евра-
зии. Хотелось бы, чтобы автор рискнула поднять 
вопрос о политической интеграции стран-членов 
ЕАЭС. По нашему мнению, она является неиз-
бежным фактором дальнейших успехов интегра-
ции при условии должного внимания к согласо-
ванию политических позиций стран-членов на 
международной арене, а также – при отработке 
технологии политического управления внутри 
самих стран. Такая региональная согласован-
ность политических практик стран-членов ЕАЭС, 
отнюдь, не предполагает каких-то особых обя-
занностей, которые могли бы ущемить суверени-
тет членов ЕАЭС. Речь идет только об обмене 
опытом политического управления, о совмест-
ном анализе геополитических проблем как со-
здающих угрозу евразийской интеграции, так и 
социальному благополучию и равновесию внут-
ри самих евразийских государств. В частности, 
согласованные позиции особо актуальны по та-
ким насущным проблемам, как борьба с терро-
ризмом, система мер по защите окружающей 
среды.  

Безусловно, по мере реализации интеграцион-
ных процессов страны-члены ЕАЭС и другие 
региональные объединения могут выступать с 
общими политическими позициями на междуна-
родной арене. Совместное продвижение между-
народных инициатив создает информационную 
базу общественной поддержки, в значительной 
степени обеспечивает их успех.  

Читающее сообщество стран-членов ЕАЭС ждет 
и других крупных работ как монографических, 
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так и коллективных по актуальным процессам 
евразийской интеграции. Это вовсе не делает 
работу Г.И. Осадчей менее ценной как открыва-

теля горизонтов исследовательского процесса в 
ЕАЭС, так и первого, кто заявил о важности, свя-
занных с этим, научно-исследовательских задач.  
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Аннотация. Актуальность представленного иссле-
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ния особенностей взаимодействия продавцов Ин-

тернет-магазинов и потребителей, и рисков, возни-

кающих, как следствие, коммуникаций в виртуаль-

ной среде. В статье рассматриваются различные 

конфигурации сетей взаимодействий, используе-

мых продавцами с целью сокращения рисков для 

себя, что приводит не только к изменению смысла 

взаимодействий, но создает ситуацию повышенных 

рисков для потребителей товаров Интернет-

магазинов. Выделяются риски для покупателей и 

продавцов, характерные только для Интернет-

среды. Выявлено, что покупка товаров в Интернет-

магазинах мотивирована более низкими ценами, 

экономией времени, широким ассортиментом по 

сравнению с реальными магазинами. Констатиру-

ется практика использования Интернет-магазинов 

для получения информации с последующим осу-

ществлением покупки в обычных магазинах. 
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ведение.  

За последние двадцать лет возрос инте-
рес к исследованию проблемы взаимо-

действия человека с виртуальной реальностью, 
с другими субъектами, использующими сети это-
го специфического социального пространства. 
Одним из аспектов этой темы является коммуни-

В 
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кация продавцов и потребителей (покупателей) с 
использованием сети Интернета. Примером вир-
туализации потребительской среды могут слу-
жить Интернет-магазины, представляющие со-
бой, с одной стороны, одно из эффективных 
средств объединения ресурсов, формирования 
новых каналов сбыта, а, с другой стороны, ин-
формационно-коммуникативные структуры сети 
Интернет, соединенные с материальными и не-
материальными, символическими объектами [1].  

В этих случаях ресурсы производителей приме-
няются лучше за счет микроструктур взаимодей-
ствия продавцов и потребителей, с помощью 
которых осуществляется существенная доля 
транзакций, а покупатели получают возможность 
сэкономить деньги и время, покупая необходи-
мые товары и услуги [2]. Вместе с тем, потреби-
тели в таких условиях имеют дело не с реаль-
ным товаром, а с его образом, представленным 
на фотографиях. При этом продавцы для при-
влекательности своего сайта, помимо изображе-
ния товаров, помещают многочисленную рекла-
му, разнообразную информацию, что дезориен-
тирует покупателя в массе представленных сим-
волических объектов. Это приводит к ситуации, 
когда возрастают потребительские риски, кото-
рые имеют место и в обычной жизни [3, c. 64–
83], но усугубляются, когда процесс купли-
продажи совершается в электронных сетях. Это 
происходит за счет изменения характеристик 
социального взаимодействия, происходящего в 
социальном пространстве, превращенном «в 
компьютерную программу» [4, c. 309].  

В связи с выше изложенным, можно сформули-
ровать исследовательскую гипотезу: усложнение 
социального взаимодействия в электронных се-
тях увеличивает неопределенность потреби-
тельской среды и провоцирует возникновение 
специфических рисков. Они порождаются не 
только социальными субъектами, но и объекта-
ми виртуальной среды (образами товаров, вир-
туальным ассортиментом, спецификой доставки 
и оплаты, рекламой и т.д.).  

Методология и методы. 

Целью данной статьи является анализ рисков 
потребительского поведения покупателей това-
ров в Интернет-магазинах, возникающих как 
следствие изменения характера, содержания и 
тактик социального взаимодействия между про-
давцом и покупателем, осуществляемого по по-
воду продажи и приобретения товаров в вирту-
альном мире.  

Риски в потреблении имеют вероятностную при-
роду [5] и зависят от таких факторов, как: не-
определенность среды, наличие информации и 
знаний о товаре, который приобретается, опас-
ности неправильной оценки потребительской 
ситуации и возможного ущерба [3, c. 65].  

Риск определяется, чаще всего, как результат 
двух процессов. Первый процесс – это оценка 
возможных потерь, которые потребитель может 
понести из-за неправильного выбора товара в 
ситуации неопределенности среды. Второй про-

цесс – это уменьшение неопределенности по-
требительской среды покупателем за счет своих 
знаний о потребительской среде и информации 
о товаре [3, с. 36]. 

Для изучения особенностей потребительских 
рисков в виртуальной среде Интернет-магазина 
и влияния факторов формирования этих рисков 
в августе 2019 г. в г. Волгограде было проведено 
качественное социологическое исследование на 
тему: «Интернет-магазины как форма взаимо-
действия продавцов и покупателей». Метод сбо-
ра информации – глубинное интервью, выпол-
ненное с 12 информантами. 

Сложность в изучении социальных взаимодей-
ствий между продавцом и покупателем в рамках 
Интернет-магазина заключается в перенесении 
этих практик, включающих потребительское по-
ведение со стороны покупателя, способы пред-
ставления товаров и услуг со стороны продавца, 
а также оплаты и доставки товара в сеть Интер-
нет [6]. В связи с этим, происходит процесс из-
менения социального мира, характеризующийся 
ростом неопределенности и рисков. 

Главной задачей Интернет-магазина является 
привлечение внимания покупателя. В связи с 
этим, разработчики сайтов представляют клиен-
ту товары с помощью их изображения с разных 
ракурсов, подробных характеристик товара и 
описания его качеств. Вместе с тем, в этих усло-
виях растет неопределенность выбора товара и 
потребительские риски. Это происходит, во-
первых, за счет замены реального товара на его 
фотографию, а, во-вторых, потому, что не все 
Интернет-магазины предоставляют изображения 
надлежащего уровня. Вследствие этого, потре-
битель не получает полной картины о данном 
товаре, хотя информация о нем может быть хо-
рошо представлена на сайте магазина. 

Результаты и обсуждения. 

Для всех участников сети риск заключается в 
опасности ущерба [7, с. 96–97], который прояв-
ляется в потере денежных средств, покупке то-
вара низкого качества или с иными потребитель-
скими свойствами (расцветка, размер, длина и 
т.д.).  

Риски растут в электронных сетях в связи с тем, 
что Интернет-магазины, благодаря снижению 
затрат на ведение торговли, стимулируют опре-
деленную часть потребителей приобретать то-
вары через сеть за счет более низких цен, чем в 
обычных магазинах. Это приводит к видимости 
более выгодной покупки товаров через элек-
тронную сеть. Покупатели, зачастую, ориентиро-
ваны на приобретение товара по более низкой 
цене, в ущерб его качеству, где качество не яв-
ляется главной причиной приобретения товаров. 

«Пользуюсь Интернет-магазинами, потому что 
это очень выгодно, цена намного ниже, чем в 
обычном магазине» (жен., 26 лет, менеджер, 
запись август 2019). 

«В Интернет-магазинах многие вещи намного 
дешевле, чем в обычных магазинах. Не всегда 
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хочется переплачивать» (жен., 34 года, директор 
финансового отдела, запись август 2019). 

«Из отрицательных сторон можно только выде-
лить то, что нельзя непосредственно посмот-
реть, потрогать вещь. «…» (жен., 20 лет, сту-
дентка, запись август 2019). 

«Минусы – это качество. Но на счет качества я 
не могу говорить обо всех Интернет-магазинах, 
но вот китайский я, конечно, не советую исполь-
зовать» (жен., 22 года, экономист, запись август 
2019). 

«Не всегда качество товара такое, как мы дума-
ем или как показалось на фотографии с сайта, и 
проверить это можно только при получении 
(жен., 24 года, продавец, запись август 2019). 

Продавцы для увеличения продаж меняют 
смысл взаимодействий в сети с помощью до-
бавления привлекающей покупателей информа-
ции, описывающей ассортимент выбираемых 
товаров, схем выбора конкретного товара, пра-
вил оформления заказа, услуги доставки вы-
бранного товара. Такая сеть позволяет покупа-
телю, не выходя из дома, выбрать необходимый 
товар, сэкономить время и получить выбранный 
товар. Эти возможности сети являются очень 
привлекательными. 

«Часто заказываю товары в различных Интер-
нет-магазинах. Это очень удобно, позволяет 
экономить время и финансовые средства» (муж., 
20 лет, студент, запись август 2019). 

«В Интернет-магазинах большой ассортимент 
товаров, практически всегда можно найти товар, 
который бы полностью устраивал во всем. Кроме 
того, цены там, как правило, намного ниже, чем в 
обычных магазинах» (жен., 36 лет, бухгалтер, 
запись август 2019 ). 

Однако при этом покупатели попадают в ситуа-
цию рисков, о которых писалось выше.  

Виртуальная торговля связана с рядом проблем 
не только для покупателей, но и продавцов. По-
следние стремятся уйти от риска, выбирая нуж-
ную для этого конфигурацию системы взаимо-
действий покупателя с продавцом, с сайтом ма-
газина, используя для этого информацию, ре-
кламу, каталог товаров, цены, способ оплаты и 
т.д. Можно выделить несколько таких форм. 

Конфигурация I (наиболее распространенная) 
помогает продавцу уходить от риска потери де-
нег, если покупатель будет недоволен достав-
ленным товаром. Такая сеть включает продав-
цов, покупателей, организаторов сайта и опре-
деленное сочетание элементов электронной 
технологии: фотографии товаров, пониженные 
цены, онлайн-заказы, предоплату, доставку поч-
той или с курьером. В целом, представленная 
конфигурация является довольно востребован-
ной и заманчивой с визуальной стороны, однако, 
ухудшает положение покупателя, так как увели-
чивает его риски, проявляющиеся, прежде всего, 
в предоплате, в задержке доставки и, как след-
ствие, усилении ситуации неопределенности.  

«По техническим нюансам вопросов нет, но бы-
ли небольшие нарекания с доставкой» (муж.,                           
26 лет, грузоперевозчик, запись август 2019). 

«Проблема может быть с доставкой, заказ может 
вовсе не прийти. Встал где-нибудь на границе и 
все, либо почта потеряла (жен., 22 года, эконо-
мист, запись август 2019). 

«Там, где есть возможность оплатить при полу-
чении, то оплачиваю при получении, так как уве-
ренности больше в том, что деньги я отдам за 
тот заказ, который я делала, что я не переведу 
их случайно другому человеку или еще что-то» 
(жен., 24 года, продавец, запись август 2019). 

Риск в условиях использования такой конфигу-
рации взаимодействия возникает также по при-
чине отсутствия полной информации о товаре, 
опасности потери денег и морального ущерба за 
счет приобретения товара, не имеющего нужные 
потребительские свойства. 

«Существенной проблемой многих Интернет-
магазинов является отсутствие гарантии, что 
товар придет в нужном виде» (жен., 30 лет, про-
давец, запись август 2019). 

«Можно деньги потерять, поэтому в Интернет-
магазинах я всё же ничего не заказываю» (муж., 
26 лет, грузоперевозчик, запись август 2019). 

«Если дело техники касается, ее лучше покупать 
в обычных специализированных магазинах» 
(муж., 31 год, следователь по ДТП, запись август 
2019). 

«Хорошую, дорогостоящую одежду, обувь, кос-
метику, технику лучше в реальных магазинах 
покупать, и проблем нет с доставкой, примерка 
нужна всегда, ну и, точно не обманут» (жен.,                  
22 года, экономист, запись 2019). 

Риск продавца снижается за счет включения 
такого компонента электронной технологии, как 
предоплаты, в которую включена стоимость до-
ставки, что резко повышает риск покупателя. В 
случае недовольства покупателя, как правило, 
вернуть деньги сложно, поскольку при оплате 
заключается договор, согласно которому для 
возврата денег необходимо доказать несоответ-
ствие доставленного товара, представленному в 
магазине. Здесь также играет роль тот факт, что 
реальный товар может выглядеть в большей или 
меньшей степени не так, как на картинке, и об 
этом на сайте имеется информация, на которую 
покупатель редко обращает внимание. Как пра-
вило, именно такая форма взаимодействия 
пользуется наименьшим доверием со стороны 
опытных потребителей.  

Для привлечения покупателей Интернет-
магазины часто используют другую форму кон-
фигурации взаимодействий. Конфигурация II 
отличается от предыдущей тем, что продавец 
привлекает покупателей удобной формой до-
ставки: доставка товара почтой. При этом риски 
покупателя только возрастают за счет того, что к 
перечисленным выше рискам добавляются бо-
лее высокие денежные затраты, так как в усло-



20 

виях этой конфигурации взаимодействия про-
давцы повышают цены на товары дабы умень-
шить лишние издержки в случае, если потреби-
тель откажется оплачивать товар.  

«Я выбрала почту, потому что это наиболее 
удобный способ доставки, тем более мне до по-
чты дойти пять минут, мне не трудно, поэтому 
нет смысла вызывать курьера, так еще и за до-
ставку платить надо будет, наверное» (жен.,                 
22 года, экономист, запись август 2019). 

«С работниками почты особого взаимодействия 
не происходит. Они требуют паспорт, и отдают 
товар. У них даже спросить ничего нельзя, вряд 
ли они будут в курсе о способах возврата, или 
еще чего-то» (жен., 26 лет, менеджер, запись 
2019). 

В последнее время Интернет-магазины выбира-
ют для взаимодействия с покупателем еще один 
вид конфигурации. Конфигурация III отличается 
способом доставки. Покупатель получает товар 
через курьера. Этот способ доставки считается 
одним из наиболее удобных и надежных. Курьер 
воспринимается потребителем как продавец, 
поэтому может повлиять на поведение покупа-
теля, убедить его не отказываться от покупки, а 
также на месте разрешить возникающие сложно-
сти. Оплата производится по факту доставки, что 
внушает еще большее доверие со стороны поку-
пателя. Фактически эта форма взаимодействия 
наиболее близка к реальному магазину. 

«Да, как обычно, приехал курьер, дал наклад-
ную, расписался, получил товар, всё проверил, и 
если нареканий никаких, то расплачиваешься, и 
все. (муж., 22 лет, торговый представитель, за-
пись август 2019). 

«В указанный день и время курьер привозит то-
вар, по накладной проверили заказ, оплатила я 
заказ картой, у них с собой аппараты с собой, он 
выбил чек, ну и все (жен., 24 лет, эксперт-
криминалист, запись август 2019). 

Однако и в этих условиях сохраняются риски для 
потребителя, хотя и происходит замена одних 
рисков на другие. Так, покупатель в этой конфи-
гурации снижает неопределенность своего вы-
бора, так как видит реальный товар. Получает об 
этом товаре информацию не только с сайта, но и 
при получении, чем может сократить опасности 
потерь денег и покупки товара с другими потре-
бительскими свойствами. Вместе с тем, потре-
битель попадает под влияние курьера, который 
исполняет роль эксперта, специалиста, которому 
покупатель доверяет, и может убедить покупа-
теля взять доставленный товар, даже если у 
последнего есть сомнения. В этом случае потерь 
не избежать.  

«Всегда общаются предельно вежливо и компе-
тентны, могут ответить на любые интересующие 
вопросы» (жен., 20 лет, студентка, запись август 
2019). 

«Курьер ответил на все вопросы очень подроб-
но, поэтому вообще отличное качество работы. 
Сразу было понятно, что парень разбирается, да 

и отвечал нормально, даже с интересом, поэто-
му впечатление хорошее у меня и об этом мага-
зине, и о его сотрудниках» (муж., 22 года, торго-
вый представитель, запись август 2019). 

Близкой к последней форме является Интернет-
магазин с самовывозом. Здесь виртуальной яв-
ляется только стадия выбора товара, остальной 
процесс идентичен покупке в реальном мага-
зине. Покупатель видит здание склада, работни-
ка, которого воспринимает как непосредственно-
го продавца, поэтому уровень доверия к магази-
ну повышается, но и в этом случае складской 
работник может оказать воздействие на потре-
бителя, уговорить купить товар. 

«Приезжаешь в пункт самовывоза, говоришь 
свои данные, тебе отдают заказ, ты там же его 
оплачиваешь, всё! Ну, а всю процедуру проводит 
продавец на этой точке, или не продавец, я не 
знаю, какую должность занимают там люди, но я 
их называю продавцами» (муж., 20 лет, студент, 
запись август 2019 ). 

Выводы. 

Процесс взаимодействия внутри информацион-
но-коммуникативного пространства Интернет-
магазина представляется нам неопределенным. 
Совершается он в условиях отсутствия у потре-
бителя всей необходимой информации о товаре, 
затруднения оценки ситуации, и повышения ве-
роятности ущерба, проявляющегося в потере 
денег, приобретении товара низкого качества 
или вообще другого изделия, в задержке време-
ни доставки или покупки товара под влиянием 
курьера, продавца, работника склада и т.д. Ко-
нечно, эти риски могут сопровождать потребите-
ля и в условиях реальных магазинов. Однако 
потребитель в реальных магазинах может срав-
нивать товары, мерить и осуществить свой вы-
бор точнее, так как воочию видит выбираемый 
товар.  

«Предпочитаю реальные магазины, потому, что 
они предлагают товары, которые я могу приоб-
рести в данный момент и где могу лично прове-
рить качество, и примерить, если это касается 
одежды или обуви» (муж., 31 год, следователь 
по ДТП, запись август 2019). 

«Выбираю, конечно, реальный магазин. Потому 
что я могу видеть то, что хочу покупать, я могу 
дать оценку данному товару, я уверена, что меня 
не обманут, и что я точно возьму то, что необхо-
димо, а если не понравится, то я пойду, и мне 
вернут деньги. Во-вторых, я взаимодействую 
реально, то есть «лицом к лицу» – на мой 
взгляд, это немаловажный фактор, живое обще-
ние всё равно ничто не заменит. Поэтому, ко-
нечно, реальный магазин не сможет уйти на вто-
рой план, интернет-магазин – это скорее способ 
проинформировать себя о характеристиках и 
параметрах товара, не более того» (жен., 36 лет, 
бухгалтер, запись август 2019). 

В целом, Интернет-магазины уступают реальным 
магазинам по таким параметрам, как качество, 
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доступ к товару перед покупкой, но выигрывают 
по такому параметру как скорость, цена и уро-
вень мотивированности персонала.  

«Все дело в отношении к покупателю. Многие 
консультанты и продавцы в магазинах либо с 

надменным видом, либо просто с недовольным, 
разговаривают нехотя, желание пропадает поку-
пать там что-то, а вот в общении с операторами 
в Интернет-магазинах не было такого, с ними 
намного приятнее общаться» (жен., 26 лет, ме-
неджер, запись август 2019). 
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современных обществах механизмы фор-
мирования межэтнического согласия во 

многом опираются на политику идентичности и 
процессы управления идентичностью, поэтому 
феномен идентичности граждан привлекает 
внимание исследователей, поскольку в нем от-
ражается состояние общества, его интегриро-
ванность и направление консолидации, а также 
ценностные ориентации. Как известно, иденти-
фикационные процессы в российском обществе 
сопровождались ухудшением межэтнических 
отношений в национальных республиках, ослаб-
лением «нормальной» этнической идентичности 
и усилением ее деструктивных/пассивных форм, 
при углублении глобализационных тенденций и 
миграционных процессов [1, с. 121]. В такой 
сложной ситуации важным является сохранение 
межэтнической стабильности, поэтому для под-
держания межнационального согласия и этниче-
ской толерантности необходимо формирование 
государственно-гражданской, российской иден-
тичности и позитивное развитие этнической 
идентичности, предполагающее благоприятное 
отношение к собственной и другим националь-
ным группам, отсутствие враждебности в отно-
шении инонационального окружения, благоже-
лательное (или просто нейтральное) восприятие 
межкультурных различий [2, с. 46].  

Сложные этнические процессы постсоветского 
периода обусловили рост интереса со стороны 
специалистов самого различного профиля к ис-
следованию типов социальной идентичности [3], 
поэтому идентичность россиян остается полем 
дискуссий общественных сил: «состояние госу-
дарственно-гражданской идентичности не только 
призма, через которую рассматривают обще-
ство, но и – важный фактор мобилизации людей, 
их солидаризации. Именно поэтому в последнее 
время институты государственной власти, так же 
как и лидеры политических направлений, озабо-
чены формированием идентичности с ценностя-
ми, в которых они заинтересованы» [4, с. 3].  

В основном, внимание отечественных исследо-
вателей акцентировано на изучении факторов 
усиления деструктивного и пассивного типов 
этнической идентичности и их влияния на харак-
тер и состояние межэтнических контактов, а так-
же, этнического самочувствия народов: «важно 
было показать, что рост этничности, самосозна-
ния у национальностей имеет объективные и 
субъективные причины, что позитивная идентич-
ность не представляет опасности для общества, 
а угрозы исходят от гипертрофирования этниче-
ской идентичности, нацизма и надо искать их 
причины» [5, с. 10]. Исследователи солидарны в 
том, что «не постигнув логику идентичности и 

В 
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специфику ее трансформаций, невозможно по-
нять современный мир – и, в частности, Россию 
с ее поликультурным и многонациональным со-
ставом населения» [6, с. 57], причем, распад 
советской системы надэтнической интеграции, 
не замещенной новой, российской системой 
привел к появлению этнических и религиозных 
идентичностей, враждебных российскому соци-
ально-культурному и политико-правовому полю 
[7]. 

Г.У. Солдатова определяет этническую идентич-
ность «как разделяемые, в той или иной мере, 
членами данной этнической группы общие пред-
ставления, которые формируются в процессе 
взаимодействия с другими народами. Значи-
тельная часть этих представлений является ре-
зультатом осознания общей истории, культуры, 
традиций, места происхождения (территории) и 
государственности. Общее знание связывает 
членов группы и служит основой ее отличия от 
других этнических групп» [8, с. 296]. 

Формирование и последующее развитие этниче-
ской идентичности происходит в процессе соци-
ализации, когда от предыдущих поколений к 
следующему передаются нормы и ценности со-
циокуль турной среды, личность приобретает 
новые знания о существующих межэтнических 
отличиях и, соответственно, более четко опре-
деляет свою принадлежность к опре деленной 
этнической группе. Не менее важную роль в про-
цессе осознания этнической принадлежности 
играет среда проживания – полиэтническая или 
мононациональная: человек, проживающий в 
моноэтнической среде позже осознает этниче-
скую принадлежность в отличие от человека 
находящегося в многонациональном окружении. 
В полиэтнической среде огромную роль играет 
фактор межнационального общения, дающий 
возможность получения информации об иных 
народах и их отличиях, частотность этноконтак-

тов, предрасположенность или игнорирование 
межнациональной коммуникации, ориентирован-
ность на самоизоляцию [9]. 

Имманентными маркерами дефиниций «этнос», 
«нация» отечественные исследователи считают 
общность языка, этнокультуры, этническую 
идентичность, территорию, рассматривая их как 
«чувствительные» признаки в процессах межэт-
нического общения и контактирования и «абсо-
лютизация целостности этносов на основе таких 
признаков, как территория, язык, самосознание, 
без учета их взаимодействия создает мировоз-
зренческую основу для формирования этноцен-
тризма в идеологии, политике, в массовом и ин-
дивидуальном сознании» [10, с. 42]. 

Наиболее наглядно специфика формирования 
этнической идентичности прослеживается в от-
ветах на блок вопросов относительно этническо-
го самоопределения, значимости этнической 
группы, отношения к людям иной национальной 
принадлежности, обоснования причин межнаци-
онального противостояния и межэтнической 
напряженности. Вопрос о том, что такое быть 
представителем своего этноса является ключе-
вым в исследовании. При всей своей очевидной 
простоте, он оказался далеко не столь простым 
как мог показаться на первый взгляд. Существу-
ет многообразие подходов представителей тех 
или иных народов к самоидентификации, выте-
кающие из уровня их культуры, жизненного опы-
та, психологических особенностей, исторически 
сложившихся форм межнационального взаимо-
действия, которые отчетливо проявляются в по-
лиэтнической среде.  

Представления городской молодежи Дагестана 
об этнообъединяющих маркерах своей этниче-
ской общности показывают ответы респондентов 
на вопрос «Что Вас объединяет с людьми Вашей 
этнической группы?» (табл. 1). 

Таблица 1 

Варианты ответов // Возраст До 20 лет От 20 до 30 лет 

Национальный язык 78,0 57,7 

Национальные традиции и обычаи 64,0 60,8 

Совместная жизнь на данной территории 16,0 20,0 

Религия  50,0 41,5 

Национальная литература, народное творчество 13,0 14,6 

Национальная одежда, жилище, быт 7,0 12,3 

Историческая территория моего народа 14,0 18,5 

Общность характера, схожесть поведения 12,0 13,1 

Историческое прошлое  38,0 27,7 

Ничего не объединяет 3,0 3,1 

 
Полученные результаты исследования показы-
вают, что для возрастной категории «до 20 лет» 
в большей степени востребованы три индикато-
ра – национальный язык, национальные тради-
ции и обычаи и религия, в то время как в под-
группе респондентов от «от 20 до 30 лет» суще-
ственно меньше доля, отметивших маркер наци-
ональный язык, впрочем, как национальные тра-
диции, обычаи и религия. Кроме того, обращает 
на себя внимание акцентирование опрошенной 
молодежью внимания на таком маркере как ис-
торическое прошлое. Данный фактор объясняет-
ся тем, что молодежь до 20 лет в основном – 

учащиеся, которые в рамках образовательных 
программ проходят предметы общего цикла, 
следовательно, имеют, по сравнению с другой 
возрастной категорией более свежие знания по 
истории, о языке, этнокультуре своей этнической 
группы. При этом суждение «ничего не объеди-
няет с представителями своего народа» отмече-
на статистически незначимой частью респонден-
тов. 

С целью глубокого исследования идентификаци-
онных процессов в городской среде Дагестана 
респондентам был задан вопрос «Что для Вас 
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значит быть представителем своего народа?». 
Осознание представителем своего народа под-
разумевает «знание и соблюдение националь-
ных традиций и обычаев своего народа» для 
54,0 % молодого поколения до 20 лет и суще-
ственно меньшей части «от 20 до 30 лет» (38,5 %); 
далее, «стремление защитить национальные 
интересы своего народа» отмечено у 15,5 % 
опрошенных «до 20 лет» и 16,2 % «от 20 до 30 
лет», «знание национального языка своего 
народа» важна для 14,0 % «до 20 лет» и 17,7 у 
«от 20 до 30 лет» и «быть сопричастным своему 
народу и его национальной культуре» 18,0 % «до 
20 лет» и доля таковых существенно больше в 
когорте «от 20 до 30 лет» (27,7 %). Таким обра-
зом, сравнение двух вопросов результатов ис-
следования показывает, что массовому созна-
нию городской молодежи Дагестана характерны 
сложные этнические процессы – городская среда 
не подразумевает хорошее знание этнической 
культуры своего народа, тем более, данные про-
цессы протекают довольно противоречиво в по-
линациональной среде, каковым является само 
городское пространство. Также необходимо 
учесть следующий фактор: языком межнацио-
нального общения в городской среде республики 
является русский язык, что существенно снижает 
значимость и востребованность национального 
языка. 

Этноязыковые процессы довольно подробно 
исследованы М.М. Шахбановой, и в рамках изу-
чения специфики этнической самоидентифика-
ции дагестанской молодежи представляется не-
обходимым привести результаты ее исследова-
ний. На основе проведенных исследований М.М. 
Шахбановой сделан вывод о том, что в семье 
общение на родном языке поддерживают 88,9 % 
опрошенных, 50,1 % – с представителями своей 
национальности, 46,8 % с – со своими друзьями, 
и небольшое количество коммуникацию на наци-
ональном языке поддерживают в учебных заве-
дениях и в государственных учреждениях – 8,4 % и 
3,3 %, соответственно. При этом общение на 
русском языке в государственных учреждениях 
характерно 53,2 % опрошенных, 48,0 % указали 
на учебные заведения, 40,9 % – на русском язы-
ке общаются в кругу друзей, и существенно сни-
жается доля использующих русский язык во 
внутрисемейном общении(14,7 %) и с предста-
вителями своей национальности (8,3 %). Если 
посмотреть на эмпирические данные по месту 
проживания, то в городской местности Дагестана 
респонденты в основном общаются на родном 
языке в семье(87,9 %), с представителями своей 
национальности (45,3 %), в кругу друзей (26,6 %) 
и существенно меньшая часть – в учебных заве-
дениях (9,3 %) и государственных учреждениях 
(5,1 %). В то же время, общение на русском языке 
доминирует в кругу друзей (57,5 %), в государ-
ственных учреждениях (56,5 %), в учебных заве-
дениях (48,1 %), семье (22,4 %) и с представите-
лями своей национальности (14,0 %) [11]. 

Далее, эмпирические данные на вопрос «Что, по 
Вашему мнению, в первую очередь, необходимо 
учитывать при определении национальности 
человека?» показывают на превалирование зна-
чимости национальности отца для 32,0 % ре-

спондентов в возрасте до 20 лет и 31,5 % от                                
20 до 30 лет; на второй позиции располагается 
индикаторнациональный язык, отмеченный 23,0 % 
опрошенных до 20 лет и 24,6 % от 20 до 30 лет; 
далее, суждение «самосознание человека (к ка-
кому народу он себя относит)» разделяют 34,0 % 
из подгруппы до 20 лет и 26,2 % от 20 до 30 лет, 
а специфика этнического поведения и мышле-
ния, по мнению 14,1 % респондентов в возрасте 
до 20 лет и 14,6 % – от 20 до 30 лет, является 
важным при определении этнической принад-
лежности индивида. Следует отметить, что, что 
язык является одним из символов единства 
народа и основным этноидентифицирующим 
маркером, поэтому этническая идентичность 
связана не столько с реальным исполь зованием 
языка всеми членами этноса, сколько с его сим-
волической ролью в процессе формирования 
чувства родственности с общностью и межгруп-
повой дифференциацией. Чем в меньшей степе-
ни люди владеют своим национальным языком, 
тем более значимой среди этноидентифициру-
ющих признаков они считают общность истори-
чес кой судьбы и исторической памяти своего 
народа [12].  

Далее, в рамках данного исследования актуаль-
но установление места и значения этнических 
ценностей в процессе воспроизводства этниче-
ской идентичности городской молодежи Дагеста-
на. В ответах на вопрос: «Какие ценности для 
Вас имеют наибольшее значение?» 47,7 % 
опрошенных указывают на значимость признака 
«религия моего народа», на второй позиции рас-
полагается маркер «национальные традиции и 
обычаи моего народа» (46,9 %); идентификатор 
«национальный язык моего народа» важен для 
40,3 % респондентов, 19,8 % опрошенных под-
черкивают национальные праздники своего 
народа и 18,3 % указали на исторические памят-
ники своего народа. 

Таким образом, результаты исследования пока-
зывают, что городская молодежь Дагестана об-
ладает спецификой воспроизводства этнической 
идентичности, обусловленной рядом объектив-
ных и субъективных факторов, среди которых 
следует отметить невостребованность, вернее, 
игнорирование молодым поколением нацио-
нального фактора в повседневной деятельности. 
Кроме того, опрошенная городская молодежь 
демонстрирует слабое этноязыковое самосозна-
ние и языковое поведение, проявляющееся че-
рез снижение интенсивности использования 
национального (родного языка). При этом для 
них большее значение, в сравнении с нацио-
нальным языком, имеют национальные традиции 
и обычаи, хотя и здесь также следует отметить, 
что, в целом, современная дагестанская моло-
дежь демонстрирует противоречивое этническое 
поведение: если в вопросе: «Что Вас объединя-
ет с людьми Вашей этнической группы?», для 
респондентов был важен индикатор «нацио-
нальный язык и национальные традиции», то при 
определении веса этнических ценностей, на 
первый план выходит религиозный компонент, и 
его актуальность существенно возросла в со-
временном дагестанском обществе. Данный 
фактор объясняется усилением значимости ре-
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лигиозного фактора, в данном контексте - ис-
ламского вероучения в массовом сознании мо-
лодежи. Если кратко охарактеризовать культо-
вое поведение дагестанской молодежи, то мож-
но утверждать, что они демонстрируют активное 

религиозное поведение: участие в религиозных 
праздниках ислама, соблюдение канонических 
предписаний исламского вероучения, обозначе-
ние ислама как части этнической культуры свое-
го народа [13, с. 17].  
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Аннотация. Молодежь из группы риска представ-

ляет собой наибольшую угрозу стабильности и без-

опасности общества и нуждается в организации 

социальной работы с ней. Волонтерская деятель-

ность рассматривается как одна из технологий в 

системе организации социальной работы с моло-

дежью группы риска и определяется как просоци-

альная, неоплачиваемая, сознательная, добро-

вольная деятельность на благо социального окру-

жения, как процесс объединения молодых людей, 

стремящихся внести вклад на благо своей страны и 

мирового сообщества. 
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Annotation. Youth at risk pose the greatest threat to 

the stability and security of society and need to organ-

ize social work with it. Volunteering is considered as

one of the technologies in the system of organizing 

social work with at-risk youth and is defined as proso-

cial, unpaid, conscious, voluntary activity for the bene-

fit of the social environment, the process of uniting 

young people seeking to contribute to the benefit of 

their country and the world community. 
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начале XXI столетия российский социум 
столкнулся с множеством трудностей соци-

ально-экономического, политического и социо-
культурного характера, повлекших за собой кри-
зисное состояние основных общественных ин-
ститутов и появление, так называемых, групп 
риска, т.е., групп, находящихся под воздействи-

ем совокупности неблагоприятных факторов 
рискогенного формата. Особенно это касается 
молодежи как наиболее уязвимой и чувстви-
тельной группы населения, оказавшейся под 
воздействием негативных тенденций кризисного 
состояния общества [1]. По мнению некоторых 
специалистов по проблемам молодежи, практи-

В 
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чески каждый молодой человек потенциально 
находится под тем или иным риском. Такая по-
зиция определяется представлением о том, что 
взросление означает борьбу за свое личностное 
становление, что «уже в самом процессе воз-
растного развития заложены противоречия, 
неизбежно сопровождающиеся различными рис-
ками» [2, с. 29]. Кроме того, ситуация риска в 
молодежной среде определяется утратой соци-
альных и морально-нравственных ориентиров, 
отсутствием должного внимания со стороны гос-
ударства и ключевых институтов социализации, 
значительным ухудшением материально-эконо-
мического положения семей и деструктивным 
влиянием ближайшего социального окружения. 
Все эти факторы приводят к обострению про-
блемы дезадаптации молодежи и формирова-
нию групп социального риска в молодежной сре-
де [3; 4].  

Наиболее общее определение, которое пред-
ставляется возможным дать молодежи группы 
риска, – это лица в возрастном диапазоне от 14 
до 30 лет, физическое, психическое и социаль-
ное здоровье, а также развитие и жизнедеятель-
ность которой находятся под угрозой [5]. Моло-
дежные группы риска формируют присущие ее 
членам моральные нормы, устои, ценностные 
ориентации, вырабатывая тем самым особый 
кодекс поведения, свои правила и нормы пове-
дения деструктивного характера [2]. Индивиды 
из группы риска демонстрируют различные фор-
мы девиантного поведения, становятся правона-
рушителями в той степени, в какой они принад-
лежат окружению, следующему девиантным 
идеям и мотивировкам [6]. Отсюда следует, что 
молодежь из группы риска представляет собой 
наибольшую угрозу стабильности и безопасно-
сти общества и личности. Вследствие их массо-
вости, происходит деформация моральных норм, 
традиций, устоев и ценностных ориентаций в 
обществе.  

В этой связи, молодежь как потенциальная груп-
па риска нуждается в различных видах социаль-
ной и правовой поддержки, целенаправленной и 
ценностно ориентированной организации соци-
альной работы с ней.  

Одним из наиболее перспективных и важных 
направлений в системе организации социальной 
работы с молодежью группы риска, а также – 
поиска новых путей ресоциализации и профи-
лактики деструктивного поведения среди групп 
риска является развитие волонтерского движе-
ния в молодежной среде, привлечение молодых 
людей к волонтерской деятельности. Об этом 
свидетельствует и Указ Президента от 2018 г., 
который был объявлен Годом добровольца (во-
лонтера) в России, что послужило поводом для 
активного обсуждения и исследования волон-
терства среди различных групп населения. 

В российской научной литературе интерес к про-

блеме привлечения к волонтерской деятельно-
сти молодежи группы риска представлен рабо-

тами А.М. Вавилова, Ю.А. Зубок, М.В. Певной, 

Л.Е. Сикорской, В.И. Уваровой, В.И. Чупрова, 

П.В. Шевченко и др.  

Современное понимание волонтерской деятель-

ности и привлечение молодежи к ней следует 
рассматривать в рамках социальной и педагоги-

ческой работы. По своей природе добровольче-

ство является важным средством устойчивого 

развития. В данном контексте категория «волон-

терство» выступает как «форма благотвори-
тельного служения во имя гуманистических иде-

алов» и связывается с «деятельностью образо-

вательно-воспитательных институтов». Л.Е. Си-

корская редуцирует сущностную значимость во-

лонтерской деятельности к «довровольческой 

социальной работе» [7, с. 53]. Этимологически 
понятие «волонтерство» синонимично понятию 

«добровольчество». По существу, волонтерство 

включает в себя обозначение общности добро-

вольцев или волонтеров, реализующих опреде-

ленный вид деятельности, направленный на до-

стижение конкретных целей и задач [8].                       
М.В. Певная подчеркивает, что в основе волон-

терской деятельности лежат следующие харак-
теристики:  

– во-первых, добровольная деятельность, кото-
рой занимаются по доброй воле, в соответствии 
со своим выбором;  

– во-вторых, люди, реализующие такого рода 
деятельность, «не ожидают какого-либо матери-
ального вознаграждения за результаты своего 
труда»; 

– в-третьих, эта деятельность обнаруживает 
«признаки институционально закрепленной дея-
тельности» [8, с. 15].  

Таким образом, волонтерская деятельность 
представляет собой типично просоциальную, 
неоплачиваемую, сознательную, добровольную 
деятельность на благо социального окружения, 
процесс объединения молодых людей, стремя-
щихся внести вклад на благо своей страны и 
мирового сообщества.  

Е.С. Григорьева рассматривает волонтерскую 
деятельность как одну из социальных техноло-
гий в системе организации социальной работы с 
молодежью [9]. Это факт подтверждается Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации, где в ка-
честве основной цели государственной моло-
дежной политики формулируется важность со-
здания условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.  

Волонтерская деятельность структурно включе-
на в поле государственной молодежной полити-
ки, она решает молодежные проблемы, связан-
ные с занятостью, социальным обеспечением, 
образованием, здравоохранением. Мы полагаем, 
что вовлечение молодежи группы риска в волон-
терскую деятельность является ресурсом орга-
низации социальной работы с молодежью. Во-
лонтерская деятельность открывает молодежи 
перспективы самоорганизации, самореализации, 
способствует возрождению в молодежной среде 
гуманизма, нравственности и общечеловеческих 
ценностей, а также – выработке и проявлению 
социальных и духовно-нравственных качеств. В 
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соответствии с эмпирическими исследованиями, 
добровольческая активность непосредственно 
связана с положительной социализацией и ре-
социализацией молодежи группы риска [10].  

В.И. Уварова и М.А. Федосеева подчеркивают, 
что добровольческая деятельность становится 
способом и средством развития духовных и мо-
рально-нравственных качеств личности, повы-
шения социальной активности, рационального 
выстраивания социальных отношений, приобре-
тения новых социально значимых знаний и 
навыков, установления личных контактов, 
нахождения друзей, развития лидерских качеств 
и позитивных ценностных установок, ощущения 
своей личностной полезности в обществе. Мо-
лодежное волонтерское движение, по мнению 
указанных выше авторов, «с одной стороны, 
преобразует социум, с другой – позитивно воз-
действует на личность самого волонтера» [11,                              
с. 92]. 

Таким образом, волонтерскую деятельность в 
рамках системы организации социальной работы 
с молодежью группы риска следует рассматри-
вать как двусторонний процесс оказания помо-
щи: с одной стороны, молодежь помогает другим 
людям, а с другой, – оказывая помощь окружа-
ющим их людям, молодежь помогает самой себе 
в преодолении личностных проблем и трудно-
стей жизнедеятельности. Т.е., вовлечение моло-
дежи группы риска в волонтерское движение 
вполне может выступать той действенной фор-
мой социализации молодых людей, которая 
обеспечит противостояние деструктивным фор-
мам поведения.  

Организация социальной работы по вовлечению 
молодежи в волонтерскую деятельность имеет 
множество направлений с широким спектром 
конкретных видов работ, основными из которых 
является ряд следующих направлений [10; 11]:  

– оздоровительное – пропаганда здорового об-
раза жизни, содействие деятельности в сфере 
физической культуры и массового спорта;  

– превентивно-профилактическое – профилакти-
ка употребления психоактивных веществ детьми 
и подростками; 

– экологическое – добровольческая деятель-
ность, направленная на сохранение окружающей 
природной среды, т.н. благоустройство экологии; 

– историческое – сохранение исторического и 
культурного наследия; восстановление сведений 
об участниках Великой Отечественной войны, 
без вести пропавших; оказание помощи в вос-
становлении разрушенных памятников истории, 
культуры и искусства; 

– досугово-творческое – организация адекватно-
го полноценного досуга молодежи и проведение 
благотворительных творческих встреч, спектак-
лей; 

– социальное – оказание адресной помощи мо-
лодым людям, оставшимся без попечения роди-
телей, находящимся в приютах, стационарных 
социальных учреждениях, коррекционных шко-
лах-интернатах, а также - оказание помощи ши-
рокому кругу людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации (например, сопровождение лю-
дей, ограниченных в возможностях передвиже-
ния, до учреждений здравоохранения и др.).  

Система организации социальной работы по 
вовлечению молодежи группы риска в волонтер-
ское движение должно опираться на мотивацию, 
которая определяется как процесс внешнего или 
внутреннего стимулирования индивида/группы к 
деятельности на достижение определенных це-
лей. При этом мотивация волонтеров подразде-
ляется на социальную мотивацию (чувство при-
надлежности и определенности в обществе), 
социальную ответственность (желание показать 
свое неравнодушие к проблеме) и материальную 
мотивацию (самореализация, интересное прове-
дение досуга) [12]. 

По данным исследования ВЦИОМ, проведенным 
в конце 2017 г., среди 5687 молодых волонтеров 
Ассоциации волонтерских центров, мотивом 
участия молодежи в волонтерской деятельности 
почти для половины опрошенных (48 %) являет-
ся интересный досуг. Около трети становятся 
добровольцами, чтобы чувствовать себя полез-
ными (37 %), реализовать свои инициативы                           
(32 %), а также – приобрести знания и навыки                                         
(31 %). Среди прочих, на наш взгляд, весьма 
важных мотиваторов, оказывающих влияние на 
становление личности и профилактику форми-
рования групп риска в молодежной среде, сле-
дует указать: получение рекомендательной под-
держки: рекомендации при поступлении в вуз, 
при поиске работы (35 %); возможность пройти 
обучение на курсах (32 %); получить приглаше-
ние на культурно-массовые мероприятия (30 %) 
[13]. 

Таким образом, организация работы по включе-
нию в волонтерскую деятельность молодежи 
группы риска играет важную роль в формирова-
нии у нее положительных личностных качеств и 
ценностных установок, способствует обеспече-
нию повышения социальной активности молодых 
людей и привлечению этой группы к социально 
полезной и общественно значимой деятельно-
сти.  
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Аннотация. В статье представлен анализ результа-

тов социологического исследования процесса адап-

тации иностранных студентов в российском вузе. 

Обоснована актуальность данной проблемы в усло-

виях включенности российских вузов в междуна-

родную образовательную миграцию. На основе 

анализа результатов анкетного опроса определены 

основные трудности, связанные с включением в 

новую образовательную и социокультурную среду, 

дана характеристика взаимоотношений внутри 

студенческого сообщества, способы поддержания 

этнокультурной идентичности, охарактеризована 

система межэтнических стереотипов. Определено, 

что адаптация происходит волнообразно и перио-

ды с положительной динамикой адаптированности 

сменяются периодами спада. 
 

Ключевые слова: образовательная среда, ино-

странные студенты, социальная адаптация, первич-

ная адаптация, агенты адаптации. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of a socio-

logical study of foreign students adaptation process in 

Russian university results. The relevance of this prob-

lem in context of the of Russian universities involve-

ment in international educational migration is substan-

tiated. Based on the questionnaire results analysis, 

the main difficulties associated with the inclusion in 

the new educational and sociocultural environment 

are identified, the characteristics of relationships with-

in the student community, ways of maintaining eth-

nocultural identity are described, a system of inter-

ethnic stereotypes is characterized. It was determined 

that adaptation occurs in waves and periods with posi-

tive adaptation dynamics are replaced by periods of 

decline. 
 

 

Keywords: educational environment, educational mi-

gration, foreign students, social adaptation, agents of 

adaptation. 

 

                                                                       

 
условиях современного глобального мира 
образовательная миграция становится все 

более распространенным явлением. Согласно 
международной статистике в настоящее время 
порядка пять миллионов студентов учатся за 

пределами своих стран [1]. Для студентов полу-
чение образования за рубежом открывает боль-
шие шансы на получение высокооплачиваемой 
престижной работы, дает возможность в даль-
нейшем трудоустроиться в известные иностран-

В 
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ные корпорации. Со стороны вузов интерес к 
образовательной миграции стимулируется вклю-
чением количества иностранных студентов в 
критерий международных рейтингов университе-
тов. Российская система высшего образования 
уже достаточно давно включена в систему меж-
дународной образовательной миграции, отече-
ственные вузы имеют значительный опыт подго-
товки иностранных специалистов, да и государ-
ственная власть заинтересована в развитии и 
данного направления, так согласно Указа Прези-
дента к 2025 году число иностранных студентов 
в вузах России должно быть около семьсот де-
сять тысяч человек [2].  

Сама система обучения в российских вузах и 
уровень знаний воспринимается иностранными 
студентами позитивно. Так ФГАНУ «Социо-
центр» в 2019 году опросив 4800 иностранных 
обучающихся, выявил, что большая часть опро-
шенных оценивает качество предоставляемой 
российскими вузами профессиональной подго-
товки положительно, а доля тех, кто отметил 
позицию «качество подготовки в вузе не соот-
ветствует моим личным ожиданиям» не превы-
шает 5 % [3]. Но при этом можно выделить не-
сколько аспектов обучения в отечественных ву-
зах, которые препятствуют успешной социальной 
адаптации иностранных обучающихся и способ-
ны в дальнейшем негативно отразиться на ими-
дже высшей школы в международном контексте. 
Соответственно, актуальным не перестает быть 
изучение трудностей, возникающих в процессе 
адаптации иностранных студентов к новым 
условиям и разработка научно-обоснованных 
рекомендации по упрощению процесса адапта-
ции образовательных мигрантов. 

В данной работе мы обратимся к опыту работы с 
иностранными студентами Кубанского государ-
ственного технологического университета 
(КубГТУ). В КубГТУ существует подготовитель-
ный факультет, на котором иностранные граж-
дане обучаются русскому языку и ряду дисци-
плин, необходимых для дальнейшей учебы (ма-
тематика, химия, физика, биология и др.). В 
2017–2018 учебном году на подготовительном 
факультете обучалось 94 человек, в 2018–2019 
учебном году – 102 человека, при этом контин-
гент иностранных обучающихся в 2018 г. соста-
вил 600 чел., а на 1 курс было принято 183 чел. 
из 31 страны. Иностранные студенты в основном 
приезжают из следующих стран: Ангола, Казах-
стан, Узбекистан, Сирия, Азербайджан, Туркме-
ния, Йемен, Нигерия, Ирак. В небольшом коли-
честве приезжают также студенты более уда-
ленных от России стран, таких как Боливия.  

Для анализа социально-психологической, куль-
турной и бытовой адаптации иностранных сту-
дентов было проведено социологическое иссле-
дование, которое включало 3 этапа: на первом 
этапе (сентябрь 2017 г.) был проведен опрос 60 
слушателей подготовительного факультета в 
начале обучения, на втором этапе (май 2018 г.) 

слушатели опрашивались повторно, уже про-
хождения обучения на подготовительном фа-
культете, на третьем этапе (май 2019 г.) – опрос 
этих же иностранных студентов уже после обу-
чения на 1 курсе университета.  

Так успешность адаптации к условиям обучения, 
проживания и организации быта, то есть взаи-
модействие с окружающей новой социокультур-
ной средой, для иностранного студента является 
жизненно важной и определяет его дальнейшую 
судьбу на новом месте. Особенно сложным и 
неоднозначным периодом являются первые ме-
сяцы нахождения иностранного студента в вузе. 

На первом этапе социологического исследова-
ния (сентябрь 2017), результаты анкетирования 
показали, что процесс первичной адаптации 
иностранных студентов проходит не без сложно-
стей. Основными трудностями первичной адап-
тации на тот момент стали физиологические 
(привыкание к новой пище, климату), психологи-
ческие (наличие культурной дистанции), соци-
альные (языковой барьер, новые социальные 
роли и круг общения). Но осознанный выбор 
страны обучения, дружественный характер от-
ношений с российскими студентами, сохранение 
этнокультурной идентичности свидетельствова-
ли об успешности процесс первичной адаптации 
[4, с. 126]. 

Результаты второго этапа исследования, прове-
денного в момент окончания на подготовитель-
ном факультете (май 2018 г.) показали, что ос-
новной проблемой на данном этапе адаптации 
является недостаточный уровень владения рус-
ским языком, которого большинству иностранных 
студентов хватает для бытового взаимодей-
ствия, но недостаточно для полноценного полу-
чения образования. Данная проблема непосред-
ственно отражается и на эффективности соци-
ально-психологической и культурной адаптации 
иностранных студентов. Помимо этого были вы-
явлены проблемы, связанные с проживанием в 
общежитиях, а так же финансовые трудности. 
Но, несмотря на возникающие сложности, ино-
странные студенты КубГТУ оценили социально-
психологический климат как благоприятный, ак-
тивно участвовали в досуговой деятельности 
университета, демонстрировали высокую сте-
пень адаптации [5].  

Третий этап исследования был проведен в мае 
2019 года, осуществлен опрос этих же иностран-
ных студентов уже после обучения на 1 курсе 
университета. Акцент в опроснике был смещен 
на анализ социально-психологической, образо-
вательной и культурной адаптации, а также была 
использована методика исследования стереоти-
пов [6]. Большинство иностранных студентов 
оценивают сложившиеся в процессе обучения 
отношения с преподавателями и другими ино-
странными студентами преимущественно как 
дружественные, тогда как отношения с россий-
скими студентами оценены как нейтральные 
(таб. 1).  
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Таблица 1  

Оценка иностранными студентами взаимоотношений, % 
 

 С преподавателями 
С иностранными 
студентами 

С российскими 
студентами 

Дружественные 79,7 63,5 39,2 

Нейтральные 17,6 33,8 50,0 

Напряженные 2,7 2,7 10,8 

Всего  100 100 100 

 
По сравнению с предыдущими опросами, суще-
ственно снизилась положительная оценка отно-
шений с российскими студентами: в 2017 году 
71,7 %, в 2018 г. – 70 % опрошенных оценивали 
эти отношения как дружеские. Данную тенден-
цию можно объяснить изменением широты и 
объема контактов с российскими студентами: в 
предыдущие года иностранные студенты пре-
имущественно взаимодействовали со слушате-
лями подготовительного факультета, жильцами 
студенческих общежитий – такими же иностран-
ными студентами, а после поступления на 1 курс 
они перешли в обычную студенческую группу и 
взаимодействие с российскими студентами ста-
ло происходить значительно чаще. Но при этом 
у абсолютного большинства (85 %) не случается 
конфликтов с российскими студентами, а напро-
тив 54 % отмечает, что у них есть много друзей 
среди российских студентов. 

Необходимо отметить, что иностранные студен-
ты проявляют высокую степень активности и 
почти половина опрошенных (48 %) уже участву-
ет или собирается участвовать в деятельности 
органов студенческого самоуправления. Студен-
ты стали проявлять больше активности в само-
управлении по сравнению с предыдущим этапом 
исследования. Это свидетельствует о высокой 
степени адаптации к новой культурной действи-
тельности, ведь иностранные студенты не толь-
ко приспосабливаются к обстоятельствам, но и 
готовы активно участвовать в их преобразова-
нии. 

Учеба в университете (24 %) и быт (18 %) стали 
вызывать намного меньше проблем у иностран-
ных студентов, а почти четверть опрошенных                       
(23 %) уже не испытывают никаких трудностей, а 
значит, успешно адаптировались к основным 

изменениям внешних условий. Но при этом 
определенные сложности в общении с окружа-
ющими испытывает 21 % опрошенных, для этой 
категории процесс адаптации еще не завершен, 
еще будет длиться из-за существенной разницы 
культуры принимающей страны и культур род-
ных стран. Эта категория студентов требует осо-
бого внимания со стороны сотрудников подгото-
вительного факультета, психологов. В КубГТУ 
существует программа для более успешной 
адаптации иностранных обучающихся, которая 
помимо психологических тренингов включает 
целый ряд научных, спортивных и культурных 
мероприятий, в частности «Интерфестиваль», 
где студенты представляют танцы, песни, одеж-
ду и обычаи своей страны, посещение музеев и 
театров, экскурсии по городу и краю и др.  

Одним из показателей преодоления культурного 
шока и успешной адаптации к стране пребыва-
ния можно отнести систему этнических стерео-
типов: преобладание негативного восприятия 
других этносов или же преобладание отрица-
тельных характеристик в самовосприятии обра-
зовательного мигранта могут свидетельствовать 
о проблемах с адаптацией. Опрашиваемым 
предлагался набор характеристик, которые они 
должны были соотнести с собой, с другими ино-
странными студентами и российскими студента-
ми и оценить, кому в большей степени присущи 
те или иные качества. Как показал опрос, в 
большей степени преобладают положительные 
оценки как себя, так и других (табл. 2). По мне-
нию иностранных студентов российский студент – 
патриот, красивый, способный и дружелюбный. 
Другие иностранные студенты – дружелюбные, 
общительные и самостоятельные. Себя же ре-
спонденты видят умными, целеустремленными 
патриотами. 

Таблица 2 

Система стереотипов иностранных студентов, % 
 

 Список качеств Российские студенты 
Иностранные  
студенты 

Я сам 

 Способный 70,3 48,6 68,9 

 Скрытный 36,5 29,7 44,6 

 Общительный 47,3 56,8 58,1 

 Умный 60,8 55,4 75,7 

 Неуверенный 16,2 32,4 20,3 

 Дружелюбный 56,8 66,2 66,2 

 Безответственный 18,9 33,8 17,6 

 Патриот 78,4 50,0 67,6 

 Самостоятельный 58,1 56,8 58,1 

 Красивый 75,7 56,8 63,5 

 Целеустремленный 54,1 52,7 68,9 
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Среди отрицательных характеристик, предло-
женных в опроснике, распределение так же про-
исходило по-разному. Характеристику «скрыт-
ный» наибольшее число опрошенных присвоили 
сами себе, в меньшей степени русским, и еще в 
меньшей – иностранцам в целом. Это можно 
объяснить тем, что иностранцы изначально 
больше расположены друг к другу и не замечают 
скрытности друг друга, но осознавая ее в себе. 
Неуверенность в себе больше всего присваива-
ли иностранцам и менее всего россиянам. Без-
ответственность чаще всего упоминалась как 
характеристика иностранных студентов в целом, 
менее всего как характеристика россиян. Взаи-
модействие с иностранцами по очевидным при-
чинам происходит намного чаще, ввиду чего 
многие опрошенные чаще сталкивались с про-
явлением данной характеристики у иностранных 
студентов.  

Применение методики выявления стереотипов 
позволило выявить некоторые особенности вос-
приятия образовательными мигрантами себя 
самих, иностранных и российских студентов. 
Распределение ответов говорит о все еще сла-
бом контакте иностранцев с российскими сту-
дентами, так как в их адрес редко назывались 
качества, проявляющиеся в межличностном об-

щении. Также опрошенные были более склонны 
давать отрицательные характеристики себе и 
другим иностранцам, чем российским студентам, 
что скорее всего вызвано осторожностью опро-
шенных и неготовностью объективно и глубоко 
дать оценку российским студентам ввиду не 
очень близкого с ними общения. 

Третий этап исследования показал, что процесс 
адаптации иностранных студентов находится на 
стадии «реинтеграции», когда некоторая часть 
напряжения направляется во вне, на принимаю-
щее сообщества и основные показатели адапта-
ции немного снижены по сравнению с предыду-
щим периодом.  

В целом же, социальная адаптация иностранных 
студентов к образовательной среде российского 
вуза происходит волнообразно и периоды с по-
ложительной динамикой адаптированности сме-
няются периодами спада. Эту особенность необ-
ходимо учитывать при разработке и реализации 
программы сопровождения в вузе, которые будут 
учитывать как социально-психологические ха-
рактеристики иностранных студентов, условия 
новой среды, так и логику самого адаптационно-
го периода.  
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олодежь – это будущего России. От того, 
каким будет интеллектуальное, мораль-

ное, физическое состояние молодежи зависит и 
то, по какому пути развития пойдет наша страна. 

Одной из ключевых проблем, которые исследу-
ются отечественными социологами, является 
роль молодежи в общественном воспроизвод-
стве. Наиболее актуальными являются вопросы, 
связанные со структурой ценностей, определя-
ющих смысловое содержание жизни современ-
ной российской молодежи [1, 2], социокультур-
ные ориентации, ценностные ориентации и уста-
новки молодежи [3, 4]. Наряду с данными вопро-
сами рассматриваются такие компоненты систе-
мы ценностей молодежи, как здоровый образ 
жизни, физическая культура и спорт, которые 

также выступают в качестве базовых ресурсов 
здоровья российской нации [5]. Мощный потен-
циал физической культуры и спорта, способ-
ствующий формированию ценностно-норматив-
ной системы личности, в своих работах отмеча-
ют Р.А. Тюриков, С.Ю. Щетинина, Ю.Н. Ямщиков 
[6, 7, 8]. 

В своем выступлении на молодежном форуме 
«Будущее», который проходил в Москве в октяб-
ре 2019 года, Заместитель Председателя Пра-
вительства О.Ю. Голодец, отметила: «Сегодня 
здоровый образ жизни становится синонимом 
успеха. Если ты хочешь достичь в жизни успеха, 
то придерживайся здорового образа жизни» [9]. 
Данное высказывание полностью отражает идею 
о том, что занятия физкультурно-оздоровитель-

М 
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ной деятельностью положительным образом 
влияют на уровень организованности, социаль-
ной активности, коммуникабельности, работо-
способности, интеллектуального развития, 
стрессоустойчивости и в целом жизненного са-
мочувствия человека [10]. 

Таким образом, популяризация физической 
культуры и спорта, повышение их значимости 
для населения страны, позволит укрепить физи-
ческое, психическое, духовное и социальное 
здоровье молодежи и нации в целом [11]. 

Цель данной исследования заключается в рас-
смотрении наиболее эффективных механизмов 
повышения значимости физической культуры и 
спорта в массовом сознании российской моло-
дежи. 

В настоящее время перед органами государ-
ственной власти стоит задача по созданию ком-
фортных условий для ведения гражданами Рос-
сии здорового образа жизни, развитию массово-
го спорта и поддержанию конкурентоспособно-
сти российского спорта на мировой арене.  

Проводя анализ спортивных событий, к которым 
была причастна Россия в последнее время – 
подготовка и проведение Всемирной летней 
Универсиады в Казани в 2013 году, проведение 
XXII Олимпийских зимних игр, XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи, прием Кубка 
Конфедерации 2017 года, организация 21 Чем-
пионата мира по футболу ФИФА 2018 года, кото-
рый прошел в 11 городах России [12] и будущий 
турнир по футболу, где одним из городов, при-
нимающих участников, будет Санкт-Петербург – 
Чемпионат Европы 2020, отметим, что благода-
ря этим мероприятиям значительным образом 
улучшилась инфраструктура страны, которая 
делает занятия спортом для граждан более 
комфортными [13]. К 2018 году в городах России 
появились 35 новых стадионов, 138 новых фут-
больных полей, 619 спортивных залов, 63 кры-
тые ледовые арены, 33 манежа, 201 бассейн [9]. 

Помимо развитой инфраструктуры, которая ста-
ла украшением многих городов нашей страны, в 
России в 2018 году были увеличены и туристи-
ческие потоки в три миллиона человек, а также 
изменились стереотипы о России, которые ранее 
существовали у иностранных граждан, что по-
способствовало улучшение имиджа нашего гос-
ударства. С момента проведения олимпиады в 
Сочи прошло уже более 5 лет, и по результатам 
исследования, проведенного ВЦИОМ, видно, что 
мнение россиян по поводу такого престижного 
события мирового уровня стало более четким и 
обоснованным. Так, 43 % респондентов считают, 
что Олимпиада в Сочи посодействовала, разви-
тию как самого города, так и его привлекатель-
ности для туристов [14]. Зимой курорт привлека-
ет на свои высокогорные горнолыжные трассы 
множество любителей зимних видов спорта, что 
приносит большую пользу городу и позволят 
оздоравливаться населению. В целом, 83 % рос-
сиян поддерживают проведение в России таких 
международных спортивных событий. 

Результаты исследования ВЦИОМ показывают, 
что образ молодых людей у многих граждан Рос-
сии связан с такими качествами, как любовь к 
спорту, общительность, аккуратность и ориента-
ция на материальные ценности [15]. Разделяют 
ли сами молодые люди данную точку зрения? По 
данным этого же опроса видно, что 68 % моло-
дых людей любят спорт и стремятся им зани-
маться. Такую же тенденцию мы находим и в 
данных, полученных в ходе исследования «Об-
раз жизни российской молодёжи», проведённого 
сотрудниками РАНХиГС в 2019 году. Отметим, 
что весной этого года регулярно занимались 
спортом около 30 % молодых россиян, время от 
времени уделяли данному занятию 58 % моло-
дежи, а 13 % совсем не занимались спортом и 
физической культурой. Также по результатам 
данного исследования видно, что более полови-
ны опрошенной молодежи стараются правильно 
питаться, а 49 % опрошенных ответили, что они 
никогда или крайне редко употребляли алкоголь.  

Стоит отметить, что организация и проведение 
спортивных соревнований международного 
уровня не является единственным механизмом, 
способствующим популяризации спорта в мас-
совом сознании молодежи. Мероприятия, как мы 
видим из эмпирических данных, чаще всего слу-
жат усовершенствованию спортивно-физкультур-
ной инфраструктуры и улучшению условий для 
занятия спортом, что положительно способству-
ет развитию как массового, так и профессио-
нального спорта.  

Наряду с масштабными проектами наше госу-
дарство стремится реализовывать проекты на 
федеральном уровне, которые позволят сделать 
спорт более значимым для всего населения 
страны. Одним из таких проектов является 
«Спорт – норма жизни» – федеральный проект, 
который является частью национального проекта 
«Демография». Начало данному проекту было 
положено в январе 2019 года. Стратегической 
целью данного проекта является «доведение к 
2024 г. до 55 % доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом 
путем мотивации населения, активизации спор-
тивно-массовой работы на всех уровнях и в кор-
поративной среде, в том числе вовлечения в 
подготовку и выполнение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», а также подготовки 
спортивного резерва и развития спортивной ин-
фраструктуры» [16]. Данный проект поддержива-
ется и на региональном уровне. Например, в 
Ростовской области планируется повысить долю 
детей, подростков и молодежи в возрасте от 3 до 
29 лет, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, к 93,9 % (с учетом 
того, что в настоящий момент данный процент 
составляет по Ростовской области 87,9 %, в 
России – 77,2 %). Также в задачи проекта входит 
повышение уровня обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, исходя из едино-
временной пропускной способности объектов 
спорта. Одним из значимых результатов проекта 
будет организация спортивной подготовки, в том 
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числе спортивные школы по хоккею, поставка 
нового спортивного оборудования и инвентаря. 
Планируется проведение физкультурных ком-
плексных мероприятия для всех категорий и 
групп населения. Если говорить о результатах 
первого года реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни», то стоит отметить, что к 
концу 2019 года было приобретено 18 спортив-
ных площадок ГТО для муниципалитетов, также 
была произведена поставка комплекта искус-
ственного покрытия с беговыми дорожками для 
футбольного поля стадиона «Авангард» в г. Та-
ганроге, спортивное оборудование и инвентарь 
для 15 спортивных учреждений. Ростовской об-
ласти начато строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса, которое планиру-
ется завершить в 2020 году.  

Итак, проведенный анализ показывает, что опыт 
организации и проведения массовых спортивных 
мероприятий мирового уровня, который Россия 
приобрела за последнее десятилетие, свиде-
тельствует о том, что такие широкомасштабные 
проекты являются сильнейшим импульсом раз-
вития спортивного движения как в среде моло-
дежи, так и среди всего населения в целом. Так-
же в популяризации физической культуры и 
спорта в сознании молодежи активно принимают 
участие федеральные и региональные органы 
исполнительной власти в сфере спорта и туриз-
ма. Грамотный синтез описанных механизмов, 
направленных на развитие физкультурно-спор-
тивного движения, позволит физической культу-
ре и спорту стать неотъемлемой частью жизни 
молодых людей в России. 
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Аннотация. Начальный сегмент мусульманского 
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малоизученными, поэтому в данной статье рас-
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образования; показаны характерные тенденции и 

сделан вывод о широкой распространенности обу-

чения подрастающего поколения основам ислама и 

мусульманского этикета, при этом констатируется 

востребованность религиозного образования в 

общественном сознании носителей мусульманства. 
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елигиозное возрождение постсоветского 
периода ярко обозначила проблему, кото-

рая до этого не была предметом пристального 
научного исследования, хотя в мусульманских 
регионах при изучении образовательной сферы 
исследователи ее затрагивали: «особенно акту-
альной проблема религиозного образования 
является для всего мусульманского сообщества 
Российского государства» [1, с. 172]. Исследова-
тели отмечают, что в конце XX в., когда обще-
ство стремилось восстановить утраченные в 

советский период духовные и культурные тради-
ции, среди народов, традиционно исповедующих 
ислам, начался процесс реисламизации, и у му-
сульманского сообщества появилась возмож-
ность восстановления и развития исламского 
образования [2, с. 37]. В последующем, в целом 
сама система религиозного образования была 
стабилизирована, в частности, можно отметить 
создание мусульманских учебных заведений, 
которые начали профессионально функциони-
ровать. Вместе с тем, следует отметить, что в 

Р 
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самой системе мусульманского образования 
имеются многочисленные проблемы, «препят-
ствующие выстроить полноценную систему му-
сульманского образования»  [3, с. 53]. 

Поэтому в рамках исследования состояния рели-
гиозной сферы российского общества, культово-
го поведения, места и востребованности кон-
фессионального фактора в общественном со-
знании населения возникает необходимость в 
научном исследовании истории мусульманского 
образования, хотя в этом плане имеются фун-
даментальные исследования, но в них больше 
внимания уделяется описанию медресе, в то 
время как немаловажную роль в данном процес-
се сыграла примечетская школа. Т.е. актуаль-
ность установления выполняемых ими (приме-
четской и коранической школой, медресе) функ-
ций в формировании религиозного мировоззре-
ния не только в дореволюционный период, но и в 
настоящее время не вызывает сомнения. 

Необходимость передачи верующим-неофитам 
основ религиозных знаний в соответствии с при-
нятым религиозным каноном привела к форми-
рованию в составе религиозных конфессий осо-
бого института начального религиозного образо-
вания. Именно религиозное образование приво-
дит к систематическим изменениям в его убеж-
дениях, установках, что, в конечном счете, обес-
печивает формирование особого стиля жизни 
верующего человека. В исламе эта важнейшая 
роль закреплена в религиозных текстах, получе-
ние знаний о нем воспринимается носителем 
мусульманского учения как свой религиозный 
долг. Причем значимость отдельного для му-
сульман религиозного образования повышается 
в обществах, где они численно не доминируют, а 
также на фоне религиозной дискриминации и 
исламофобии в государственных школах [4].  

В настоящее время значение начального сег-
мента религиозного образования для воспроиз-
водства религиозных сообществ в России еще 
более велико ввиду того, что на постсоветском 
пространстве межпоколенческие механизмы 
передачи религиозных знаний недостаточно 
оформлены. Нередко молодое поколение, вы-
росшее в современной России, оказывается бо-
лее компетентным в религиозных вопросах, 
нежели старшее поколение, чье мировоззрение 
формировалось под влиянием советской обра-
зовательной системы [5, с. 29]. 

Изучение состояния мусульманского образова-
ния в современном российском обществе зако-
номерно поставил вопрос об обозначении даль-
нейшего пути его развития, что и нашло отраже-
ние в статье Р.М. Мухаметшина «Стратегические 
направления развития мусульманского образо-
вания в России». Среди базовых задач отмечено 
формирование «системы конфессионального, 
государственно-общественного управления ис-
ламским образованием, развиваются механизмы 
выработки и реализации религиозно-образо-
вательной политики России, предусматриваю-
щие вхождение исламского образования в еди-
ное образовательное и правовое пространство» 
[6, с. 39]. Далее, он одним из основных пунктов в 

реализации стратегических направлений ислам-
ского образования в современной России опре-
деляет необходимость развивать систему 
мектебов – начальных воскресных религиозных 
школ как самых многочисленных, востребован-
ных в сфере мусульманского просвещения [7,                                       
с. 40]. 

В. Якупов рассматривает проблемы и трудности 
организации начального исламского образова-
ния при мечетях, в связи с чем вводит в оборот 
термин «начальное примечетское медресе», 
которым будет охватываться проводимая в ме-
четях вся образовательная активность. В этой 
связи он предложил на рассмотрение свой про-
ект «Примерное положение о начальном приме-
четском медресе», основываясь на том, что «ос-
новным звеном системы мусульманского про-
свещения является образовательная деятель-
ность, проводимая на уровне мечети, в которых 
обучение исламу существовало в разных фор-
мах – детские лагеря, курсы арабской графики, 
курсы Корана, а также мечети при которых име-
ются медресе и т.д.» [8, с. 69]. 

Н.О. Блейх, проанализировав имеющиеся в 
науке исследования по конфессиональному об-
разованию, к достоинствам учебно-воспи-
тательной работы этих образовательных заве-
дений относит а) индивидуальный подход к каж-
дому муталиму (ученику); б) передовые по тем 
временам методики обучения; в) конкуренцию 
среди преподавателей (ученик мог перейти к 
более знающему учителю); г) поощрение знаний 
окружающими. Вместе с тем, она обозначает 
причины, из-за которых традиционное мусуль-
манское образование подвергалось справедли-
вой критике: а) не было определенного срока 
начала занятий и приспособленных для этого 
помещений; б) само обучение не имело опреде-
ленной методики и проходило на арабском (в 
большей степени), староосманском и татарском 
языках; в) практиковались наказания; г) обучение 
было сословным и платным [9, с. 177]. 

Н.А. Нефляшева обращает внимание на суще-
ствование в науке определенного разнобоя в 
определении начального сегмента мусульман-
ского образования: «в наименовании религиоз-
ных школ в региональной русской документации 
отсутствует терминологическая ясность – они 
называются «начальными школами медресе» и 
мектебе, что не соответствует принятой на 
Ближнем Востоке терминологии» [10, с. 73]. Так-
же возражения исследователей вызывала и са-
ма система мусульманского образования, в дан-
ном случае, мактаб, который выступает своего 
рода начальной школой. Например, С. Форфо-
ровский в своей статье «Дагестанская мусуль-
манская школа» отмечает, что программа обуче-
ния в мактабе ограничивалась в основном при-
витием учащимся навыков беглого механическо-
го чтения. Обучались учащиеся и письму, однако 
объем знаний по этому предмету был у них даже 
скуднее, чем по чтению. Окончившие мактаб с 
трудом умели писать и списывать текст с ориги-
нала [11, с. 95]: «даже при благоприятных усло-
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виях, кончая курс школы, курс продолжающийся 
около четырех лет, туземный мальчик приобре-
тает умение механически читать, и читать только 
те книги, по которым он учился (остальные раз-
бираются обыкновенно с большим трудом) и 
выводить буквы или списывать с данного ориги-
нала. Привычка к механическому чтению укоре-
няется так сильно, что зачастую, прочитав самое 
простенькое изложение на родном языке, уче-
ник, окончивший школу, не в силах пересказать 
его своими словами. Это при благоприятных 
условиях… Обычно же горский мальчик уходил 
из школы, научившись только механическому 
чтению или унося смутное представление о су-
ществовавших каких-то замысловатых крючках, 
точного смысла и значения которых постигнуть 
ему так и не удалось» [12, с. 18].  

Если обратиться к методике обучения, то оно 
(обучение) в начальной мусульманской школе 
начиналось с изучения арабской азбуки, после 
чего приступали к прохождению соответствую-
щих глав Корана. Каждая глава Корана прочиты-
валась по нескольку раз до тех пор, пока ученик 
не начинал совершенно свободно и бегло читать 
ее, причем содержание прочитанного он не по-
нимал [13, с. 117]: «мулла призывал к себе каж-
дого из них (ученика – авт.) по очереди и застав-
лял сперва прочесть вчерашний урок, потом сам 
читал новый урок с переводом на туземный 
язык, слово в слово; наконец, заставлял ученика 
прочесть то же самое, и это служило уроком для 
следующего дня. Если же ученик не выучил вче-
рашнего урока, тогда новый урок откладывался. 
В остальное время дня ученики занимались са-
ми, а кадий только изредка замечал, когда кто-
нибудь из нас сидел без книги, что ученик дол-
жен иметь перед собой книгу» [14, с. 23]. 

Если обратиться к истории появления примечет-
ских школ, то в этой связи справедлива позиция 
К.И. Насибуллова: «именно религиозное образо-
вание приводит к систематическим изменениям 
в его убеждениях, установках, что, в конечном 
счете, обеспечивает формирование особого 
стиля жизни верующего человека» [15 с. 29]. 
Исходя из того факта, что начальное мусульман-
ское образование существенно влияет на массо-
вое сознание мусульман, определенную труд-
ность представляет объяснение нежелания рас-
смотреть сложные вопросы не только мусуль-
манского образования, но и вообще нахождение 
мусульман в чуждом для них практически по 
всем параметрам западном обществе [16], в ко-
тором они, более того и не желают адаптиро-
ваться, предпочитая анклавное проживание с 
сохранением своих социокультурных ценностей. 
Примером является турецкое население, напри-
мер, в Германии: они имеют точки общественно-
го питания со своей национальной кухней, теле-
видение, вещающее на их родном языке и т.д., 
что позволяет им, совершенно не ущемляя себя 
в этнокультурном и этнорелигиозном плане жить 
в этнокультурно и этноконфессионально чуждой 
среде. Если научное сообщество не изъявляет 
особого желания изучать вопрос адаптации му-
сульман в западном обществе, то западные ис-
следователи широко обсуждают вопросы му-
сульманского образования в русле мультикуль-
турализма, хотя политика «плавильного котла», 
как признают сами западные лидеры не смогла 
себя в полной мере реализовать, более того, 
можно утверждать, что она потерпела крах, ибо 
мусульманское население изначально и не было 
ориентировано на принятие ценностей западно-
го общества и не собиралось отказываться от 
своей специфической этноконфессиональной 
культуры. 
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Аннотация. В статье анализируется эволюция мас-

сового сознания молодежи по отношению к таким 

понятиям, как «героизм», «самопожертвование во 

имя Родины», «сохранение памяти о подвигах 

наших отцов и дедов в Великой Отечественной 

войне», складывавшихся годами нравственных 

ценностей народа. К сожалению, здесь не все в 

порядке. Проблемы возникают, по мнению авто-

ров, во многом, из-за непродуманной государ-

ственной коммуникационной политики, не испол-

нением СМИ таких социальных функций, как куль-

туроформирующая, образовательная, воспитатель-

ная, интегрирующая и др. 
 

   

Annotation. The article analyzes the evolution of the 

mass consciousness of youth in relation to such con-

cepts as heroism, self-sacrifice in the name of the 

Motherland, preserving the memory of the exploits of 

our fathers and grandfathers in the Great Patriotic 

War, which took shape over the years of the moral 

values of the people. Unfortunately, not everything is 

in order here. The problems arise, according to the 

authors, in many respects due to an ill-conceived state 

communication policy, and the media not performing 

social functions such as culture-forming, educational, 

upbringing, integrating, etc. 
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о времена СССР каждый житель великой 
державы на вопрос «Кого из героев вы мог-

ли бы назвать?» в ответ без труда перечислил 
бы два-три десятка фамилий людей, которыми 
гордилась страна, ее граждане, потому что об их 
жизни мы знали из учебников истории, газет и 
журналов, кинофильмов и театральных постано-
вок, передач радио и телевидения, рассказов 
старших. Имена героев ратных и трудовых по-
двигов были у всех на слуху. Их почитали, их 
именами называли города, улицы, корабли, 
предприятия и учебные заведения. Их подвиги 
вселяли гордость за великую Родину, объединя-
ли людей. 

Прошли годы. Теперь мы живем в другой стране, 
где в магазинах имеются в достаточном количе-
стве джинсы, мясо, колбаса… Но не стало геро-
ев, не стало примеров для подражания. Впро-
чем, примеры эти есть, но какие – судите сами. 

Мы провели анкетирование студентов факульте-
та медиакоммуникаций и мультимедийных тех-
нологий Донского государственного технического 
университета и факультета лингвистики и жур-
налистики Ростовского государственного эконо-
мического университета. В анкеты в порядке 
приоритетности необходимо было вписать два 
списка по десять фамилий: героев России за 
прошедшее тысячелетие и героев нашего вре-
мени. И, если с первым заданием 211 студентов 
худо-бедно справились, то со вторым вышел 
полный конфуз. Итак, в десятку героев тысяче-
летия, набрав наибольшее количество баллов, 
вошли: 1) Петр Первый; 2) Александр Суворов; 
3) Иван Грозный; 4) Екатерина Вторая; 5) Яро-
слав Мудрый; 6) Александр Второй; 7) Алек-
сандр Невский; 8) Александр Пушкин; 9) Минин и 
Пожарский; 10) Михаил Ломоносов. Всего упо-
миналось 73 личности, среди которых были и 
космонавт Юрий Гагарин, и премьер - министры 
царского правительства Столыпин и Витте, и 
поэты Владимир Высоцкий, Владимир Маяков-
ский и Сергей Есенин, и писатели Лев Толстой, 
Федор Достоевский, Александр Солженицын, 
Антон Чехов, и бард Виктор Цой, и многие-
многие другие. Упоминались также Владимир 
Ленин и Иосиф Сталин. Но, в силу того, что два-
дцатилетними они не столь почитаются как у 
представителей старшего поколения, в десятку 
они не вошли, обосновавшись в середине обще-
го списка.  

Бесспорно, все перечисленные личности заслу-
живают уважения и почитания. При этом вызва-
ло удивления, что в числе лидерой не оказалось 
ни одного героя, ковавшего Победу в Великой 
Отечественной войне, унесшей жизни 27 милли-
онов наших граждан: маршалов Жукова, Конева, 

Рокоссовского, Василевского, рядового Матро-
сова. Никого. Возникли сложности и при опреде-
лении героев нашего времени. И неспроста, мно-
гие из опрашиваемых, вместо того, чтобы 
назвать конкретные фамилии, дали такие ком-
ментарии: «По моему мнению, героев сейчас 
нет. Приоритеты общества я считаю абсурдны-
ми», «Среди известных современников я не вижу 
героев. А имена тех, кого я все-таки мог бы 
назвать, неизвестны общественности», «Подвиг 
нынче не в почете, герои остались в прошлом», 
«В то, что в нашей стране нет героев, я не верю. 
Кто-то рискует своей жизнью, спасая других лю-
дей, кто-то идет на зимовку в Арктике, кто-то на 
международной космической станции выходит в 
открытый космос, подвергаясь опасному излуче-
нию. Мы не знаем их имен. Они замалчиваются, 
так как часто мужество приходится проявлять из-
за чьей-то безалаберности». 

Несколько лет назад один из авторов этого ма-
териала присутствовал на встрече с известным 
тележурналистом Владимиром Познером и 
бывшим министром культуры Российской Феде-
рации Михаилом Швыдким. Он задал вопросы 
экс-министру: 

– Что министерство культуры предпринимает, 
чтобы СМИ, в целом, и телевидение, в частно-
сти, выполняли такие важные социальные функ-
ции как культуроформирующая, воспитательная, 
образовательная, интеграционная? Почему на 
ТВ так мало передач, несущих телезрителю ра-
зумное, доброе, вечное, передающих молодому 
поколению нравственные ценности нашего 
народа? 

Ответы бывшего министра и мэтра отечествен-
ного телевидения были предсказуемы: 

– СМИ, в, том числе и телевидение, находятся в 
рыночных отношениях. Поэтому, в первую оче-
редь, в сетку вещания ставятся рейтинговые 
передачи, обеспечивающие значительную ауди-
торию и, соответственно, приток рекламы. Сей-
час ЦК КПСС с его идеологическим отделом нет, 
и никто не может приказать телеканалам, что 
ставить, а что нет. 

Таковы реалии жизни. И они нам предлагают 
иных героев. Вот лидирующая десятка «героев 
нашего времени», названная студентами:                             
1) Владимир Путин; 2) Дмитрий Медведев;                                       
3) Юрий Гагарин; 4) Алла Пугачева; 5) Сергей 
Безруков; 6) Владимир Жириновский; 7) Влади-
мир Высоцкий; 8) Елена Исинбаева; 9) Филипп 
Киркоров; 10) Дмитрий Хворостовский.  

Как видите, кроме Юрия Гагарина, здесь – поли-
тики, певцы, актеры и спортсмены. А, если 

В 



45 

учесть, что Гагарина, Высоцкого и Хворостовско-
го уже нет с нами, а задание предполагало геро-
ев, живущих в наши дни, то их место могут за-
нять Иван Ургант, Федор Емельяненко, Гарик 
Мартиросян, Миша Галустян, Ксения Собчак и 
Иван Охлобыстин, занимающие последующие 
после десятки места. Как видите, это тоже 
спортсмены, актеры, шоумены, но отнюдь – не 
представители героических профессий. Это те, 
кого мы ежедневно видим на экранах наших те-
левизоров, и кто обеспечивает телеканалам вы-
сокие рейтинги. 

Вспоминается, как в программе НТВшники ве-
дущие задали присутствующим в студии вопрос: 
«За что вы могли бы отдать свою жизнь?» И 
предложили три варианта ответов: «За миллион 
долларов», «За Родину», «Ни за что и ни за ко-
го». Девять процентов согласились отдать жизнь 
за миллион долларов, если эти деньги помогут 
спасти жизнь близких людей от тяжелых недугов; 
21 процент готов был отдать жизнь за Родину. И 
70 процентов ни за что и ни за кого. Этот показа-
тель сопровождался бурными аплодисментами и 
одобрительной репликой ведущего Антона Хре-
кова: «Правильно, зачем за кого-то жизнь отда-
вать, жизнь то дается одна, гы-гы…» 

Людям старшего поколения слушать это было 
дико. Воспитанные на принципе «Прежде думай 
о Родине, а потом о себе», им оставалось только 
недоумевать, наблюдая, как расставляются ак-
центы в передаче на священные для многих 
принципы морали и нравственности. 

К чему это приводит? Вот мнение на этот счет 
известного философа Л.Н. Столовича: «…на 
основе художественной коммуникации возникает 
вполне реальное воздействие произведений 
искусства на человеческую личность, на его под-
сознательные установки, неосознанные вкусы и 
сознательные идеалы, а через них – на его по-
ведение и деятельность. Здесь уже произведе-
ние искусства выступает как субъект, а личность 
как объект его воздействия» [5, с. 96]. У телеви-
дения, как известно, десятки миллионов реципи-
ентов, которые и являются объектами воздей-
ствия ТВ. 

Сказано это было более тридцати лет назад, 
еще во времена СССР. Тогда к мнениям ученых 
власти прислушивались и выпускали на экран и 
в печать лишь те произведения, которые воспи-
тывали у объектов воздействия высокие нрав-
ственные установки, такие как человеколюбие, 
уважение к старшим, любовь к Отечеству.  

Что же происходит сейчас, в период рыночных 
отношений и борьбы за высокие рейтинги? Вот 
мнение современного ученого, высказанное им в 
книге со знаковым названием «Стратегические 
просчеты российской политической элиты»: 
«При обескураживающем безразличии и, без 
того, пугающем попустительстве властей в 
нашем обществе пропагандируются и утвержда-
ются откровенная пошлость, чудовищная без-
вкусица, грубый примитивизм, низменные идеа-
лы и нравственные принципы, неизбежно веду-
щие к развращению и растлению людских душ. 

Обман, ложь, предательство, цинизм, жесто-
кость, эгоистический индивидуализм становятся 
нормами человеческого общения и деловой эти-
ки. Они успешно конкурируют с честностью, со-
вестливостью, добротой и трудолюбием. Это 
происходит в том числе, а может быть, и, в 
первую очередь, благодаря средствам массовой 
информации. Можно сказать, что рассматривае-
мая в общем и целом деятельность СМИ отнюдь 
не способствует становлению нормальной ду-
ховной атмосферы, здорового морального кли-
мата. Некоторые, увы, довольно многочислен-
ные теле- и радиопередачи, газетные и жур-
нальные публикации способствуют тому, что 
«героями нашего времени», образцами для под-
ражания становятся не духовно богатые, творче-
ски одаренные личности, а всякого рода прохо-
димцы, откровенные флибустьеры, спекулянты-
перекупщики, жулики и мошенники всех видов и 
мастей» [3, с. 24]. 

Эту же мысль подтверждает и философ А. Ка-
зин: «Капитализм – это рыночные отношения, 
распространяемые на все уровни личной и об-
щественной жизни человека. При либеральном 
капитализме в России продается и покупается 
все – тела, души, ученые и воинские звания, ми-
нистерские должности, государственные секре-
ты, дипломы всех вузов, медицинские диагнозы, 
мигалки на машину» [2]. 

Современные СМИ, произведения литературы и 
искусства все сделали для того, чтобы были вы-
давлены из медиапространства все упоминания 
о подвиге как венце героического акта. О его 
творцах – героях, способных к наивысшей кон-
центрации духовных и физических сил в интере-
сах человеческого общества, своего народа, 
Родины. А ведь, как писал известный советский 
историк, генерал Д.А. Волкогонов, людям нужны 
легенды о героях, былинных богатырях, сказоч-
ных храбрецах, в которых концентрируются луч-
шие черты, одобряемые народными массами. «В 
легендах выражается и романтическое отноше-
ние масс к подвигу и герою. Немало легенд, ко-
торые становятся национальными, вплетаются в 
бесконечно богатую ткань ковра народной исто-
рии. Героев, о которых складываются песни, пи-
шутся романы, передаются сказания из поколе-
ние в поколение, называют легендарными… В 
глазах народа герой – олицетворение самых 
высоких человеческих качеств, наиболее полно-
го проявления мужества. Героям и героическому 
в памяти народной всегда отводится особое ме-
сто. Народ рождает героев из своей толщи и не 
забывает их» [1, с. 56]. 

Зато с переходом к рынку, на благодатную почву 
попали семена ницшеанской теории. Фридрих 
Ницше в книгах «Воля к власти», «По ту сторону 
добра и зла», «Так говорил Заратустра» утвер-
ждал, что героично то, что демонстрирует силу, 
духовную мощь, способные обеспечить «волю к 
власти» как высший смысл бытия. По его мне-
нию, стремление к господству, власти ведет к 
неизбежной переоценке всех духовных ценно-
стей, в том числе и в понимании сущности геро-
ического, его критерия. По Ф. Ницше, героем 
может стать тот, кто ближе к человеческому уни-
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куму – идеалу «сверхчеловека», способному 
властвовать над «рабской моралью», «предрас-
судками», «дряблыми идеалами», а «слабые и 
неудачные должны погибнуть» [4, с. 271]. 

Не хочется обвинять молодых людей в отсут-
ствии у них идеалов, нравственных устоев. Они 
здесь нипричем. Они – жертвы непродуманной 
государственной коммуникационной политики, а 
вернее в ее полном отсутствии.  

Сейчас слово «идеология» звучит как анахро-
низм, а люди, вспоминающие о ней, восприни-
маются как враги свобод и демократии. Но разве 
отсутствует идеология в «свободных» американ-

ских и других западных СМИ? Разве они не 
внедряют в умы миллионов читателей, радио-
слушателей и телезрителей прелести своего 
образа жизни? Разве они не подносят их как об-
разец для подражания? Эти «прелести» выраба-
тывают крупнейшие национальные институты, 
сосредоточившие в своих штатах лучшие умы 
своих стран, обеспечивая их высочайшей зар-
платой и прекрасными условиями для работы. 
Они охотно приглашают к себе на стажировку 
лидеров общественного мнения других стран, в 
том числе и России, которые, по возвращению 
домой, активно поддерживают позиции своих 
«учителей» в выступлениях по радио, телевиде-
нию, в газетах и журналах. 
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Аннотация. В данной статье представлены резуль-

таты социологического исследования анализа са-

мочувствия студентов медицинского университета 

в период летней экзаменационный сессии. Учебная 

нагрузка у студентов медицинского вуза намного 

выше, чем у студентов университетов других про-

филей и показатели здоровья у студентов меди-

цинского вуза более низкие. В исследовании при-

няли участие студенты первого и выпускного курса 

специальностей 31.05.01 «Лечебное дело», 

31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология», 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело», 

33.05.01 «Фармация» в количестве 1700 человек.

Были определены ведущие факторы, влияющие на 

здоровье. У студентов первого года обучения фак-

торами являются такие как: «недостаток сна», «го-

ловные боли», «повышенная тревожность». У сту-

дентов выпускного курса – «частые расстройства 

ЖКТ», «злоупотребление табаком», «недостаток 

витаминов». 

   

Annotation. This article presents the results of a socio-

logical study of the analysis of the well-being of stu-

dents of a medical university during the summer exam-

ination session. The workload of students of a medical 

university is much higher than that of university stu-

dents of other profiles and the health indicators of 

students of a medical university are lower. The study 

was attended by first-year and final year students of 

specialties 31.05.01 «Medical business», 31.05.02 

«Pediatrics», 31.05.03 «Dentistry», 32.05.01 «Medical 

and preventive work», 33.05.01 «Pharmacy» in 

the amount of 1700 people. Leading factors affecting 

health have been identified. For students of the first 

year of study, factors are such as: «lack of sleep», 

«headaches», «increased anxiety». Graduation stu-

dents have «frequent gastrointestinal upset», «tobac-

co abuse», and «vitamin deficiency». 
 

 

 



48 

Ключевые слова: медицинский вуз; факторы здо-

ровья; студенты медицинского вуза; самочувствие;

повышенная тревожность; экзаменационная сес-

сия. 

 

Keywords: medical university; health factors; students 

of a medical university; well-being; increased anxiety;

examination session. 

 

                                                                       

 
ведение. Оценка казахстанских, россий-
ских, а также международных баз инфор-

мации (Scopus, Pub Med, Elsevier), установила, 
что учебная нагрузка студентов медицинских 
университетов вдвое выше нагрузки студентов 
из технических вузов, и показатели здоровья 
студентов медицинских специальностей являют-
ся низкими при сравнении с показателями здо-
ровья студентов гуманитарных и технических 
специальностей [1; 3]. В исследовании Зин-
ченко С.А., Тымченко С.Л., Залата О.А., Богда-
нова А.М., Бояринцева Ю.А. было установлено, 
что экзаменационный стресс оказывал суще-
ственное влияние на показатели гемодинамики 
крымских студентов медиков, что проявлялось 
повышением ЧСС до 104,4 ± 20,9 уд/мин, МОК 
до 6548,7 ± 1511,55 и САД до 125,9 ± 16,32 
мм.рт.ст. перед экзаменом, которые не сразу 
вернулись к исходным значениям [2]. В литера-
туре описано негативное влияние экзаменаци-
онного стресса на нервную, сердечно-сосу-
дистую и иммунную системы студентов [5; 4], 
которое способствует снижению адаптационных 
ресурсов организма, развитию психосоматиче-
ских заболеваний, что неблагоприятно отража-
ется на эффективности процесса обучения [6; 7].  

Цель исследования заключалась в анализе са-
мочувствия студентов медицинского вуза в пе-
риод летней экзаменационной сессии. 

Материалы и методы. Социологическое иссле-
дование проведено в Астраханском государ-
ственном медицинском университете в июне 
2019 года. В исследовательской работе приняли 
участие российские студенты обоего пола перво-
го и выпускного курса специальностей 31.05.01 
«Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология», 32.05.01 «Медико-
профилактическое дело», 33.05.01 «Фармация» 
в количестве 1700 человек. Для качественной 

информативности использовался опросный ме-
тод – анкетирование. Анкета разрабатывалась и 
согласовывалась с социологом и включала 30 
открытых и закрытых вопросов. Результаты со-
циологического исследования были подвергнуты 
качественному и количественному анализу. Ста-
тистическая обработка данных осуществлялась 
после формирования базы данных в программе 
Microsoft Exсel при помощи программы Statisticа 
20.0. Результаты исследования представлены в 
таблице и рисунке.  

Результаты и обсуждение. По результатам со-
циологического исследования, проведенного в 
Астраханском государственном медицинском 
университете в период летней сессии (табл. 1), 
ведущим фактором, влияющим на здоровье и 
плохое самочувствие студентов первого курса, 
является «недостаток сна» (82,6 %). Следующим 
фактором, существенно снижающим показатели 
здоровья студентов первых курсов, является 
тревожность (81,1 %), которая значительно по-
вышается в период сессии. Высокие показатели 
тревожности снижают эффективное обучение и 
активность. Значимым в ранге факторов здоро-
вья студентов установлен показатель «головные 
боли» (78,6 %). Было констатировано, что в пе-
риод экзаменационной сессии у студентов сни-
жаются показатели здоровья, а высокое напря-
жение провоцирует головные боли и срыву 
адаптационных резервов. Незначительное рас-
пределение было у студентов первых курсов в 
показателях «употребление алкоголя» (18,9 %) и 
«простудные заболевания» (23,1 %). По резуль-
татам исследования (рис. 1), очевидно, что от-
рицательное влияние на здоровье и самочув-
ствие студентов выпускных курсов оказывает 
«частые расстройства ЖКТ» (85,6 %). Следует 
отметить, что расстройства ЖКТ увеличивается 
за время обучения в вузе.  

Таблица 1 

Факторы влияния на здоровье у российских студентов первого  
и выпускного курса в период летней экзаменационной сессии 

 

 

В 

Факторы влияния на здоровье Первый курс % Выпускной курс % 

1 Недостаток сна 82,6 58,9 

2 Отсутствие режима дня 58,9 50,8 

3 Головные боли 78,6 23,2 

4 Эмоциональные нагрузки 62,5 31,0 

5 Повышенная тревожность 81,1 22,1 

6 Ухудшение памяти 77,4 28,8 

7 Простудные заболевания 23,1 48,3 

8 Неправильное питание 49,0 52,5 

9 Злоупотребление табаком 40,1 70,4 

10 Недостаток витаминов 28,6 68,7 

11 Частые расстройства ЖКТ 37,0 85,6 

12 Употребление алкоголя 18,9 64,6 
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Рисунок 1 – Факторы влияния на здоровье у российских студентов  
первого и выпускного курса в период летней экзаменационной сессии 

 
Один из высоких процентов набрал показатель 
злоупотребление табаком (70,4 %) у выпускных 
курсов. Вредные привычки (курение, употребле-
ние алкоголя) негативным образом влияют на 
все показатели функциональности здоровья и 
служат причиной многочисленных заболеваний. 
Курение для студентов служит психологической 
привычкой снятия стресса, особенно, в период 
сессии. 

Таким образом, у студентов медицинского вуза в 
период сессии возрастает нервно-психическое 
напряжение и, соответственно, появляется риск 
возникновения психосоматических нарушений.  

Заключение. По результатам проведенного со-
циологического исследования был проведен 

анализ самочувствия среди студентов первого и 
выпускного курсов в Астраханском государ-
ственном медицинском университете в период 
летней экзаменационной сессии. Преобладаю-
щими факторами здоровья у студентов первого 
обучения являются «недостаток сна», «головные 
боли», «повышенная тревожность». У студентов 
выпускного курса ведущие факторы: «частые 
расстройства ЖКТ», «злоупотребление таба-
ком», «недостаток витаминов». Полученные ре-
зультаты необходимо использовать при разра-
ботке психолого-педагогических программ для 
укрепления и сохранения здоровья студентов-
медиков, а также – для развития у них интереса 
к здоровому образу жизни и обращения за про-
филактической помощью в медицинские учре-
ждения. 
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опросы теории гражданского общества, 
практических механизмов его становления 

в условиях постсоветской России традиционно 
относятся к числу наиболее актуальных про-
блем, разрабатываемых учеными-общество-
ведами: историками, философами, социологами, 
политологами, юристами и т.д. Как мы полагаем, 
в принципиальном плане это обусловлено тем, 
что фундамент гражданского общества образуют 
права и свободы человека. В соответствии со                      
ст. 2 Конституции РФ, последние являются выс-
шей ценностью, а их защита – обязанностью 
государства [1]. 

Стоит напомнить, что первые представления о 
гражданском обществе сформировались еще в 
эпоху Древней Греции и Древнего Рима. В ос-
новном это было связано с развитием политико-
юридической мысли того времени, в частности, в 
трудах Цицерона, который разрабатывал вопро-
сы прав и обязанностей граждан, а также обще-
ства как совокупности последних. Не случайно 
именно от лат. civis (гражданин) возникло поня-
тие civitas (общество) [6, с. 75]. Античные идеи 
гражданского общества получили новое осмыс-
ление уже в Новое время, что в первую очередь 

было отражено в работах великого английского 
философа Т. Гоббса «О гражданине» (1642 г.) и 
«Левиафан» (1651 г.). Фактически им и была со-
здана развернутая концепция гражданского об-
щества как разнообразных форм взаимодей-
ствие граждан и государства [7, с. 73]. В даль-
нейшем теоретические основы исследуемой 
проблемы получили свое развитие в трудах                                     
Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Г. Гегеля,                               
И. Канта и др. 

В современной науке зафиксировано большое 
количество определений гражданского обще-
ства. Согласно одному из них, оно представляет 
собой «комплекс добровольно сформировав-
шихся объединений индивидов (семья, коопера-
ции, ассоциации, хозяйственные корпорации, 
общественные организации, профессиональные, 
творческие, спортивные, этнические, конфесси-
ональные и др. объединения), не входящих в 
государственные структуры» [5, с. 145]. В другой 
трактовке данное понятие определяется как 
«сфера самопроявления свободных граждан и 
добровольно сформировавшихся ассоциаций и 
организаций, ограждённых соответствующими 
законами от прямого вмешательства и произ-

В 
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вольной регламентации со стороны государ-
ственной власти» [3, с. 73]. В другом авторитет-
ном издании отмечены следующие сущностные 
черты гражданского общества: «… Это общество 
устойчивого порядка, поддерживаемого не толь-
ко (и не столько) силой государственного при-
нуждения, но и самостоятельными усилиями 
самих граждан – его членов. Гражданское обще-
ство отличается высокой степенью самооргани-
зации» [8, с. 132]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить: при 
всем разнообразии подходов налицо единство 
исследователей в том, что гражданское обще-
ство есть совокупность объединений, связей, 
отношений граждан, не входящая в государство 
и отстаивающая собственные индивидуальные и 
групповые интересы. 

В контексте вышеизложенного возникает следу-
ющий фундаментальный вопрос: если государ-
ство и гражданское общество тесно взаимосвя-
заны, то любому ли историческому типу государ-
ства присуще наличие гражданского общества? 
На основе обобщения классических и современ-
ных трудов по данной проблеме можно сделать 
следующий вывод: функционирование граждан-
ского общества с необходимостью предполагает 
достаточно высокую степень развития властных 
отношений, а именно достижение уровня право-
вого государства. Последняя категория означает 
«организацию публичной власти, формируемую 
обществом на основе принципов свободных вы-
боров, разделения властей, независимости су-
дебной власти в целях реализации и защиты 
прав и свобод каждого гражданина, подкон-
трольную институтам гражданского общества» 
[9, с. 74]. 

Относительно короткий по историческим меркам 
период постсоветских преобразований в России 
может быть подразделен на ряд этапов с точки 
зрения эволюции гражданского общества. 

Первый из них охватывает период со времени 
распада СССР (декабрь 1991 г.) и до принятия 
Конституции РФ (декабрь1993 г.). Он отмечается 
быстрым ростом количества политических пар-
тий и других объединений вследствие ликвида-
ции монопольного положения КПСС. Парал-
лельно с этим набирали силу процессы создания 
разнообразных объединений граждан в различ-
ных сферах жизнедеятельности общества, в 
первую очередь экономической. 

Второй этап открывается принятием Конститу-
ции РФ, в которой были зафиксированы как при-
оритет индивидуальных интересов на коллек-
тивными, так и гарантии для самостоятельной 
деятельности граждан и объединений во всех 
общественных сферах. Таким образом, в Основ-
ном законе были заложены благоприятные усло-
вия для развития институтов гражданского об-
щества. Однако на практике больших изменений 
по сравнению с первым периодом не произошло. 
Это было вызвано как сохранением предыдущей 
власти и имевшегося курса во внутренней поли-
тике, так и выявившимся, по большей части, де-
кларативным характером Конституции: имеющи-

еся в ней права и свободы в основном провоз-
глашаются, но практически не подкрепляются 
действенными правовыми механизмами их за-
щиты. Кроме того, встречающиеся в тексте до-
кумента многочисленные примечания о допу-
стимости регулирования различных прав зако-
нами (ст. 24, 29, 37 и пр.), создали базу для их 
возможного ограничения, что и произошло на 
практике. 

Третий этап, связанный с уходом первого Пре-
зидента РФ Б.Н. Ельцина и с избранием на этот 
пост В.В. Путина, и продолжающийся по настоя-
щее время, характеризуется постепенным огра-
ничением различных гражданских прав и факти-
ческим уменьшением возможностей населения в 
деле их защиты. Одной из причин подобной си-
туации является расплывчатость многих поло-
жений законов, которые допускают их двоякое, а 
иногда – и множественное толкование органами 
и представителями власти [2, с. 3]. В частности, 
ст. 282 (о возбуждении ненависти и вражды по 
мотивам) не имеет четких критериев, определя-
ющих наличие экстремистского деяния. В ре-
зультате государственные органы имеют доста-
точно широкие возможности для определения 
большого числа действий в качестве преступ-
ных, что пагубным образом сказалось на обще-
ственной активности граждан и их объединений. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что имев-
шее место ужесточение этих репрессий спрово-
цировало многочисленные возмущения в обще-
стве, что имело своим результатом частичную 
декриминализацию ст. 282 УК РФ: ее первая 
часть была заменена административным нака-
занием и лишь за повторное (в течение 12 меся-
цев) нарушение данной нормы стал применяться 
Уголовный кодекс [10]. 

Таким образом, в свете предложенной периоди-
зации правомерен следующий вывод: граждан-
ское общество в современной России находится 
пока на стадии формирования и его нынешнее 
состояние далеко от стандартов ведущих стран 
мира. 

Еще одним важным в теоретическом и практиче-
ском плане вопросом является типизация инсти-
тутов гражданского общества. По результатам 
обобщения зафиксированных в литературе под-
ходов представляется возможным разделить их 
(по критерию сфер деятельности) на четыре ос-
новные группы: политические, экономические, 
социальные и духовные. При этом следует под-
черкнуть некоторую условность данного деле-
ния, поскольку один и тот же общественный ин-
ститут можно охватывать несколько обществен-
ных сфер. К примеру, профессиональные союзы 
работников действуют как в социальной, так и 
экономической области. Как показывает мировая 
практика, набирает силу и их политическая 
функция. 

Возвращаясь к краткой характеристике институ-
тов по параметру преобладающей сферы их 
жизнедеятельности, необходимо отметить сле-
дующее. В политической области к ним относят-
ся все виды добровольно созданных и действу-
ющих объединений, которые играют роль «по-
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средника» между гражданами страны и государ-
ственными органами. Целью их деятельности 
может быть как отстаивание политических прав и 
свобод граждан, так и борьба за власть. Среди 
подобных институтов можно назвать политиче-
ские партии, а также политические движения, 
ассоциации т.д. Формально к данному типу мож-
но отнести и институты местного самоуправле-
ния, поскольку они, согласно Конституции РФ, не 
являются органами государственной власти. С 
другой стороны, объединения наподобие Обще-
ственной палаты РФ не могут относиться к ин-
ститутам гражданского общества, поскольку она 
формируется, в том числе, при непосредствен-
ном участии Президента РФ. 

В экономической сфере к институтам граждан-
ского общества относятся негосударственные 
внебюджетные организации/объединения раз-
личных организационно-правовых форм (пред-
приятия, кооперативы, товарищества и т.д.). В 
основе деятельности этих институтов лежит 
частная собственность и частная инициатива. 
Также, в этой сфере действуют профсоюзы как 
объединения наемных работников, ассоциа-
ции/объединения предпринимателей, торгово-
промышленные палаты и тому подобные органи-
зации. 

Что касается социальной сферы, то здесь инсти-
туты гражданского общества отличаются 
наибольшим разнообразием. Среди них в 
первую очередь, можно выделить семью. Кроме 
того, в данной сфере присутствуют негосудар-
ственные воспитательные и образовательные 
учреждения (ясли, детские сады, школы, вузы и 
т.д.), учреждения здравоохранения и пр. 

В духовной сфере к институтам гражданского 
общества относятся различные объединения и 
учреждения граждан (творческие союзы, ассоци-
ации, религиозные структуры и движения и т.д.), 
занимающиеся культурной, научной, религиоз-
ной и тому подобной деятельностью. 

Следует еще раз подчеркнуть, что все институты 
гражданского общества создаются «снизу» (т.е., 
самими гражданами без непосредственного уча-
стия государства), самостоятельно определяют 
и осуществляют сферу и цели своей деятельно-
сти и подчиняются лишь закону. 

Возвращаясь к российским реалиям, необходи-
мо обратить пристальное внимание на наличие 
серьезного противоречия, существующего между 
декларируемыми условиями и фактическими 
механизмами становления и функционирования 
гражданского общества. С одной стороны, в 
стране сформирована необходимая правовая 
база для благоприятного развития исследуемых 
процессов. Так, согласно Конституции Россий-
ской Федерации, гарантируются:  

– равенство общественных объединений перед 
законом (ст. 13, п. 4);  

– право каждого на объединение (ст. 30) и т.д.  

Хотя в тексте самой Конституции термин «граж-
данское общество» не используется, не вызыва-

ет сомнений, что данная категория рассматри-
вается в качестве необходимого условия ста-
новления правового государства. Думается, что 
это следует не только из вышеуказанных поло-
жений, но и из содержания уже ранее упоминав-
шейся ст. 2 Основного закона, где очевиден при-
оритет индивидуальных прав и свобод по срав-
нению с государственными полномочиями. Ины-
ми словами, в Конституции РФ несомненна связь 
с либеральной доктриной общественного 
устройства, что сближает данный документ с 
аналогичными правовыми актами современных 
западных государств. 

Что касается практики, то уровень развития 
гражданского общества в современной России 
весьма далек от идеального. В литературе за-
фиксированы различные оценки степени такого 
отклонения: от признания факта существенных 
проблем до полного отрицания самого наличия 
гражданского общества [2, с. 2; 3, с. 165]. В каче-
стве иллюстрации промежуточной позиции мож-
но привести высказывание специалистов, счи-
тающих, что гражданское общество как целое в 
России пока еще не сформировано и вместо 
него существуют разрозненные социальные со-
общества, действующие в рамках своих интере-
сов и зачастую, имеющие авторитарный харак-
тер [3, с. 166]. 

Как нам представляется, одним из негативных 
факторов, обусловивших недостаточную разви-
тость гражданского общества в современной 
России, является то, что, несмотря на довольно 
значительное число различных общественных 
объединений, большинство из них не нацелено 
на реальное отстаивание прав ее участников [2]. 
Кроме того, данные организации, как правило, не 
являются политическими и действуют исключи-
тельно в других сферах – в экономической, со-
циальной или духовной. Нельзя не отметить 
также существенную (а иногда и абсолютную) 
финансовую зависимость объединений граждан 
от государственных органов, что обусловливает 
разнообразные жесткие формы диктата со сто-
роны последних. На практике это зачастую обо-
рачивается финансовым «удушением» либо 
налоговыми репрессиями в отношении неугод-
ных структур. 

Таким образом, налицо явное противоречие 
между формально декларируемыми демократи-
ческими идеалами, направленными на защиту и 
развитие общественных институтов, и фактиче-
ским состоянием последних. Как справедливо 
отмечают некоторые исследователи, данная 
проблема во многом вызвана тем, что заимство-
вание гражданских институтов у Запада, имев-
шее место с 90-х гг. XX в., относилось, в основ-
ном, к внешней форме последних, а не к их дей-
ственным механизмам [5, с. 145]. 

В порядке резюме представляется возможным 
сделать следующие выводы. Несмотря на фор-
мальное существование определенных консти-
туционных гарантий, призванных обеспечить 
существование и развитие гражданского обще-
ства, последнее находится на начальном этапе 
своего развития. Имеющиеся различные объ-
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единения индивидов на практике обычно не спо-
собны к эффективной защите прав своих участ-
ников, а те, что являют собой исключение из 
указанного правила, действуют лишь в доста-
точно узких рамках, не выходя на взаимодей-
ствие с аналогичными организациями прочих 
категорий граждан. Как следует из проведенного 
краткого обзора истории гражданского общества 
в России, преобладающей пока остается тен-
денция к созданию различного рода ограничений 

в плане проявления активности граждан, усиле-
нию зависимости их объединений от государ-
ства, в том числе, посредством принятия по-
следним нечетких/двусмысленных правовых 
норм или задействования финансовых инстру-
ментов. В этой связи, нам представляется необ-
ходимым всемерно расширять работу по транс-
формации, по большей части, гарантий в эф-
фективно работающие механизмы защиты прав 
граждан. 
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нализ преступного сексуально-насильствен-
ного поведения показывает, что врожден-

ные особенности индивида и его биологические 
потребности, побуждающие к психической ак-
тивности, непосредственно не влияют на соци-
альное содержание мотивации. Биологические 
предпосылки влияют лишь на ее динамическую 
сторону, в связи с чем, могут ускорить или за-
медлить реализацию тех или иных социальных 
причин. Специфические особенности, деформа-
ции и отклонения в мотивационной сфере сексу-
ального преступника являются совокупностью 
основных внутренних условий, которые вызыва-
ют возникновение и утверждение насильствен-
ной мотивации, способствуют ее социальному 
или антисоциальному содержанию. Одной из 
разновидностей таких условий принято считать 
внутриличностный конфликт, то есть, конфликт 
внутри человека, между разными сторонами его 
«Я», желаниями, немедленными потребностями 
и той системой норм и ценностей, заложенной в 
нем с детства. Иначе говоря, внутриличностный 
конфликт – это борьба двух противоположных 
тенденций в сознании одного индивида. Иссле-
дователи отмечают, что в основе любого внут-
риличностного конфликта находится проблема 
выбора, поскольку индивиду практически всегда 
заданы несколько вариантов действий, моделей 
поведения в одной и той же социально значимой 

ситуации. А противоборство взаимоисключаю-
щих стремлений и порождает внутриличностный 
конфликт [1]. 

Пытаясь раскрыть внутренние условия сексу-
ального насилия Е.Р. Ярская-Смирнова и                                           
П.В. Романов предлагают следующую классифи-
кацию персонификации. Образы «Я», причем, 
как мужского, так и женского, условно делятся на 
три категории: 1) хорошее сексуальное; 2) дур-
ное сексуальное; 3) не сексуальное. При этом 
биографические нарративы фокусируются в той 
или иной форме по описанию сексуальности в 
упоминаниях об отце, матери, женщине, муж-
чине, любимом и т.д. [2]. 

Рассмотрим варианты формирования мотивации 
сексуальных преступлений по времени:  

1) ситуативная, то есть, мимолетная, ограниче-
на непосредственными обстоятельствами сексу-
ального преступления;  

2) умышленная, то есть, относительно продол-
жительная по времени формирования и реали-
зации в намеренном преступном поведении. В 
любом случае сексуальные преступники имеют 
типичные деформации в ценностно-мотивацион-
ной сфере своей личности. Окружающая среда 

А 
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воспринимается ими эгоистично, в условиях по-
ниженной чувствительности к социальным за-
претам сексуального характера. Кроме того, эти 
преступники отличаются инверсивностью систе-
мы «мотив – цель»: значимые для их сексуаль-
ных (сексуально-садистских, искаженных и т.п.) 
нужд объекты порождают криминальное целеоб-
разование, а сложившаяся криминальная цель 
получает защитную мотивацию-поддержку.  

По мнению М.И. Еникеева, существуют две груп-
пы мотивов, связанных с нарушением опосредо-
вания потребностей:  

1) аффектогенные преступления, совершаемые 
под влиянием эмоционального нарушения;  

2) ситуационно-импульсивные – намерение ре-
ализовать преступное действие формируется 
непосредственно в четко заданной ситуации [3]. 

Реализации преступного умысла, как правило, 
способствуют ситуационно-импульсивные моти-
вы. Отсюда – известный факт: для насильника 
провокационным фактором может послужить 
любая мелочь: особенности поведения жертвы, 
деталь ее внешности, взгляда, одежды и т.д.  

Важным моментом сексуально-насильственного 
поведения и типологии его субъектов является 
то, что у разных людей уровень и давление де-
структивного потенциала различны, поэтому и 
потенциальные насильники неодинаковы, по-
скольку занимают разные «стартовые» позиции. 
Стиль поведения в ситуации сексуально-
преступного конфликта может быть как наступа-
тельным, так и защитным. Анализ самого кон-
фликта, его изменений во времени) – необходи-
мое условие для понимания причинно-
следственных взаимосвязей, находящихся в ос-
нове генезиса насильственных сексуальных дей-
ствий.  

В связи с изложенным, процесс развития кон-
фликта включает, по крайней мере, три основ-
ные стадии:  

1) возникновение «безальтернативных» проти-
воречий между субъектами, то есть реальной 
конфликтно-драматической ситуации;  

2) восприятие и осознание этих противоречий 
контактирующими субъектами;  

3) конфликтное, в основном, психофизическое 
взаимодействие между ними. 

Результаты многих исследований подтверждают 
тезис о роли социально-перцептивных искаже-
ний, которые детерминируют процесс эскалации 
криминального сексуального конфликта. Вслед-
ствие преувеличенного представления о мас-
штабах проблемы межличностного, происходит 
фактическое превращение конфликта в более 
острое и опасное противостояние (столкнове-
ние), которое завершается преступной реализа-
цией задуманных сексуально-насильственных 
действий. Мотивы последних формируются по-
этапно, во время обострения конфликта, в ре-
зультате изменения его динамики от стадии к 

стадии. Основательный анализ сути конфликт-
ной ситуации помог бы избежать сверхобщих и 
просто ложных формулировок и позволил бы 
более дифференцированно подойти к решению 
вопроса об уголовной ответственности. Научное 
обоснование мотивационной схемы поведения, 
как насильника, так и жертвы на разных этапах 
развития инцидента, роли каждого из них в эска-
лации конфликта, ситуативно различные момен-
ты взаимодействия способствовали бы, как нам 
кажется, более точному определению степени 
вины преступника.  

Внутренний конфликт личности между ее стату-
сом и притязаниями часто провоцирует асоци-
альные проявления поведения. Это порождает 
не только личностные, но и ролевые конфликты 
межролевового или ролевого направления. По-
следнее, отражаясь, прежде всего, в характере 
базового для возникновения конфликта противо-
речия, в реальной будничной ситуации интегри-
рует в сексуальном переживании мотивацион-
ные, когнитивные, эмоциональные и социальные 
компоненты. Однако аналитическое разграниче-
ние отдельных видов конфликтов и их составля-
ющих, которые, в совокупности, ведут к совер-
шению преступлений на сексуальной почве – 
важная задача диагностики, профилактики и по-
иска методов их эффективного преодоления. 

Психические девиации соответствующим обра-
зом влияют на формирование мотивов. Так, со-
гласно выводам Н.Д. Гомонова, они активно 
участвуют в процессе мотивации и принятии ре-
шений [4]. Поэтому выявление причин преступ-
ного сексуального поведения лиц с психически-
ми девиациями должно начинаться с анализа 
психосексуального развития личности, которое 
во многих случаях лежит в основе совершения 
половых преступлений, детерминированное со-
циальной средой через индивидуальные психи-
ческие свойства.  

Таким образом, по механизму формирования 
психосексуальных девиаций можно выделить 
два вида преступлений:  

1) фиксированные, когда парафильные побуж-
дения возникают изначально, с самого начала 
психосексуального развития;  

2) регрессивные, когда после гетеросексуаль-
ных контактов парафильное поведение редуци-
руется.  

При таком психическом расстройстве, как «мно-
жественная личность», у человека развиваются 
несколько организованных систем поведения, 
каждая из которых интегрирована как отдельное 
обособленное единство, что может являться 
одним из вариантов психического фактора сек-
суального насилия. Более того, этот вид девиа-
ции характерен для нетипичных сексуальных 
посягательств, поскольку в определенных слу-
чаях, на что указывает Т. Шибутани, чередуются 
даже полярные сексуальные интересы – от го-
мосексуальных до гетеросексуальных [5]. По-
этому в мотивационной сфере преступников, 
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имеющих психические расстройства, в отличие 
от здоровых лиц, присутствует бессознательный 
компонент, а поведение менее социально опо-
средованно и более инстинктивно. Из этого сле-
дует, что внутренними обстоятельствами, де-
терминирующими преступное поведение сексу-
альных преступников, являются их психофизио-
логические особенности, которые действуют в 
роли благоприятных обстоятельств.  

Важным компонентом мыслительной деятельно-
сти сексуального преступника является принятие 
решения, которое можно считать интеллекту-
альной стороной мотивационного механизма, а 
само решение – умственной моделью вероятно-
го в будущем насильственного преступления 
сексуального характера. Перед совершением 
насильственных сексуальных преступлений, ко-
торые сопровождаются высоким эмоционально-
напряженным состоянием, субъект не всегда 
подвергает специальному анализу актуальную 
драматическую ситуацию с точки зрения воз-
можностей достижения своей цели. Как способ-
ность нападать и защищаться агрессивность 
имеет биогенетические основания и представля-
ет собой унаследованный от животных инстинкт 
борьбы, трансформировавшийся под влиянием 
социально-исторических обстоятельств.  

Агрессивность может быть немотивированной, 
то есть, порожденной внутренними биоритмами 
и бессознательными импульсами, или же моти-
вированной, которая формируется через фазу 
сознательного, разумно-логического, причинного 
и целевого обоснования. Самостоятельным ви-
дом мотивации вербальных агрессивных пре-
ступлений является негативистская мотивация, в 
основе которой лежит желание лица утвердиться 
на социальном, социально-психологическом и 
индивидуальном уровнях. В таких случаях лицо 
руководствуется сразу несколькими мотивами, 
например, снять сексуальное напряжение и со-
вершить убийство человека. Мотивационная 
сфера представляет собой сложное интеграль-
ное психологическое образование, основу кото-
рого составляют потребности, то есть динамич-
но-активные состояния личности, которые выра-
жают ее зависимость от конкретных условий су-
ществования и порождают деятельность, 
направленную на ликвидацию этой зависимости. 

Разнообразные формы сексуального поведения 
имеют сложную полипотребную основу, посколь-
ку потребный источник является стержневым 
фактором мотивационной сферы. Но реальная 
основа конкретной деятельности состоит из ее 
оценочно-смысловых отношений и к своим по-
требностям и к ситуации их реализации. Поэтому 
в мотиве, если его понимать как принцип пове-
дения со стороны субъекта, должен учитываться 
весь смысл деятельности как эмоционально-
волитивный, так и когнитивно-ситуационный. 
Именно при этих условиях мотив играет роль 
системообразующего фактора деятельности. 
Следовательно, полимотивация возможно толь-
ко тогда, когда одновременно действуют не-
сколько мотивов, охватывающие много потреб-

ностей. Так, это могут быть физиологические 
сексуальные потребности + самоутверждение + 
полезные побуждение + месть и другие. В этом 
случае, в пределах одного физического поведе-
ния, то есть, объективно выполняемой челове-
ком последовательности действий и операций, 
психологически осуществляется несколько дея-
тельностей, где каждой соответствует свой мо-
тив. Отсюда следует, чем сложнее деятель-
ность, тем разнообразнее ее соотношение с си-
стемой потребностей, мотивационной сферой, 
которая ее отражает. 

Мотивы сексуального насилия необходимо отли-
чать от эмоционального состояния лица во вре-
мя совершения им полового преступления. Под 
эмоциями (эмоциональным состоянием) пони-
мают психическое отражение жизненного смыс-
ла явлений и ситуаций, что проявляется в форме 
непосредственного пристрастного переживания, 
обусловленного отношением их объективных 
свойств к потребностям субъекта. Поэтому для 
того, чтобы стать компонентом насильственного 
поведения, эмоция (чувство) должна быть бо-
лее-менее осознанной субъектом как сексуаль-
ный мотив поведения. Вместе с тем, дальней-
шее обоснование логики теоретического анализа 
поднятой проблемы требует опереться на поня-
тия, объясняющие феномен мотивации насиль-
ственного преступления, совершаемое на сексу-
альной почве. Это, прежде всего, «мотивацион-
ные отношения», «мотивационные структуры», 
«мотивационное поле» и «мотивационная сфе-
ра». Первое связано с эмоциональной важно-
стью и направленностью участников межлич-
ностного конфликта. Поскольку мотивационные 
отношения образуют соответствующие структу-
ры, формируют мотивационное поле, то это ди-
намически определяет процесс достижения 
субъектом цели, а следовательно, создает 
условную этапность внутреннего удовлетворе-
ния сексуальных потребностей. В результате 
микросоциальных воздействий, которые возни-
кают при взаимодействии с индивидуальными 
полями других участников конфликта, мотиваци-
онное поле сексуального преступника становит-
ся вплетенным в сложную, социально опосредо-
ванную тотальную мотивационную сферу, а по-
следняя вызывает мотивационное поле поведе-
ния личности, формирующееся через актуализа-
цию потребностей, и влияющее на развитие по-
ловых потребностей. Наибольшее значение для 
целостной регуляции деятельности имеет по-
следнее явление.  

Таким образом, разнообразные формы поведе-
ния индивида имеют сложную полипотребную 
основу. Образуя единый мотив, сексуальные 
потребности объединяются в различные ансам-
бли или энергетические потоки, которые побуж-
дают к совершению насильственного сексуаль-
ного преступления. Подчеркнем, что реальная 
мотивационная основа сексуальной криминаль-
ной деятельности образуется не столько из по-
буждений, сколько из оценочно-смысловых от-
ношений и к своим потребностям, и к ситуации 
их реализации. Поэтому в мотиве сочетается как 
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эмоционально-волитивный, так и когнитивно-
ситуативный смысл уголовно-запрещенной дея-
тельности. Состояние полимотивации является в 
определенной степени уникальным сверхслож-
ным психологическим феноменом, который за-
висит от: 

1) типа жизненного мира личности;  

2) типа критической ситуации (стресс, фрустра-
ция, конфликт, кризис);  

3) соотношение этих типов.  

Он присущ внутренне сложном и внешне труд-
ном жизненном мире субъекта преступления, 
который имманентно стремится к воплощению 
идеального надситуативного замысла своего 
существования, а поэтому постоянно действует 
в полипроблемном пространстве социальных 
взаимоотношений, что требует актуализации не 
только психических ресурсов, но и духовно-
волевых. Мотивация, являясь динамическим 
процессом, связана со всеми элементами пре-
ступного поведения: актуализацией потребности, 
возникновением и формированием мотива, вы-
бором путей достижения цели, прогнозировани-
ем результатов, принятием решения, контролем 
и коррекцией действий, анализом наступивших 
последствий. Аналогична и динамика мотивации 
сексуального преступления: здесь она также 
выполняет отражательную, побудительную, ре-
гулятивную и контролирующую функции. Моти-
вация сексуального преступления отражает не 
только ситуацию, в которой оно происходит, но и 
предыдущее негативное влияние социальной 
среды. Побудительная функция обусловливает 
возникновение мотива и формирование цели 
сексуального преступления. Регулятивная функ-
ция определяет выбор путей достижения цели, 
прогнозирование возможных результатов, при-
нятие решения.  

Н.В. Дворянчиков и Е.Е. Коростелева считают, 
что, учитывая свойственную для лиц с парафи-
лиями трансформированность образа «Я», пе-
реживание его нестабильности, механизмом 
изнасилования в этом случае выступает стаби-
лизация образа «Я» [6].  

Предельно активированная агрессивность за-
трудняет процессы сознательной регуляции, а 
сдвиги в вегетативно-эндокринной системе резко 
повышают физические возможности индивида.  

Итак, опираясь на изложенный анализ, опреде-
лим:  

1) если сила потребности, побуждающей к дея-
тельности, является небольшой, то неудача и, 
связанная с ней негативная эмоция, влияют, 
преимущественно, на активность лица, побуждая 
к быстрому выходу из ситуации;  

2) если сила сексуальной потребности достига-
ет среднего уровня, то, связанные с неудачей 
негативные эмоции, действуют активнее, что 
ведет к мобилизации усилий и росту эффектив-
ной деятельности;  

3) если же сила потребности половых отноше-
ний любого вида чрезвычайная, то неудача и, 
связанные с ней негативные эмоции, вызывают 
такое превышение уровня эмоционального воз-
буждения, при котором появляются признаки 
дезорганизации поведения [7].  

Вот поэтому, детализируя общие выводы                                      
Ю.В. Чуфаровского [8], при исследовании де-
терминант поведения насильственного сексу-
ального преступника недопустимы как чрезмер-
ная социологизация, так и психологизация его 
личности. В связи с этим, типология моделиро-
вания насильственных сексуальных преступле-
ний включает в себя несколько групп моделей: 

1) трансгрессивная – сексуальное преступление 
является средством самоутверждения, самореа-
лизации; трансгрессия – это особая мотивацион-
ная структура, которая предписывает субъекту 
действовать, несмотря ни на какие ограничения 
и запреты;  

2) дигрессивная – осуществляется в состояниях 
аффектов сладострастия, властолюбия; сексу-
альное преступление выступает в данном слу-
чае не как сознательное средство, а как побоч-
ный результат активности человека;  

3) регрессивная – интегрирует те разновидно-
сти сексуальных преступлений, при совершении 
которых личность попадает во власть инстинк-
тивных, подсознательных истоков, которые до-
водят ее до уровня «человека-зверя»;  

4) агрессивная – сексуальные преступления как 
самоцель, как желаемая форма, которая напол-
нена глубинными грубыми, деструктивными ин-
тенциями[9]. 

Динамика развития сексуального насильственно-
го конфликта во многом зависит от поведения 
как нападавшего, так и потерпевшего лица. Те-
чение конфликта связано со специфическим по-
ведением и взаимоотношениями людей. На ста-
дии скрытого напряжения при потенциальном 
сексуальном нападении очень важно своевре-
менно распознать ситуацию как конфликтную. В 
этом случае необходимо отказаться от всех 
стратегий и форм поведения, которые не соот-
ветствуют состояния конфликта, и сосредото-
читься на тех, которые будут способствовать 
ситуативному решению проблемы.  

Итак, как отмечают современные исследователи, 
истоки агрессивного поведения, чаще всего, свя-
заны с психологическими детерминантами, ката-
лизируемыми актуальной ситуацией взаимодей-
ствия и влияния негативных внешних факторов. 
То есть, сексуальная агрессия детерминируется 
личностной проблематикой субъекта. Последняя 
же базируется на энергетике бессознательной 
сферы, взаимодействии либидных и мортидных 
тенденций, в основе которых лежат инфантиль-
ные притяжения лица.  

Таким образом, мотивация насильственных пре-

ступлений, совершаемых на сексуальной почве, 
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происходит по схеме: под влиянием внешнего 

или внутреннего воздействия резко обостряется 

сексуальная потребность личности, что доволь-

но быстро находит свой предмет и способ поло-

вого удовлетворения, и возникший мотив немед-

ленно реализуется, возможно, без всякого пла-

нирования, сознательного выбора, принятия ре-
шения и корректировки действий в процессе со-

вершения.  

Выше изложенное позволяет обосновать следу-
ющую типологию сексуальных конфликтов: 

1) ситуационный сексуальный конфликт, кото-

рый вызван внешними обстоятельствами;  

2) ситуационный сексуальный конфликт, вы-

званный внутренним состоянием личности 

насильника; 

3) серийный сексуальный конфликт, который 

имеет спланированный характер; 

4) сексуальный конфликт, который осуществля-
ется на основе болезненного состояния лица; 

например, психическое расстройство, основан-

ный на применении физической силы к потер-

певшей или потерпевшему (дети, старики, боль-

ные, даже трупы).  

Итак, подведем итоги: 

1) агрессивными сексуальными преступлениями 

признаются действия, выражающие деструктив-

ные тенденции в поведении виновных лиц, мо-

тивированные резко возникающей сексуальной 

потребностью и преследуют цель получить сек-
суальное удовольствие за счет причинения дру-
гим людям физического насилия и вреда;  

2) во время открытой сексуальной агрессии 
нападающий находится в более благоприятном 
положении: он, в отличие от потерпевшего, рас-
ценивает собственные ресурсы как значитель-
ные и считает, что имеет резерв их усиления;  

3) этап решения межличностного конфликта на 
почве сексуального нападения является самым 
сложным для его участников.  

Выбор способов и методов преодоления таких 
конфликтов зависит от объективной ситуации, 
психического состояния участников, наконец, от 
глубинной направленности конфликта. Наруше-
ние процесса межличностного восприятия, обу-
словленного искаженными видениями половой 
роли, снижают в сложных ситуациях межлич-
ностного взаимодействия способность, как 
насильников, так и потерпевших оценивать свои 
действия, и действия окружающих, давать им 
прогностическую оценку и правильно на них реа-
гировать. Сексуальная агрессия имеет такие 
особенности, как импульсивность и неадекват-
ность проявления, предпочтение, отдаваемое 
индивидуальным формами над групповыми, а 
последние встречаются в молодежной среде и 
в«закрытом» микросоциуме. Следовательно, 
взаимное влияние указанных факторов на гене-
зис, промежуточную и финальную стадии спо-
собствуют принятию окончательного решения о 
совершении насильственного сексуального пре-
ступления. При этом катализатором сексуально-
го насилия в определенной предкриминальной 
ситуации у разных категорий преступников явля-
ется разное соотношение этих факторов.  
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Аннотация. В статье анализируются задачи, решае-

мые оперативными подразделениями в процессе 

раскрытия преступлений. Осуществлено разделе-

ние решаемых, в процессе раскрытия преступле-

ний, задач на уровни. Рассмотрена общая характе-

ристика оперативно-разыскной информации, кото-

рая обеспечивает решение задач раскрытия пре-

ступлений на различных уровнях. На основе этого 

делается вывод о том, что информационное обес-

печение раскрытия преступлений имеет следую-

щие уровни: организационно-управленческий, ор-

ганизационно-методический и оперативно-такти-

ческий. На указанных уровнях обеспечиваются по-

требности в оперативно-разыскной информации 

обо всех лицах, организациях, предметах, фактах и 

обстоятельствах, имеющих отношение к преступле-

ниям. 
 

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятель-

ность, информационное обеспечение оперативно-

разыскной деятельности, раскрытие преступлений, 

уровни информационного обеспечения раскрытия 
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Annotation. The article analyzes the tasks solved by 

operative units in the process of solving crimes. 

The division of tasks solved in the process of solving 

crimes at the level was carried out. The article consid-

ers the General characteristics of operative search 

information that provides solutions to the problems of 

crime detection at various levels. Based on this, it is 

concluded that information support for crime detec-

tion has the following levels: organizational and mana-

gerial, organizational and methodological, and opera-

tional and tactical. At these levels, the requirements 

for operative search information about all persons, 

organizations, objects, facts and circumstances related 

to crimes are met. 
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дним из важнейших видов обеспечения 
оперативно-разыскной деятельности, в 

целом, и раскрытия преступлений, в частности, 
является информационное обеспечение. В ра-
нее опубликованных нами работах содержание 
информационного обеспечения было определе-
но как «комплекс мер по созданию необходимых 
условий для результативного протекания ин-
формационных процессов при осуществлении 

оперативно-разыскной деятельности» [2, с. 166]. 
Основным средством такого обеспечения явля-
ются информационные системы.  

Между тем, используемые в настоящее время 
оперативными сотрудниками, информационные 
системы не в полной мере удовлетворяют по-
требностям, возникающим в процессе раскрытия 
преступлений. Данная проблема ранее рассмат-
ривалась нами [1].  

О 
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При формировании информационных систем, 
предназначенных для использования сотрудни-
ками оперативных подразделений в процессе 
раскрытия преступлений, необходимо решить 
целый ряд задач, которые носят принципиаль-
ный характер. В ряду таковых стоит задача 
определения, реализуемых информационными 
системами, функций. 

К определению рассматриваемых функций ин-
формационных систем, предназначенных для 
использования оперативными подразделениями 
в процессе раскрытия преступлений, возможен 
подход через характеристику этапов информа-
ционных процессов, протекающих при их рас-
крытии. Характеристика таких этапов при осу-
ществлении криминалистической деятельности 
дается Н.С. Полевым [6, с. 64–68]. Нами также 
было представлено собственное видение ин-
формационных процессов, протекающих при 
осуществлении оперативно-разыскной деятель-
ности [1]. Однако нами представляется целесо-
образным использование подхода, в основе ко-
торого лежит позиция В.А. Лукашова, выделяю-
щего организационно-управленческий, организа-
ционно-тактический и оперативно-тактический 
уровни оперативно-разыскной деятельности                       
[4, с. 24]. 

Раскрытие преступлений, можно определять как 
деятельность и как результат. В контексте ис-
следуемой проблемы, нам представляется це-
лесообразным рассматривать раскрытие пре-
ступления как деятельность, направленную на 
достижение определенного результата. 

С целью выделения задач, решаемых в процес-
се раскрытия преступлений, рассмотрим понятие 
«раскрытие преступлений». Следует заметить, 
что понятие «раскрытие преступлений» различ-
ным образом трактуется специалистами в уго-
ловно-процессуальном праве, криминалистике и 
теории оперативно-разыскной деятельности. 
Основные различия характеризуются тем, какой 
перечень обстоятельств должен быть установ-
лен, чтобы преступление было раскрыто. На наш 
взгляд интересна позиция Д.П. Либозаева, кото-
рый утверждает, что «раскрыть преступление 
значит установить: 

1) какое преступление совершено, т.е. правиль-
но квалифицировать преступное деяние с точки 
зрения уголовного закона; 

2) когда, где и каким способом совершено пре-
ступление; 

3) лиц, совершивших преступление;  

4) характер причиненного преступлением вреда 
и если он – материальный – его точный размер» 
[3, с. 63–64]. 

Между тем, сам процесс установления приве-
денного перечня обстоятельств сопряжен с ре-
шением задач различного уровня. При осу-
ществлении раскрытия преступления необходи-
мо: 

– организовать деятельность оперативных под-
разделений по раскрытию преступлений; 

– решить задачи, связанные с методической ос-
новой раскрытия определенного вида преступ-
лений; 

– решить задачи, связанные с методической ос-
новой раскрытия конкретного преступления; 

– решить задачи тактического характера, свя-
занные с организацией и проведением опера-
тивно-разыскных мероприятий в процессе рас-
следования конкретного преступления. 

Более детальное представление, выделенных 
нами групп задач, будет иметь следующий вид. 

Организация деятельности оперативных под-
разделений по раскрытию преступлений предпо-
лагает осуществление следующих организаци-
онных и управленческих мер: 

– оценку криминогенной ситуации; 

– организационное построение оперативных 
подразделений; 

– организацию взаимодействия между различ-
ными оперативными службами и подразделени-
ями в процессе раскрытия преступлений; 

– обеспечение оперативного реагирования и 
готовности при получении информации о совер-
шенном преступлении; 

– контроль за деятельностью оперативных под-
разделений по раскрытию преступлений; 

– решение задач обеспечивающего характера и 
т.п. 

При решении приведенных выше задач, на наш 
взгляд, возникает потребность в информации, 
которая отражает уровень распространенности 
различных видов преступлений в целом по 
стране и на конкретной территории. Именно ста-
тистическая информация в виде обобщающих 
статистических показателей, как отражающая 
количественную сторону массовых явлений в 
целях раскрытия их качественного своеобразия 
и закономерностей развития [5, с. 11], способна 
ответить на проблемные вопросы, возникающие 
при решении задач данного уровня.  

Решение задач, связанных с формированием 
методической основы раскрытия определенного 
вида преступлений и методической основы рас-
крытия конкретного преступления, предполагает: 

– выбор тактической схемы деятельности опера-
тивных подразделений по раскрытию преступле-
ний; 

– формирование методики раскрытия опреде-
ленного вида преступлений и ее совершенство-
вание на основе анализа материалов деятель-
ности оперативных подразделений и достижений 
науки оперативно-разыскной деятельности; 
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– формирование методики раскрытия конкретно-
го преступлений на основе общей методики рас-
крытия определенного вида преступлений и ее 
корректировка в процессе деятельности по рас-
крытию. 

Решение задач, связанных с формированием 
методической основы раскрытия определенного 
вида преступлений и методической основы рас-
крытия конкретного преступления, предполагает 
использование оперативно-разыскной информа-
ции, содержащей сведения: 

– о характере выявленного криминального собы-
тия; 

– об уже установленных фактах и обстоятель-
ствах; 

– характеризующие начальную тактическую си-
туацию. 

Взяв за основу позицию С.С. Овчинского [7,                        
с. 709–711], решение задач тактического харак-
тера, связанных с организацией и проведением 
оперативно-разыскных мероприятий в процессе 
расследования конкретного преступления, пред-
ставим следующим образом: 

– оценку, сложившейся в процессе раскрытия 
преступления, оперативно-тактической ситуации; 

– принятие оперативно-тактического решения на 
выполнение, возникающей в процессе раскрытия 
преступления, задачи; 

– выбор вида оперативно-разыскного мероприя-
тия или же оперативно-разыскных мероприятий, 
их последовательности и сочетаний; 

– определение времени или периода, а также – 
места проведения оперативно-разыскных меро-
приятий; 

– определение сил и средств, используемых при 
проведении оперативно-разыскных мероприя-
тий; 

– выбор тактических приемов, которые предпо-
лагается использовать при проведении опера-
тивно-разыскных мероприятий; 

– обеспечение конспирации и законности, прово-
димых оперативно-разыскных мероприятий и т.п. 

Для решения обозначенных задач возникает 
потребность в оперативно-разыскной информа-

ции обо всех лицах, организациях, предметах и 

фактах, имеющих отношение к данному пре-

ступлению.  

Обозначенные нами задачи, решаемые в про-

цессе раскрытия преступлений предполагают 
использование оперативно-разыскной информа-

ции различного уровня и, соответственно, уров-

ней информационного обеспечения такой дея-

тельности. Представляется целесообразным 

следующим образом определить уровни инфор-

мационного обеспечения деятельности опера-
тивных подразделений по раскрытию преступле-

ний: 

– организационно-управленческий уровень, на 

котором обеспечиваются потребности в опера-

тивно-разыскной информации обо всех совер-

шенных преступлениях, а также – о лицах и 
предметах, имеющих отношение к данным кри-

минальным деяниям; 

– организационно-методический уровень, на ко-

тором обеспечиваются потребности в оператив-

но-разыскной информации обо всех совершен-

ных преступлениях определенного вида, а также – 
о лицах и предметах, имеющих отношение к 
данным криминальным деяниям; 

– оперативно-тактический уровень, на котором 

обеспечиваются потребности в оперативно-

разыскной информации обо всех лицах, органи-

зациях, предметах, фактах и обстоятельствах, 
имеющих отношение к конкретному преступле-

нию. 

Потребности в различной информации для каж-

дого из уровней деятельности оперативных под-

разделений органов, осуществляющих деятель-

ность по раскрытию преступлений, делают необ-
ходимым использование специализированных 
систем различного уровня.  
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азвитие института наказания в молдавско-
приднестровском уголовном законодатель-

стве осуществлялось поэтапно c учетом сопут-
ствующих геополитических и экономических 
преобразований, происходивших в 20 веке в 
стране. Систематизировав исторические преоб-
разования системы наказания, можно выделить 
три базовых периода:  

формирований и развитие института наказания, 
который основывался на многих принципах, по-
ложениях советского уголовного законодатель-
ства на всей территории Молдавии, исключая 
территориальное разделение регионов входив-
ших в МССР (до 1991 г.); 

дальнейшее развитие института наказания на 
фундаментальных основах советского уголовно-
го права с учетом формирования собственной 
государственности (с 1991 по 2002 гг.); 

формирования самостоятельного приднестров-
ского института наказания на базе наиболее оп-
тимальной для региона российской модели уго-
ловного права, также дальнейшая его модерни-
зация, унификация и гармонизация (с 2002 года 
по настоящее время). 

Институт наказания, закрепленный в советском 
уголовном праве, имел в своей основе классо-
вые принципы уголовной ответственности, по-
скольку общественная опасность преступного 
деяния для социалистического строя была опре-
делена как основа назначения наказания. Реа-
лизация принципа социалистического гуманизма 
нашла свое воплощение в актах амнистии и по-
милования. Согласно советской системе уголов-
ного права, под наказанием подразумевалась 
«кара за совершенное преступление», суть дан-
ного содержания вошла в основу раскрытия 
термина «наказание» и стало ядром для после-
дующего его развития [1]. С уверенностью можно 

Р 
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сказать, что в советский период окончательно 
оформились понятие и цели системы наказаний, 
а также основные принципы ее построения [2]. 

Как и в других постсоветских государствах, в 
уголовном законодательстве Приднестровской 
Молдавской Республики (далее – ПМР) наказа-
ние представляет собой меру государственного 
принуждения, и оно может быть назначено толь-
ко по приговору суда. Наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении об-
щественно-опасного деяния, и заключается в 
лишении или ограничении прав и свобод данного 
гражданина. 

В соответствии с частью 2 ст. 42 УК ПМР, целе-
вая направленность уголовного наказания за-
ключается в следующем [3]:  

– восстановление социальной справедливости 
личности; 

– исправление осужденного; 

– предупреждение совершения новых обще-
ственно-опасных деяний. 

При этом важно отметить, что в соответствии с 
международными нормами и внутринациональ-
ным законодательством, назначенное судом 
наказание не имеет целью причинение физиче-
ских страданий или унижение человеческого 
достоинства. 

Под восстановлением социальной справедливо-
сти понимается защита со стороны государства, 
как отдельной личности, так и общественности, в 
целом, от различного рода преступных посяга-
тельств. 

Под исправлением осужденного подразумевает-
ся переосмысление лицом всей тяжести и пагуб-
ности совершенного им деяния, и чтобы в по-
следствие данное лицо соблюдало, уважало 
нормы поведения и законы общества. 

Предупредительная цель наказания заключает-
ся в страхе перед неблагоприятными послед-
ствиями и неотвратимости наказания за совер-
шенное деяние [4]. 

В современных условиях наказание является 
центральным институтом уголовного права, т.к. 
оно наиболее точно и наглядно отражает в сво-
ем содержании сущность и значимость уголов-
ной политики государства, а также – реализацию 
многих институтов и подинстиутов уголовного 
права. При этом важно обратить внимание на то, 
что наказание является самым эффективным 
уголовно-правовым средством борьбы с пре-
ступностью в государстве, поскольку оно 
направлено на пресечение антиобщественной 
противоправной деятельности лиц.  

Следовательно, от грамотности формирования 
системы наказания, правильности сбалансиро-
ванности типов преступления от видов наказа-
ния зависит уровень преступности в стране и 
степень правосознания граждан.  

Структурно раздел 3 «Наказание» Общей части 
УК ПМР представлен двумя классическими гла-
вами: 

Глава 9 – «Понятие и цели наказания, виды 
наказаний» (ст. 42–58);  

Глава 10 – «Назначение наказания» (ст. 59–73). 

Порядковая классификация наказаний согласно 
ст. 43 УК ПМР имеет следующую структуру:  

– штраф; 

– лишение права занимать определенные долж-
ности (в том числе состоять на государственной 
службе) или заниматься определенной деятель-
ностью; 

– лишение специального, воинского или почетно-
го звания, классного чина и государственных 
наград; 

– обязательные работы; 

– исправительные работы; 

– ограничение по военной службе; 

– конфискация имущества; 

– содержание в дисциплинарном воинском под-
разделении; 

– лишение свободы на определенный срок; 

– пожизненное лишение свободы; 

– смертная казнь. 

Уголовным кодексом ПМР 2002г. изначально 
было предусмотрено 13 видов уголовных нака-
заний, 5 из которых являлись новыми, то есть, 
они отсутствовали в УК МССР 1961 г. На всем 
протяжении развития государства в Общую 
часть УК ПМР 2002 г. перечень видов наказаний 
постоянно видоизменялся, т.е., положения не 
только добавлялись, но и исключались.  

Также, необходимо отметить, что в отличие от 
советского уголовного законодательства, в УК 
ПМР полностью изменился принцип построения 
системы наказаний – виды наказаний стали рас-
полагаться в направлении от менее строгого к 
более строгому, ранее все было наоборот. Это 
свидетельствует о переходе законотворцев от 
репрессивных инструментов принуждения к гу-
манным, справедливым и демократичным [5]. 

При этом многие отечественные юристы и пра-
воведы сходятся во мнении, что вышеописанная 
система наказаний в нынешней ситуации изжила 
себя и на данный момент времени является не-
эффективной. В сравнении они приводят модель 
системы наказаний, построенную в Японии, где 
применяются более жесткие уголовные наказа-
ния. Согласно всемирному рейтингу стран по 
уровню преступности на 2019 год, индекс пре-
ступности в Японии – 15,91 %, в России – 41,7 %, 
в Молдове – 45,7 % [6]. 



69 

На наш взгляд, на сегодняшний день в аспекте 
борьбы с преступностью в ПМР созрела про-
блема совершенствования системы мер уголов-
ной ответственности. Система наказаний должна 
быть детерминирована целями уголовной ответ-
ственности. Гармоничность системы должна 
обеспечиваться согласованностью наказаний 
между собой по объему карательно-воспита-
тельного воздействия на преступника, возмож-
ностью плавного перехода от одного вида нака-
зания к другому. Только такое единство позволит 
достичь цели общей и частной превенции, кото-
рая является фундаментальной в деятельности 
государства по борьбе с преступностью [7]. 

В целях улучшения содержательной и структур-
ной части действующей системы наказаний в 
ПМР необходимо предложить возможные пути 
ее оптимизации: 

– персонифицировать и сделать адресным 
штраф при назначении данного вида наказания 
несовершеннолетним осужденным; 

– для вида наказания «лишение права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью» необходимо четко 
сформулировать категории должностей, которые 
запрещено занимать (или категорию запрещен-
ной деятельности), а также – описать детализа-
цию допустимых правоограничений; 

– при назначении наказания в виде обязатель-
ных работ необходимо учитывать ряд факторов: 
личность осужденного и (при наличии) основное 
место работы; 

– исключить из перечня видов наказаний ст. 43 
УК ПМР «содержание в дисциплинарном воин-
ском подразделении», в силу полного отсутствия 
на территории ПМР такого типа специализиро-
ванных подразделений; 

– предусмотреть в качестве самостоятельного 
наказания «исправительные работы» двух видов – 
исправительные работы в традиционном виде и 

исправительные работы с ограничением свобо-
ды (усиленный вариант исправительных работ); 

– в статье 56 УК ПМР «пожизненное лишение 
свободы» необходимо устранить законодателям 
гендерный принцип назначения наказания, а 
также – внедрить госпрограмму реабилитации 
лиц, вышедших из мест заключения по условно-
досрочному освобождению; 

– установить для наказания «смертная казнь» 
категорию масштабных, особо тяжких преступ-
лений, за совершение которых оно будет реаль-
но применимо. 

Предложенное авторское совершенствование 
отдельных элементов системы уголовного нака-
зания обеспечит решение вопросов связанных с 
назначением и исполнением отдельных видов 
наказаний, а также – повысит эффективность 
всей системы наказания. При этом модернизи-
рованная модель системы наказаний, по дей-
ствующему уголовному законодательству ПМР, 
позволит более эффективно достигать постав-
ленных целей по предупреждению и пресечению 
преступности в стране и реализации фундамен-
тальных принципов справедливости и гуманизма. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, 
что институт наказания – это внутриотраслевая 
система взаимосвязанных между собой уголов-
но-правовых субинститутов, предусматриваю-
щих предпосылки, основания, а также – пределы 
и порядок избрания судебной инстанцией кон-
кретной меры наказания лицу, совершившему 
преступление, и признанному по приговору суда 
виновным в конкретном деянии. 

В условиях социальной дезорганизации в непри-
знанном Приднестровском государстве, обу-
словленной как общими, так и специальными 
детерминантами преступности, совершенство-
вание отдельных элементов системы уголовных 
наказаний является концептуальным залогом 
предупреждения и пресечения преступности в 
государстве. 
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Аннотация. При рассмотрении гражданских дел по 

спорам об ответственности супругов по долгам 

наследодателей юридическое значение для судов 

имеет определение правового режима наслед-

ственного имущества, то есть, установление обстоя-

тельств, позволяющих отнести спорное имущество 

к общему имуществу супругов или к личной соб-

ственности наследодателя. В статье рассмотрены 

проблемные вопросы доказывания направления 

кредитных средств, полученных наследодателем,

на общие нужды семьи. 
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the legally significant circumstances is the determina-

tion of the legal regime of the hereditary property, 

that is, the determination of the circumstances to in-

clude the disputed property to the General property of 
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cle deals with problematic issues of proving the direc-

tion of credit funds received by the testator for the 

General needs of the family. 
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ведение. 

По сведениям Федеральной службы гос-
ударственной статистики, на начало 2019 

года объем кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам, в Российской Федерации составля-
ет 14 901,4 миллиарда рублей. Указанный объем 
кредитов вырос по сравнении с 2018 годом на                           
23 % [Россия в цифрах…,www]. По данным Цен-
трального Банка Российской Федерации в Рес-
публике Мордовия объем кредитов, предостав-
ленных физическим лицам только в сентябре 
2019 года составил 4473000000 рублей [Сведе-
ния о размещенных…, www].  

Учитывая объем кредитов, предоставленных 
населению, следует представить и объем долго-
вых обязательств, которые, зачастую, в связи со 
смертью должника, ложатся на его наследников 
(в т.ч. и на переживших супругов), поэтому сего-

дня получение нотариусами претензий от креди-
торов наследодателя становится уже нормой 
производства по наследственным делам, чем 
исключением.  

Основная часть. 

Российским законодательством достаточно по-
дробно предусмотрен механизм направления 
нотариусам претензий кредиторов наследодате-
ля, однако, вопросы ответственности по долгам 
наследодателя в рамках наследственного дела 
рассматривается в судебном порядке ввиду 
ограничения предоставления нотариусами све-
дений составляющих нотариальную тайну: о 
наследниках, о пережившем супруге и об иму-
ществе, входящем в наследственную массу. 

В данной статье мы остановимся на вопросах 
доказывания направления кредитных средств, 

В 
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полученных наследодателем, на общие нужды 
семьи, в рамках гражданских споров, по искам, 
предъявленным пережившим супругам. 

Согласно пункту 2 статьи 10 СК РФ, права и обя-
занности супругов возникают со дня государ-
ственной регистрации заключения брака в орга-
нах записи актов гражданского состояния. Таким 
образом, с точки зрения российского законода-
тельства супруги – это лица, чей брак зареги-
стрирован в установленном законом порядке. 

В соответствии с ГК РФ и СК РФ, законным ре-
жимом имущества супругов признается режим их 
совместной собственности, если брачным дого-
вором между ними не установлен иной режим 
этого имущества.  

Статья 45 СК РФ предусматривает, что «по обя-
зательствам одного из супругов взыскание мо-
жет быть обращено лишь на имущество этого 
супруга. При недостаточности этого имущества 
кредитор вправе требовать выдела доли супру-
га-должника, которая причиталась бы супругу-
должнику при разделе общего имущества супру-
гов, для обращения на нее взыскания. Взыска-
ние обращается на общее имущество супругов 
по общим обязательствам супругов, а также - по 
обязательствам одного из супругов, если судом 
установлено, что все, полученное по обязатель-
ствам одним из супругов, было использовано на 
нужды семьи. При недостаточности этого иму-
щества супруги несут по указанным обязатель-
ствам солидарную ответственность имуществом 
каждого из них». 

Анализ судебной практики показывает, что юри-
дическое значение для судов имеет установле-
ние факта использования полученных в кредит-
ных учреждениях средств на нужды семьи, по-
этому следует более внимательно остановиться 
на категории «нужды семьи». 

Согласно Апелляционному определению Курган-
ского областного суда от 26.05.2015 по делу                             
№ 33-1446/2015, банк после смерти заемщика 
предъявил требования к его пережившей супру-
ге о взыскании 1/2 части долга по выданному 
кредиту. В обоснование иска банк ссылается на 
ст. 35, ст. 45 СК РФ, что кредит был потрачен на 
общие нужды семьи, а значит, должен быть воз-
вращен супругами в солидарном порядке. От-
ветчица – супруга должника с исковыми требо-
ваниями не согласилась, пояснив, что не знает 
куда умерший потратил предоставленный ему 
кредит, в связи с чем, задолженность, предъяв-
ленную банком к взысканию с нее, не признает. 
Суд, принимая решение об отказе банку в иске, 
указал, что для признания денежных средств, 
полученных заемщиком по кредитному договору 
общим долгом супругов, материалы дела долж-
ны содержать достоверные доказательства ис-
пользования заемных средств на нужды семьи, 
каковых в деле не имеется. В связи с изложен-
ным, оснований для удовлетворения исковых 
требований банка суд не усмотрел и в иске отка-
зал. Таким образом, нахождение в браке не вле-
чет признания долга общим, кредитору необхо-
димо доказать направление средств на нужды 
семьи. 

Понятие «нужды семьи» в законодательстве РФ 
отсутствует. В бесспорном порядке не представ-
ляется возможным установить использовались 
ли заемные денежные средства на нужды семьи 
или нет (естественно, при отсутствии согласия 
пережившего супруга с претензией кредиторов), 
следовательно, доказать этот факт возможно 
только при обращении в суд. 

В научных исследованиях высказываются раз-
личные мнения в отношении понятия «нужды 
семьи». Л.М. Пчелинцева указывает на то, что 
«под общими обязательствами (долгами) супру-
гов, следует понимать по смыслу п. 2 ст. 45                             
СК РФ, обязательства, которые возникли по 
обоюдному желанию супругов и в интересах 
всей семьи, или обязательства одного из супру-
гов, по которым все полученное им было исполь-
зовано на нужды семьи» [Комментарий к поста-
новлениям…, 2008, с. 203]. 

С точки зрения Самсоновой И.В., к нуждам се-
мьи можно отнести «оплату и приобретение жи-
лого помещения, одежды, продуктов, оплату 
обучения совместных детей, медицинские услуги 
для членов семьи и т.д., то есть, затраты на 
поддержание необходимого уровня жизни семьи, 
в целом, и каждого из ее членов» [Самсонова, 
2010]. 

Д.А. Шуховцев, понимает под общими нуждами 
семьи «потребности, которые связаны с сов-
местным проживанием супругов, ведением ими 
общего хозяйства, совместным содержанием и 
воспитанием детей, с взаимной заботой о членах 
семьи» [Шуховцев, 2010, с. 51]. 

Судебная практика также содержит толкование 
понятия «нужды семьи». Так, в Апелляционном 
определении Суда Чукотского автономного окру-
га от 25.04.2013 № 33-59/2013 по делу № 2-29/13 
под «нуждами семьи следует понимать расходы, 
которые используются на личные, семейные, 
домашние и иные нужды и не связаны с осу-
ществлением предпринимательской деятельно-
сти. Например, они могут быть направлены на 
обеспечение потребностей, как семьи в целом 
(например, расходы на питание, оплату жилья, 
коммунальные услуги, организацию отдыха), так 
и на каждого из ее членов (например, расходы 
на обучение и содержание детей, оплату обуче-
ния одного из супругов, медицинское обслужи-
вание членов семьи)».  

Однако следует обратить внимание и на то, что 
расходы, направленные на осуществление 
предпринимательской деятельности, так же мо-
гут быть признаны «нуждами семьи». Так, По-
становлением Президиума Ленинградского об-
ластного суда от 07.08.2018 № 44г-49/2018 по 
делу № 2-74/2017 удовлетворены требования 
кредитора о признании долговых обязательств 
по договору займа совместным долгом супругов, 
определении супружеской доли в долговых обя-
зательствах, включении долгового обязатель-
ства в наследственную массу умершего супруга, 
не являющегося стороной договора займа, но 
как установлено судом, присутствовавшего при 
заключении договора займа супругой и поста-
вившего свою подпись на расписке, содержащей 
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указание на размер займа и его целевое исполь-
зование. Нужно отметить, что целью займа яв-
лялось приобретение нежилого здания магазина, 
для осуществления коммерческой деятельности 
с целью извлечения прибыли, которая, как уста-
новил суд, поступала в семейный бюджет супругов.  

В последнем примере судебной практики в каче-
стве кредитора выступало физическое лицо, 
находящееся с должником и его супругом в тес-
ных взаимоотношениях, к тому же – наличие 
расписки с подписью пережившего супруга, по-
могло в суде признать, что средства займа были 
направлены на нужды семьи. Однако, если в 
качестве кредитора выступает кредитная орга-
низация, то доказать факт направления заемных 
средств на нужды семьи становится фактически 
невозможно, с заемщиком заключается типовой 
кредитный договор, второй супруг кредитором не 
привлекается и не оповещается о возникших 

обязательствах первого, так как на эти сведения 
распространяется банковская тайна.  

Заключение. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
следует сделать вывод о том, что ответствен-
ность супруга – наследодателя по его долгам 
возникает при одновременном соблюдении сле-
дующих условий: 

а) брак между гражданами должен быть зареги-
стрирован в органах записи актов гражданского 
состояния; 

б) режим имущества супругов не изменен брач-
ным договором; 

в) в судебном порядке кредитор доказал, что 
долг наследодателя был направлен на общие 
нужды семьи. 
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процессе расследования преступлений 
возникают тактические задачи, которые 

невозможно разрешить путем производства еди-
ничного следственного действия, в связи с их 
повышенной сложностью. Для этих целей в 
следственной практике широко применяются 
тактические операции, под которыми мы пони-
маем упорядоченную совокупность следствен-
ных действий оперативно-разыскных мероприя-
тий и иных, как процессуальных, так и не про-
цессуальных действий, соответствующих про-
цессуальных решений, проводимых по единому 
плану под единоличным руководством уполно-
моченного должностного лица, обусловленных 
сложившейся следственной ситуацией; для ре-
шения тактических задач предварительного рас-
следования, когда иными средствами не воз-
можно решить такую задачу. 

В настоящее время применение тактических 
операций осуществляется в различных частных 
методиках расследования преступлений, таких 
как расследование сбыта наркотических средств, 
дача и получение взятки и др. К числу наиболее 
сложных в расследовании преступлений абсо-
лютно обоснованно относятся экономические 
преступления, это – прежде всего, связано: 

– с характеристикой подозреваемого, который, 
как правило, обладает высоким интеллектом, 
имеет высшее образование; 

– с механизмом следообразования, где основ-
ные данные о преступлении содержатся в раз-
личного рода документах. 

В современной криминалистической литературе 
имеются работы, посвященные тактическим 
операциям при расследовании указанной кате-
гории преступлений. Так, например, Р.Г. Аксе-
нов, В.Д. Кинзин выделяют операцию по изобли-
чению лица, совершившего преступление в сфе-
ре предпринимательской деятельности, рас-
сматривая ее в различных следственных ситуа-
циях [1, с. 65–66].  

Как показало изучение уголовных дел и крими-
налистической литературы, при совершении 
преступлений экономической направленности 
зачастую использую, так называемые, «фирмы –  
однодневки», под которыми понимается, «со-
зданная формально в соответствии с законода-
тельством о государственной регистрации юри-
дических лиц, организация, используемая в ка-
честве средства для совершения и (или) сокры-

В 
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тия следов правонарушений и преступлений, и 
обладающая признаками, затрудняющими иден-
тификацию физических лиц, в действительности 
причастных к ее учреждению и руководству фи-
нансово-хозяйственной деятельностью и бухгал-
терским учетом» [2, с. 16]. Данный термин был 
воспринят некоторыми учеными из практики и 
передает всю суть назначения и использования 
указанных организаций, но, наш взгляд, он явля-
ется вульгарным и следует применять термин 
«организация, фактически не осуществляющая 
предпринимательскую деятельность». 

Фиктивно существующие организации могут ис-
пользоваться как на стадии подготовки, то есть, 
как для создания условий для совершения пре-
ступлений, так и для совершения и сокрытия 
различного рода экономических преступлений. 
Зачастую, они имеют экс-стадийный характер. 
Так, в некоторых случаях сама регистрация тако-
го рода организации служит способом подготов-
ки к преступлению, а совершение посредством 
организации, фактически не осуществляющей 
предпринимательскую деятельность, незаконных 
банковских операций является средством со-
вершения преступлений. Как способ сокрытия 
преступления, такого рода организация исполь-
зуется при заключении различного рода сделок, 
то есть, преступной деятельности придается за 
счет этого видимость правомерности. 

Организации, фактически не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, использу-
ются при совершении недружественного проти-
воправного захвата управления организацией, 
иными словами – рейдерства [3, с. 7]. При этом 
рейдерские захваты осуществляются различны-
ми способами. Особого внимания заслуживают 
те из них, при совершении которых используются 
организации, фактически не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность:  

– обременение имущества организации путем 
заключения договоров залога, долгосрочной 
аренды; 

– покупка задолженности предприятия, искус-
ственное создание сложностей по ее погашению, 
что влечет введение процедуры банкротства, и 
смену собственника;  

– фальсификация договора купли-продажи ак-
ций;  

– фальсификация документов, подтверждающих 
наличие кредиторской задолженности у вла-
дельца акций и наложение взыскания на них;  

– обращение в суды с исковым заявлением к 
предприятию, акционеру о взыскании задолжен-
ности и обращения его на акции или имущество 
предприятия, с заявлением о признании органи-
зации банкротом. [3, с. 23–24].  

Организации, фактически не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, также ис-
пользуются при совершении экономических мо-
шенничеств и хищений, совершаемых путем 
присвоения и растрат. Лица, имеющие умысел 
на хищение имущества путем обмана и злоупо-

требления, заключают договор с собственником 
имущества, предметом которого является от-
чуждение в ее пользу имущества или право на 
имущество. При помощи данного договора они 
завладевают имуществом, и при этом не выпол-
няют свою обязанность по оплате этого имуще-
ства [4, с. 556]. К примеру, при совершении при-
своений и растрат, денежные средства перечис-
ляются на банковские счета фиктивных юриди-
ческих лиц при заключении субподрядных и 
иных договоров [4, с. 568]. 

Способом совершения злоупотребления полно-
мочиями лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой организации, является 
заключение убыточных хозяйственных догово-
ров с организациями, не осуществляющими 
предпринимательскую деятельность. [5, с. 90].  

При осуществлении незаконных банковских опе-
раций по совершению банковских переводов, 
обналичивание денежных средств также широко 
используются указанными организациями. Как 
правило, они образуют многоступенчатую систе-
му [6, с. 147–159].  

Широкое распространение применения органи-
заций, фактически не осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, получило при 
совершении преступлений, связанных с крими-
нальными банкротствами. Характерным для спо-
соба совершения неправомерных действий при 
банкротстве является: 

– заключение с указанными лицами договоров 
залога, кредитования под залог имущества, 
аренды; 

– заключение иных договоров на заведомо не 
выгонных условиях; 

– перевод денежных средств организациям, не 
осуществляющим предпринимательскую дея-
тельность, в счет погашения кредиторской за-
долженности [7, с. 49].  

Особою группу представляют собой налоговые 

преступлений, где, практически, при расследо-

вании каждого уголовного дела следователь 
сталкивается с рассматриваемым наши явлени-

ем. Расследованию налоговых преступлений 

посвящено множество работ (Петросян Е.М. Ор-
ганизационно-методические вопросы первона-

чального этапа расследования налоговых мо-

шенничеств : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2015. 27 с.; Александров И.В. Нало-

говые преступления: расследование : моногра-

фия. М., 2017. 286 с). К наиболее распростра-
ненным способам совершения налоговых пре-

ступлений можно отнести:  

– при исчислении налога на прибыль организа-

ции производится уменьшение налогооблагае-

мой базу, то есть, увеличиваются расходы орга-

низации или индивидуального предпринимателя 
за счет заключения фиктивных сделок с органи-

зациями, не осуществляющими предпринима-

тельскую деятельность;  
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– по налогу на добавленную стоимость, путем 
заключения фиктивных договоров, плательщики 
незаконно получают налоговые вычеты [8,                          
с. 226].  

Анализ преступлений, при совершении которых 
используются хозяйствующие субъекты, факти-
чески не осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, весьма разнообразен, что 
свидетельствует о необходимости выработки 
криминалистических средств, направленных на 
проверку деятельности организаций с целью 
установления фактической деятельности. Нам 
представляет решение данной тактической за-
дачи возможным через реализацию тактической 
операции «Проверка фактической деятельности 
контрагента». 

В актах судебного толкования имеются критерии 
отнесения организации к организации, фактиче-
ски не осуществляющей предпринимательскую 
деятельность. Так, в Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006                          
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обосно-
ванности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды» [9] указывается на признаки подо-
зрительных сделок, а соответственно – на при-
влечение налогоплательщиком подозрительного 
контрагента:  

– невозможность реального осуществления 
налогоплательщиком указанных операций с уче-
том времени, места нахождения имущества или 
объема материальных ресурсов, экономически 
необходимых для производства товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг;  

– отсутствие необходимых условий для дости-
жения результатов соответствующей экономиче-
ской деятельности в силу отсутствия управлен-
ческого или технического персонала, основных 
средств, производственных активов, складских 
помещений, транспортных средств;  

– учет для целей налогообложения только тех 
хозяйственных операций, которые непосред-
ственно связаны с возникновением налоговой 
выгоды, если для данного вида деятельности 
также требуется совершение и учет иных хозяй-
ственных операций; 

– совершение операций с товаром, который не 
производился или не мог быть произведен в 
объеме, указанном налогоплательщиком в доку-
ментах бухгалтерского учета. 

Таким образом, на фиктивный характер дея-
тельности предприятия указывают следующие 
данные:  

– отсутствие персонала в штате организации; 

– осуществление сделки, не предусмотренной 
уставными целями; 

– отсутствие товарно-материальных ценностей 
для исполнения сделки; 

– отсутствие средств производства.  

Добавим сюда наличие фиктивных директоров и 
учредителя, которые, зачастую, не знают о том, 
что они являются таковыми. 

Подготовительный этап операции заключается, в 
том числе, в создании условий для производ-
ства: 

– выемок в банках документов по открытию сче-
тов проверяемой организации, выписок движе-
ния по счету проверяемой организации; 

– выемок в органах ФНС РФ регистрационных 
документов, уставных документов, налоговых 
деклараций; 

– производство обысков по месту жительства 
директора, учредителя, главного бухгалтера, по 
месту регистрации проверяемой организации. 

Для этих целей следователю необходимо истре-
бовать из органов ФНС или оперативно-
разыскным путем получить выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц, 
сведения об открытых счетах, и сопоставить с 
данными, имеющимися в хозяйственных догово-
рах. Отсюда, следователь получит: 

– сведения о месте нахождения органов управ-
ления проверяемой организации; 

– возможность истребовать сведения из органов 
УВМ МВД России, учетов лиц, привлекаемых к 
административной ответственности, с целью 
установления жительства директора, учредите-
ля. 

Также, посредством производства следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
необходимо установить характеристики лично-
стей директора, учредителя, главного бухгалте-
ра, в том числе, и фактическое место их житель-
ства.  

ФНС РФ предпринята попытка систематизиро-
вать данные о личности лица, создающего фик-
тивные организации, к которым относятся:  

– отсутствие постоянного места работы и (или) 
незначительный уровень дохода;  

– низкий уровень образования;  

– проживание в регионе, отличном от места ре-
гистрации юридического лица.  

Возраст таких лиц, как правило, не превышает 
25–30 лет. Характерным признаком, указываю-
щим на деятельность лиц, профессионально 
создающих номинальные юридические лица, 
является, также, наличие у таких лиц статуса 
учредителя (участника) и (или) руководителя 
нескольких юридических лиц, в отношении кото-
рых в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о недостоверности со-
держащихся в данном реестре сведений [10]. 
Однако, как показывает практика, не всегда сов-
падает номинальный руководитель и учредитель 
организации с лицом, осуществляющим его ре-
гистрацию. На наш взгляд, данные сведения 
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можно также отнести к номинальным директо-
рам, учредителям. 

Также, подлежат истребованию из ФНС РФ, 
ФСС, ФОМС сведения о количестве работников 
проверяемой организации. 

Зачастую, бухгалтерский учет осуществляется 
специально образованными для этих целей ор-
ганизациями или физическими лицами, привле-
каемыми со стороны. В силу требований дей-
ствующего законодательства, налоговые декла-
рации подаются электронным способом. Для 
установления места нахождения лица, фактиче-
ски осуществляющего бухгалтерский учет, в 
налоговом органе истребуется IP адрес, с кото-
рого поступают налоговые декларации. Далее, у 
провайдера следует запросить сведения о фак-
тическом расположении IP-адреса с указанием 
населенного пункта, улицы, дома, квартиры.  

Также, необходимо истребовать сведения, фор-
мируемые СУР «АСК НДС 2», которая является 
программным обеспечением, распределяющим в 
автоматическом режиме налогоплательщиков - 
юридических лиц, представивших декларации по 
налогу на добавленную стоимость, на основании 
имеющихся у налогового органа сведений о дея-
тельности налогоплательщиков, на 3 группы 
налогового риска: высокий, средний, низкий [11]. 

СУР «АСК НДС 2» позволяет зеркально сопоста-
вить сведения об операциях в декларациях по-
купателя и продавца. Вместе с тем, сведения, 
содержащиеся в налоговых декларациях по НДС 
о счетах-фактурах, не позволяют в полной мере 
оценить факты хозяйственной деятельности ор-
ганизаций, так как не содержат информации о 
количестве, стоимости, наименовании товаров 
(работ, услуг). Использование «АСК НДС-2» в 
камеральном контроле налоговых деклараций по 
НДС позволяет в автоматизированном режиме 
выявлять налоговые разрывы, в отношении ко-
торых проводится комплекс контрольных меро-
приятий [12]. Таким образом, сведения о разры-
вах по НДС помогут нам установить признаки, 
указывающие на фиктивный характер деятель-
ности проверяемой организации в виде системно 
совершаемых сделок с признаками фиктивности, 
а в дальнейшем – определить иные следствен-
ные действия, направленные на проверку контр-
агентов проверяемой организации, после чего, 
следователю надлежит подготовить постановле-
ния о возбуждении перед судом ходатайств о 
производстве выемки документов в банках и 
налоговой службе. Также, в судебном порядке 
получается решение о производстве обыска в 
жилище директора, учредителя и главного бух-
галтера. Следователем выносится постановле-
ние о производстве обыска по месту регистрации 
и (или) нахождения юридического лица. В дан-
ном случае, особое внимание надо уделить ха-
рактеристикам места регистрации, поскольку, 
действующее законодательство допускает реги-
страции общество с ограниченной ответственно-
стью в жилых помещения, при таких условиях 

необходимо судебное решение о производстве 
обыска. 

Рабочий этап заключается в производстве выем-
ки в банке в соответствии с требованиями УПК 
РФ, при этом изъятию и изучению подлежат: 
договор об открытии банковского счета, карточка 
с образцами подписей и печатей, возможно, 
имеется доверенность на третье лицо о заклю-
чении договора банковского счета, которая так-
же подлежит изъятию, а третье лицо, действую-
щее в интересах организации, подлежит включе-
нию в тактическую операцию. Также, подлежит 
изъятию выписка движения денежных средств по 
счету для дальнейшего ее анализа на предмет 
выплаты заработной платы, контрагентам и ха-
рактере сделок и операций с ними. 

В налоговой службе подлежат изъятию реги-
страционные документы, куда входит заявление 
о госрегистрации, уставные документы (устав, 
решение о создании организации, решение о 
назначении директора, приказ о его вступлении в 
должность), а также – налоговые декларации. 
Данные документы необходимы для анализа 
хозяйственной деятельности. 

По месту жительства директора, учредителя, 
главного бухгалтера подлежат изъятию свобод-
ные образцы почерка, черновики и оригиналы 
уставных и иных документов, печати, штампы, в 
том числе и сторонних организаций, ключи от 
электронной системы «Банк-Клиент», хозяй-
ственные договоры и иные документы, относя-
щиеся к проверяемым сделкам, и указывающие 
на фиктивный характер деятельности.  

По месту нахождения и (или) регистрации про-
веряемой организации подлежат изъятию ука-
занные выше документы и предметы. Бывают 
случаи, когда по адресу регистрации и (или) 
нахождения не обнаруживается проверяемая 
организация. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что в совокупности с другими све-
дениями, с большей достоверностью указывает 
на фиктивный характер деятельности проверяе-
мой организации. 

После этих действий следуют допросы учреди-
телей, директоров, главных бухгалтеров на 
предмет фактического осуществления организа-
цией деятельности, заключения договоров с 
контрагентами, реальных выгодоприобретате-
лей. Зачастую, учредитель и директор проверя-
емого лица указывают на то, что ранее незнако-
мый им человек за вознаграждение предложил 
им стать учредителем или директором в реги-
стрируемой организации, и о противоправном 
характере деятельности организации они не 
знали. Также, рекомендуется получить экспери-
ментальные образцы почерка. 

Данная тактическая операция позволит следова-
телю выявить ранее указанные признаки фик-
тивных организаций и использовать ее результа-
ты в дальнейшем расследовании уголовного 
дела.  
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роблема определения тождественности 
заявленного, рассматриваемого или уже 

рассмотренного спора, как в гражданском, так и 
в административном судопроизводстве имеет не 
только практическое значение, заключающееся в 
возможности (или невозможности) совершения 
отдельных процессуальных действий – возбуж-
дение дела в суде, прекращение производства 
по делу, оставление дела без рассмотрения, что, 
в целом, способствует достижению цели судеб-
ной защиты и реализации задач судопроизвод-
ства – как практической реализации права на 
судебную защиту и обеспечение доступности 
судебной защиты, а также – на обеспечение 
вследствие рассмотрения и разрешения дела 
стабильности судебных решений и определён-
ности правоотношений заинтересованных субъ-
ектов.  

Теоретическая значимость анализируемой про-
блемы нам видится, прежде всего, в том, что 
понятие «тождество» является общенаучной 
категорией [1, с. 78; 3, с. 4]. Актуальность его 
исследования обусловлена необходимостью 
определения понятия, сущности, условий, а так-
же – возможностей использования не только в 
цивилистических (гражданском, административ-
ном) судопроизводствах, но и в конституцион-
ном, уголовном.  

В современном процессуальном законодатель-
стве одним из распространённых случаев при-
менения тождества представляется запрет на 
повторное возбуждение, рассмотрение и разре-
шение дела в суде в случаях, если оно уже было 
рассмотрено и по нему имеется вступившее в 
силу судебное постановление. Традиционно, в 
соответствии со всеми цивилистическими про-
цессуальными кодексами (АПК РФ, ГПК РФ, КАС 
РФ), это возможно при наличии обязательного 
совпадения трёх элементов – предмета, основа-
ния и сторон спора (например, п. 2 ч. 1 ст. 127.1 
и п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 134 и абз. 2 
ст. 220 ГПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 128 и п. 2 ч. 1 ст. 194 
КАС РФ). Обратим внимание на то, что в законо-
дательстве во всех вышеперечисленных статьях 
закрепление именно понятие «спор» – судебный 
акт по спору о том же предмете, по тем же осно-
ваниям между теми же сторонами.  

В процессуальной науке и судебной практике 
традиционно исследуется и используется поня-
тие «тождество иска», которое определяется 
путём сравнительного анализа элементов иска – 
предмета, основания, сторон иска. «Тожде-
ственность иска» и «тождественность спора» 
взаимосвязанные, но не тождественные понятия. 
Процессуалистами высказываются различные 
мнения о соотношении анализируемых понятий, 
их элементов [2, с. 47–50]. 

П 
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Для выявления тождества различных понятий, 
мы полагаем, что определяющим началом мо-
жет служить выявление наличия совпадения 
структурных элементов – т.е., объектов сравне-
ния. Значение тождества, в свою очередь, для 
процессуальной науки может заключаться в 
наступлении определённых правовых и процес-
суальных последствий в случае полного совпа-
дения (частичного совпадения или несовпаде-
ния) сравниваемых структурных элементов. 

Тождество исков определяется путём сравнения 
элементов иска, в числе которых понимается 
различными авторами либо совпадение предме-
та и основания иска, либо предмета, основания 
и сторон иска [1, с. 75; 4, с. 135–136].  

Тождество спора большинством процессуали-
стов понимается как следствие выявления тож-
дества исков, при этом элементы иска и элемен-
ты спора как объекты сравнения на практике не 
различаются, что представляется не вполне 
обоснованным.  

Поскольку процессуальные кодексы используют 
именно понятие «спор» для выявления тожде-
ства, то нецелесообразно существование двух 
понятий («иск» и «спор»), которые, имея полно-
стью одинаковые структурные элементы, следуя 
логике, должны также полностью совпадать по 
своей сущности и значению. 

В целом, поддерживая мнение о том, что эле-
ментами иска являются предмет, основание и 
стороны, мы полагаем, что в качестве элементов 
спора следует выделить: материально-правовое 
отношение, субъекты спора, нарушение прав 
(неопределённость прав и обязанностей, пре-
пятствие в осуществлении прав и т.д.).  

Поскольку возникновение правового спора воз-
можно только в рамках правоотношений, то 
между субъектами спора обязательно должно 
существовать материальное правоотношение. 
Сама сущность понятия «спор» предполагает 
существование как минимум двух субъектов с 
противоположными интересами. Но споры могут 
быть и многосубъектными в тех случаях, когда в 
силу специфики самого правоотношения допус-
кается такая возможность.  

Правовой спор, возникающий между субъектами 
материальных правоотношений, по своей сущ-
ности, представляет собой столкновение инте-
ресов, которое может быть следствием наруше-
ния права, создания препятствий в осуществле-
нии права, существующей неопределённости 
прав и обязанностей и т.п. 

 Следуя логике, выявляя тождественность спо-
ров при возбуждении, рассмотрении и разреше-
нии дела, суд должен исходить из следующего: 
тождественными могут быть признаны споры, 
возникающие из одного и того же правоотноше-
ния, между теми же субъектами вследствие 
наличия одного и того же нарушения прав (со-
здания препятствия в осуществлении права, су-
ществования неопределённостей прав и обязан-
ностей и т.д.). 

При возникновении правового спора лица в ка-
честве средства защиты своего нарушенного 
права используют иск, облекая его в форму ис-
кового заявления. Элементами иска традицион-
но представляются предмет, основание и сторо-
ны иска. Взаимосвязь понятий «иск» и «спор» 
обусловлена наличием взаимосвязи и взаимо-
действия структурных элементов анализируемых 
понятий. 

Предмет иска как материально-правовое требо-
вание о защите нарушенного или оспариваемого 
права всегда должно быть обусловлено наличи-
ем материального правоотношения между спо-
рящими субъектами, поскольку отсутствие такого 
материального правоотношения делает иск бес-
предметным, свидетельствуя об отсутствии од-
ного из необходимых элементов спора. Выяс-
нить факт отсутствия материального правоот-
ношения с достаточной степенью достоверности 
представляется возможным только в процессе 
исследования доказательств по делу при рас-
смотрении дела по существу. Выявление в про-
цессе рассмотрения и разрешения дела отсут-
ствия материального правоотношения между 
истцом и ответчиком всегда приводит к вынесе-
нию судебного решения об отказе в удовлетво-
рении требования.  

Основание иска – это те фактические обстоя-
тельства, на которые ссылается истец и обосно-
вывает предъявленное требование. Фактическое 
основание всегда обусловлено существующим 
фактом нарушения права (создания препятствий 
в реализации права и т.п.), в то время как юри-
дическое основание – результат толкования 
диспозиции нормы материального права, регу-
лирующей спорное правоотношение между 
субъектами спора. 

Таким образом, взаимодействие и взаимосвязь 
анализируемых элементов иска и элементов 
спора представляется, прежде всего, в следую-
щем. Существование наличия материального 
правоотношения между субъектами спора и 
факта нарушения прав (создание препятствий в 
реализации права, состояние неопределённости 
прав и обязанностей) как элементы спора, в 
свою очередь, представляют в совокупности 
своего рода основу, без существования которой 
не представляется вообще возможным не только 
формулирование материально-правового требо-
вания (т.е. предмет иска), но и само существова-
ние фактического и юридического обоснования 
заявленного требования. Иными словами – в 
отсутствие спора (т.е., совокупности всех элемен-
тов спора) не должно и не может быть и иска.  

В исследовании элементов спора и элементов 
иска, наибольшую трудность представляет про-
блема соотношения субъектного состава – субъ-
ектов спора и субъектов иска, которая имеет 
значение не только для выявления тождества 
(иска и спора), но также и для разрешения во-
проса о надлежащих (или ненадлежащих) сторо-
нах.  

Отдельные авторы обосновывают мнение о том, 
что стороны являются только элементом спора, 
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не являясь при этом элементом иска [3, с. 6]. Но 
поскольку законодатель во всех цивилистиче-
ских процессуальных кодексах закрепляет наря-
ду с тождеством предмета и оснований и тожде-
ство субъектов, мы полагаем целесообразным 
исследование проблемы определения и соотно-
шения понятий «субъекты иска» и «субъекты 
спора». 

Субъектами спора являются именно субъекты 
спорного материального правоотношения – 
например, продавец и покупатель по договору 
купли-продажи, работник и работодатель по тру-
довому спору, бывшие супруг и супруга при раз-
деле совместно нажитого имущества, определе-
нии места жительства несовершеннолетнего 
ребёнка и т.д.  

Сторонами иска, при этом, являются конкретные 
граждане – истец и ответчик, которые только 
предполагаются субъектами спорного матери-
ального правоотношения в момент возбуждения 
дела, при этом суд исходит из предположения, 
что право истца нарушено и предположительно 
нарушено ответчиком. Выяснение в действи-
тельности либо отсутствие материального пра-
воотношения между сторонами, либо факта 
нарушения права истца ответчиком приводит на 
практике к различным правовым и процессуаль-
ным последствиям – разрешение вопроса о за-
мене ненадлежащего ответчика, отказ в удовле-
творении исковых требований.  

Обобщение судебной практики позволило сде-
лать вывод о том, что суды, чаще всего, испыты-
вают трудности в определении тождественных 
споров при разрешении вопроса о тождествен-
ности спорящих сторон. Изменение одной сто-
роны (истца или ответчика) как элемента иска 
при тождественности предмета и основания иска 
в итоге может привести к тому, что тождествен-
ный спор повторно может быть рассмотрен су-
дом. Вопрос о том – являются ли такие споры 
тождественными – в судебной практике разре-
шается не единообразно. 

В качестве примера можно привести следующую 
ситуацию. Собственнику земельного участка А. 
было отказано в признании права на часть 
смежного участка. После купли-продажи земель-
ного участка в суд обратился новый собственник 
Ф. с иском, в котором полностью совпадают 
предмет и основание с уже рассмотренным и 
разрешённым иском предыдущего собственника А. 
В анализируемой ситуации при несовпадении 
сторон иска, мы полагаем, что тождественность 
сторон спора налицо – сторонами спора высту-
пают собственники смежных земельных участ-
ков. В приведённом примере именно наличие 
вступившего в силу судебного решения по тож-

дественному спору (т.е., в котором совпадают 
элементы спора – материальное правоотноше-
ние, факт неопределённости прав и стороны 
материального правоотношения) является объ-
ективными препятствием для повторного рас-
смотрения требования. Признавая обозначен-
ные иски нетождественными, на практике это 
может привести к тому, что суды при любой 
смене стороны иска могут неограниченное число 
раз рассматривать, по сути, тождественные спо-
ры. 

Значимой проблемой, требующей самостоя-
тельного теоретического исследования и осмыс-
ления, представляется вопрос о соотношении 
субъектного состава спора и иска по админи-
стративным делам в тех случаях, когда прокурор 
или уполномоченные властные органы обраща-
ются с административным исковым заявлением 
и являются административными истцами                       
[5, с. 254–258]. 

Возникает закономерный вопрос – почему же 
законодатель использует в качестве объектов 
для сравнения именно элементы иска - предмет, 
основание и стороны, по которым определяется 
тождественности спора?  

Одним из возможных объяснений может служить 
следующее. Правовой спор как категория, явля-
ющаяся в чистом виде принадлежностью мате-
риального права, не может быть предметом ис-
следования при разрешении вопроса возможно-
го возникновения процессуальных правоотноше-
ний. В момент возбуждения дела в суде суд 
только исходит из предположения о том, что 
правовой спор существует в действительности, 
что между субъектами спора имеется матери-
альное правоотношение, и права одного из них 
нарушены, либо есть неопределённость в пра-
вах и т.д. Но проверить и подтвердить наличие 
необходимых элементов спора в стадии возбуж-
дения в силу объективных причин не представ-
ляется возможным. В то время как проверка 
элементов иска (как средства защиты права, в 
котором объединены материальное требование 
и процессуальная составляющая как требование 
к суду), который уже был рассмотрен или рас-
сматривается, возможна. Поэтому тождествен-
ность спора, в соответствии с процессуальным 
законодательством, проверяется именно по-
средством проверки тождества исков, что и объ-
ясняет употребление анализируемых понятий 
как синонимов.  

Учитывая вышеизложенное, мы полагаем акту-
альным дальнейшее теоретическое осмысление 
анализируемых понятий с целью единообразно-
го определения их сущности, элементов и прак-
тического применения. 
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Аннотация. Процесс раскрытия и расследования 

преступлений сопряжен со столкновением интере-

сов разных сторон. Причем, нередко, интерес лица, 

производящего расследование, не совпадает и с 

интересом стороны обвинения, и с позициями сто-

роны защиты. Подобные противоречия находят 

свое отражение в разнообразных трудностях, с ко-

торыми сталкивается следователь на пути достиже-

ния истины по делу, и образуют тактические риски.  

В представленной статье рассмотрены современ-

ные проблемы и потенциальные возможности 

предъявления для опознания. Автором предложе-

на классификация опознания в условиях повышен-

ного тактического риска. 
 

Ключевые слова: предъявление для опознания, 

тактический риск, расследование преступлений, 

следственные действия. 

 

   

Annotation. The process of solving and investigating 

crimes involves a clash of interests of different parties. 

And often the interest of the investigating officer does 

not coincide with the interest of the prosecution and 

the positions of the defense. Such contradictions are 

reflected in the various difficulties faced by the investi-

gator on the way to the truth of the case, and form

tactical risks. Тhe paper considers modern problems 

and potential possibilities as objects offered for identi-

fication. Тhe author proposed a classification of identi-

fication in the context of increased tactical risk. 
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речия находят свое отражение в разнообразных 
трудностях, с которыми сталкивается следова-
тель на пути достижения истины по делу, и об-
разуют тактические риски.  

Традиционно, под тактическим риском понима-
ется возможность получения негативного ре-
зультата при проведении следственного дей-
ствия или тактической комбинации [1]. Чтобы 
противодействовать тактическим рискам, следу-
ет совершенствовать как криминалистическую 
методику, так и тактику производства отдельных 
следственных действий. С учетом нашего науч-
ного интереса, мы затронем проблему преодо-
ления тактических рисков при производстве 
предъявления для опознания.  

Необходимо указать на то, что существует мно-
жество классификаций рассматриваемого след-
ственного действия. Например, по природе уста-
навливаемого объекта можно выделить опозна-
ние живых лиц, трупов, фотоизображений, пред-
метов. В соответствии со статусом опознающего, 
можно выделить опознание, осуществляемое 
потерпевшим, осуществляемое свидетелем, 
осуществляемое подозреваемым либо обвиняе-
мым. Различаются также простое опознание и 
опознание, проводимое в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение опознаваемым 
опознающего.  

Следует отметить, что общая, определенная 
законодателем концепция предъявления для 
опознания, ограничивает производство данного 
следственного действия только визуальным спо-
собом восприятия и возможностью опознания 
только живых лиц, трупов человека, предметов, 
а также опознание указанных объектов по фото-
изображениям. Данное обстоятельство ранее 
позволило нам предложить типизировать предъ-
явления для опознания на традиционную и не-
традиционную формы. При этом традиционные 
формы опознания соответствуют положениям 
действующего законодательства и, в свою оче-
редь, могут быть классифицированы по указан-
ным выше основаниям. Вопросы классификации 
предъявления для опознания достаточно осве-
щены в криминалистической литературе [2], и 
мы не будем заострять на них внимание. 

Что касается нетрадиционных (новых) видов 
предъявления для опознания, то, по нашему 
мнению, они включают в себя, соответственно, 
опознавательные акты, облеченные в процессу-
альную форму предъявления для опознания, но 
при этом, не имеющие четкой правовой регла-
ментации. К таким опознаниям, по нашему мне-
нию, следует отнести опознание, осуществляе-
мое с помощью иных органов чувств, нежели 
зрение (посредством осязания, обоняния, вкусо-
вого и слухового восприятия), а также опознание 
объектов, прямо не отраженных в действующем 
уголовно-процессуальном кодексе: опознание 
местности, зданий, сооружений, документов, 
субъективных портретов, животных, частей тру-
па, а также опознание по видеозаписи [3].  

Продолжая развивать идею расширения потен-
циальных возможностей опознания, целесооб-

разно предложить типологию опознания с уче-
том степени существующего тактического риска. 
Соглашаясь с тем, что предъявление для опо-
знания является следственным действием, 
априори, обладающим тактическим риском [4], 
мы предлагаем по рассматриваемому основа-
нию выделить предъявление для опознания в 
условиях повышенного тактического риска и 
предъявление для опознания в обычных усло-
виях. 

По нашему мнению, к условиям повышенного 
тактического риска в рамках предъявления для 
опознания следует относить совокупность объ-
ективных факторов, характеризующих негатив-
ную следственную ситуацию и необходимость 
использования более сложной организации 
следственного действия.  

При этом негативную следственную ситуацию 
отражают:  

– наличие противодействия при проведении опо-
знания;  

– необходимость производства опознания при 
отсутствии возможности задействования зри-
тельного способа восприятия;  

– необходимость производства опознания, прямо 
не регламентированного действующим законо-
дательством;  

– отсутствие у следователя уверенности при 
прогнозировании результатов опознания и т.п.  

Сложная организация следственного действия 
предполагает необходимость задействования 
дополнительных сил и средств при производстве 
опознания, отсутствие научно-обоснованных 
рекомендаций по тактике его производства и т.д.  

В целом, проявление повышенного тактического 
риска влечет за собой существенное уменьше-
ние вероятности достигнуть в рамках опознания 
требуемого результата и оправдать затраченные 
на производство следственного действия уси-
лия. Поэтому актуализируется потребность, по-
мимо традиционных организационно-тактических 
рекомендаций по подготовке, проведению и 
фиксации результатов опознания, применять и 
некоторые специфические приемы, ориентиро-
ванные на преодоление возникших или прогно-
зируемых трудностей, возводящих условия про-
изводства опознания в степень повышенного 
тактического риска. Одновременно, на наш 
взгляд, существенно увеличивается значение 
подготовительного этапа опознания. 

Следует подчеркнуть, что в рамках предложен-
ной нами типологии, предъявление для опозна-
ние может переходить из одного типа в другой в 
зависимости от развития следственной ситуа-
ции. Например, при расследовании уголовного 
дела по факту тайного хищения чужого имуще-
ства, было решено произвести опознание подо-
зреваемого Щ. При этом следователем данное 
опознание рассматривалось как рядовое след-
ственное действие. На подготовительном этапе 
опознания никаких трудностей не возникло. Од-
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нако когда подозреваемого завели в кабинет, где 
планировалось производство следственного 
действия, Щ. уселся на стул, отказался вставать 
в ряд со статистами и закрыл лицо руками. Та-
ким образом, опознание, начатое производится в 
обычных условиях, на рабочем этапе стало ха-
рактеризоваться повышенным тактическим 
риском. Это потребовало изменения и тактики 
производства рабочего этапа, активизировало 
усилия следователя на преодоление противо-
действия подозреваемого производству след-
ственного действия и способствовало использо-
ванию приемов, не характерных для предъявле-
ния для опознания, производимого в обычных 
условиях:  

– использование методов моделирования при 
планировании рабочего этапа; 

– консультации со специалистом (руководителем 
следственного органа и надзирающем прокуро-
ром) по поводу тактики следственного действия 
в условиях противодействия;  

– беседа с подозреваемым с целью склонить его 
к отказу от противодействия следователю.  

Безусловно, в ситуациях, когда условия повы-
шенного тактического риска при производстве 
опознания возникают на начальном этапе след-
ственного действия, то следователь имеет воз-
можность тщательно подготовится к его произ-
водству. Однако в случаях, схожих с представ-
ленным нами примером, у следователей в силу 
внезапности изменения обстановки, нехватки 
времени и тактических рекомендаций, зачастую, 
возникают трудности в определении алгоритма 
своих последующих действия. Так, в целях пре-
одоления сопротивления подозреваемого Щ. (в 
рассматриваемом нами примере), следователь 
принял решение усадить статистов рядом с де-
монстративно сидящим подозреваемым на сту-
лья и провести опознание, но, когда ввели опо-
знающую, подозреваемый отвернулся, сорвав 
следственные действия. Поскольку потерпевшая 
не могла разглядеть лицо отворачивающегося 
подозреваемого, она пояснила, что статистов 
видит впервые и никого из них не видела ранее 
при обстоятельствах расследуемого преступле-
ния. В последующем, подозреваемого Щ. предъ-
явили потерпевшей для опознания по фотогра-
фии. Результаты последнего опознания были 
признаны доказательствами по уголовному делу, 
однако, вопрос об их допустимости остается, по 
нашему мнению, дискуссионным, поскольку, 
формально, потерпевшая наблюдала опознава-
емого при очном опознании, хотя и не имела 
возможности разглядеть его подробно и, следо-
вательно, принять решение. Фактически, после-
дующее опознание подозреваемого по фотогра-
фии осуществлялось по уже предъявляемым 
признакам внешности г-на Щ. В данном случае, 
на наш взгляд, более тактически и процессуаль-
но верным было бы зафиксировать факт проти-
водействия опознаваемого Щ. в протоколе еще 
до приглашения потерпевшей и прервать след-
ственное действие, а затем, без каких-либо со-
мнений в допустимости, произвести опознание 
по фотографии.  

В целях последующей разработки тактических 
рекомендаций по производству опознания в 
условиях повышенного тактического риска, воз-
никает необходимость классифицировать рас-
сматриваемое опознание по более узким крите-
риям. 

В частности, по обстановке организации опозна-
ния, можно выделить: 

– предъявление для опознания, производимое в 
местах лишения свободы или заключения под 
стражу; 

– предъявление для опознания, производимое в 
условиях, исключающих визуальное наблюдение 
опознаваемым опознающего; 

– предъявление для опознания при наличии про-
тиводействия производству следствия; 

– предъявление для опознания при применении 
систем видеоконференц-связи. 

По природе объектов опознания (относящихся к 
нетрадиционным в правовом отношении объек-
там) можно выделить: 

– предъявление для опознания местности, зда-
ний, сооружений, помещений; 

– предъявление для опознания частей трупа 
человека; 

– предъявление для опознания животных, их 
трупов и необработанных частей; 

– предъявление для опознания жидких, газооб-
разных и сыпучих веществ 

– предъявление для опознания фото-, фоно- и 
видеодокументов; 

– предъявление для опознания документов; 

– предъявление для опознания почерка; 

– предъявление для опознания объемных пла-
стических моделей, посмертных масок, резуль-
татов портретной реконструкции лица по черепу 
и субъективных портретов. 

По способу восприятия опознаваемого объекта в 
рамках исследуемого типа можно выделить: 

– предъявление объекта для опознания на слух; 

– предъявление для опознания посредством 
осязания; 

– предъявление для опознания посредством 
обоняния и вкусового восприятия. 

По форме проявления опознаваемых признаков 
следует выделить: 

– предъявление для опознания лица по походке; 

– предъявление для опознания по признакам 
голоса и особенностям речи. 
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Следует отметить, что представленная класси-
фикация может быть дополнена и другими ви-
дами предъявления для опознания, производи-
мыми в условиях повышенного тактического рис-
ка. В целом, указанные виды опознаний в след-
ственной практике встречаются как самостоя-
тельно, так и одномоментно в рамках конкретно-
го следственного действия, например, опознание 
преступника по признакам голоса и речи в усло-
виях противодействия со стороны опознаваемо-
го. 

Таким образом, следует отметить, что ситуации, 
когда предъявление для опознания проводится в 
условиях повышенного тактического риска, раз-
нообразны и позволяют представить широкую 
классификацию рассматриваемого следственно-
го действия. Повышенный тактический риск вли-
яет на результативность предъявления для опо-
знания и требует задействования дополнитель-
ных сил и средств при производстве следствен-
ного действия.  
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Аннотация. Представленная статья содержит целью 

анализ парадоксов правовой культуры в россий-

ском обществе, которые можно охарактеризовать 

как противоречия, возникающие в восприятии, 

оценке и интерпретации норм и ценностей права 

на уровне массового сознания россиян. Применяя 

теоретическую конструкцию субъектно-деяте-

льностного подхода, в качестве результатов пред-

лагается определение парадоксов правовой куль-

туры в рамках правового субъекта, соотносимого с 

интегральными показателями социальных групп и 

слоев российского общества. В статье содержится 

обобщающий вывод о том, что признавая безаль-

тернативность гражданской правовой культуры как 

направленности на правовую саморегуляцию, 

необходимо избежать схематизма правового нор-

мативизма и акцентирования исследовательского 

внимания на традиции неписанного права в массо-

вом сознании россиян. 
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Annotation. The article contains a detailed analysis of 

the paradoxes of legal culture in Russian society, which 

can be characterized as contradictions arising in 

the perception, evaluation and interpretation of norms 

and values of law at the level of mass consciousness of 

Russians. Applying the theoretical construction of 

the subject-activity approach, the results are proposed 

to determine the paradoxes of legal culture within 

the legal subject, correlated with the integral indica-

tors of social groups and strata of Russian society. 

The article contains a generalizing conclusion that rec-

ognizing the lack of alternative civil legal culture as a 

focus on legal self-regulation, it is necessary to avoid 

the schematism of legal normativism and the emphasis 

of research attention on the tradition of unwritten law 

in the mass consciousness of Russians. 
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равовая ситуация в российском обществе 
характеризуется транзитивным состояни-

ем, так как речь идет о том, что легитимация 
нового социально-правового порядка обуслов-

лена и сопровождается парадоксами правового 
поведения и правовой культуры россиян. По 
этой теме неоднократно высказывались видные 
российские правоведы, политологи и социологи. 

П 
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Казалось бы, вердикт ясен и вопрос состоит в 
том, что российскому обществу трудно расстать-
ся с недавним прошлым, что очевидно влияние 
социокультурной травмы, обусловленной распа-
дом страны и неоднозначными социальными 
реформами. Тем не менее, есть актуальность 
анализа правовой культуры как социокультурно-
го феномена, определяющего социальные 
настроения россиян по отношению к правовой 
сфере, к модели социально-правового порядка и 
правовым стратегиям.  

В этом смысле, показателен тот факт, что рос-
сийское общество осознало невозможность по-
ворота к прошлому, что является результатом 
социальной ностальгии, но не мотивацией мас-
сового поведения. Однако стабильными можно 
назвать парадоксы правовой культуры, то, что 
российский социолог Ж.Т. Тощенко описывает 
как метаморфозы общественного сознания [7,                          
с. 36]. Описание современной реальности, со-
гласно его позиции, не позволяет преумножать 
общеизвестные факты, но сложность изучения 
правовой культуры российского общества за-
ключается в том, что превращенные формы 
массового сознания порождают не только эф-
фект «расколотости», но и требуют, во имя до-
стижения объективных критериев исследований, 
концентрации внимания на парадоксах, имею-
щих и объективный и субъективный смыслы. 

Для того, чтобы не порождать феномены ложно-
го сознания, вероятно, следует, признавая ре-
альности переходного периода, уходить от 
штампов «маргинализированного сознания», 
«патологического сознания», отречься от иллю-
зий по поводу скорых перемен в правовой куль-
туре и, главное, диагностировать правовую куль-
туру в контексте парадоксов как противоречия 
между оценками и реальным влиянием правовой 
культуры, расхождением стереотипов и офици-
ального дискурса, принятого в правовой сфере. 
Иными словами, рассматривать парадоксы пра-
вовой культуры необходимо не только как след-
ствие субъективных ошибочных намерений и 
стремлений индивидов, с трудом адаптирую-
щихся к новым социально-экономическим и со-
циально-политическим реалиям, но и принимать 
во внимание возможность воспроизводства па-
радоксов в рамках «симбиоза» в правовой куль-
туре социальных групп и слоев, формирующих 
структуру российского общества, взаимоисклю-
чающих друг друга оценок, установок, ориенти-
ров и намерений [7, с. 55]. 

Актуальность осмысления парадоксов правовой 
культуры в российском обществе очевидна по-
тому, что вне нейтрализации этих парадоксов 
нам маловероятным представляется модерни-
зация правовой культуры, приведения ее в соот-
ветствие с правовыми нормами и стандартами, 
уменьшение влияния сферы неправовой свобо-
ды и, в конечном счете, создание работающих 
механизмов правовых практик. Нахождение об-
щества в состоянии социальной и правовой дез-
ориентации имеет негативные последствия для 
социальной интеграции, вызывает параллелизм 
жизненных и культурных форм, приводит к от-
чуждению и недоверию по отношению к полити-

ческим и правовым институтам, и на уровне меж-
группового и межличностного взаимодействия. 

Поэтому, осознавая сложность проблемы пара-
доксов в правовой культуре российского обще-
ства, нельзя ограничиться констатацией фактов 
или предложить мало объяснительную схему. 
Социологическая мысль наработала определен-
ные концептуальные схемы, которые позволяют 
охарактеризовать парадоксы правовой культуры 
и в классическом варианте социальной аномии 
Э. Дюркгейма, и в неклассической схеме соци-
ального конструирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана. Однако правовая культура в рос-
сийском обществе формируется под влиянием 
социокультурного контекста и требует, как писал 
П. Штомпка, включения механизма социологиче-
ского воображения, выработки социологического 
языка, позволяющего принять и понять разнооб-
разие форм, в которых проявляется правовая 
культура в российском обществе, определить 
перспективы правового поведения в рамках 
норм и ценностей правовой культуры, принимать 
во внимание влияние «прошлого» и сделать ак-
цент на возможных изменениях, динамике пра-
вовой культуры [11, с. 35–36]. 

Разумеется, механический перенос аналитиче-
ских образцов, накопленных зарубежной социо-
логической мыслью, приводит только к рецес-
сивности, к привязке российских реальностей к 
социологическим абстракциям. И для того, чтобы 
избежать отдаленности социологического мыш-
ления от социальной и правовой реальности, 
требуется принятие методологических принци-
пов, связанных с субъектно-деятельностным 
подходом, результативно реализуемым россий-
скими учеными в исследовании социального со-
знания и самосознания, массовых настроений 
россиян, описания жизненных стратегий, того, 
что характеризуется субъективной сферой соци-
альной жизни. 

Следует отметить, что парадоксы правового со-
знания в российском обществе принимались во 
внимание учеными, но их интерпретация осно-
вывалась на приоритете идеологических допу-
щений: либеральная мысль истолковывала па-
радоксы в рамках отсталости, традиционализма, 
архаичности «российского человека», в особен-
ностях отношений между обществом, личностью 
и государством, наследия недавнего прошлого – 
как современная интерпретация, приоритет не-
писанного права и негативная мобилизация.  

С другой стороны, их оппонентам не хватает 
аргументов, связанных с тем, что правовая си-
стема в российском обществе является мощным 
инструментом социокультурной модернизации, 
что правовая культура не эпифеноменальна, что 
парадоксы правовой культуры не являются крат-
ковременными и их анализ требует применения 
системных оценок и подходов и определения 
шансов и перспектив субъективных схем воспри-
ятия правовой культуры.  

В российском обществе сложилась, как отмечает 
Н.Е. Тихонова, противоречивая социальная 
структура, которая показывает расхождения, 
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существующие между нормативной моделью 
общества переходного периода и социальной 
реальностью. Парадокс выявляется в том, что в 
чистом виде не действуют факторы социальной 
стратификации, что основные методологические 
проблемы определяются расхождением между 
реальным и субъективным социальным статусом 
россиян. Но, если бы дело ограничивалось толь-
ко социальными самооценками. Не работает 
«правило» социетального подхода, которое 
определяет общество как целостную систему. 
Дело в том, что в социальных отношениях рос-
сийского общества присутствует воспроизвод-
ство «традиционности», того, что можно описать 
эффектом неписанного права, с другой стороны, 
выявляется тенденция «модернизированности», 
результатом которой можно назвать критери-
альные приоритеты доходов, образованности, 
профессионализма личности, а на групповом 
уровне социальный эффект, социальный капи-
тал.  

Эмпирические исследования определяют слож-
ность вертикальной и горизонтальной социаль-
ной стратификации [6, с. 20–21]. Выстраивание 
имеющей высокую социологическую достовер-
ность стратификационной схемы, необходимой 
для анализа парадоксов правовой культуры в 
российском обществе содержит ограничения в 
том, что достаточно не ясны взаимозависимости 
правовой культуры и социального статуса (пози-
ции) россиян. В попытках ответить на вопрос о 
влиянии социоструктурного фона на правовую 
культуру в российском обществе исследователь 
должен видеть не только одномерные связи 
жизненных шансов и социальной мобильности 
личности с принятием определенного типа пра-
вовой культуры, но и постараться понять, каким 
образом можно избежать нормативистского под-
хода, при котором правовая культура неизбежно 
попадает под определение незрелой и несосто-
явшейся.  

Кроме того, с учетом трудностей актуализации в 
исследовании правовой культуры российского 
общества социально-детерменистской и социо-
ресурсной схем, наиболее важной представля-
ется идея специфики правовых ценностей и 
установок россиян. Касаясь такого исследова-
тельского шага, требуется помнить о том, что 
ценности и установки правовой культуры имеют 
различные значения для социальных слоев и 
групп: социально-компенсирующее и социально-
адаптивное для низкостатусных социальных 
групп, социально-ориентационное для групп со 
среднестатусными позициями и «монополисти-
ческое» – для властной и экономической элит. 

Не утверждая однозначно, что парадоксы право-
вой культуры в российском обществе порождены 
установками на принятие или отклонение норм и 
ценностей правовой культуры, можно говорить о 
том, что правовая культура определяет активную 
направленность на личностном и групповом 
уровнях воспринимать и формировать схемы 
восприятия права и оценивать свою способность 
влиять на социальную ситуацию на основе при-
менения правовых норм. 

Невозможно понять парадоксы правовой культу-
ры российского общества, если не принять точку 
зрения, согласно которой внимание исследова-
теля сосредотачивается на социологическом 
измерении правовой субъектности, конкретных 
социальных групп и слоев как способности акту-
ализировать правовые нормы, ценности и уста-
новки для достижения определенных жизненных 
планов и выстраивания отношений в социуме.  

Определение того, что является критериями 
правовой субъектности связано с выведением 
трех показателей. Во-первых, восприятие права 
в качестве механизма и ценности общественной 
жизни. Во-вторых, правовая компетентность, 
знания и способности, ориентированные на реа-
лизацию правовых норм, установки на право, как 
прагматическую, ситуативную или фундамен-
тальную ценности [5, с. 35–36]. В третьих, выве-
дение степени правовой субъектности на основе 
предпочтительности или отклонения правового 
поведения, реализуемого в легальных или илле-
гальных практиках. 

Анализ схем восприятия права в российском 
обществе показывает, на основе результатов 
социологических исследований, парадоксальную 
картину, в которой обнаруживаются расхождения 
между позитивным принятием правовой культу-
ры как необходимой современному человеку, ее 
приоритета в оценке культурных и интеллекту-
альных горизонтов личности и инструменталь-
ным активизмом, ситуативным выбором право-
вых норм и ценностей, что демонстрирует взаи-
моисключающие оценки, особенно на уровне 
межгруппового и межличностного взаимодей-
ствия.  

Россияне уверенно оценивают сложившуюся 
правовую систему как итог произошедших в об-
ществе социальных и политических преобразо-
ваний. И, вместе с тем, правовая система не 
относится к значимым результатам в массовых 
оценках и суждениях. Точнее, проблемы разви-
тия правовой системы воспринимаются через 
такие опосредующие факторы, как «социальная 
несправедливость», «преступность», «бюрокра-
тия», «дисциплина и порядок» [2, с. 146]. Пожа-
луй, наиболее приближенным показателем, ха-
рактеризующем реальную правовую культуру, 
можно квалифицировать дисциплину и порядок. 
Иными словами, в обществе сохраняется запрос 
на принудительное право, ориентированное на 
авторитет государства. Здесь следует учиты-
вать, что, так как дисциплина и порядок носят 
характер позитивного определения, данная по-
зиция обуславливает парадокс правовой культу-
ры в том, что фиксируется императивность пра-
вовых норм и ценностей, но правовая культура 
не входит в понятие «духовность личности». Ак-
цент делается на прагматике права, что приво-
дит к оттеснению правовой культуры на уровень 
«необязательности». 

В сложившихся социальных диспропорциях со-
циальная справедливость, являясь «пустым по-
нятием», под которое попадают разнонаправ-
ленные интерпретации «затеняет» правовую 
культуру с идеалами правовой справедливости и 
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правового равенства. Исследователю может 
показаться, что россияне испытывают недоверие 
к институту права в силу формализма и нереа-
лизуемости правовых норм и ценностей, но в 
этом контексте игнорируется парадокс правовой 
культуры в российском обществе. Правовая 
субъектность россиян является «частичной», то 
есть, достаточной для признания и одобрения 
права как имеющей конкретную социальную 
функцию, но не соответствующую тому, что 
можно назвать доверием к правовой системе и 
ее принятию в качестве необходимого условия 
развития личности и общества. 

Конечно, можно сослаться на тенденцию в пра-
вовой культуре за рубежом, о которой немецкий 
ученый Ю. Хабермас пишет как о двойственно-
сти правовых стандартов, отходе от норм и цен-
ностей правового модерна, как об эрозии и ис-
чезновении ценности права в рамках принятия 
концепции мультикультурализма [8, с. 71–72]. В 
российском обществе доминирует суждение о 
правовой культуре на уровне здравого смысла, 
что означает парадокс (расхождение) между 
правовыми институтами, ассоциируемыми с вла-
стью, и стереотипами массового сознания, в ко-
торых правовая культура не присутствует си-
стемно, интенсивно проявляется на социально-
реактивном уровне, но не может быть охаракте-
ризована как качество субъектности. В этом 
смысле, есть основание считать, что в обществе 
не сложилась референтная группа как образец 
правовой культуры, что ожидания по поводу вы-
полнения такой общественной миссии россий-
ского среднего класса оказались неверными.  

Судя по социологическим данным, приоритет-
ным является противоречие между «чиновника-
ми и гражданами», и парадокс проявляется в 
том, что население на уровне повседневных 
практик не осознает себя правовым субъектом, 
так как ориентировано на актуальность формулы 
«сложности отстаивания интересов» на основе 
ориентации на ценность права [2, с. 82]. Подоб-
ная ситуация может охарактеризоваться как де-
формация правовых ориентаций россиян, по-
скольку возникает расхождение между призна-
нием правовой культуры как общественной цен-
ности, и, в то же время, ее назначение опреде-
ляется, преимущественно, негативными конно-
тациями общественной жизни. К тому же, снижа-
ется интерес к становлению правового субъекта, 
так как, «по умолчанию», респонденты полагают 
свое отношение к общественной ценности права 
через опосредующие условия «присвоения» 
права. Имеется в виду, что возникает предопре-
деленность, связанная с тем, что правовые ин-
ституты не действуют в интересах граждан и 
закрепляют монополизм элитных групп.  

Возможно, поэтому российские социологи отме-
чают, что «средний класс» в российском вариан-
те оказался не готовым к тому, чтобы быть носи-
телем гражданско-правовых добродетелей, что 
приоритет потребительских интенций среднего 
класса не означает соразмерность правовых 
притязаний. Российский социолог О.И. Шкаратан 
пишет о том, что господствующий в России тип 
социетальности содержит основные черты 

этакратизма [10, с. 269]. В данном смысле, со-
циолог подчеркивает, что огромное влияние на 
становление правовой культуры в российском 
обществе оказывает то, что можно назвать 
«странностями» правовой системы: прочность и 
устойчивость социально-правовому порядку 
придают массовые установки на принятие права 
в контексте отношений личности и государства. 
Что же касается такого аспекта, как обществен-
ная ценность права, можно говорить только с 
уверенностью о преемственности «номенклатур-
ности», соизмерения ценности права с социаль-
но-дистрибутивным отношением. 

Социологический анализ состояния правовых 
субъектов в российском обществе дает основа-
ния считать, что доминирование «частичных» 
правовых субъектов создает двойственный па-
радокс. С одной стороны, не возникают рефе-
рентные по отношению к праву группы, и право-
вая культура рассматривается в контексте ре-
ального доступа к ресурсам права, что отменяет 
принцип универсализма правовой культуры. С 
другой стороны, наблюдаемая институционали-
зация иллегальных и полулегальных поведенче-
ских практик выводит на мысль о замещении 
корпоративного права и корпоративной этики 
позицией отклонения права. 

В любом случае не работают схемы «азиатской 
государственности», в которых правовая культу-
ра не может утвердиться в силу произвола вла-
сти и закрытости возможностей обретения граж-
данско-правовых качеств. Необходимо отметить, 
что возникает желание «быть в тени» и исполь-
зовать правовые нормы выборочно, инструмен-
тально. В этих условиях правовая культура не 
может быть иной, как содержащей парадоксы, 
расхождения между декларируемыми позициями 
одобрения права и реальными установками на 
допустимость полулегальных и иллегальных 
практик. 

Возникает явление правовой гиперреальности, 
когда у респондентов формируются особые 
«фоновые ожидания», правовые установки, 
имеющие несистемный, ситуационный характер, 
но позволяющие адаптироваться в «размытой» 
правовой среде [9, с. 57]. Не стоит удивляться 
тому, что правовая культура в российском обще-
стве не выполняет полностью миссию рациона-
лизации общественных отношений: этому пре-
пятствует не доминирующий частичный право-
вой субъект, а то, что можно описать как состоя-
ние сниженной правовой компетентности. Аме-
риканские социологи в 70-е годы ХХ века отме-
чали риски корпоративизации правовой культу-
ры, то, что в общественных отношениях форми-
руются механизмы функционирования правовых 
институтов, которые нельзя объяснить с помо-
щью правовых норм и концепций, поскольку есть 
расхождения между реальными установками и 
нормами права [1, с. 329]. Парадоксальность 
описываемой ситуации заключалась в том, что 
при декларировании приоритета правовых норм 
возникали риски правового присвоения юриди-
ческой корпорации в силу обоснования правовой 
некомпетентности большинства населения. 



91 

Обращая внимание на уровень правовой компе-
тентности в российском обществе как стартового 
условия для перехода от частичного правового 
субъекта к состоянию правовой саморегуляции 
на межличностном и групповом уровнях обра-
щает на себя внимание тот факт, что, анализи-
руя «идеальное общество» в мечтах людей в 
России и в Китае, подчеркивается, что в Китае 
действует непрерывность традиции «справедли-
вость как порядок», то есть, правовая система 
воспринимается как «веление власти», но пред-
полагает правовую компетентность населения, 
способность обращаться к правовым нормам 
для достижения социальной справедливости                 
[4, с. 182]. 

В российском «варианте» проявляется парадок-
сальность восприятия правовой компетентности 
как желательной, но не обязательной, не имею-
щей влияния на социальное самочувствие, со-
циальную самоидентификацию и социальную 
самооценку. В этом смысле, правовая компе-
тентность уступает правовой ресурсности лич-
ности и ассоциируется не столько с достижением 
социальной справедливости или успехами лич-
ности. Речь идет о формировании личности по 
образу жизни, набору ценностей, правовым 
предпочтениям «консенсуса» относительно ми-
нимальных стандартов правовой компетентно-
сти, как социального маркера, позволяющего 
действовать с определенной степенью доверия к 
конкретной личности и конкретной группе. Это 
выражается в том, что нами при анализе показа-
телей доверия в отношении правовых институ-
тов обращается внимание на средний «уровень» 
доверия (32 % – к правоохранительным органам, 
26 % – к судебной системе) [3, с. 132]. На первый 
взгляд напрашивается вывод о том, что право-
вые институты обладают более низкими показа-
телями доверия не в силу дисфункциональности, 
неэффективности правовой системы, а под вли-
янием традиции «неписанного права». Однако в 
этом и проявляется парадоксальность правовой 
культуры, которая акцентирует внимание на до-
пущение недоверия, и в правовых установках 
россиян прослеживается «отсутствие сопричаст-
ности правовой регуляции».  

Отмеченный уровень доверия к правовым инсти-
тутам отражает парадоксальную ситуацию, кото-
рая может быть описана как расхождение между 
принятием права «должным» в обществе, но не 
подтверждающимся на уровне оценок здравого 
смысла. Это при том, что, не конкурируя с зна-
чимостью власти, культуры, науки, правовые 
ценности и нормы характеризуются необходи-
мыми свойствами, ограничивающими влияние 
неправовой свободы. В то же время, правовые 
установки не достигают диспозиционной регуля-
ции, не являются феноменами ценностных ори-
ентаций и не формируют направленность лично-
сти на принятие права как содержащей не только 
оценочный, но и когнитивный, и поведенческий 
смыслы. 

Иными словами, в преодолении «частичного» 
правового субъекта в российском обществе для 
перехода к действующей правовой субъектности 

проявляется разрыв между признанием доми-
нанты права в современном российском обще-
стве и принятием социально фиксированных 
установок на осознание частичности права. В 
таком контексте нет уверенности в том, что пре-
одолеваются различия уровня доминирующей 
направленности интересов, которые могут иметь 
неправовой характер, и декларируемых ориен-
таций на ценность права.  

Очевидно, что выход на состояние правовой 
субъектности как действия гражданско-правовых 
норм, сопряженных с ответственной личностью и 
стремлением к правовой идентификации на 
групповом уровне не является достижением 
ближайшего будущего. Парадоксальность пра-
вового сознания в российском обществе реально 
отражает сложности социальных транзиций и не 
может быть интерпретирована в качестве проти-
воречий между прошлым неправовым состояни-
ем и внедрением правового порядка в постсо-
ветский период его истории. Как показывает 
анализ правовой культуры россиян, если опре-
делять ее интегральные характеристики, кото-
рые, разумеется, дифференцированы в различ-
ных социальных группах и слоях, парадоксы вы-
являются на уровне восприятия, интерпретации 
и поведения. 

Во-первых, правовая культура в российском об-
ществе содержит парадоксы «сознания», взаи-
моисключающие ориентации на «должное» пра-
во и необязательность в повседневных практи-
ках на уровне «здравого смысла». Это связано с 
тем, что действует «дуализм» правовых норм и 
социальных стереотипов.  

Во-вторых, в этой ситуации правовой субъект в 
российском обществе, которого можно характе-
ризовать как носителя нормативной правовой 
культуры «частичен», ориентирован на принятие 
общей обязательности права в соотношении с 
групповыми интересами. В восприятии права 
присутствуют социально фиксированные уста-
новки, направленные на полезность правовых 
норм, но не включающие отношение к праву на 
основе правовой компетентности, способствую-
щей осознанию права на уровне правовой само-
регуляции. 

И, наконец, работает механизм отклонения от 
сопричастности к правовым нормам. Здесь мож-
но ссылаться и на подданическую культуру, 
этакратизм и, как следствие, на апатию в отно-
шении иллегальных практик. Однако попытка 
взглянуть на парадоксы правового сознания в 
российском обществе как на состояние беско-
нечной правовой незрелости не могут быть ин-
терпретированы как продуктивные. 

Парадоксы правовой культуры фиксируют про-
блемную ситуацию построения правового обще-
ства, в котором достижение правовой саморегу-
ляции не может быть подвержено сомнению, так 
как является реальным способом преодоления 
социокультурных травм и формирует базовый 
ценностный консенсус, вне которого трудно го-
ворить о легитимации права на уровне субъек-
тивных социальных значений и смыслов. 
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Аннотация. На сегодняшний день актуальной про-

блемой гражданского законодательства является 

нерешенность вопросов, связанных с толкованием 

отечественного законодательства, регулирующего 

институт банкротства индивидуального предпри-

нимателя. Недостаточно изучена правовая природа 

имущественно-организационных ограничений, 

возникающих в связи с банкротством индивидуаль-

ного предпринимателя, мало изучены критерии

восстановления его платёжеспособности и вопросы 

возможного предупреждения банкротства. 

В статье рассматриваются особенности банкротства 

индивидуального предпринимателя, анализируют-

ся последствия признания предпринимателя банк-

ротом, а также - пробелы законодательного регу-

лирования в данном процессе. 

Автором проведен анализ и исследованы пробле-

мы, ввязанные с реализацией гражданского зако-

нодательства, регулирующего процедуру банкрот-

ства индивидуального предпринимателя. Особое 

внимание автором уделено рассмотрению про-

блем, связанных с отсутствием единства в выделе-

нии механизмов решения рассматриваемых про-

блем, поскольку иногда они являются прямо про-

тивоположными. 

Авторов сделан вывод о значительном резерве, 

существующем для совершенствования законода-

тельства о банкротстве индивидуального предпри-

нимателя, недостаточной развитости данного ин-

ститута, имеющихся пробелах в нормативном за-

креплении института банкротства. 
 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, 

индивидуальный предприниматель, банкротство 

индивидуальных предпринимателей, платежеспо-

собность должника, реализация имущества, зако-

нодательство о банкротстве. 

 

   

Annotation. To date, an urgent problem of civil legisla-

tion is the unresolved issues related to the interpreta-

tion of domestic legislation regulating the institution of 

bankruptcy of an individual entrepreneur. The legal 

nature of property and organizational restrictions that

arise in connection with the bankruptcy of an individu-

al entrepreneur has not been sufficiently studied, the 

criteria for restoring its solvency and the issues of pos-

sible bankruptcy prevention have not been studied 

enough. 

The article deals with the peculiarities of bankruptcy of 

an individual entrepreneur, analyzes the consequences 

of recognition of an entrepreneur as a bankrupt, as 

well as gaps in legislative regulation in this process. 

The author analyzes and studies the problems associ-

ated with the implementation of civil legislation regu-

lating the bankruptcy procedure of an individual en-

trepreneur. The author pays special attention to the 

problems associated with the lack of unity in the allo-

cation of mechanisms for solving the problems under 

consideration, since sometimes they are directly oppo-

site. 

The authors conclude that there is a significant reserve 

for improving the legislation on bankruptcy of an indi-

vidual entrepreneur, the lack of development of this 

institution, and the existing gaps in the regulatory con-

solidation of the bankruptcy institution. 
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нститут банкротства на сегодняшний день 
является дискуссионной темой, поскольку 

нормативная база, регулирующая данный инсти-
тут, довольно обширна. 

В гражданском законодательстве предусмотрено 
два основания для введения процедур банкрот-
ства. Первое основание представляет собой 
неплатежеспособность должника, когда юриди-
ческое лицо прекращает исполнять свои обязан-

И 
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ности перед кредиторами и не имеет финансо-
вой возможности оплатить имеющуюся задол-
женность. Вторым основанием для обращения с 
заявлением о банкротстве является недостаточ-
ность имущества, когда сумма обязательств 
превышает стоимость имущества, которое при-
надлежит должнику. 

Признать индивидуального предпринимателя 
банкротом вправе арбитражный суд по месту 
жительства индивидуального предпринимателя 
при наличии указанных в Законе о банкротстве 
условий [1]. Заявление о признании индивиду-
ального предпринимателя банкротом может 
быть подано самим индивидуальным предпри-
нимателем, уполномоченными органами, а также 
кредиторами, требования которых связанны с 
обязательствами при осуществлении должником 
предпринимательской деятельности. 

Двойственный  статус индивидуального пред-
принимателя как объекта предпринимательской 
деятельности и элемента правового статуса 
гражданина влечет определенного рода право-
вые последствия признания гражданина банкро-
том. В статье 214 Закона о банкротстве [1] 
предусмотрен признак банкротства индивиду-
ального предпринимателя – неспособность удо-
влетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам или исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. В статье 3 Зако-
на о банкротстве предусмотрена такая же фор-
мулировка нормы в отношении юридического 
лица. Соответственно, для индивидуального 
предпринимателя должен быть использован 
признак неплатежеспособности. 

Признак банкротства индивидуального предпри-
нимателя – это неспособность удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей.  

С заявлением о несостоятельности (банкрот-
стве) индивидуального предпринимателя вправе 
обратиться как сам индивидуальный предприни-
матель, так и его кредиторы. Однако, имея про-
сроченную задолженность, предприниматели не 
всегда обращаются в суд. Большое число обра-
щений с заявлениями о признании должников 
банкротами также инициировано налоговыми 
органами, как раз ввиду того, что предпринима-
тели, обязанные заявить о своей несостоятель-
ности, не делают этого, а кредиторы, в свою 
очередь, не могут получить информацию о пла-
тежеспособности своих должников. 

Среди основных аспектов правового регулиро-
вания банкротства индивидуального предприни-
мателя необходимо назвать следующие: 

Процесс признания индивидуального предпри-
нимателя несостоятельным (банкротом) ничем 
не отличается от признания несостоятельным 
обычного физического лица. 

Существует проблема предупреждения банкрот-
ства и восстановление платежеспособности ин-
дивидуального предпринимателя. Ввиду размы-

того определения целей предупреждения несо-
стоятельности и неопределенного круга средств 
по обеспечению мер профилактического харак-
тера, направленных на возможность восстанов-
ления платежеспособность юридического лица, 
данная тема является особо актуальной.  

Для решения данной проблемы необходимо за-
конодательно очертить круг конкретных мер по 
предупреждению банкротства, предусмотреть 
обязанность субъекта предпринимательской 
деятельности предупреждать об ухудшении фи-
нансового положения. 

Низкая результативность заключением мирового 
соглашения в деле о банкротстве. Эта проблема 
связано с участием в ней уполномоченного орга-
на, который существенно ограничен в возможно-
стях заключить мировое соглашение. Именно 
поэтому доля мировых соглашений в делах о 
банкротстве индивидуальных предпринимателей 
остается крайне низкой. Мировое соглашение – 
это процедура, подразумевающая достижение 
устных или письменных договорённостей, под-
тверждённых в суде, при которых стороны идут 
на определённые уступки и самостоятельно 
устанавливают план дальнейших действий по 
разрешению конфликтной ситуации. 

Основаниями для отказа в утверждении мирово-
го соглашения являются: 

– нарушение установленного порядка заключе-
ния мирового соглашения; 

– несоблюдение формы мирового соглашения; 

– нарушение прав третьих лиц; 

– противоречие условий мирового соглашения 
Закону о банкротстве, другим федеральным за-
конам и иным нормативно-правовым актам; 

– наличие иных предусмотренных гражданским 
законодательством оснований ничтожности сде-
лок. 

Согласно статье 216 Закона о банкротстве, 
банкротство индивидуального предпринимателя 
влечет последствия связанные с его предприни-
мательской деятельностью:  

1) утрачивает силу государственная регистра-
ция в качестве индивидуального предпринима-
теля;  

2) аннулируются лицензии на осуществление 
отдельных видов предпринимательской дея-
тельности. Индивидуальный предприниматель, 
признанный банкротом, не может быть повторно 
зарегистрирован в этом же качестве в течение 
года с момента признания его банкротом [2,                      
с. 110]. 

Немаловажным последствием при признании 
банкротом заключается в том, что в течение од-
ного года после вынесения решения о признании 
его банкротом, он не может зарегистрироваться 
как индивидуальный предприниматель. С одной 
стороны, статья 22 Гражданского Кодекса Рос-
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сийской Федерации [3] говорит о том, что никто 
не может быть ограничен в правоспособности и 
дееспособности. При этом данная же статья го-
ворит о том, что из данного правила имеются 
исключения, установленные законом.  

По своей правовой природе право гражданина 
зарегистрироваться в качестве индивидуального 
предпринимателя является важнейшей состав-
ляющей его правоспособности. Однако именно 
данный случай и является одним из исключений 
из правила, установленного статьей 22 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации. И это ис-
ключение установлено законом о банкротстве, 
его целью является недопущение злоупотребле-
ниям правом на регистрацию в качестве индиви-
дуального предпринимателя и повышение эф-
фективности института банкротства.  

Пункт 3 статьи 216 Закона о банкротстве говорит 
о том, что копия решения о признании индивиду-
ального предпринимателя банкротом и о введе-
нии реализации имущества направляется арбит-
ражным судом в орган, зарегистрировавший 
гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя. Это, собственно, и является меха-
низмом контроля за индивидуальным предпри-
нимателем, который признан банкротом. Так, 
пункт 4 статьи 22.1 ФЗ № 129 говорит о том, что 
нельзя регистрировать физлицо в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, если не про-
шел год со дня, когда принято решение о при-
знании его банкротом. Это связано с тем, что 
невозможно удовлетворить требования кредито-
ров бывшего предпринимателя.  

После завершения конкурсного производства 
индивидуальный предприниматель, признанный 
банкротом, освобождается от исполнения 
оставшихся обязательств, связанных с его пред-
принимательской деятельностью, и иных требо-
ваний, предъявленных к исполнению и учтенных 
при признании предпринимателя банкротом. 
Однако сохраняют силу требования граждан, 

перед которыми лицо, объявленное банкротом, 
несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, а также иные требования 
личного характера [4, с. 382]. 

Отдельные проблемы банкротства индивиду-
альных предпринимателей получили свое реше-
ние в Постановлении Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 51. 
Несомненно, данное постановление будет спо-
собствовать обеспечению единообразного при-
менения законодательства о банкротстве инди-
видуальных предпринимателей. [5, с. 39]. Ука-
занное постановление не решает все проблемы 
правоприменительной практики института банк-
ротства, однако, содержит ряд уточнений по по-
воду информирования кредиторов должника, по 
проблемам определения критериев платежеспо-
собности, вопрос об ограничениях возможности 
введения процедур финансового оздоровления и 
внешнего управления наличием, вопросы по-
вторной регистрации индивидуального предпри-
нимателя. Пленум в рамках своей концепции 
решил довольно много вопросов, однако от-
дельные его положения нуждаются в доработке 

Таким образом, можно отметить, что в настоя-
щее время в сфере регулирования процедуры 
банкротства индивидуальных предпринимателей 
остаются нерешенными большое количество 
проблем, которые приводят к недостаточной 
эффективности данной процедуры, низкому про-
центу восстановления платёжеспособности 
предпринимателей после введения восстанови-
тельных процедур, низкой доли мировых согла-
шений в сфере банкротства, значительным зло-
употреблениям как индивидуальных предприни-
мателей, так и уполномоченных органов в про-
цессе банкротства. Все вышесказанное свиде-
тельствует о тех значительных резервах повы-
шения эффективности, которые имеет институт 
банкротства индивидуальных предпринимателей 
в России. 
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вития нормативного правового регулирования ав-
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чественного программного обеспечения. 
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ервопроходцем из всех государств можно 
считать Великобританию. Именно это госу-

дарство закрепило за собой статус «родителя» 
термина «copyright», который до сих пор исполь-
зуется по всему миру как знак правовой охраны 
авторских и смежных прав. В разных странах 
развитие законодательства о защите авторских и 
смежных прав происходило по-разному, однако 
все-таки можно выделить следующие общие 
подходы: 

Континентальный подход, преимущественно ис-
пользовавшийся в англоязычных странах и ба-
зировавшийся на охране прав авторов. 

Англо-американский подход, где акцент делался 
именно на защите имущественных прав авторов 
и издателей. 

Позже, по аналогии со «Статутом Королевы Ан-
ны», стали появляться термины и формулировки 
на уровне международных соглашений и кон-
венций и в законодательстве зарубежных стран. 

Создавались знаменитая Бернская конвенция 
(Швейцария, 1886 год), Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности (Брюс-
сель, 1883) год и другие основополагающие 
международные соглашения» [1]. 

История отечественного авторского права от-
лична от истории авторского права других стран 
не только в связи с особенностями государ-
ственного характера, но и с достаточно запозда-
лым его появлением на правовой арене. В Рос-
сийскую практику оно пришло позже французско-
го и всех остальных других ввиду того, что до 
конца 18-го века действовала государственная 
монополия на издательское дело.  

 Отличительной чертой авторского права в Рос-
сии являлось то, что защиты экономических прав 
на законодательном уровне не было, и привиле-
гии получали больше издатели, а не авторы. 
Первым прогрессивным актом можно назвать 
цензурный устав от 22.04.1828 года. Он содер-
жал положения «О сочинителях и издателях 

П 
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книг… Срок действия авторского права состав-
лял 25 лет со дня смерти автора, а затем произ-
ведение переходило в общественное достоя-
ние» [2]. Далее, спустя достаточный промежуток 
времени, область использования авторских и 
смежных прав начала регулироваться более 
детально путём принятия Положения «Об автор-
ском праве» в 1911 году и Декрета «О научных, 
музыкальных и литературных произведениях», 
что говорит о полном осознании имущественной 
ценности и неимущественной ценности автор-
ских и смежных прав. Следствием этого, как 
обобщение всего изданного ранее, явился закон 
«О собственности РСФСР», который фундамен-
тализировал понятие «интеллектуальная соб-
ственность», в целом. 

Рассматривая современный аспект регулирова-
ния правоотношений, связанных с использова-
нием объектов авторских и смежных прав, необ-
ходимо сказать о ранее действовавшем законе 
РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 
09.07.1993 № 5351-1. Принятие данного норма-
тивного правового акта можно смело назвать 
новым этапом регулирования данных правоот-
ношений. Он приобрёл ключевое отраслевое 
значение и был единственным регулятором в то 
время. Позднее, в 1995 году Россия присоеди-
нилась к всемирной конвенции «Об авторском 
праве» 1971 года и Бернской конвенции «Об 
охране литературных и художественных произ-
ведений» 1886 года. Данные международные 
соглашения оказали достаточно заметное влия-
ние на развитие правового регулирования дан-
ной отрасли права. Был введен более высокий 
уровень минимальной охраны произведений, 
обнародованных за рубежом и принцип нацио-
нального режима. Далее, в 2004 году данный 
закон приобрел фундаментальные изменения, 
например, восстановил положения ретроохраны 
в соответствии с Бернской конвенцией, были 
скорректированы все сроки и введено новое 
«интернет-право» для эффективного правового 
регулирования авторских и смежных прав в ин-
тернет сети. Уже позднее, нововведенная                                 
4-я часть ГК РФ, полностью посвященная интел-
лектуальным правам, за личных вклад в кото-
рую, Президент РФ Д.А. Медведев удостоился в 
2008 году премии «Фемида» [3], переняла все 
сильные стороны ранее существовавшего закона 
и обзавелась некоторыми новеллами. 

В современной России процедура регистрации 
авторского права максимально доступна и упро-
щена. По большому счету, существующий на 
данный момент времени механизм депонирова-
ния и регистрации данных прав является доста-
точно эффективным, но тогда, когда объект ав-
торских прав имеет достаточно высокую эконо-
мическую ценность, зачастую, обусловленную 
высокими экономическими вложениями, и, в 
первую очередь, выгоден только для весомых 
лейблов, продюсерских центров, студий звукоза-
писи и мастеринговых лабораторий, действую-
щих как коммерческие организации, в то время, 
как «рядовой» создатель продукта интеллекту-
альной деятельности – начинающий аранжи-
ровщик, музыкант или художник, не менее заин-
тересованный в сохранении прав на свое произ-

ведение, которое так же обладает главным кри-
терием охраноспособности – оригинальность, 
депонировать его просто не будет во избежание 
имущественных вложений и, если не длительной 
волокиты, то попросту, из-за присутствия самого 
факта официального бюрократического порядка 
регистрации авторских и смежных прав.  

Упрощенная процедура регистрации и депони-
рования должна быть: 

– доступной каждому желающему из любой точ-
ки земного шара посредством информационно-
телекоммуникационных сетей; 

– соответствовать критериям прозрачности и 
максимальной доступности. 

Создание сервиса по загрузке объектов автор-
ских и смежных прав, деятельность которого 
будет урегулирована и идентификация в котором 
будет происходить путем внесения биометриче-
ских данных – сканером лица или отпечатком 
пальца, датчики которых есть в каждом даже 
бюджетном смартфоне, что позволит в послед-
ствии определить первоисточник и единственно-
го автора.  

Весомой альтернативой данному способу офи-
циального сохранения за собой авторства и под-
тверждения его в случае спорной ситуации яв-
лялось бы отечественное программное обеспе-
чение, целью которого было бы шифровка и де-
шифровка первичной информации, созданной 
автором в ходе написания произведения и при-
вязывающейся к использующемся в ходе созда-
ния произведения – графическим, видео и 
аудиоредакторам. Частью функционала данной 
процедуры явилась бы и авторизация лица толь-
ко через государственные электронные сервисы, 
и будет хранить информацию о первичных дей-
ствиях автора над своим творением, виде циф-
ровых кодов, что уже урегулировано с суще-
ствующей позиции отечественного законода-
тельства, которая позволяет «признавать ин-
формацию об авторском праве в виде цифр и 
кодов» [4].  

1 ноября 2018 года на территории России начал 
действовать контрпиратский меморандум. Он 
был подписан крупнейшими интернет-компа-
ниями и правообладателями. Посредником дан-
ной сделки выступил профильный орган госу-
дарственной власти – Роскомнадзор. «Стороны 
соглашения договорились о совместной борьбе 
с незаконным размещением видеофайлов и ви-
деотрансляций, а также музыкальных и звуковых 
сопровождений к ним, об удалении различных 
пиратских файлов с интернет-пространства. 
Роскомнадзор, в свою очередь, администрирует 
специальный реестр с запрещенными сайтами. 
Он получает право принимать решение по вне-
сению того или иного ресурса в реестр пират-
ских. Пока данное соглашение ограничивается 
лишь кругом лиц, подписавших его на сегодняш-
ний момент, но в дальнейшем предусмотрена 
возможность расширения списка участников ме-
морандума. Основное отличие данного мемо-
рандума от уже существующего антипиратского 
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закона состоит в том, что правообладатель мо-
жет добиваться блокировки нелегальных ресур-
сов без разбирательств в суде». Большая же 
часть правообладателей настаивает на том, 
чтобы положения меморандума в дальнейшем 
получили законодательное закрепление. Соот-
ветствующие инициативы будут разработаны 
Минкультом РФ и Минкомсвязи РФ. «Ущерб, по-
несенный правообладателями в 2018 году, со-
ставил около 70-и миллиардов рублей» [5]. 

Действие одноименного антипиратского закона в 
нашей стране во всех отчетах уже отмечают 
профильные службы и агентства. Так, отмечает-
ся, что «в связи с непринятием мер по удалению 
информации, распространяемой с нарушением 
авторских и смежных прав – в настоящее время 
ограничен доступ к 2,2 тысячам Интернет-
ресурсам» [6]. Антипиратский, ещё в среде поль-
зователей называемый как антипиратский закон, 
несомненно, внес свою лепту в борьбу с пират-
ством, но, по мнению специалистов ведущих 
медиа-холдингов, все-таки является не совсем 
эффективным. Невозможно не согласиться с 
тем, что часть торрент-трекеров все-таки полу-
чилось заблокировать и при этом погасить инте-
рес части пользователей в сети к пользованию 
такими ресурсами через возможные пути обхода, 
однако, вопрос пользования зарубежным VPN, 
который позволяет пользоваться этими и иными 

однородными ресурсами в обход существующе-
го законодательства, остается открытым и весь-
ма актуальным.  

Продукты интеллектуальной деятельности чело-
века и, в частности, рассматриваемый нами ас-
пект реализации и использования авторских и 
смежных прав, в современном мире приобрета-
ют большую востребованность как имуществен-
ный актив. Во многом это обусловлено развити-
ем информационных технологий и интернет-
пространства, так часто являющихся инструмен-
том и посредником для реализации авторского и 
смежного права, с одной стороны, так и площад-
кой для реализации противоправного умысла – с 
другой. Все предложенные выше изменения 
необходимо учесть и проанализировать с точки 
зрения теоретических и практических аспектов 
их действия и применять в отечественном пра-
вовом поле. Так, усовершенствование процеду-
ры регистрации авторских и смежных прав путем 
введения упрощенного, общедоступного порядка 
позволит более широкому кругу авторов и созда-
телей получить формально-определенные га-
рантии защиты своих прав: от фотографов и му-
зыкантов до научных деятелей. Альтернативное 
использование программного обеспечения, так-
же упомянутое выше, обеспечит высокую эф-
фективность защиты авторских и смежных прав.  
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осудебное производство в уголовно-
процессуальном кодексе РФ (далее УПК 

РФ), как известно, включает две стадии: а) воз-
буждения уголовного дела и б) предварительно-
го расследования.  

Стадия возбуждения уголовного дела является 
исходной, отправной «позицией» в расследова-
нии любого преступления и содержит в себе 
комплекс действий, имеющих процессуальный, 
организационный и иной характер, направлен-
ных на: 1) принятие уполномоченным должност-
ным лицом сообщения о преступлении; 2) про-
верку надлежащим субъектом фактов и обстоя-
тельств, содержащихся в сообщении; 3) приня-
тие им процессуального решения по итогам 
осуществленной проверки. [1, с. 48, 52, 59]. 

Результаты проведенного нами исследования [6] 
показали, что проверка сообщений о незаконном 
лишении свободы, как криминалистический этап 
деятельности надлежащих субъектов (ч. 1                                
ст. 144 УПК РФ) проводилась в 100 % случаев и 
это является достаточно характерным показате-
лем для рассматриваемого состава преступле-
ния и не только. 

По нашему мнению, рассматриваемый этап име-
ет определенную организационную, тактическую 
и методическую специфику деятельности дозна-
вателя, органа дознания, следователя и руково-
дителя следственного подразделения, в связи с 
чем, для субъекта проверки очень важно свое-
временно определить и дать объективную оцен-
ку криминалистической ситуации, складываю-
щейся в ходе ее проведения, в соответствии с 
требованиями ст. 140, 145 УПК РФ [3, c. 75–79]. 

Значение типичных криминалистических ситуа-
ций в ходе рассмотрения сообщения о неза-
конном лишении свободы заключается в том, 
что на их основе надлежащий субъект проверки 
может сформулировать общие и частные крими-
налистические версии и начать их реализацию 
уже в ходе проверки сообщения (второй стадии 
рассмотрения сообщения о преступлении) [2,                          
c. 48, 52], получая при этом, не только ориенти-
рующую, но и доказательственную информацию 
по обстоятельствам, изложенным в сообщении 
(заявлении).  

Криминалистическую ситуацию, сложившуюся 
в ходе рассмотрения сообщения о преступле-

Д 
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нии, возможно представить, как сложную поиско-
вую и информационно-познавательную систему 
действий, обусловленных ограниченным проме-
жутком времени, соответствующими процессу-
альными, административными и розыскными 
действиями, а также наиболее важными как 
профессиональными, так и личностными каче-
ствами надлежащего субъекта рассмотрения 
сообщения о преступлении.  

И так, типичные ситуации рассмотрения 
сообщения о незаконном лишении свободы, в 
случае реализации положений ст. 144 УПК РФ 
при наличии одного из поводов, регламентиро-
ванных ч. 1 ст. 140 УПК РФ. 

Известно, что поводами для возбуждения уго-
ловных дел, в том числе и о незаконном лише-
нии свободы, как основанием для классифика-
ции типичных ситуаций, являются:  

1) заявление о преступлении, поступившее от 
потерпевшего – почти в 73 % случаев;  

2) явка с повинной – более чем в 21 % случаев;  

3) постановление прокурора (п. 4. ч. 1 ст. 140 
УПК РФ) — около 3% случаев;  

4) сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников, 
примерно, в 2 % случаев. 

Первая ситуация. В правоохранительный орган 
по мобильной связи поступило сообщение о 
совершении незаконного лишения свободы от 
пострадавшего, очевидца или иного осведом-
ленного лица.  

В указанной ситуации возможный алгоритмом 
действий надлежащего субъекта проверки может 
выглядеть следующим образом: 

1) получение от заявителя информации в пись-
менном виде о сообщаемом происшествии; при 
этом, обязательно устанавливаются (выясняют-
ся): а) характер правонарушения; б) адрес и его 
точное место; в) время совершения; г) номер 
телефона заявителя (адрес проживания);                         
д) имеется ли у лица, заподозренного в совер-
шении незаконного лишения свободы, оружие 
или предметы, используемые в качестве оружия; 
д) необходимость вызова кареты скорой меди-
цинской помощи; з) имеются ли очевидцы про-
исшествия и (или) иные осведомленные лица; 

2) заявителю сообщается о наиболее вероят-
ном времени прибытия наряда полиции, СОГ 
(следственно-оперативной группы) на место 
происшествия, которые обязательно информи-
руются о характере происшествия и о возможной 
необходимости применения табельного оружия 
или организации преследования подозреваемого 
по «горячим следам».  

Задача сотрудников полиции, выехавших на ме-
сто происшествия, заключается в том, чтобы:                
а) проверить полученную в сообщении инфор-
мацию на месте: соответствуют ли факты, изло-
женные в нем, действительности; б) установить 

личность заявителя, возможно, иных очевидцев 
или осведомленных лиц; в) в случае необходи-
мости, пресечь противоправные действия, ока-
зать первую медицинскую помощь пострадав-
шему; г) получить объяснения у пострадавшего, 
заподозренного лица и, возможно, очевидцев 
происшествия; д) провести осмотр места проис-
шествия; е) если лицо, заподозренное в совер-
шении незаконного лишения свободы скрылось, 
по возможности: уточнить его личность, место 
жительства, габитоскопические данные (возраст, 
рост, телосложение, элементы лица и их призна-
ки, одежда, обувь, головной убор и др.) и органи-
зовать, с помощью оперативных служб, поиск 
«по горячим следам». 

Вторая ситуация. В правоохранительный орган 
поступило надлежаще оформленное сообщение 
в письменном виде о совершении незаконного 
лишения свободы от пострадавшего, очевидца 
или иного осведомленного о преступлении (его 
эпизодах, особенностях) лица.  

В этой ситуации субъект проверки: а) после по-
лучения (принятия) письменного заявления о 
незаконном лишении свободы, подробно опра-
шивает заявителя о произошедшем событии и о 
лице, возможно, к нему причастном (его внешние 
элементы и их признаки, место жительства, круг 
общения, телефон и т.п.); б) выезжает на место 
происшествия и проводит его осмотр, возможно, 
с участием заявителя; в) устанавливает очевид-
цев и (или) осведомленных лиц; г) в случае 
необходимости, направляет пострадавшего на 
судебно-медицинское освидетельствование;                                    
д) если заподозренное лицо известно, предпри-
нимает меры для его задержания по «горячим 
следам»; е) если же данное лицо неизвестно, 
предпринимает меры по его установлению с по-
мощью оперативных служб, задержанию и иден-
тификации.  

Третья ситуация. Лицо, совершившее незакон-
ное лишение свободы, задержано на месте 
происшествия или сразу же после него «по го-
рячим следам»; субъект расследования облада-
ет информацией о месте, времени, обстановке 
и способе совершения преступления; отдель-
ных материальных следах и механизме их об-
разования; некоторыми персональными данны-
ми задержанного; возможно, о мотиве совер-
шения преступления и некоторые др. 

В данном случае, порядок действий субъекта 
проверки может быть следующим: 1) получение 
объяснений: от пострадавшего и иных лиц, об-
ладающих необходимой и достаточной инфор-
мацией о произошедшем событии; заподозрен-
ного в совершении незаконного лишения свобо-
ды; 2) осмотр места происшествия; 3) назначе-
ние судебно-медицинского освидетельствования 
(экспертизы) пострадавшего в целях определе-
ния степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью; 4) назначение, в случае необходимости: 
криминалистической экспертизы материалов и 
веществ, баллистической экспертизы, эксперти-
зы холодного оружия и др. 
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Четвертая ситуация. В правоохранительном 
органе имеется надлежаще оформленное со-
общение о совершённом или готовящемся не-
законном лишении свободы лица из иных ис-
точников: рапорта сотрудника ППС, ДПС, 
участкового уполномоченного полиции и т.п., а 
также следователя, дознавателя, обнаружив-
ших, в ходе расследования других преступле-
ний, признаки объективной стороны данного 
вида преступления.  

В предлагаемой ситуации субъект проверки:                    
а) вызывает и получает надлежаще оформлен-
ные объяснения от пострадавшего, очевидцев и 
иных осведомленных лиц, обладающих необхо-
димой информацией; б) проводит, в случае 
необходимости, судебно-медицинское освиде-
тельствование пострадавшего или назначает 
проведение судебно-медицинской экспертизы;                              
в) проводит осмотр места происшествия;                       
г) назначает проведение возможных и необхо-
димых криминалистических экспертиз; в случае 
необходимости, принимает участие в ее произ-
водстве и получает заключение эксперта в ра-
зумный срок; д) истребует предметы и докумен-
ты, содержащие сведения, имеющие сейчас или, 
возможно, в последствии – отношение к пре-
ступному событию; е) в случае задержания по-
дозреваемого, получает от него надлежаще 
оформленное объяснение о произошедшем со-
бытии и его роли (участии) в нем. 

Пятая ситуация. В правоохранительный орган 

поступило постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения 

вопроса об уголовном преследовании по факту 

незаконного лишения свободы лица. Пример 

такой ситуации: «… в ходе судебного заседа-

ния по обвинению гр. Б. в совершении преступ-
лений, предусмотренных ст. 156 («Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
него») и ч. 1. ст. 117 УК РФ («Истязание»), в ходе 

допроса сторон, государственный обвинитель 

выявил признаки совершения объективной сто-

роны еще и незаконного лишения свободы                                
(п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ), которые не были об-

наружены и не получили оценку в ходе предва-

рительного расследования...» [5].  

В данной ситуации возможны следующие дей-

ствия субъекта проверки: а) вызов и получение 

объяснения от пострадавшего; его надлежащее 
оформление; б) установление, вызов и опросы 

очевидцев и иных лиц, обладающих необходи-

мой информацией; их надлежащее оформление; 

в) проведение судебно-медицинского освиде-

тельствования пострадавшего (в случае необхо-

димости); г) вызов и получение объяснений от 
лица, заподозренного в совершении незаконного 

лишения свободы; надлежащее его оформле-

ние; в) проведение осмотра места происше-

ствия; г) назначение необходимых судебных экс-
пертиз; д) истребование предметов и докумен-

тов, содержащих сведения, относящихся к со-
вершенному событию, в том числе, из материа-

лов уголовного дела и пр. 

Шестая ситуация. В правоохранительный орган 
обратилось лицо, совершившее незаконное 
лишение свободы, с намерением изложить все 
обстоятельства преступления; «явка с повин-
ной» данного лица принята и надлежащим об-
разом оформлена уполномоченным лицом к ис-
полнению.  

Возможные действия субъекта проверки в дан-
ной ситуации: а) опросить лицо, обратившееся с 
явкой с повинной; в случае сомнения во вменяе-
мости заподозренного лица, назначить судебно-
психиатрическую экспертизу; б) установить, вы-
звать и опросить пострадавшего от совершения 
преступления; надлежаще оформить его резуль-
таты; в) выехать на место происшествия и про-
вести его осмотр с участием заподозренного 
лица; в) установить, вызвать и опросить очевид-
цев преступления; надлежаще оформить ре-
зультаты опросов; г) в случае необходимости, 
назначить соответствующие судебные эксперти-
зы; д) истребовать предметы и документы, име-
ющие сейчас или могущие иметь отношение к 
произошедшему событию, впоследствии;                         
е) направить запросы о предоставлении матери-
алов, характеризующих лицо, обратившегося с 
явкой с повинной. 

Седьмая ситуация. Следователь (дознаватель) 
в рамках рассмотрения сообщения о преступ-
лении, получил протокол принятия устного 
сообщения о преступлении; имеется протокол 
осмотра места происшествия, а также пись-
менные «объяснительные» в порядке ч. 1 ст. 
144 УПК РФ от пострадавшего, очевидца, 
осведомленного лица. 

В ходе изучения этих материалов, в целях 
устранения неточности в квалификации преступ-
ного деяния (ст. 126 УК РФ или ст. 127 УК РФ), 
субъект проверки может: а) истребовать (по воз-
можности) записи с камер видео-наблюдения;                                
б) назначить судебно-медицинскую экспертизу; 
в) провести судебно-медицинское освидетель-
ствование, к примеру, в случае выявления при-
знаков совершения незаконного лишения свобо-
ды с применением насилия опасного для жизни и 
здоровья и др.  

Согласно ч. 1 ст. 145 УПК РФ, по сообщению о 
преступлении могут быть приняты решения: о 
возбуждении уголовного дела; об отказе в воз-
буждении уголовного дела; о передаче сообще-
ния по подследственности, а по уголовным де-
лам частного обвинения – в суд. О принятом 
решении сообщается заявителю. 

В соответствии с изложенным выше, возможно 
сформулировать вывод о том, что рассмотрение 
сообщения о преступлении является важным 
самостоятельным этапом административной, 
уголовно-процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельности дознавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного орга-
на в досудебном производстве [4, с. 75–79]. Ука-
занные субъекты обязаны своевременно и пра-
вильно определить ситуацию, сложившуюся на 
момент рассмотрения сообщения о преступле-
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нии; объективно оценить возможность и (или) 
необходимость проверки фактов и обстоятель-
ств, изложенных в нем; в случае ее проведения: 

объективно оценить полученный результат и, в 
соответствии со ст. 145 УПК РФ, принять одно из 
трех процессуальных решений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу динамики 

преступности в местах лишения свободы за по-

следние 5 лет. На основе полученных результатов 

авторами рассмотрены основные предложения по 

проведению предупредительных мероприятий в 

целях недопущения совершения новых преступле-

ний в исправительных учреждениях. Исследована 

динамика изменения преступности в местах лише-

ния свободы, а также проанализированы основные

аспекты предупреждения пенитенциарной пре-

ступности. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis of 

the dynamics of crime in prison over the past 5 years. 

Based on the results obtained, the main proposals for 

preventive measures to prevent the Commission of 

new crimes in correctional institutions are considered.

The dynamics of changes in crime in places of depriva-

tion of liberty is studied, as well as the main aspects of 

the prevention of penitentiary crime are analyzed. 
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реалиях современности существует множе-
ство социально обусловленных проблем, 

однако, наиболее серьезной, как нам представ-
ляется, является преступность в местах лише-
ния свободы. Это обусловлено тем, что совер-
шение осужденными преступных деяний в пери-
од отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды свидетельствует о наличии серьёзных недо-
статков в деятельности органов уголовно-
исполнительной системы. В связи с этим, нам 
представляется актуальным исследовать дина-
мику изменения преступности в местах лишения 
свободы, а также рассмотреть основные аспекты 
предупреждения пенитенциарной преступности. 

Новая основная цель Концепции развития УИС 

до 2020 года и ФЦП на 2017–2025 годы – сокра-

щение рецидива преступлений, совершенных 
лицами, отбывшими наказание в виде лишения 

свободы – не реализуется в должной мере, а 

преступность в местах лишения свободы по-

прежнему представляет собой сложную пробле-

му не только для пенитенциарных учреждений, 

но и для всего современного общества, что под-

тверждают статистические данные стабильного 

роста числа осуждённых в три и более раз [5,                        

с. 91–92]. 

В 
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Динамику преступности в местах лишения сво-

боды целесообразно изучить посредством ана-

лиза статистических данных ФСИН России, от-

ражающих основные показатели рассматривае-

мого вида преступности [7]. Обратимся к дан-

ным, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Сведения о совершенных преступлениях  
в исправительных колониях за период 2014–2018 гг. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Совершено преступлений – всего 754 838 851 875 913 

В том  
числе 

убийства (ст.105 УК РФ) 14 18 10 14 4 

действия, дезорганизующие работу ИУ  
(ч. 3 ст. 321 УК РФ) 

12 13 8 6 13 

умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью ( ч. 1–4 ст. 111 УК РФ) 

42 49 47 23 29 

побеги (ст. 313 УК РФ) 121 123 101 106 103 

в том числе покушения 6 7 8 8 3 

Захваты заложников ( ст. 206 УК РФ) 0 2 0 1 0 

 
Вышеуказанные данные свидетельствуют об 
увеличении числа преступлений, совершаемых в 
местах лишения свободы. Наибольший прирост 
преступлений характерен для 2015 года и со-
ставляет 11 %. В период с 2015 по 2016 гг. такой 
прирост составил 2 %; с 2016 по 2017 – 3 %; с 
2017 по 2018 гг. – 4 %. За рассматриваемый пе-
риод (2014–2018 гг.) общее количество преступ-
лений, совершенных в местах лишения свободы, 
составило приблизительно, 20 %. 

Как справедливо отмечает И.С.Фомин, «пре-
ступность в местах лишения свободы заметно 
изменилась: образовались новые виды преступ-
лений, связанные с развитием нанотехнологий, 
заметным имущественным расслоением обще-
ства, разрастанием межэтнических и межрели-
гиозных конфликтов, преступности иностранных 
граждан транснационального характера, увели-
чением количества преступлений на почве рели-
гиозного экстремизма и терроризма, а также, 
появлением этнической преступности» [6, с. 244]. 

Под предупреждением преступности как сово-
купности системных и взаимосвязанных меро-
приятий И.Х. Дакашев предлагает понимать «ин-
тегрированную деятельность уголовно-испол-
нительной системы в целях снижения риска со-
вершения преступлений в местах лишения сво-
боды посредством выявления и устранения фак-
торов, им способствующих (профилактика), не-
допущения готовящихся преступлений» [2,                       
с. 151]. 

Задачи по предупреждению преступности в ме-
стах лишения свободы возложены на сотрудни-
ков оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы, деятельность которых 
также заключается в выявлении причин, способ-
ствующих совершению преступлений.  

Специалисты выделяют следующие задачи ука-
занной деятельности:  

– выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, со-

вершающих или совершивших преступления; 

– добывание информации о событиях или дей-
ствиях, создающих угрозу государственной, во-
енной, экономической или экологической без-
опасности Российской Федерации [1, с. 57]. 

Рассматривая вопрос предупреждения преступ-
ности в местах лишения свободы, А.М. Игнатьев 
отмечает, что «необходимо выработать ком-
плексный подход к предупреждению совершения 
осужденными новых преступлений путем анали-
за основных детерминант и последующего влия-
ния на них с целью исключения возможности 
дальнейшей преступной деятельности лиц, 
находящихся под надзором в учреждениях УИС» 
[3, с. 151]. 

Ранее рассматривался вопрос о формировании 
новых видов преступлений для мест лишения 
свободы – преступления экстремистской 
направленности. В свою очередь, Н.В. Редега 
считает, что «важное место в направлении пре-
дупреждения преступлений экстремистской 
направленности должна занимать индивидуаль-
ная работа, как с лицами, отбывающими наказа-
ние в виде лишению свободы, за подобные дея-
ния, так и с осужденными, имеющими склонность 
к усвоению радикальной идеологии, при этом 
планирование этого процесса и его реализация 
осуществляются с учетом причин и условий пре-
ступного поведения» [4]. 

Таким образом, исследование статистических 
показателей, совершаемых в местах лишения 
свободы преступлений за последние 5 лет, сви-
детельствует о наличии тенденции к увеличению 
общего числа преступлений, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях. 
При этом появляются новые виды преступных 
деяний, наличие которых ранее не было свой-
ственно учреждениям УИС (например, преступ-
ления экстремисткой направленной), в связи с 
чем, возникает необходимость в разработке эф-
фективных мер по предупреждению таких пре-
ступлений. 
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Аннотация. Принудительные меры медицинского 

характера (далее ПММХ) призваны защитить обще-

ство от посягательств лиц, страдающих психиче-

скими заболеваниями, и, в то же время, они позво-

ляют оказывать им медицинскую помощь для ле-

чения или улучшения их психического состояния. 

Рассмотрение видов принудительных медицинских 

мер, в основном, ограничивается характеристиками 

наблюдения, проводимого в медицинском учре-

ждении или там, где постоянно находится пациент. 

В то же время, меры, включенные в содержание 

каждого их вида и которые направлены на дости-

жение юридической цели, не принимаются во вни-

мание. Автор делает попытку привлечь внимание 

на необходимость более углубленного изучения 

самой природы ПММХ. 
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тельный характер, преступление, ответственность, 

вменяемость. 

 

   

Annotation. Coercive measures of a medical nature 

(hereinafter referred to as PMMX) are designed to 

protect society from the attacks of persons suffering 

from mental illness, and at the same time they allow 

them to provide medical care to treat or improve their 

mental state. Consideration of the types of compulsory 

medical measures is mainly limited to the characteris-

tics of surveillance conducted in a medical institution 

or where the patient is constantly located. At the same 

time, the measures included in the content of each 

type and which are aimed at achieving a legal goal are 

not taken into account. The author makes an attempt 

to draw attention to the need for a more in-depth

study of the very nature of PMMX. 
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соответствии с нормами уголовно-процес-
суального законодательства РФ, основны-

ми задачами уголовного производства являются 
пресечение преступлений и назначение спра-
ведливого наказания виновным в их совершении 
лицам. Кроме того, недопустимым является при-
влечение к ответственности и осуждение неви-
новных.  

В то же время, случается, несмотря на то, что в 
действиях лица имеются признаки объективной 
стороны преступления, которые вполне могли бы 
найти подтверждение в рамках состязательного 
уголовного процесса, достичь необходимых це-
лей невозможно. Таковое происходит, когда ли-
цо, совершившее преступление, не подлежит 
привлечению к уголовной ответственности в си-
лу психического состояния его здоровья.  

Вопрос о генезисе принудительных мер меди-
цинского характера (далее, ПММХ) остается 
спорным. И.Н. Быканов отмечает, что «принуди-
тельные меры медицинского характера – это 
принудительное психиатрическое лечение, при-
меняемое судом на основании заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы к лицам, 
страдающим определенными психическими рас-

стройствами и совершившими деяния, преду-
смотренные статьями Особенной части настоя-
щего Кодекса, а также – к алкоголикам, наркома-
нам и лицам, страдающим расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающим вменяемости, виновным в совершении 
преступлений» [1]. 

Мы не готовы полностью с этим согласиться. С 
одной стороны, решая вопросы о возможности и 
необходимости применения ПММХ в порядке ст. 
439 УПК РФ, суд принимает результаты судебно-
психиатрической экспертизы в отношении под-
судимого лица как установленный факт. Одно-
временно, заключение указанной экспертизы 
является лишь одним из доказательств по делу, 
не имеющим, в соответствии со статьей 88                           
УПК РФ, установленной силы в отсутствии сово-
купности иных доказательств. Мы полагаем, что 
в случае, если судебно-психиатрическая экспер-
тиза признает лицо на момент совершения пре-
ступления невменяемым или страдающим опас-
ным психическим заболеванием, или прибред-
шим данное состояние после совершения пре-
ступления, суд вправе обоснованно отказаться 
применять ПММХ. В связи с этим, указанную 
дефиницию, по нашему мнению, целесообразно 

В 
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расширить, изложив в следующей редакции: 
«Принудительные меры медицинского характера – 
это принудительное психиатрическое лечение, 
назначаемое судом на основании результатов 
судебно-психиатрической экспертизы и иных 
доказательств по делу в их совокупности».  

Сущность ПММХ по устоявшемуся мнению со-
стоит в том, «чтобы обеспечить – как отмечает 
Г.В. Назаренко – безопасность психически боль-
ных и защитить от них общество» [2]. Одновре-
менно, указанные меры нельзя объединять с 
гражданско-правовой процедурой принудитель-
ного помещения в психиатрический стационар, 
так как безусловным основанием для примене-
ния ПММХ является совершение лицом деяния, 
включенного в Особенную часть уголовного ко-
декса РФ. Принудительные медицинские меры, 
хотя и не являются мерой наказания, очевидно, 
связаны с существенным ограничением прав 
граждан.  

П.А. Колмаков рассматривает ПММХ как «осо-
бый вид меры государственного принуждения, 
предусмотренные уголовным законодатель-
ством, применяемые судом в определенном уго-
ловно-процессуальном порядке к лицам, совер-
шившим общественно опасные деяния в состоя-
нии невменяемости или страдающим психиче-
ским расстройством, не исключающим вменяе-
мости либо делающим невозможным назначе-
ние, либо исполнение наказания…» [3].                       
П.А. Колмаков, как и многие ученые, интересую-
щиеся рассматриваемой тематикой, стремится 
не только отразить содержание и цели ПММХ, но 
и – указать категории лиц, в отношении которых 
они должны быть применимы. 

Проанализировав предложенные определения 
сущности ПММХ, можно выделить их основные 
черты. 

ПММХ – это, в первую очередь, форма государ-
ственного принуждения; мера уголовно-право-
вого характера; она может быть применима ис-
ключительно к ограниченному кругу лиц. 

Существует и другая точка зрения, согласно ко-
торой ПММХ являются мерами социальной за-
щиты от общественно-опасных деяний психиче-
ски нездоровых лиц [4]. Сторонники данного до-
вода отмечают, что принудительные медицин-
ские меры по своей природе не являются исклю-
чительно уголовно-правовыми, хотя и закрепле-
ны в Уголовном кодексе РФ [5].  

По мнению ряда авторов, задачей уголовного 
закона является защита от преступных посяга-
тельств, тогда как деяние, совершаемое лицом 
невменяемым, не может рассматриваться как 
преступное [6]. Соглашаясь с таким мнением, мы 
также полагаем, что не имеет умысла соверше-

ние преступления лицом, которое, в силу своего 
болезненного психического состояния, не может 
отдавать отчет своим действиям и руководить 
ими.  

А.Ю. Коптяев, рассматривая природу ПММХ, 
высказывает мнение о том, что они носят исклю-
чительно характер гражданско-правовых отно-
шений, и предлагает перенести судопроизвод-
ство об их применении из уголовного в граждан-
ское с учетом требований Федерального закона 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» [7]. По его мнению, 
указанный закон больше соответствует специ-
фике ПММХ, поскольку создан для регулирова-
ния общественных отношений, возникающих в 
связи с психическими расстройствами у граждан 
[8].  

Каждое из вышеуказанных мнений и взглядов на 
природу и сущность принудительных медицин-
ских мер заслуживают отдельного и особого 
внимания и обсуждения. Каждый приведенный 
довод достоин законодательно и научно мотиви-
рован и имеет право, по нашему мнению, на су-
ществование. Однако мы в большей степени 
придержемся той точки зрения, что принуди-
тельные меры медицинского характера являют-
ся, в первую очередь, одной из разновидностей 
мер безопасности. От юридической ответствен-
ности, как отмечает Е.В. Шпынова, меры без-
опасности отличают ряд существенных призна-
ков, таких как непосредственная цель, фактиче-
ские основания и процедура их реализации [9]. 

Как для нас очевидно, цель применения ПММХ – 
это, в своей основе, не наказание за совершен-
ное деяние, а ограждение лица, совершившего 
его, в условия, при которых общество будет 
обезопасено от его возможных преступных пося-
гательств и, одновременно, оно не сможет при-
чинить вред самому себе. Необходимо учиты-
вать, что принудительные медицинские меры 
существенно ограничивают конституционные 
права гражданина и могут быть применены толь-
ко в том случае, когда факт совершенного пре-
ступления очевиден. Одновременно, нельзя 
ограничиваться только случаями фактического 
установления факта проступка. Должно быть 
достаточным и наличие угрозы их наступления.  

Исходя из приведенных доводов и мнений по 
ПММХ, мы предлагаем рассматривать вид госу-
дарственного принуждения, направленный на 
установление безопасной среды в обществе, 
назначаемый только по решению суда в отноше-
нии лица, совершившего включенное в уголов-
ный закон деяние в состоянии невменяемости, 
или у которого такое состояние наступило после 
совершения преступления и сделало невозмож-
ным назначение ему наказания. 
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Аннотация. В статье изложены основные аспекты

фундаментально-теоретической модели изучения 

личности преступника. Делается вывод о том, что 

для составления характеристики личности преступ-

ника в криминологии выработан метод структурной 

классификации их отдельных признаков, объеди-

ненных в группы, к которым, в основном, относятся 

социально-демографические, уголовно-правовые, 

социально-ролевые, морально-нравственные, пси-

хологические и физиологические (психофизиологи-

ческие) составляющие. Изучение признаков лично-

сти преступника, входящих в эти группы, позволяет 

максимально глубоко и объективно понять лич-

ность субъекта, совершающего определенный вид 

преступлений, для выработки оптимальных и эф-

фективных мер для последующей профилактики 

криминальной активности таких лиц. 
 

Ключевые слова: преступник, личность преступни-

ка, субъект преступления, изучение личности пре-

ступника. 

 

   

Annotation. The article outlines the main aspects of 

the fundamental theoretical model for studying the 

personality of a criminal. It is concluded that to com-

pile the characteristics of the personality of criminals in 

criminology, a method has been developed for the 

structural classification of their individual characteris-

tics, combined into groups, which mainly include socio-

demographic, criminal law, socio-role, moral, psycho-

logical and physiological (psychophysiological). 

The study of the personality traits of the criminal in-

cluded in these groups allows you to deeply and objec-

tively understand the identity of the person commit-

ting a certain type of crime in order to develop optimal 

and effective measures for the subsequent prevention 

of the criminal activity of such persons. 
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ля объективного понимания обстоятельств 
совершения преступного деяния и выработ-

ки эффективных мер по его профилактике необ-
ходимо иметь представление о личности субъек-
та данного деяния, поскольку именно она акку-
мулирует в себе причины совершения противо-
правных деяний криминального характера и яв-
ляется основным составляющим механизма их 
реализации [1]. Условием эффективного изуче-
ния данной личности является рассмотрение ее 
с точки зрения выработанных и устоявшихся 
общетеоретических позиций, с применением 
фундаментальной научно-обоснованной мето-
дологии [2]. 

Поскольку базовой основой для проведения 
криминологических исследований являются по-
ложения уголовного закона, то о личности пре-
ступника можно вести речь только в том случае, 
когда ей будут присущи все признаки субъекта 
преступления. Вместе с тем, в криминологии 

существует справедливая точка зрения о том, 
что признаки личности преступника не сводятся 
только к признакам субъекта преступления. Так, 
например, ряд биологических (физиологических) 
характеристик лица, совершившего преступле-
ние, не охватываются конструкцией состава пре-
ступления. Например, для понимая социальной 
природы многих преступлений не имеет значе-
ния пол виновного, его семейное положение, 
уровень образования, различные акцентуации 
характера, социальные установки, привычки и 
образ жизни. В то же время, для криминологии 
эти и другие признаки, характеризующие лицо, 
совершившее преступление, являются весьма 
значимыми [3]. В связи с чем, стоит согласиться 
с точкой зрения тех ученых, которые отмечают, 
что выводы о характеристиках преступников 
только на основе материалов уголовных дел, 
уголовной статистики, не состоятельны, посколь-
ку они не отражают многих важных моментов, 
связанных с характеристикой их личности [4]. 

Д 
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Необходимо отметить, что в настоящее время в 
криминологии доминирует мнение о социально-
биологических «корнях» личности преступника, 
которая получила большую поддержку и научную 
аргументацию в результате «борьбы» биологи-
ческой и социальной теорий происхождения 
личности преступника. Как следствие, анализ 
существующих в современной криминологиче-
ской науке различных точек зрения на понима-
ние личности преступника позволяет сделать 
вывод о том, что она представляет собой опре-
деленную совокупность его деструктивных, спе-
цифических, (индивидуально-типологических) 
социально значимых и физиологически обуслов-
ленных свойств (качеств), связанных с негатив-
ным отношением к обществу или к отдельным 
его представителям, и способствующих совер-
шению преступного деяния или предопределя-
ющих криминальное поведение для удовлетво-
рения личных потребностей или потребностей 
референтной группы под воздействием внешних 
условий, которые, при определенных ситуатив-
ных обстоятельствах (и даже помимо их), приво-
дят к совершению преступления [1].  

Личность преступника – это некий социальный 
тип личности, совершающий свои преступления 
под воздействием криминогенных ситуаций, пси-
хологических и биологических аномалий индиви-
да в силу личной выгоды, для достижения какой-
либо преступной цели, а также – безнаказанно-
сти в силу приобретенных в процессе дефектов 
своего развития антиобщественных взглядов, 
установок и привычек. Преступникам свойствен-
ны антиобщественные взгляды, отрицательное 
отношение к нравственным ценностям, удовле-
творение своих потребностей общественно 
опасными способами или же – не проявление 
необходимой активности в предотвращении 
криминального результата [5]. 

Большинство криминологов говорят о том, что 
криминальная активность личности динамично 
возрастает от совершения менее тяжких пре-
ступлений к более тяжким в силу постепенного 
насыщения ее поведенческой активности все 
более общественно опасными деяниями. Имен-
но поэтому в нормальных условиях человече-
ской жизнедеятельности практически не возмо-
жен «скачек» от социально одобряемого поведе-
ния к общественно опасному, поскольку крими-
ногенность личности формируется до момента 
совершения преступления [6]. Так, например, по 
данным выборочных исследований более 80 % 
лиц, совершивших умышленные убийства, ранее 
систематически совершали правонарушения или 
даже преступления [4]. 

Изучение личности субъекта преступления ука-
зывает на несостоятельность позиции некоторых 
криминологов, обращающих внимание на то, что 
о личности преступника можно говорить лишь 
применительно к весьма узкому контингенту лиц, 
для которых совершение преступлений стало 
основной, ведущей или же устойчивой деятель-
ностью [7]. В связи с этим, мы в большей степе-
ни согласны с мнением тех ученых, которые счи-
тают, что какой-то прирождённой преступной 
личности нет [8]. Именно поэтому характеристи-
ка личности любых преступников, независимо от 
оснований ее выделения, является весьма 
условной, формальной и, в достаточной степени, 
обобщенной категорией, вследствие чего, лич-
ность преступника в криминологии рассматрива-
ется как некий усредненный портрет, который 
отражает признаки определенной группы пре-
ступников [9], включающей в себя совокупность 
признаков, отражающих специфику такой лично-
сти как носителя наиболее общих, устойчивых и 
существенных социально-психологических черт 
и качеств, обусловленных определенными об-
щественными отношениями, поскольку исчерпы-
вающий перечень сведений о личности преступ-
ника, в силу индивидуальности каждого челове-
ка, составить невозможно [10].  

В этой связи, можно сделать вывод о том, что 
отсутствие у некоторой части преступников при-
знаков, свойственных общей массе лиц, совер-
шивших подобные преступления, не исключает 
постановку вопроса о необходимости изучения 
этой группы преступников. 

Как верно утверждают криминологи, изучение 
личности лиц, совершивших отдельные катего-
рии преступлений, оказывается результативной 
с практической и теоретической точек зрения в 
случае систематизации полученных знаний о 
них, поскольку эффективная борьба с преступ-
ностью не может ориентироваться на индивиду-
альную неповторимость каждого из этих лиц. 
Поэтому для составления характеристики лично-
сти преступника в криминологии выработан ме-
тод структурной классификации их отдельных 
признаков, объединенных в группы [4], к кото-
рым, в основном, относятся социально-
демографические, уголовно-правовые, социаль-
но-ролевые, морально-нравственные, психоло-
гические и физиологические (психофизиологиче-
ские). Изучение признаков личности преступни-
ка, входящих в эти группы, позволяет макси-
мально глубоко и объективно понять личность 
субъекта, совершающего определенный вид 
преступлений, для выработки оптимальных и 
эффективных мер для последующей профилак-
тики криминальной активности таких лиц. 
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ичность преступника является одним из 
центральных объектов криминологических 

исследований, поскольку ее изучение позволяет 
понять социально-правовую природу совершен-
ного ею криминального деяния [1].  

В настоящей статье изложена социально-
демографическая характеристика личности, са-
мостоятельно защищающей свои права и свобо-
ды в сфере уголовно-правовых отношений во 
внесудебном порядке посредством совершения 
преступных деяний. Эта защита происходит с 
помощью превышения нормативных пределов 
необходимой обороны и задержания лица, со-
вершившего преступление (ст. 108 и ст. 114 уго-
ловного кодекса Российской Федерации                            
(УК РФ)), криминального самосуда, а также са-
мостоятельной защиты личностью своих прав и 
свобод от нарушений путем совершения пре-
ступных деяний, не связанных с причинением 
вреда субъекту этих нарушений (например, дея-
ний, квалифицируемых по статьям 158, 291, 316, 
328, 337, 338 УК РФ). 

Традиционно, к социально-демографическим 
признакам личности преступника относят пол, 
возраст, уровень образования, семейное и соци-
альное положение и другие, т.е. те, которые ха-
рактеризуют и предопределяют его социальное 
развитие. 

Следует согласиться с криминологами в том, что 
социально-демографические свойства личности 
преступника сами по себе не криминогенны. 
Вместе с тем, они напрямую связаны с условия-
ми формирования личности и ее жизнедеятель-
ности, взаимодействуют с ними, предопределя-
ют потребности и мотивацию личности, избира-
емые ею социальные роли. Именно поэтому эти 
свойства выступают в качестве существенных 
компонентов обобщенного представления о лич-
ности преступника и играют важную роль в вы-
работке последующих мер профилактического 
воздействия на нее [3]. 

Согласно результатам нашего исследования, 
самосудные расправы криминального характера 

Л 
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в основном совершаются лицами мужского пола 
(81,6 %) в силу своих гендерных характеристик 
(маскулинность, деспотизм, повышенная агрес-
сивность, стремление к доминированию, само-
стоятельности, независимости и т.п.). Превыше-
ние пределов необходимой обороны более 
свойственно женщинам (65,7 %), чем мужчинам 
(45,7 %), что вполне очевидно, поскольку, в силу 
своих гендерных характеристик, им приходится в 
большинстве случаев прибегать к такому пре-
вышению, поскольку только оно, вероятнее все-
го, защитит их от общественно опасного посяга-
тельства (например, от посягательства на поло-
вую свободу, чаще всего, может спасти только 
причинение тяжкого вреда здоровью или лише-
ние жизни насильника). Превышение пределов 
задержания лица, совершившего преступление, 
согласно нашей выборке, инкриминировалось 
только мужчинам, что также вполне понятно, 
поскольку только они, чаще всего, находят в се-
бе смелось и силы для задержания такого лица. 

По возрасту субъектами самостоятельной защи-
ты личностью своих прав и свобод в сфере уго-
ловно-правовых отношений во внесудебном по-
рядке посредством совершения преступных дея-
ний, в основном, выступают лица в возрасте                      
26–30 лет (22 %), 22–25 лет (17 %) и 31–35 лет 
(15 %) (по иным возрастным категориям респон-
денты распределились следующим образом:                         
14–18 лет – 8 %; 19–21 год – 10,5 %; 35–40 лет – 
12,5 %; 41–45 лет – 10,8 %; 46–50 лет – 5,7 %; 
свыше 50 лет – 3 %). 

Уровень образования у таких лиц достаточно 
низкий: 25 % имели образование не более                         
9 классов общеобразовательной школы; 22 % – 
10-11 классов общеобразовательной школы;                       
41 % – средне-специальное и 12 % – высшее 
образование). 

Данный уровень образования и, в связи с этим, 
недостаточность интеллектуального развития 
стали причиной того, что большая часть из них 
(62 %) трудилась на рабочих специальностях 
или зарабатывали себе на жизнь низкоквалифи-
цированным трудом (26 %).  

Что касается семейного (родственного) положе-
ния, то нами установлено, что к осуществлению 
рассматриваемой защиты более предрасполо-
жены лица, находящиеся в брачных или близких 
отношениях с кем-либо. Это вполне объяснимо 
тем, что эти отношения, особенно, если они 

очень тесные и эмоционально окрашены, доста-
точно часто снижают самоконтроль личности в 
случае причинения вреда его родственнику или 
близкому человеку. Вместе с тем, объектом дан-
ных расправ может стать кто-либо из этих лиц в 
случае проявления к ним негативных чувств, 
чаще всего, ревности, обиды или гнева. Именно 
поэтому большинство опрошенных нами субъек-
тов криминальных самосудов были не согласны 
с привлечением их к уголовной ответственности, 
поскольку они «защищали свои права», «защи-
щали честь своей девушки», «защищали члена 
своей семьи», «пытались наказать изменницу 
(изменника)» и т.д. 

Осуществление криминальных самосудов чаще 
свойственно жителям сельской местности, горо-
жанам – меньше (64,5 % и 35,5 %, соответствен-
но). Это можно объяснить характерной для жи-
телей данной местности стремлением к само-
стоятельности (скрытности от публичной власти) 
в разрешении различных конфликтных ситуаций. 
Кроме того, в сельской местности по объектив-
ным причинам достаточно проблематично опе-
ративное прибытие сотрудников правоохрани-
тельных органов для оказания своевременной 
помощи в разрешении конфликтных ситуаций, 
поэтому их участникам, чаще всего, приходиться 
надеяться только на себя. 

Научный интерес для настоящего исследования 
имеет выявление частоты осуществления рас-
сматриваемых форм защиты прав и свобод лич-
ности в состоянии алкогольного опьянения, по-
скольку нахождение лица в этом состоянии 
обостряет чувство справедливости и на фоне 
обусловленного этим состоянием существенного 
снижения сдерживающих императивов поведе-
ния провоцирует достижение данного социаль-
ного блага любимыми способами, в том числе, 
криминального характера. Именно поэтому в 
состоянии алкогольного опьянения находилось 
42 % лиц, осуществивших эти формы защиты [3]. 

Таким образом, представленная в настоящей 
статье характеристика личности, самостоятель-
но защищающей свои права и свободы в сфере 
уголовно-правовых отношений во внесудебном 
порядке посредством совершения преступных 
деяний, позволяет говорить о возможности ее 
выделения в качестве самостоятельного объекта 
криминологического исследования для последу-
ющей выработки эффективных мер профилакти-
ки совершения ею этих деяний. 
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амосудные расправы над причинителем 
вреда посредством осуществления в его 

отношении общественно опасных деяний явля-
ются серьезной социально-криминологической 
проблемой для России, актуальность которой не 
исчезает и по настоящее время, поскольку фак-
ты подобных расправ до сих пор имеют место 
быть в социальной практике (например, один из 
актуальные примеров этому желание жителей 
Саратова самостоятельно расправиться с 
насильником и убийцей несовершеннолетней 
девочки). 

Анализ обстоятельств совершения криминаль-
ных самосудов позволяет сделать вывод о том, 
что, одной стороны, мотивы их совершения, ча-
ще всего, имеют «извинительный» характер и 
поэтому, казалось бы, подобные самосудные 
расправы заслуживают понимания и прощения. 
Однако, с другой стороны, понимание того, что 
любое государство, в том числе и Россия, в со-
временном мире должно быть правовым. Регу-
лирование происходящих внутри него социаль-
ных процессов должно иметь цивилизованный 
характер. Это обстоятельство указывает на то, 
что рассматриваемые самосудные расправ нуж-
даются в своем осуждении, пресечении и про-
филактике, поскольку реанимируют архаичные 
механизмы регулирования этих процессов и, в 

целом, способствуют росту преступности в 
стране, главным образом насильственной.  

Именно поэтому настоящая статья посвящена 
уголовно-правовой характеристике лиц, высту-
пающих субъектов самосудных расправ над при-
чинителем вреда криминального характера, по-
скольку знание этой характеристики позволяет 
вырабатывать наиболее эффективные меры по 
профилактике рассматриваемого негативного 
социального явления. 

Криминологи едины во мнении, что наиболее 
значимые отрицательные качества, характери-
зующие преступников, в большей степени про-
являются в совершаемых ими преступлениях, 
что предопределяет важность данных качеств 
для криминологического исследования [1]. 

Анализ обстоятельств совершения криминаль-
ных самосудов позволил нам сделать вывод о 
том, что он может быть реализован посредством 
различных общественно опасных деяний, при 
совершении которых установлено смягчающее 
обстоятельство, изложенное в п. «з» ч. 1 ст. 61 
Уголовного кодекса Российской Федерации                                       
(УК РФ) – противоправность или аморальности 
поведения потерпевшего, явившегося поводом 
для преступления 

С 
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Противоправное поведение потерпевшего за-
ключается в совершении им преступления или 
любого правонарушения (административного, 
финансового, таможенного, налогового и т.д.). 
Аморальное поведение состоит в нарушении 
моральных норм и правил поведения в обще-
стве, что спровоцировало совершение преступ-
ления [2]. 

Криминальный самосуд – это комплексное уго-
ловно-правовое явление, которое может реали-
зовываться посредством совершения преступ-
лений против жизни и здоровья человека (Глава 
16 УК РФ), свободы, чести и достоинства лично-
сти (Глава 17 УК РФ): половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности (Глава 18                          
УК РФ); конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина (Глава 19 УК РФ); интересов 
службы в коммерческих и иных организациях 
(Глава 23 УК РФ): общественной безопасности 
(Глава 24 УК РФ), основ конституционного строя 
и безопасности государства (Глава 29 УК РФ): 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (Глава 30 УК РФ), правосудия 
(Глава 31 УК РФ), порядка управления (Глава 32 
УК РФ), военной службы (Глава 33 УК РФ). 

Главным обстоятельством, позволяющим при-
знать деяние самосудом или же говорить о том, 
что оно содержало признаки самочинной рас-
правы над причинителем вреда, является эле-
мент субъективной стороны – мотив мести (воз-
мездия). Поэтому рассматриваемые самосуды 
могут быть направлены не только на отдельного 
человека, но и на учреждение или организацию, 
а также – государство в лице их представителей. 

Исходя из анализа юридической природы само-
судных расправ, можно с уверенностью говорить 
о том, что преступления, совершенные в порядке 
криминального самосуда, являются исключи-
тельно умышленными общественно опасными 
деяниями.  

Для субъектов криминальных самосудов, в ос-
новном, характерен внезапно возникший умы-
сел, реализовать который они стремились в мо-
мент его обнаружения. Вместе с тем, данные 

формы получали свою реализацию и после со-
вершения противоправного посягательства. Ка-
тализаторами немедленного их осуществления 
являлись такие состояния, как аффект, испуг, 
фрустрация, стресс или гнев. Отложенное во 
времени осуществление данных форм было 
обусловлено, с одной стороны, необходимостью 
подготовки к эффективному их исполнению, с 
другой, изоляция от общества причинителя вре-
да на определенный срок (заключение под стра-
жу, помещение в исправительное учреждение). 

Криминальные самосудные расправы могут быть 
реализованы не только самими жертвами проти-
воправных деяний или угроз их осуществления, 
но и их родственниками, близкими людьми, а 
также неравнодушными очевидцами произо-
шедшего. При этом фигурантами их реализации 
могут быть как субъекты, так и не субъекты пре-
ступных деяний. 

Как известно, характер и степень общественной 
опасности любого преступления отражается в 
наказаниях, предусмотренных и назначенных за 
его совершение. Так, например, согласно ре-
зультатам нашего исследования, субъектам са-
мосудных расправ криминального характера, в 
основном, было назначено наказание в виде 
лишения свободы (76 %) в большинстве случаев 
(81 %) на длительный срок (более 5 лет). Крат-
косрочное лишение свободы (до 3 лет) или 
условное его отбывание назначалось только за 
превышение нормативных пределов необходи-
мой обороны или причинение вреда лицу, со-
вершившему преступление [3]. 

Проведенное нами исследование показало, что 
суд, в основном, не учитывает «извинительные» 
мотивы совершения криминальных самосудов и 
не смягчает, в связи с этим, наказание субъек-
там их осуществления. Это формирует негатив-
ное отношение общества к государству, пред-
ставители которого, особенно из числа обычных 
граждан, придерживаются позиции оправдания 
субъектов данных самосудов, поскольку, по их 
мнению, это является, пожалуй, одним из 
наиболее эффективных способов достижения 
реальной социальной справедливости.  
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в рамках процедуры банкротства на конкретных 
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трина. По итогам исследования будет обоснован 

вывод о том, отказ от осуществления права не тож-

дественен отказу от права. Соответственно, отказ 
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практической деятельности отказ от права, 
отказ от осуществления права или смежные 

правовые механизмы часто используются в рам-
ках процедуры банкротства, в том числе, при 
включении требований в реестр требований кре-
диторов. Между тем, определенность относи-
тельно последствий совершения отказа от пра-
ва, отказа от осуществления права на сегодняш-
ний день отсутствует, как и единое определение 
отказа от права и смежных ему понятий. Данные 
обстоятельства приводят к отсутствию единого 
подхода в судебной практике относительно до-
пустимости отказа от права, отказа от осуществ-
ления права, в том числе, в рамках процедуры 
банкротства. 

Отметим, что с 1 июня 2015 года в Гражданском 
кодексе РФ прямо обозначена возможность от-
каза от договорных прав (п. 6 ст. 450.1). Однако 
принятие данной нормы полностью не ликвиди-
ровало существующие в судебной практике и 
доктрине разногласия, касающиеся определения 
понятий «отказ от права» и «отказ от осуществ-
ления права», последствий совершения соот-
ветствующих действий (или последствий без-
действия). 

Примечательно, что в цивилистической доктрине 
встречается мнение о том, что отказ от права не 
влечет юридических последствий со ссылкой на 
ч. 2 ст. 9 ГК РФ, при этом, отказ от права и отказ 
от осуществления права отождествляются [1]. 
Такая точка зрения соответствовала устоявшей-
ся в правоприменительной практике позиции о 

невозможности отказа от права [2]. Нерешен-
ность вопроса соотношения двух упомянутых 
выше понятий в настоящее время обусловлена, 
в том числе, их смешением на законодательном 
уровне. В единственной на данный момент дис-
сертации на данную тему Ю.В. Суханова прихо-
дит к следующему выводу: «Отказ от права 
представляет собой элемент содержания субъ-
ективного гражданского права, имманентно 
(внутренне) присутствует в нем и является уни-
версальным основанием для его прекращения» 
за некоторыми предусмотренными законом изъ-
ятиями (например, таким изъятием является 
право на судебную защиту). 

Напомним, ч. 2 ст. 9 ГК РФ устанавливает, что 
отказ управомоченного лица от осуществления 
принадлежащих ему прав не влечет прекраще-
ния этих прав, за исключением указанных в за-
коне случаев. При этом, введенная Федераль-
ным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ статья 
450.1. ГК РФ, получила название «Отказ от дого-
вора (исполнения договора) или от осуществле-
ния прав по договору», что и стало легальным 
основанием для формирования судебной прак-
тики, допускающей отказ от права. Пункт 6 ука-
занной статьи устанавливает правило, в соот-
ветствии с которым, если осуществляющее 
предпринимательскую деятельность лицо при 
наступлении определенных законом, иными НПА 
или договором обстоятельств заявляет отказ от 
осуществления этого права, в последующем 
осуществление этого права не допускается, кро-
ме случаев, когда аналогичные обстоятельства 

В 
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вновь наступили. Возникает следующий вопрос: 
следует ли п. 6 ст.450.1 ГК РФ рассматривать как 
исключение, о котором говорит ч. 2 ст. 9 ГК РФ, 
где отказ от осуществления права ведет к пре-
кращению такого права, или в данном случае речь 
идет об отказе от самого права? 

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 
07.03.2018 по делу № А40 227993/2017 указано 
следующее: «в соответствии с пунктом 6 статьи 
450.1 ГК РФ отказ от осуществления права по 
договору влечет прекращение этого права. Сле-
довательно, пункт 6 статьи 450.1 ГК РФ пред-
ставляет собой исключение из общего правила, 
закрепленного в пункте 2 статьи 9 ГК РФ…»; и 
далее по тексту решения: «Учитывая, что отказ 
от права возможен в силу пункта 6 статьи 450.1 
ГК РФ…». Таким образом, суд приравнял отказ 
от права к отказу от осуществления права, ука-
зал на возможность отказа от права (осуществ-
ления права), в том числе, со ссылкой на ч. 2                       
ст. 9 ГК РФ.  

Тем не менее, большинство ученых рассматри-
вает положение п. 6 ст. 450.1 ГК РФ как отказ от 
права [3], который не тождественен отказу от 
осуществления права, с чем стоит согласиться. 
Разграничение отказа от права и отказа от осу-
ществления права заключается в следующем. 
Отказ от осуществления права предполагает 
пассивное поведение стороны договорного обя-
зательства (неосуществление права) при воз-
можности его осуществления; однозначно выра-
женное недвусмысленное волеизъявление лица, 
направленное на прекращение принадлежащего 
ему права, означает отказ от самого права [4; 5]. 
По справедливому замечанию Ю.В. Сухановой, 
отказ от права направлен на окончательное и 
полное его прекращение; то есть, соответству-
ющее недвусмысленное волеизъявление ведет к 
прекращению данного права, в то время как от-
каз от осуществления права, по общему прави-
лу, данное право не прекращает, как и указано в 
ч. 2 ст. 9 ГК РФ. 

Так как центральное место настоящего исследо-
вания занимает отказ от осуществления права, 
нами не будет рассмотрено т.н. соглашение о 
реструктуризации задолженности, заключаемое 
между кредитором и должником, так как предме-
том данного соглашения, как правило, выступа-
ют новация долга (ст. 414 ГК РФ), погашение 
части долга путем передачи отступного (ст. 409 
ГК РФ), частичное прощение долга, представля-
ющее собой отказ от права требования (ст. 415 
ГК РФ), а также – предоставление должнику от-
срочки исполнения, которое, по мнению В.В. Ку-
лакова, является временным отказом от права 
[6].  

Рассматривая отказ от осуществления права, 
обратим внимание на пункт 1 ст. 309.1 ГК РФ, 
допускающий возможность заключения между 
кредиторами одного должника по однородным 
обязательствам соглашения о порядке удовле-
творения их требований, в частности, об оче-
редности их удовлетворения и о непропорцио-
нальности распределения исполнения. Стороны 
данного соглашения обязуются не совершать 

действия, направленные на получение исполне-
ния от должника, нарушающие условия данного 
соглашения. При этом данное соглашение не 
создает обязанностей для должника и третьих 
лиц, не являющихся сторонами соглашения, в 
связи с чем, должник может исполнить обяза-
тельство перед любым кредитором в нарушение 
условий соглашения между кредиторами (п. 2                         
ст. 309 ГК РФ). Однако исполнение, полученное 
кредитором в нарушение условий заключенного 
кредиторами соглашения, должно быть переда-
но кредитору по другому обязательству в соот-
ветствии с условиями данного соглашения. К 
кредитору, передавшему исполнение от должни-
ка другому кредитору, переходит требование 
последнего к должнику в соответствующей части 
(п. 3 ст. 309 ГК РФ). 

В случае банкротства должника требования кре-
диторов подлежат удовлетворению в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), на 
что указал Пленум ВС РФ в абз. 2 п. 4 Постанов-
ления от 22.11.2016 № 54. Законом о банкрот-
стве предусмотрено, что кредиторы получают 
удовлетворение своих требований пропорцио-
нально (при включении их требований в реестр) 
или в календарной очередности (в случае, если 
требования являются текущими). Требования 
кредиторов, пропустивших срок на обращение с 
заявлением о включении в реестр требований 
кредиторов, подлежат удовлетворению за счет 
имущества, оставшегося после расчета с креди-
торами как текущими, так и включенными в ре-
естр. Однако в соглашении между кредиторами 
может быть указан иной порядок – долг кредито-
ра, пропустившего срок обращения для включе-
ния в реестр, должен быть погашен ранее, чем 
текущему кредитору. Соответственно, согласно 
п. 2 ст. 309.1 ГК РФ, текущий кредитор, получив 
исполнение от должника в сроки, предусмотрен-
ные Законом о банкротстве, обязан передать это 
исполнение кредитору, чье требование должно 
быть исполнено в порядке установленной со-
глашением очередности, и занять его очередь 
[7]. 

Учитывая изложенное, предметом соглашения 
кредиторов о порядке удовлетворения их требо-
ваний к должнику является, в том числе, осу-
ществление прав требования в ином порядке, 
чем установлено законом и (или) договором с 
должником и отказ от осуществления прав, 
нарушающих условия соглашения между креди-
торами. Таким образом, кредитор отказывается 
от осуществления права требования к должни-
ку в порядке, предусмотренном с ним договором. 
С другой стороны, как отмечается в доктрине, 
поскольку соглашение между кредиторами не 
влечет обязанностей для должника, кредитор, 
являющийся стороной такого соглашения, не 
имеет права требовать исполнения в порядке, 
нарушающем договор с должником [8]. При этом 
само право требования к должнику не прекра-
щается.  

Кроме того, в данном случае заключение данно-
го соглашения не является заявлением об отка-
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зе от права по смыслу п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. Со-
гласно п. 1 ст. 309.1 ГК РФ, основанием для от-
каза от осуществления права требования будет 
являться соглашение кредиторов, где должник 
не является стороной. Напротив, основанием 
для отказа от права по п. 6 ст. 450.1 ГК РФ слу-
жит заявление стороны договора, адресованное 
другой его стороне. Как уже было отмечено, со-
глашение не порождает и не изменяет обязанно-
сти для должника, а равно не освобождает его 
от погашения долга. Таким образом, по отноше-
нию к должнику действия кредитора, действи-
тельно, будут выражены в пассивном поведении, 
то есть в неосуществлении права требования. 

Значимый вклад в формирование правоприме-
нительного подхода, допускающего отказ от пра-
ва, внесло Определение Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного суда РФ от 
01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3) (далее – Опре-
деление от 01.08.2016). Судебная коллегия по 
экономическим спорам справедливо указала на 
возможность отказа от права даже при условии, 
что допустимость такого отказа законом прямо 
не предусмотрена. Примечательно, что в рас-
сматриваемом определении обозначена воз-
можность отказа от залогового обеспечения ча-
сти прав требования в рамках процедуры банк-
ротства на стадии конкурсного производства и 
внесения соответствующих изменений в реестр 
кредиторов со ссылкой на п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. В 
результате «залоговый» кредитор получил право 
преимущественного удовлетворения части своих 
требований и право голоса на общем собрании 
кредиторов в ходе конкурсного производства. 
Несмотря на спорное рассмотрение действий 
«залогового» кредитора как отказа от права, по-
зиция судебной коллегии была воспринята дру-
гими судами, и в мотивировочной части судеб-
ных актов по аналогичным делам также присут-
ствует п. 6 ст. 450.1 ГК РФ [9], [10].  

В законодательстве отсутствует запрет для от-
каза от обеспечения части требований залогом 
на стадии конкурсного производства. Во-первых, 
в соответствии с п. 8 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 29 от 15.12.2004, реализация требо-
вания к должнику представляет собой одну из 
форм осуществления гражданского права, кре-
дитор вправе отказаться от его реализации (п. 1 
ст. 9 ГК РФ). Во-вторых, в п. 3 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некото-
рых вопросах, связанных с удовлетворением 
требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя», было разъяснено, что после вы-
несения пер воначального определения суда о 
включении требований кре дитора в третью оче-
редь заявление о признании за ним статуса за-
логового кредитора не является повторным и 
направлено на изменение правового положения 
данного кредитора. В-третьих, на стадиях фи-
нансового оздоровления и внешнего управления 
Закон о банкротстве прямо предусматривает 
возможность отказаться от реализации предме-
та залога путем подачи соответствующего заяв-
ления (п. 3 ст. 18.1 указанного Закона). То есть, 
изменение статуса кредитора после включения 
требований в реестр было правомерным и ра-
нее. Однако до вынесения Определения от 

01.08.2016 суды в большинстве случаев не при-
знавали возможность отказаться от осуществле-
ния прав залогового кредитора в рамках кон-
курсного производства [11], [12]. 

Тем не менее, Определение от 01.08.2016 уже 
подвергалось критике со стороны ученых. Дело в 
том, что судебная коллегия расценила действия 
заявителя, обратившегося с заявлением о вне-
сении изменений в реестр требований кредито-
ров в связи с частичным отказом от осуществле-
ния прав залогового кредитора, как частичный 
отказ от принадлежащих ему прав. В связи с 
чем, Е.Д. Суворов указывает на невозможность 
отказаться от части залогового права в виду его 
неделимости, кроме того, частичный отказ от 
вещного права, по мнению ученого, противоре-
чит сути этого права. Ходатайство кредитора, по 
мнению Е.Д. Суворова, следует квалифициро-
вать как отказ от осуществления права, а не от-
каз от самого права залога; такой отказ не вле-
чет материальных последствий в силу ч. 2 ст. 9 
ГК РФ, процессуальные последствия – невоз-
можность повторного предъявления соответ-
ствующего требования (п. 8 пункте 8 Постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О 
некоторых вопросах практики применения Феде-
рального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)» [4].  

Действительно, в рассмотренном в Определении 
от 01.08.2016 споре право залога возникло на 
основании договора; кредитор отказывается не 
от самих требований, а от обеспечения части 
требований залогом; реализация данного права 
происходит в рамках процедуры банкротства, а, 
значит, заявление имеет и процессуальные ос-
нования, а также ограничения (например, одно-
кратность волеизъявления относительно требо-
ваний, включаемых в реестр; сроки, форма и 
порядок подачи заявления). Кроме того, в об-
суждаемом определении Судебная коллегия 
также указала на изменение процессуального 
статуса кредитора, которое сочла правомерным. 

Следует согласиться с Е.Д. Суворовым в том, 
что в данном случае корректнее говорить об от-
казе от осуществления права, который влечет 
именно процессуальные последствия, так как 
сам залог не прекращается (отсутствуют основа-
ния, перечисленные в ст. 352 ГК РФ). В резуль-
тате данного волеизъявления изменяется раз-
мер обеспеченных залогом требований и пре-
кращается право на преимущественное удовле-
творение части требований из стоимости зало-
женного имущества в рамках процедуры банк-
ротства. Заявление должника об отказе от обес-
печения части требований залогом имеет про-
цессуальные основания, последствия, поэтому 
не может быть заявлением, о котором идет речь 
в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. Однако мнение судебной 
коллегии о допустимости отказа от права даже в 
отсутствие прямого указания на это в законе 
нами не оспаривается. Вывод же Е.Д. Суворова 
о том, что отказ от права залога представляет 
собой отказ от вещного права, является дискус-
сионным, тем не менее данный вопрос выходит 
за рамки нашего исследования. 
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Таким образом, отказ от осуществления прав 
залогового кредитора в рамках процедуры банк-
ротства под действие п. 6 ст. 450.1 ГК РФ не по-
падает, но в отсутствие специальной нормы 
расширенное применение п. 6 ст. 450.1 имеет 
положительный эффект – правоприменители 
допускают такой отказ кредитора от осуществ-
ления прав. Предметом соглашения кредиторов 
о порядке удовлетворения их требований к 
должнику является, в том числе, отказ от осу-

ществления права. В связи с изложенным, отож-
дествление отказа от права как недвусмыслен-
ного прямого волеизъявления (действия) упра-
вомоченного лица и отказа стороны договора от 
осуществления своего права, выражающегося в 
пассивном поведении, необоснованно. Разгра-
ничение данных понятий имеет не только теоре-
тическое, но и практическое значение, в том 
числе, при рассмотрении дел о банкротстве.  
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отя в реальной действительности преступ-
ность характеризуется как совокупность 

различных актов индивидуального поведения, 
совершаемых стихийно, по своей природе она 
является целостным образованием, которому 
присущи общие свойства, определенные систе-
мообразующие связи и закономерности. Пре-
ступность как системное, относительно массовое 
и устойчивое явление можно измерить с помо-
щью различных статистических показателей                                
[1, c. 35, 37; 2, c. 6–10]. Эффективное противо-
действие преступности требует наличие соот-
ветствующих достоверных данных о ее реаль-
ных масштабах и состояния. Максимально пол-
ная и достоверная информация об уровне и со-
стоянии преступности в стране позволяет выра-
ботать и реализовать эффективную криминоло-
гическую политику и минимизировать уровень 
преступности [3, c. 48]. 

В практической деятельности состояние пре-
ступности рассматривается как широком, так и в 
узком смыслах. В широком смысле под состоя-
нием преступности понимается вся совокупность 

ее количественно-качественных показателей. В 
узком смысле под состоянием преступности по-
нимается зарегистрированная на определенной 
территории и за определенный период времени 
преступность [4, c. 75–114]. Исследование со-
стояния преступности осуществляется на осно-
вании изучения данных статистического учета 
количества выявленных фактов совершения 
преступлений, а также – лиц их совершивших; 
изучения материалов судебно-следственной 
практики и иных эмпирических данных. 

К сожалению, как отмечает А.Н. Игнатов, свой-
ственные многим странам недостатки ведом-
ственной системы учета преступности, прежде 
всего, органов внутренних дел, в значительной 
мере обусловленные несовершенством самих 
форм статистической отчетности (из-за недо-
статков архитектоники и несогласованность их 
различных форм и показателей между собой) и 
методики учета преступности, не позволяют 
надлежащим образом вести учет тех или иных 
проявлений преступности, анализировать кри-
минологическую информацию и отображать 

Х 
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адекватную криминогенную «картину» [5, c. 6, 
26].  

Отсутствие в ведомственных статистических 
учетах показателей относительно преступлений 
в сфере безопасности дорожного движения, со-
вершаемых женщинами, обусловливает необхо-
димость обратиться к анализу официальной ста-
тистической информации о количественных по-
казателях рассмотрения судами дел в порядке 
уголовного производства, прежде всего, данных 
о лицах, осужденных по приговорам суда по 
данному виду преступлений. Показатели суди-
мости позволяют оценить как уровень кримина-
лизации общества и состояние преступности в 
нем, так и эффективность работы правоохрани-
тельной системы в части выявления, расследо-
вания и привлечения к ответственности винов-
ных лиц по различными видам преступлений.  

В отличие от статистической информации Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, другие формы статистиче-
ской отчетности (в частности, первичный стати-
стический учет выявленных фактов преступле-
ний, а также – лиц, их совершивших, осуществ-
ляемый МВД России и иные формы, формируе-
мые на его основе) не дают возможности в пол-
ном объеме и на надлежащем уровне исследо-
вать криминологическую характеристику пре-
ступлений в сфере безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств, совершен-
ных женщинами. Так, в соответствии с формой 
федерального статистического наблюдения                     
№ 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступности и 
результатах расследования преступлений» [6] 
учет показателей по преступлениям в сфере 
безопасности дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств осуществляется с 
2012 года (максимально доступные данные). При 
этом за 2012–2013 гг. доступна лишь общая ин-
формация о совершенных преступлениях по 
разделу 27 УК РФ «Преступления против без-
опасности движения и эксплуатации транспор-
та». За период времени с 2014 по 2016 годы 
данная форма статистического наблюдения со-
держит сведения о количестве преступлений, 
совершенных по ч.ч. 1–2 ст. 264 УК РФ и отдель-
но по ч.ч. 3–6 ст. 264 УК РФ. В 2017–2018 гг. 
структура сведений, содержащихся в указанной 
форме, изменилась: помимо количества пре-
ступлений, предусмотренных ч.ч. 1–2 ст. 264 УК 
РФ и отдельно ч.ч. 3–6 ст. 264 УК РФ, в нее 
включены сведения о количестве совершенных 
преступлений по ст. 264.1 УК РФ. Также необхо-
димо отметить, что Раздел 4 – «Сведения о пре-
ступлениях, совершенных отдельными категори-
ями лиц» данной формы статистического 
наблюдения не содержит информации о количе-
стве преступлений, совершенных женщинами.  

Анализ статистических данных Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации [7] о числе осужденных по преступ-
лениям против безопасности движения и эксплу-
атации транспорта позволил дать следующую 
оценку состояния преступлений в сфере без-
опасности дорожного движения, в том числе, 
совершаемых женщинами. 

За период с 2009 по 2018 гг. за преступления в 
сфере безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств осуждено 
352342 человек, из них: за нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации желез-
нодорожного, воздушного, морского и внутренне-
го водного транспорта и метрополитена (ст. 263 
УК РФ) – 236 человек; за нарушение требований 
в области транспортной безопасности (ст. 263.1 
УК РФ) – 9 человек; за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (ст. 264 УК РФ) – 118 804 человек; за 
нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
(ст. 264.1 УК РФ) – 232 526 человек; за недобро-
качественный ремонт транспортных средств и 
выпуск их в эксплуатацию с техническими неис-
правностями (ст. 266 УК РФ) – 37 человек; за 
приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 267 УК РФ) – 7 чело-
век; за действия, угрожающие безопасной экс-
плуатации транспортных средств (ст. 267.1                        
УК РФ) – 5 человек; за нарушение правил, обес-
печивающих безопасную работу транспорта                   
(ст. 268 УК РФ) – 718 человек. 

Следует отметить, что наибольший показатель 
по количеству осужденных лиц – 232526 человек 
(66 % от всех лиц, осужденных по данной кате-
гории деяний) приходится на лиц, совершивших 
нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
(ст. 264.1 УК РФ). При этом датой начала дей-
ствия данной уголовной нормы является 
01.07.2015 года, в связи с чем, корректным явля-
ется определение показателей состояния пре-
ступлений в сфере безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 
за период с 2015 по 2018 гг. 

Общее количество лиц, осужденных за совер-
шение преступлений против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспортных средств за 
период с 2015 по 2018 гг. составляет 272268 чел. 
В структуре преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств 
следует выделить: нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 264.1 УК РФ), на долю кото-
рого приходится 85,4 % осужденных лиц; нару-
шение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264 УК РФ) –                             
14,5 %; нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ) – 
0,04 %; нарушение правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транспорта 
и метрополитена (ст. 263 УК РФ) – 0,04 %; не-
доброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче-
скими неисправностями (ст. 266 УК РФ) – 0,01 %; 
нарушение требований в области транспортной 
безопасности (ст. 263.1 УК РФ) – 0,003 %; приве-
дение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения (ст. 267 УК РФ) – 0,003 %; дей-
ствия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ) – 0,002 %. 

Таким образом, за период с 2015 по 2018 гг. в 
структуре преступлений против безопасности 
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движения и эксплуатации транспортных средств 
существенно преобладают и при этом имеют 
тенденцию к росту такие преступления, как 
нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
(ст. 264.1 УК РФ). На втором месте по доле в 
общей структуре находится нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (ст. 264 УК РФ), при этом наблюда-
ется тенденция постепенного снижения уровня 
судимости за данное преступление. Последнее 
может свидетельствовать об эффективности 
профилактического воздействия введения уго-
ловной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. 

Кроме того, на протяжении анализируемого пе-
риода имеет место снижение уровня таких пре-
ступлений, как:  

– нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта (ст. 268 УК РФ);  

– нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена (ст. 263 УК РФ);  

– недоброкачественный ремонт транспортных 
средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче-
скими неисправностями (ст. 266 УК РФ );  

– нарушение требований в области транспорт-
ной безопасности (ст. 263.1 УК РФ); приведение 
в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (ст. 267 УК РФ);  

– действия, угрожающие безопасной эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ).  

Хотя, исходя из уровня судимости, общая (сум-
марная) доля указанных деяний в структуре пре-
ступлений против безопасности движения и экс-
плуатации транспортных средств составляет 
0,098 %. Указанное свидетельствует о позитив-
ных изменениях состояния преступлений против 
безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств. 

За период с 2013 по 2018 годы из общего коли-
чества лиц, осужденных за совершение преступ-
лений против безопасности движения и эксплуа-
тации транспортных средств, 9,9 % (11021 чело-
век) составили женщины. При этом наибольшие 
количество женщин по отношению к мужчинам 
(50% от общего количества осужденных лиц) 
осуждено за нарушение требований в области 
транспортной безопасности, повлекшие, по не-
осторожности, причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека либо причинение крупного ущерба 
(ч. 2 ст. 263.1 УК РФ). Однако следует отметить, 
что столь высокий показатель обусловлен тем, 
что за данное преступление на протяжении ука-
занного периода было осуждено всего два чело-
века. 

Исходя из анализа судебной статистики, за ука-
занный период женщинами, преимущественно, 
совершались такие преступления, как наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и нарушение пра-
вил, обеспечивающих безопасную работу транс-
порта, повлекшее по неосторожности смерть 
двух и более лиц (ч. 3 ст. 268 УК РФ), за кото-
рые, соответственно, к ним были применены 
меры уголовно-правового воздействия. Так, 
осужденные по ч. 1 ст. 264 УК РФ женщины со-
ставляют 8,5 % от общего числа лиц, осужден-
ных по данной категории преступлений; по ч. 3 
ст. 268 УК РФ – 7,7 %. Следует также отметить, 
что доля женщин среди лиц, подвергнутых ад-
министративному наказанию и совершивших 
нарушение правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, за 2013–2018 
годы составляет 2,6 % общего числа лиц, осуж-
денных по данной категории преступлений. 

Довольно редко за указанный период женщины 
были осуждены: 

– за нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ) –                               
2 % от общего количества лиц, осужденных по 
указанной статье; 

– за нарушение правил дорожного движение и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 
УК РФ) – 1,3 %;  

– за нарушение правил дорожного движение и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 
ст. 264 УК РФ) – 1,2 %;  

– за нарушение правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть человека (ч. 2 ст. 268                                               
УК РФ) – 1 % соответственно. 

Наименьшее количество женщин осуждено за 
указанный период за совершение таких преступ-
лений в сфере безопасности дорожного движе-
ния, как:  

– нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, либо сопряженное с оставлением 
места его совершения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ) – 0,9 %;  

– нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, либо сопряженное с оставлением 
места его совершения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) – 
0,5 %;  

– нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ) –                         
0,4 %;  
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– нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, либо сопряженное с оставлением 
места его совершения, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц (ч. 6 ст. 264 
УК РФ) – 0,2 %. 

Указанные показатели, а также тот факт, что по 
иным составам преступлений против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспортных 
средств не было осуждено ни одной женщины, 
на наш взгляд, обусловлен, прежде всего, ген-
дерной спецификой сферы трудовой деятельно-
сти, связанной с обеспечением безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, а также – 
психофизиологическими особенностями женщин 
и обусловленной ими спецификой их криминаль-
ной активности.  

Так, как утверждает Д.О. Кузьменко, преимуще-
ство среди лиц, совершивших дорожно-
транспортные преступления, связанные с наез-
дами на пешеходов, мужчин (97 %), обусловлена 
тем, что женщины в 50 раз меньше чем мужчины 
употребляют спиртные напитки, в 10 раз больше 
стремятся к порядку и соблюдению требования 
законов, в том числе, действующие в сфере без-
опасности дорожного движения [8, c. 14]. 

Исходя из анализа статистических данных за 
анализируемый период, структуру преступлений 
в сфере безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, совершаемых женщинами, опреде-
ляют такие группы преступных деяний, как:  

1) нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена (ст. 263 КУ РФ);  

2) нарушение требований в области транспорт-
ной безопасности (ст. 263.1 УК РФ);  

3) нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств (ст. 264                               
УК РФ);  

4) нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию (ст. 264.1 УК РФ);  

5) нарушение правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ). 

Количественный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что в структуре преступлений в сфере 
безопасности движения и эксплуатации транс-
порта, совершаемых женщинами, преобладают 
такие деяния, как: нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 264.1 УК РФ) – 65,41 % и 
нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) – 
34,21 %.  

Доля же таких деяний, как: 

– нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и 
метрополитена (ст. 263 КУ РФ);  

– нарушение требований в области транспорт-
ной безопасности (ст. 263.1 УК РФ);  

– нарушение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта (ст. 268 УК РФ), незначи-
тельна и составляет в структуре преступлений в 
сфере безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, совершаемых женщинами – 0,04 %, 
0,01 % и 0,05 %, соответственно.  

Очевидно, что ввиду малозначительных показа-
телей доля указанных преступлений в структуре 
рассматриваемых преступлений мала и суще-
ственного влияния на общую их криминологиче-
скую характеристику не оказывает.  

За период с 2013 по 2018 годы из общего коли-
чества лиц, осужденных за совершение преступ-
лений в сфере безопасности дорожного движе-
ния, 9,9 % (11021 человек) составили женщины. 
Количественный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что в структуре преступлений в сфере 
безопасности движения и эксплуатации транс-
порта, совершаемых женщинами, преобладают 
такие деяния, как: нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 264.1 УК РФ) – 65,41 % и 
нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) – 
34,21 %.  

С учетом изложенного, целесообразно в каче-
стве объекта криминологического исследования 
рассматривать, прежде всего, преступления со-
вершаемые женщинами в сфере безопасности 
дорожного движения. 

Непосредственно структуру преступлений в 
сфере безопасности дорожного движения, со-
вершаемых женщинами, определяют следующие 
деяния: 

1) нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию (ст. 264.1 УК РФ) – 65,9 %;  

2) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1                               
ст. 264 УК РФ) – 26,4 %;  

3) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) – 4,7 %;  

4) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, совер-
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шенное лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, или сопряженное с оставлением места 
его совершения (ч. 2 ст. 264 УК РФ) – 1,5 %; 

5) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) – 0,7 %;  

6) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, или сопряженное с остав-
лением места его совершения (ч. 4 ст. 264                                               
УК РФ) – 0,6 %; 

7) нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, или сопряжен-
ное с оставлением места его совершения (ч. 6 
ст. 264 УК РФ) – 0,04 %. 

Таким образом, в структуре преступлений в сфе-
ре безопасности дорожного движения, соверша-
емых женщинами, преобладают такие преступ-
ные деяния, как управление транспортным сред-
ством: 

а) лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного ли-
ца о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения; 

б) лицом имеющим судимость за совершение в 
состоянии опьянения преступления, предусмот-
ренного частями второй, четвертой или шестой 
ст. 264 УК РФ, а также нарушение правил до-
рожного движения или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека (реже 
смерть человека). 

Анализ статистических данных Судебного де-
партамента при Верховном Суде Российской 
Федерации о числе осужденных по преступлени-
ям против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта позволяет также определить 
некоторые характеристики состояния преступле-
ний, совершаемых женщинами в сфере безопас-
ности дорожного движения, относящиеся к лич-
ности осужденного. 

В частности, за период с 2014 по 2018 годы из 
общего количества женщин, осужденных за со-
вершение преступлений в сфере безопасности 
движения и эксплуатации транспортных сред-
ства, 1,4 % (150) составили беременные женщи-
ны.  

Относительно соотношения доли беременных 
женщин к общему числу осужденных женщин за 
конкретные составы преступлений против без-
опасности движения и эксплуатации транспорта, 
данное соотношение таково:  

1) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) – 1,6 %;  

2) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, либо сопря-
женное с оставлением места его совершения                           
(ч. 2 ст. 264 УК РФ) – 2,2 %;  

3) нарушение правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть человека (ч. 3 ст. 268                             
УК РФ) – 1,6 %;  

4) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
либо сопряженное с оставлением места его со-
вершения (ч. 4 ст. 264 УК РФ) – 3,3 %; 

5) нарушение правил дорожного движение и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 
ст. 268 УК РФ) – 1,4 %; 

6) нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию (ст. 264.1 УК РФ) – 1,1 %. 

Таким образом, беременные женщины совер-
шают преступления, связанные, преимуще-
ственно, с нарушением правил дорожного дви-
жения. Так, беременные женщины составляют 
1,6 % осужденных женщин по ст. 264 УК РФ (при 
этом наибольшая их доля приходится на деяния, 
связанные с причинением по неосторожности 
тяжкого вреда здоровью человека – 2,2 %, а так-
же смерти человеку – 3,3 %) и 1,1 % осужденных 
женщин по ст. 264.1 УК РФ.  

За период с 2014 по 2018 годы из общего коли-
чества женщин, осужденных за совершение пре-
ступлений в сфере безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств 5,2 % (583) 
составили женщины, имеющие детей в возрасте 
до 3 лет.  

При этом женщины, имеющие детей в возрасте 
до 3 лет, осуждено за:  

1) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) – 5,4 %;  

2) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, совершенное лицом, нахо-
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дящимся в состоянии опьянения, либо сопря-
женное с оставлением места его совершения                        
(ч. 2 ст. 264 УК РФ) – 7,4 %;  

3) нарушение правил, обеспечивающих без-
опасную работу транспорта, повлекшее по не-
осторожности смерть человека (ч. 3 ст. 268                     
УК РФ) – 8,9 %;  

4) нарушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть человека, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
либо сопряженное с оставлением места его со-
вершения (ч. 4 ст. 264 УК РФ) – 6,6 %;  

5) нарушение правил дорожного движение и 
эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 
ст. 268 УК РФ) – 9,8 %;  

6) нарушение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию (ст. 264.1 УК РФ) – 4,8 %. 

Таким образом, женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3 лет, совершают преступления, 
связанные преимущественно с нарушением пра-
вил дорожного движения: 7,4 % от общего числа 
осужденных женщин по ст. 264 УК РФ (при этом 
наибольшая их доля приходится на деяния, свя-
занные с причинением по неосторожности смер-
ти двум и более лицам – 9,8 %, а также смерти 
человеку – 8,9 %) и 4,81 % осужденных женщин 
по ст. 264.1 УК РФ.  

Также, следует учитывать, что за период с 2014 
по 2018 годы из общего количества женщин, 
осужденных за совершение преступлений в 
сфере безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств 0,2 % (21), составили 
несовершеннолетние лица. При этом наиболь-
шее количество несовершеннолетних (25 %) 
осуждено за нарушение правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекших по неосторожности смерть двух и 
более лиц, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения либо, сопряженное с 
оставлением места его совершения (ч. 6 ст. 264 
УК РФ). На втором месте среди совершаемых 
несовершеннолетними женщинами преступле-
ний находится нарушение правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, совершенное лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, либо сопряженное с 
оставлением места его совершения (ч. 4 ст. 264 
УК РФ) – 8,2 %. Также, имеет место незначи-
тельная доля несовершеннолетних женщин, 
осужденных за преступления, предусмотренные: 
ч. 2 ст. 264 УК РФ – 3,7 % несовершеннолетних 
женского пола из общего числа осужденных дан-
ной категории преступлений женщин; ч. 5 ст. 264 
УК РФ – 1,4 %; ч. 3 ст. 264 УК РФ – 0,7 %; ч. 1                  
ст. 264 УК РФ – 0,1 %; ст. 264.1 УК РФ – 0,03 %.  

Как можем видеть, доля преступлений в сфере 
безопасности движения и эксплуатации транс-
порта, совершенных несовершеннолетними, в 

структуре «женской преступности» данного вида 
незначительна, что объективно обусловлено, 
прежде всего, спецификой субъекта преступле-
ний данной категории. Однако следует отметить, 
что при незначительной доле несовершеннолет-
них от общего числа женщин, осужденных за 
нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств (0,5 %), ими 
совершаются наиболее тяжкие преступления, 
повлекшие по неосторожности причинение смер-
ти одному (ч. 4 ст. 264 УК РФ – 8,2 %) или не-
скольким лицам (ч. 6 ст. 264 УК РФ – 25 %), со-
вершенные в состоянии опьянения, либо сопря-
женные с оставлением места его совершения 
преступления. 

Следует отметить, что динамика преступлений в 
сфере безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, совершенных рассмотренными кате-
гориями лиц женщин (беременными, имеющими 
детей в возрасте до 3 лет, а также несовершен-
нолетними), в целом, соответствует динамике 
преступлений данной категории, совершаемых 
женщинами. 

Таким образом, осуществленный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы. Проблемы 
установления и ограниченность характеристик 
состояния преступлений в сфере безопасности 
дорожного движения, совершаемых женщинами, 
обусловлены несовершенством ведомственных 
и федеральных статистических учетов преступ-
лений данного вида. 

За период с 2009 по 2018 гг. за преступления в 
сфере безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств осуждено 
352342 человек. В структуре преступлений про-
тив безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств существенно преоблада-
ют и при этом имеют тенденцию к росту такие 
преступления, как нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию (ст. 264.1 УК РФ). На втором 
месте по доле в общей структуре находится 
нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств (ст. 264                         
УК РФ), при этом наблюдается тенденция посте-
пенного снижения уровня судимости за данное 
преступление. Последнее может свидетельство-
вать об эффективности профилактического воз-
действия введения уголовной ответственности 
по ст. 264.1 УК РФ. Также, о позитивных измене-
ниях состояния преступлений против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспортных 
средств свидетельствует, исходя из уровня су-
димости, стабильное снижение уровня иных ви-
дов преступлений, предусмотренных Главой                                    
27 УК РФ, общая (суммарная) доля которых не 
превышает 0,3 %. 

За период с 2013 по 2018 годы из общего коли-
чества лиц, осужденных за совершение преступ-
лений против безопасности движения и эксплуа-
тации транспортных средств, 9,9 % (11021 чело-
век) составили женщины. При этом в структуре 
совершаемых ими преступлений преобладают 
такие деяния, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ – 
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65,41 % и ст. 264 УК РФ – 34,21 %. Указанное 
выше определяет целесообразность определе-
ния в качестве объекта криминологического ис-
следования, прежде всего, преступлений, со-
вершаемых женщинами в сфере безопасности 
дорожного движения. 

Непосредственно структуру преступлений в 
сфере безопасности дорожного движения, со-
вершаемых женщинами, определяют следующие 
деяния, предусмотренные: 

1) ст. 264.1 УК РФ – 65,9 %; 

2) ч. 1 ст. 264 УК РФ – 26,4 %; 

3) ч. 3 ст. 264 УК РФ – 4,7 %; 

4) ч. 2 ст. 264 УК РФ)– 1,5 %;  

5) ч. 5 ст. 264 УК РФ – 0,7 %;  

6) ч. 4 ст. 264 УК РФ – 0,6 %;  

7) ч. 6 ст. 264 УК РФ – 0,04 %.  

Изменения в динамике преступлений в сфере 
безопасности движения, совершенных женщи-
нами, соответствуют трендам, имеющим место в 
динамике преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств, 
в целом. 

Вызывает тревогу то обстоятельство, что каждое 
пятнадцатое преступление в сфере безопасно-
сти движения и эксплуатации транспортных 
средств совершается беременными женщинами 
(1.4 %) или женщинами, имеющими детей в воз-
расте до 3 лет (5,2 %). При этом ими, как и жен-
щинами, в целом, ими совершаются преступле-
ния, связанные, преимущественно, с нарушени-
ем правил дорожного движения. При незначи-
тельной доле несовершеннолетних от общего 
числа женщин, осужденных за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств (0,5 %), ими совершаются 
наиболее тяжкие преступления, повлекшие по 
неосторожности причинение смерти одному (ч. 4 
ст. 264 УК РФ – 8,2 %) или нескольким лицам                                        
(ч. 6 ст. 264 УК РФ – 25 %), совершенные в со-
стоянии опьянения, либо сопряженные с остав-
лением места его совершения преступления. 
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наступлением нового тысячелетия в рос-
сийской правовой науке значительно воз-

рос интерес к юридической лингвистике. В этом 
прослеживается определённая закономерность, 
так как качество принимаемых и вступающих в 
силу законов напрямую зависит от уровня их 
юридического совершенства. 

Юридическая лингвистика – это довольно моло-
дая отрасль языкознания, которая возникла на 
стыке двух самостоятельных наук: юриспруден-
ции и лингвистики. Теперь же в её компетенции 
решение самых разнообразных лингвистических 
аспектов и проблем в рамках правового про-

странства. Это – и проведение лингвистической 
экспертизы всевозможных правовых документов, 
и предоставление различных рекомендаций, 
связанных с разработкой текстов законопроек-
тов, и глубокие теоретические и практические 
исследования материалов юридического пере-
вода и многое другое [1, с. 61].  

Юридическая лингвистика призвана изучать язык 
в качестве объекта языковой политики государ-
ства, где важным элементом выступает обслу-
живание юридической сферы. Язык – это одна из 
важнейших составляющих, необходимых для 
успешного функционирования государства. Язык – 

С 
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это своеобразный «посредник», стоящий между 
государством и правом, являющийся средством 
для составления, написания и толкования пра-
вовых нормативных документов. Язык – это по 
существу важнейший показатель уровня право-
вой государственной культуры. 

Основная особенность языка в юриспруденции – 
высокая степень абстрагирования юридических 
терминов. Сам же язык выполняет функцию, как 
для выражения абстрактных понятий, так и для 
установления связей между этими понятиями. 
Несмотря на наличие единого общего юридиче-
ского образования, имеются и существенные 
различия между правовыми институтами, поэто-
му на данный момент ещё не сложилось целост-
ного единообразия юридического языка. По этой 
причине возникает целый ряд сложностей, как 
для самих юристов, так и для должностных лиц и 
государственных органов всех рангов, которые 
связаны с законотворческой деятельностью 
внутри страны и, тем более, на международной 
арене. 

В настоящее время исследования в области 
правовой лингвистики сосредоточены, главным 
образом, на скорейшем создании всеобщих вы-
сочайших лингвистических стандартов в законо-
дательной сфере с целью повсеместного одно-
значного толкования текстов законов [2]. 

Перед юридической лингвистикой также стоит и 
проблема, связанная с процессом интерпрета-
ции законотворческих текстов. Здесь следует 
различать техники: законодательную и юридиче-
скую. Первая лежит в основе написания текста 
закона. Вторая – в основе в основе искусства 
прочтения данного текста. В связи с этим, во-
прос о правовой коммуникации является в пра-
вовой лингвистике очень важным [3]. 

Правовая коммуникация – это процесс, связан-
ный с передачей правоприменителю правовой 
информации от органа правотворчества, проис-
ходящий в сфере правовой общественной жиз-
ни. Осуществляется она на двух уровнях: внут-
ригосударственном и межгосударственном. 
Естественно, что второй уровень неразрывно 
связан с отношениями международными. Исходя 
из этого, мы имеем полное право говорить о 
юридической лингвистике как об арене междуна-
родного сотрудничества. 

Политическая наука понимает под международ-
ными отношениями совокупную систему эконо-
мических, политических, социальных, правовых, 
дипломатических, гуманитарных и военных от-
ношений и связей между субъектами мирового 
сообщества. Такими субъектами будут высту-
пать взаимодействующие между собой государ-
ства и народы, а также – общественные органи-
зации, силы и движения. Но именно государства – 
это важнейшие субъекты международных отно-
шений. 

Современным международным отношениям 
свойственна многоплановость проблем, которые 
призваны решаться в процессе их установления 
и развития.  

Международные отношения – это основа основ 
мирового политического процесса, на ход разви-
тия и содержание которого влияет характер 
международных отношений. Международному 
праву отводится особая роль в системе совре-
менных международных отношений.  

Международное и внутригосударственное право 
имею целый ряд различий, связанных с субъек-
тами, предметом регулирования, способами 
нормообразования и осуществления государ-
ственного принуждения. Международное право 
на современном этапе характеризуется систе-
мой общедемократических и общецивилизаци-
онных правовых норм [4, с. 16]. Современное 
международное право, базирующееся на преж-
них принципах международных отношений, раз-
вило их и наполнило новым демократическим 
содержанием. К ним мы, прежде всего, относим 
принципы: 

– суверенного равенства государств; 

– нерушимости их территориальной целостности 
и государственных границ; 

– невмешательства одних государств во внут-
ренние дела других; 

– добросовестного безоговорочного выполнения 
всех международных обязательств; 

– предоставления дипломатических привилегий. 

Основная особенность международного права – 
это его тесная и неразрывная связь с политикой. 

Национальные и социальные интересы государ-
ства всегда играли и играют важную роль в 
определении конкретной позиции по проблемам 
международных отношений, а также – в подборе 
средств, путей и методов их разрешения. Хотя, 
необходимо здесь же отметить, что в междуна-
родном праве по-прежнему продолжает суще-
ствовать проблема двойных стандартов. Сейчас, 
когда наблюдается переход к многополярной 
системе от биполярной системы международных 
отношений, характерной для второй половины 
двадцатого века, а в настоящее время – от од-
нополярной системы под имперским лидерством 
США, сложившейся в начале 1990 гг., когда на 
мировую политику идеологические факторы ста-
ли оказывать всё меньшее влияние, когда коли-
чество глобальных проблем увеличилось, а их 
характер усложнился, то одновременно с этим, 
стали намечаться тенденции, связанные с воз-
растанием объективной роли международного 
права, представляющего собой слаженную си-
стему в деле правового регулирования между-
народных отношений и международного сотруд-
ничества. Такая тенденция прослеживается не 
только в давно сложившихся областях межгосу-
дарственного взаимодействия, но она наблюда-
ется и при взаимном сотрудничестве по совер-
шенно новым направлениям. Это, в первую оче-
редь, экология, освоение космоса, мирового оке-
ана, Арктики и пр.  

Именно работа над глобальными проблемами, 
вставшими перед человечеством особо остро во 
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второй половине прошлого века, вызывает 
настоятельную необходимость совместного со-
трудничества в области международных отно-
шений в направлениях: 

– преодоления экономической отсталости целого 
ряда стран, могущей повлечь за собой опасную 
дестабилизацию на мировой арене; 

– обеспечения экологической безопасности в 
планетарном масштабе; 

– снижения угрозы возможного масштабного 
ядерного конфликта, влекущей за собой уничто-
жение человечества [5, с. 10]; 

– борьбы с организованной преступностью, до-
стигшей транснациональных масштабов; 

– борьбы с религиозным и политическим терро-
ризмом и условий, их порождающих. 

Но полноценное сотрудничество будет попросту 
невозможно, если юридическая лингвистика не 
займёт прочных позиций на арене международ-
ного сотрудничества. 

Наличие реальной взаимосвязи законов, дей-
ствующих на всей территории РФ, и междуна-
родных договоров диктует возрастающую необ-
ходимость их международно-правового регули-
рования. Следовательно, становятся насущными 
и новые исследования в сфере юридической 
лингвистики. Такая связь, главным образом, 
необходима при осуществлении контроля за со-
блюдением прав и свобод человека в ходе уго-
ловного преследования с целью координации 
деятельности всех правоохранительных органов 
в деле борьбы с преступностью.  

Реализация норм международного права в Рос-
сии ведётся по двум направлениям, где для 
юридической лингвистики имеется широкое поле 
деятельности: 

– международно-правовое сотрудничество;  

– правовая помощь.  

Эти понятия между собой неоднозначны. Меж-
дународно-правовое сотрудничество подразуме-
вает постоянную совместную широкомасштаб-
ную, разнообразную по формам целенаправлен-
ную и хорошо согласованную деятельность ком-
петентных правоохранительных органов, кото-
рая будет затрагивать общие интересы сотруд-
ничающих между собой государств. Данная дея-
тельность должна быть направлена на достиже-
ние общих единых целей по борьбе с мировой 
преступностью. Такое сотрудничество должно 
охватывать весь спектр оперативно-разыскных и 
процессуальных действий, включающих и те из 
них, что проводятся без соответствующего за-
проса, но, в той или иной мере, затрагивающие 
интересы другого государства, особенно при 
обнаружении признаков преступления и при-
частных к нему лиц. В частности, вести диалог о 
сотрудничестве можно в случае задержания кон-
кретного лица на основе предусмотренных зако-
нодательством подозрений о совершении пре-

ступления на территории другой станы, влекуще-
го за собой выдачу. 

Правовая помощь – это выполнение конкретных, 
предусмотренных в межгосударственных согла-
шениях отдельных действий, призванных содей-
ствовать для решения локальных проблем, свя-
занных с расследованием, рассмотрением в су-
де и ходом исполнения по конкретным уголов-
ным делам.  

Но правовая помощь – это не только действия 
процессуальные действия, которые осуществ-
ляются по просьбе иностранных правоохрани-
тельных органов. Юридическим основанием для 
правовой помощи является поручение от учре-
ждений юстиции иностранных государств. 

Сотрудничество в правовой сфере на междуна-
родном уровне подразумевает взаимодействие 
должностных лиц и компетентных органов с со-
ответствующими иностранными должностными 
лицами, органами и международными организа-
циями на основе двухсторонних или многосто-
ронних международных договоров [6, с. 38], ра-
бота с которыми в настоящее время попросту 
невозможна без знания юридической лингвистики. 

Остановимся на основных направлениях между-
народного юридического сотрудничества, таких, 
как: 

– международная правовая помощь; 

– подготовка международных договоров; 

– подготовка и проведение конференций по 
международному праву; 

– обмен опытом; 

– участие в международных организациях и ми-
ротворческих операциях представителей право-
охранительных органов. 

Сотрудничество в юридической сфере на меж-
дународном уровне можно рассматривать как 
правовой межотраслевой институт, где отноше-
ния между субъектами и объектами права регу-
лируется на основе норм уголовного, уголовно-
процессуального и международного права. И 
здесь особую роль призвана сыграть юридиче-
ская лингвистика. Ведь, рассчитывая на между-
народную правовую помощь, необходимо соста-
вить такое обращение об оказании содействия 
от запрашивающей стороны об оказании содей-
ствия при расследовании и ведении судебных 
дел, которое имело бы под собой грамотную 
правовую основу. 

Правовой основой для международного взаимо-
действия компетентных органов считаются: 

– общепризнанные нормы и принципы междуна-
родного права; 

– международные договоры всех уровней. 

Работа с соответствующими документами будет, 
фактически, невозможной без глубоких специ-
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альных знаний в сфере юридической лингви-
стики. 

В исследованиях на международные темы в 
юридической лингвистике внимание, в основном, 
уделяются проблемам письменной и устной 
юридической речи. Вопросы практической се-
мантики, развитие взаимоотношений между язы-
ком, обществом и правом, проблемы работы с 
юридическими текстами, их толкованием и пере-
водом, нормативы и лингвистические методы в 
суде и в криминалистике, вопросы лексикогра-
фии и дидактики – всё это приобретает на со-
временном этапе особую важность [7, с. 58]. 

Лингвистические исследования, занимающиеся 
разработкой основных принципов составления 
юридических текстов, при условии, что они не 
ограничиваются лишь общеязыковыми рекомен-
дациями и аспектами, попадают в сферу юриди-
ческой лингвистики. Здесь мы имеем в виду це-
левую юридическую направленность текста, от-
личающую его от норм бытового общепринятого 
языка. Таким текстам свойственна особая нор-
мативность, содержащая принципиально новое 
качество по сравнению с нормативностью обще-
языковой. 

Таким образом, правовой язык призван: 

– во-первых, быть всеобщим и обеспечивать 
правовое системное единство; 

– во-вторых, правовой язык должен применяться 
во всех областях юридической деятельности, в 
том числе и в сфере международных отношений.  

Мнения о возможном единстве языка права 
очень разнятся. Хотя, в пользу его единства го-
ворит факт, что юристы (главные носители пра-
вового языка) изначально получают примерно 
равное образование, когда за основу берётся 
единый язык. Вполне естественно, что и вся 
юридическая практика базируется на едином 
языке закона. Аргумент против единства право-
вого языка – возможность его структуризации. 
Отсюда, возможны различия между правовыми 
институтами, в которых язык права, хотя и явля-
ется основным средством коммуникации, но не 
всегда и не везде используется в полном объё-
ме, а соизмеримо различным уровням его зна-
ния и компетентности участников коммуникации 
[8]. 

Применение правового языка в сфере междуна-
родных отношений влечёт за собой еще больше 
специфических особенностей, связанных с соци-
окультурной спецификой и лингвистикой разных 
стран. 

В связи с этим, в правовой сфере всё большую 
актуальность приобретают вопросы контрастив-
ного анализа языков. Эта проблема тоже входит 
в компетенцию юридической лингвистики. Она 
тесно связана с методологией и техникой пере-
вода юридических текстов. Данные изменения 
вызваны кардинальными изменениями, которые 
наблюдаются в последнее время в сфере меж-
дународных отношений. Наиболее наглядно 
данные процессы можно отследить в государ-
ствах, образующих ЕС, а также – в англоязычных 
странах. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика 

социальных расходов консолидированного бюдже-

та Российской Федерации. Авторами отмечается, 

что социальные расходы по всем разделам феде-

рального бюджета за три года в абсолютных циф-

рах незначительно сокращаются. Уменьшается их 

доля в процентах в прогнозируемом объеме вало-

вого внутреннего продукта и общем объеме расхо-

дов федерального бюджета. В то же время, увели-

   

Annotation. The article examines the dynamics of so-

cial expenditures of the consolidated budget of 

the Russian Federation. The authors note that social 

expenditures in all sections of the federal budget for 

three years in absolute figures are slightly reduced. 

Their percentage of projected gross domestic product 

and total federal expenditures are decreasing. At

the same time, spending is increasing to finance social 

services and social security; budgets of public non-
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чиваются расходы для финансирования социально-

го обслуживания населения, его социального обес-

печение; растут бюджеты государственных вне-

бюджетных фондов и одновременно – уменьшают-

ся или сохраняются на том же уровне доли расхо-

дов в прогнозируемом объеме валового внутренне-

го продукта. 
 

Ключевые слова: бюджет государственного вне-

бюджетного фонда, консолидированный бюджет, 

федеральный бюджет, социальная политика, наци-

ональные проекты, трансферты. 

 

budget funds are growing and at the same time, 

the share of expenditures in the projected gross do-

mestic product is decreasing or maintained. 
 

 

 

 

 

Keywords: budget of the state extra-budgetary fund, 

the consolidated budget, the federal budget, social 

policy, national projects, transfers. 

 

                                                                       

 
ля анализа социальной ориентации консо-
лидированного бюджета Российской Феде-

рации и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов рассмотрим динамику их расходов 
на социально-культурные мероприятия с 2014 по 
2017 год. Социальные расходы в абсолютных 
цифрах увеличились с 15 трлн 154,2 млрд до                         
19 трлн 054,9 млрд рублей [1]. Вместе с тем, был 
незначительным рост доли в процентах в объе-
ме валового внутреннего продукта – с 19,1 % до 
20,7 %, общем объеме расходов – с 54,9 % до 
58,8 %. Средства федерального бюджета увели-
чились с 4 трлн 870 млрд до 6 трлн 315,8 млрд 
руб. (с 6,1 % до 6,9 % в валовом внутреннем 
продукте), бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов – с 7 трлн 880,7 млрд до 10 трлн 
509,7 млрд рублей, бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов – с                    
1 трлн 394,8 млрд до 1 трлн 723 млрд рублей. 
Расходы консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации выросли с 5 трлн                          
818 млрд до 6 трлн 453 млрд рублей, однако, 
доля в валовом внутреннем продукте снизилась 
с 7,3 % до 7 %. Преобладают расходы на финан-
сирование социальной политики. Так, в 2018 
году расходы консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов на социально-
культурные мероприятия составили 19 трлн 
978,9 млрд рублей [2]. Из них расходы на соци-
альную политику составили 11 трлн 998,2 млрд 
рублей (60,1 % к итогу); на образование – 3 трлн 
668,6 млрд рублей (18,4 %), на здравоохранение – 
3 трлн 315,9 млрд рублей (16,6 %); на культуру, 
кинематографию – 528,2 млрд рублей (2,6 %); на 
физическую культуру и спорт – 331,5 млрд руб-
лей (1,7 %); на средства массовой информации – 
136,5 млрд рублей (0,7 %). А.Г. Аганбегян отме-
чает, что с 2008 года расходы на образование в 
валовом внутреннем продукте, по данным Рос-
стата в системе национальных счетов, сократи-
лись на 10 %, по здравоохранению увеличились 
на 8 %. По данным Всемирного банка, в между-
народных рейтингах расходов на образование 
наша страна занимает 98-е место в мире из 153 
стран, по здравоохранению – 122-е место. Доля 
образования в валовом внутреннем продукте 
составляет 4,1 %. На нужды здравоохранения 
расходуется менее 4 % валового внутреннего 
продукта с учетом частных вложений и теневой 
оплаты населением врачам и медицинским ра-
ботникам. Затраты в Западной Европе состав-
ляют 10,2 %, в США – 17 %. В России финанси-

рование здравоохранения в абсолютных суммах 
в расчете на душу населения в 3–4 раза меньше 
сравнительно с развитыми странами. [3, с. 88, 
89, 123; 4]. В 2019 году расходы консолидиро-
ванного бюджета на здравоохранение составили 
2,7 трлн рублей (3,7 % валового внутреннего 
продукта), в 2020 году – 4,5 трлн рублей (4,1 %) 
[5]. 

Представляют несомненный интерес данные о 
социальных расходах федерального бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов, которые отражены в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 свидетельствует о том, что социаль-
ные расходы по всем разделам федерального 
бюджета за три года в абсолютных цифрах не-
значительно сокращаются. Уменьшается их доля 
в процентах в прогнозируемом объеме валового 
внутреннего продукта и в общем объеме расхо-
дов федерального бюджета. 

Раздел «Социальная политика» содержит рас-
ходы в области пенсионного обеспечения, соци-
ального обслуживания населения, социального 
обеспечения населения, охраны семьи и дет-
ства. Данные о расходах представлены в табли-
це 2. 

Из таблицы 2 видно, что увеличиваются расходы 
для финансирования социального обслуживания 
населения, социального обеспечение населения, 
сокращаются – для пенсионного обеспечения. В 
сфере охраны семьи и детства в 2021 году они 
увеличиваются, затем сокращаются. 

В федеральном бюджете выделяются бюджет-
ные ассигнования на исполнение публичных 
нормативных обязательств Российской Федера-
ции. Средства на исполнение социальных пуб-
личных нормативных обязательств предусмот-
рены по государственным программам Россий-
ской Федерации: Социальная поддержка граж-
дан – соответственно, 55 млрд 126 млн                                                       
707,9 тыс. рублей; 56 млрд 619 млн 837,1 тыс.; 
58 млрд 489 млн 716,1 тыс. рублей. Развитие 
пенсионной системы – 760 млрд 748 млн. 381,6 
тыс. рублей.; 790 млрд 938 млн 204,1 тыс. руб-
лей; 553 млрд 714 млн 331,9 млн рублей. Разви-
тие образования – по 20 млн рублей на каждый 
год. Развитие культуры – по 90,5 млн рублей на 
каждый год. Развитие физической культуры и 
спорта – по 3 млрд 133 млн 632 тыс. рублей на 
каждый год. 

Д 
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За счет средств федерального бюджета финан-
сируются восемь государственных программ в 
социальной сфере: Развитие здравоохранения. 
Развитие образования. Социальная поддержка 

граждан. Доступная среда. Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации. Со-
действие занятости населения.  

Таблица 1 

Социальные расходы федерального бюджета на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. рублей, % 

 

 2020 2021 2022 

Образование 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

887458180,4 
0,786 
4,55 

927707577,6 
0,77 
4,496 

886498097,2 
0,689 
4,073 

Культура и кинематография 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

144185191,5 
 

0,127 
0,739 

133582905,2 
 

0,11 
0,647 

124526684,1 
 

0,096 
0,572 

Здравоохранение 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

996114896,8 
0,882 
5,107 

942458661,1 
0,783 
4,567 

951743494,2 
0,74 
4,373 

Социальная политика 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

4490398387,7 
 

4,421 
25,587 

 

5024567149,4 
 

4,174 
24,35 

4809289698,7 
 

3,742 
22,098 

Физическая культура  
и спорт 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

74494411,1 
 

0,066 
0,381 

63109146,9 
 

0,052 
0,305 

64491289,2 
 

0,05 
0,296 

Всего 
% к ВВП 
% к расходам бюджета 

7092650977,5 
6,282 

36,364 

7091425440,2 
5,889 
34,36 

6836549263,4 
5,319 
31,41 

 
Таблица 2 

Расходы федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
для финансирования социальной политики, тыс. рублей 

 

 2020 2021 2022 

Пенсионное обеспечение 3249661254,7 3217724576,7 4809289698,7 

Социальное обслуживание 
населения 

19087524,3 20242396 21326811,6 

Социальное обеспечение 
населения 

1062813916,8 1102500014,1 1148592971,2 

Охрана семьи и детства 635584837,1 663454451,1 651062246,4 

 
Развитие культуры. За счет средств федераль-
ного бюджета финансируется федеральная про-
грамма «Развитие физической культуры и спор-
та на 2016–2020 годы» (9 млрд 930 млн                       
933,5 тыс. рублей). Следует иметь в виду, что из 
федерального бюджета выделяются средства на 
финансирование государственных и федераль-
ных целевых программ по социально-экономи-
ческому развитию регионов, в которых преду-
смотрены средства на решение социальных во-
просов. Финансируются государственные про-
граммы социально-экономического развития 
Дальневосточного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, Арктической зоны Российской 
Федерации, Калининградской области, Респуб-
лики Крым и г. Севастополя. 

Выделены средства для финансирования феде-
ральных целевых программ по социально-
экономическому развитию Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2016–2025 годы, Рес-
публики Крым и г. Севастополя до 2022 года, на 
развитие Калининградской области на период до 
2020 года, Республики Карелия на период до 
2020 года. Предусмотрены средства для финан-

сирования 12 национальных проектов, в том 
числе, 4 проектов в социальной сфере. В 2020 
году объем финансирования национального 
проекта по культуре сохранен на уровне 2019 
года, по демографии – на 90 млрд больше, вы-
делено 615 млрд рублей, по здравоохранению – 
увеличен с 160 млрд до 300 млрд рублей, по 
образованию – на 18 млрд рублей больше, вы-
делено почти 126 млрд рублей [7]. 

Рассмотрим расходы бюджетов государственных 
внебюджетных фондов на 2020–2021 годы. По 
всем фондам предусмотрено в абсолютных 
цифрах увеличение расходов, соответственно по 
годам: 12 трлн 198 млрд 983 млн 823,3 тыс. руб-
лей; 12 трлн 672 млрд 289 млн 062 тыс.рублей; 
13 трлн 228 млрд 883 млн 614,4 тыс. рублей. 
Между тем, доля их расходов в прогнозируемом 
объеме валового внутреннего продукта сокра-
щается на 10,8 %; 10,528 %; 10,294 %. Расходы 
бюджетов государственных внебюджетных фон-
дов отражены в таблице 3 [8; 9; 10]. 

Таблица 3 свидетельствует об увеличении в аб-
солютных цифрах расходов бюджетов государ-
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ственных внебюджетных фондов и одновремен-
но об уменьшении или о сохранения на том же 

уровне доли расходов в прогнозируемом объеме 
валового внутреннего продукта.  

Таблица 3 

Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов, тыс. рублей, % 

 

 2020 2021 2022 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Общие расходы  
% в ВВП 
Из них: 

9042264593,7 
8,01 

9325024887,7 
7,747 

9702287585,3 
7,549 

Пенсионное обеспечение 8021989961,5 8275141303,4 8662795233,4 

Социальное обеспечение 
населения 

554565353,9 561835550,4 582641064,4 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Общие расходы 
% в ВВП 
Из них: 

788108359,4 
0,698 

831396399,6 
0,69 

873961770,4 
0,68 

Обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

618747422 657584324,2 695384263,3 

Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний 

108794178,4 112808613,8 117212162,3 

Социальное обеспечение 
населения 

760252574,3 802444843,2 844156792,5 

Охрана семьи и детства 1640,5 1612,2 1612,2 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Общие расходы 
 % в ВВП 
Из них: 

2368610870,2 
2,09 

2515867774,7 
2,09 

2652635258,7 
2,064 

Здравоохранение 2367573929,4 2514917676,3 2651693135,2 

 
Рассмотренные объемы финансирования за 
счет средств федерального бюджета и бюдже-
тов государственных внебюджетных фондов не 
являются основой для их суммирования, по-
скольку выделяются межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета и фондов. В феде-
ральном бюджете предусмотрены межбюджет-
ные трансферты Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации на осуществление ежемесячных 
денежных выплат ветеранам, инвалидам, граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний. Из региональных бюджетов через 
органы службы занятости населения бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации по-
лучает межбюджетные трансферты на финансо-
вое обеспечение выплаты назначенных досроч-
но пенсий для признанных безработных, соци-
альных пособий на погребение умерших нерабо-
тающих пенсионеров, досрочно оформивших 
пенсию, и оказания услуг на погребение. Феде-
ральный бюджет выделяет Фонду социального 
страхования Российской Федерации межбюд-
жетные трансферты на выплату пособия по обя-
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством в размерах сверх размеров, уста-
новленным законодательством, гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации. Межбюджет-
ные трансферты из федерального бюджета пе-
редаются Фонду социального страхования Рос-
сийской Федерации на расходы по предоставле-
нию инвалидам технических средств реабилита-
ции и услуг, обеспечению отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами, протез-
но-ортопедическими изделиями. Из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования передаются Фонду социаль-
ного страхования Российской Федерации меж-
бюджетные трансферты для обеспечения опла-
ты организациям, осуществляющим медицин-
скую деятельность по реализации общефеде-
ральной и территориальных программ государ-
ственных гарантий бесплатного оказания меди-
цинской помощи. Оплачиваются услуги, оказы-
ваемые женщинам в период беременности, 
женщинам и новорожденным в родовой и после-
родовой период, по проведению профилактиче-
ских медицинских осмотров ребенка, поставлен-
ного на учет. Региональные бюджеты перечис-
ляют суммы ежемесячного страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния. 
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Аннотация. С развитием рыночных отношений в 

экономике, ростом объемов хозяйственной дея-

тельности, усложнением организационной структу-

ры производства, расширением экономических 

связей и усилением процессов цифровизации 

усложняются задачи, стоящие перед контролем. 

Дальнейшее развитие контроля требует проведе-

ния исследований и разработки теоретических и 

методологических основ симбиоза внутреннего и 

внешнего контроля, которые обеспечивали бы

надежность и устойчивость в социально-эконо-

мических связь. В трудах российских и зарубежных 

авторов представлены разработки по отдельным 

видам контроля, однако вопросам их согласования 

и взаимодействия уделяется недостаточно внима-

ния.  

Вопросы внутреннего и внешнего контроля еще не 

получили должного уровня развития, что обуслов-

ливает необходимость разработки единой концеп-

ции, целью которой является гармонизация отно-

шений всех участвующих в процессе субъектов со-

циально-экономической системы, удовлетворение

их интересов. Недостаточная теоретическая разра-

ботанность проблемы формирования системы, 

необходимость дальнейшего развития теории и 

методологии, а также востребованность новых 

практических подходов к организации контроля

обусловливают актуальность данного исследова-

ния, его цель и задачи. 
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оследствия и возможности, связанные с 
жизненным циклом социально-экономи-

ческих систем могут быть самыми разнообраз-
ными и различными по своей природе. Раннее 
выявление потенциальных социально-эконо-
мических рисков в сочетании с комплексным 
планированием и эффективным осуществлени-
ем мер, позволяющих избежать, уменьшить или 
устранить эти риски, имеют основополагающее 
значение для стабильного функционирования 
таких систем. Эффективное управление и кон-
тролирование с точки зрения интеграции может 
помочь в регулирование социально-эконо-
мических связей на всех уровнях регуляции. 

Тенденции развития современных процессов 
глобализации и цифровизации обусловлены от-
сутствием эффективных инструментов управле-
ния для планирования и контроля на масштаб-
ной арене социально-экономической системы, 
адекватных современным моделям управления, 
а также попытками решить проблемы современ-
ного управления традиционными методами и 
механизмами. Целью данной исследования бы-
ло выявление специфических характеристик 
системы интегрированного контроля, изучение 
роли такого вида контроля в стратегическом 
управлении, разработка общих подходов к фор-
мированию эффективного интегрированного 
контроля.  

Процесс интегрированного контроля можно рас-
сматривать как систематически повторяющиеся 
этапы. 

1. Идентификация желаемого состояния кон-
тролируемого объекта (желаемое состояние 
объекта определяется в процессе планирования; 
определение желаемое состояние является 
прерогативой функции планирования, но не кон-
троля, на начальном этапе контроля определя-
ются желаемое состояние объекта, параметры, 
стандарты по показаниям и максимально допу-
стимые отклонения от стандарты). 

2. Определение фактического состояния кон-
тролируемого путем проведения необходимых и 
возможных процедур контроля. 

3. Сравнение (противопоставление) фактиче-
ского и желаемого состояний контролируемого 
объекта по заданным параметрам, выявление 
отклонений. 

4. Сбор, составление, анализ и оценка отклоне-
ний. 

5. Корректирующие действия, соответствующие 
указанным отклонениям, их последствиям и при-
чинам; в этом случае корректирующие действия 
могут быть направлены на принятие управлен-
ческих решений и их реализацию, а также на 
изменение целей. 

Основная концепция интегрированного контроля, 
напротив, состоит в том, чтобы помочь напра-
вить компанию к ее стратегическим целям и, в 
частности, сделать выбор в отношении создания 
экономической ценности. В этом смысле систему 
такого контроля следует рассматривать как 

часть более далеко идущей системы управле-
ния, цель которой состоит в том, чтобы управ-
лять субъектами социально-экономических си-
стем и направлять их к выбранным стратегиче-
ским целям, тем самым сводя к минимуму риски. 
То есть, некий симбиоз внутреннего и внешнего 
контроля формирует объединенную систему уже 
на макроуровне. Наряду с этим должны браться 
в счет и другие составляющие элементы, также 
рассматриваемые как часть системы управле-
ния, которые позволяют заранее составить се-
рию решений в отношении развития системы 
стратегического планирования и которые выпол-
няют усиление действия в отношении достиже-
ния корпоративных целей.  

Таким образом, для правильного понимания ро-
ли, которую система интегрированного контроля 
должна выполнять целесообразно провести чет-
кое различие между контрольными действиями и 
инструментами, которые необходимы для их 
эффективного выполнения. Среди них делается 
ссылка на информационную систему исполни-
тельной власти, которая должна включать хоро-
шо сконструированную серию инструментов уче-
та, если она хочет предоставить информацию, 
которая необходима в настоящее время для 
принятия эффективных исполнительных реше-
ний. Поэтому не случайно, что за последние го-
ды инструментарий обработки данных был усо-
вершенствован с помощью инновационных 
предложений, которые все в большей степени 
соответствуют изменившемуся конкурентному 
сценарию (инструменты динамических имитаци-
онных моделей, оценок на основе деятельности 
сбалансированных систем показателей). Клас-
сическая перспектива эффективности, наблюда-
емая в отношении экономико-финансовых ре-
зультатов, дополняется точкой зрения субъек-
тов, от которых эти результаты напрямую зави-
сят [1]. 

Более того, процедуры контроля обусловлены 
субъективными интерпретациями менялись в 
течение многих лет, время от времени отдавая 
предпочтение решениям, нацеленным на удо-
влетворение условных эксплуатационных по-
требностей. Например, понимаемый в «традици-
онном» смысле, управленческий контроль под-
черкивает результаты финансово-экономи-
ческого характера и лишь частично учитывает 
две проблемы, возникающие в управлении: из-
мерение и управление решающими факторами, 
лежащими в основе конкурентного преимуще-
ства и систематический мониторинг внешней 
среды [2]. 

Система интегрированного контроля, расширен-
ная в отношении ее границ, может быть опреде-
лена как структурированная и интегрированная 
система информации и процессов, используемая 
для поддержки деятельности по планированию и 
контролю в социально-экономических отношени-
ях. Контроль, о котором идет речь, является 
также стратегическим типом контроля, который 
развивается в отношении «традиционной» мо-
дели, поэтому чтобы интерпретировать и управ-
лять в своих интересах изменениями окружаю-
щей среды, предотвращать возникновение рис-

П 
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ков для компании и направлять поведение орга-
низации на постоянной основе в отношении 
преднамеренной стратегии. Другими словами, 
контроль становится стратегическим контролем, 
когда он систематически и заблаговременно об-
ращает внимание контролирующих субъектов на 
стратегические последствия ежедневных опера-
ций [4]. Эта система должна позволять позицио-
нировать субъекты экономических отношений в 
рамках временных рамок и конкурентного про-
странства, чтобы выявлять любые недостатки, 
которые могут нанести ущерб экономическим 
результатам. 

Интегрированный контроль должен содержать 
три составляющих элемента: 

1) ряд мероприятий по планированию и контро-
лю, направленных на предварительное опреде-
ление, а затем мониторинг результатов дея-
тельности субъектов социально-экономических 
отношений;  

2) набор инструментов учета, запланированных 
для обработки информации, поддерживающей 
процессы принятия решений, а также мероприя-
тия по планированию и регуляции; 

3) информационная система, предназначенная 
для раскрытия информации, собранной и выбо-
рочно организованной, чтобы сконцентрировать 
информацию, предназначенную для руководите-
лей, на решающих факторах корпоративной 
ценности. Каждый компонент представляет со-
бой подсистему, каждая из которых является 
взаимодополняющей по отношению ко всем 
остальным, и единственное интегрированное 
рассмотрение которой позволяет идентифици-
ровать систему управления. 

Определив характеристики внешней среды, рис-
ки и факторы успеха, а также сформулировав и 
сообщив корпоративные стратегии, субъекты 
определяет параметры, подходящие для оценки 
достижения своих целей [3].  

Таким образом, можно рассматривать идею кон-
цепции интегрированного контроля как структу-
ру, нацеленную на удовлетворение информаци-
онных требований, которые в значительной сте-
пени зависят от критических процессов управле-
ния и от определения факторов стоимости, кото-
рые, в свою очередь, являются ключевым фак-
тором успеха или риска отдельного субъекта. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

пути оптимизации транспортно-логистических за-

трат торгово-производственных предприятий. Од-

ной из актуальных проблем экономики предприя-

тий остается проблема снижения себестоимости 

продукции при сохранении заданного уровня каче-

ства. Рассмотриваются возможности снижения се-

бестоимости путем оптимизации транспортно-

логистических издержек на примере одного из 

крупных сетевых торгово-производственных цен-

тров. 
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of reducing the cost by optimizing transport and logis-
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дной из актуальных проблем экономики 
предприятий остается проблема снижения 

себестоимости продукции при сохранении за-
данного уровня качества. Рассмотрим возмож-
ности снижения себестоимости путем оптимиза-
ции транспортно-логистических издержек на 
примере одного из крупных сетевых торгово-
производственных центров (ТЦ), в котором име-
ется отдел доставки «Д», осуществляющий при-
ем, обработку, сборку и доставку заказов клиен-
там, зарегистрированным как юридические лица.  

Предметом исследования является логистиче-
ская система ТЦ и источники формирования из-
держек. В рассматриваемом ТЦ доставка осу-

ществляется не только по г. Краснодару, но и по 
всему Краснодарскому краю, кроме курортов 
черноморского побережья. Отдел доставки в ТЦ 
функционирует как отдельная организация, но 
тесно связанная и взаимодействующая с 
остальными отделами и службами [1]. Важным 
вопросом расчета транспортно-логистических 
издержек отдела доставки является формирова-
ние тарифа на перевозку в зависимости от дли-
ны маршрута. В настоящее время в ТЦ приме-
няются тарифы в интервалах пробега от 50 до 
100 км. Предлагается ввести промежуточные 
интервалы пробегов только по 50 км. Рассмот-
рим долю транспортных расходов до изменения 
в системе тарифов и после (табл. 1). 

О 
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Данную таблицу можно наглядно представить в 
виде диаграммы (рис. 1). На ней можно наглядно 
увидеть, за какой пробег транспортные расходы 
были выше всего, а по какому пробегу ТЦ не 
превысила норму. Можно отметить, что рейсы с 
пробегом 100–200 км имели самую низкую долю 
транспортных расходов в себестоимости, а рейс 
с пробегом до 600 км вышел самым «дорогим» 
для ТЦ. 

Наглядно представим в одной диаграмме долю 
транспортных расходов до введения промежу-
точных пробегов и после (рис. 2). 

Транспортные расходы в себестоимости продук-
ции после изменений в тарифах представлены в 
таблице 2. 

Проанализировав полученные данные, можно 
отметить, что доля транспортных расходов на 
каждый пройденный пробег после 300 км значи-
тельно изменилась [2], местами, даже увеличи-
лась, но, несмотря на это, итоговый результат 
имеет положительный эффект. Добавление 
промежуточного пробега позволяет снизить 
транспортные расходы, оценить транспортные 
издержки более точно. 

Таблица 1  
Транспортные расходы в себестоимости продукции до изменений в тарифах 

 

Пробег, км 
Количество  
рейсов, шт 

Сумма транспортных расходов 
без НДС, руб. 

Сумма заказов без НДС, руб. Доля, % 

50 13 69173 1555309 4,45 

100 60 375545 11298809 3,32 

150 18 125010 4303445 2,90 

200 5 38333 1076492 3,56 

250 3 23597 358043 6,59 

300 8 70450 1217142 5,8 

400 24 260044 3829907 6,79 

500 15 203986 2717902 7,51 

600 1 12187 125497 9,71 

Итого 147 1178325 26482546 4,45 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Доля транспортных расходов до изменений в тарифах 
 

Таблица 2 

Транспортные расходы в себестоимости продукции после изменений в тарифах 
 

Пробег, км 
Количество  
рейсов, шт 

Сумма транспортных  
расходов без НДС, руб. 

Сумма заказов без НДС, 
руб. 

Доля, % 

50 13 69173 1555309 4,45 

100 60 375545 11298809 3,32 

150 18 125010 4303445 2,9 

200 5 38333 1076492 3,56 

250 3 23597 358043 6,59 

300 8 70450 1217142 5,8 

350 16 161656 2415798 6,69 

400 8 86885 1414109 6,14 

450 8 99475 1412662 7,48 

500 7 98319 1305280 7,53 

550 1 11558 125497 9,21 

Итого 147 1160001 26482586 4,38 



147 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение транспортных расходов, % 

 
Если изначально сумма транспортных расходов 
составляла 1178325 рублей, то с добавлением 
тарифов сумма транспортных расходов состави-
ла 1160001 рубля, а доля транспортных расхо-
дов с 4,45 % снизилась до 4,38 %.  

Внедрение изменений в тарифные ставки – про-
цесс, легко реализуемый в рассматриваемом 

ТЦ. Внедрение новых промежуточных тарифных 
ставок позволит сократить транспортные из-
держки за доставку товара. Также, это позволит 
более точно оценивать ситуацию и, возможно, 
поможет найти новые способы по оптимизации 
логистических издержек в торгово-производст-
венных предприятиях. 
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а протяжении последних лет, и в особенно-
сти, в течение 2019 г. во всем мировом 

экономическом пространстве происходили суще-
ственные события, связанные с глобальной не-
определенностью [1] и торговыми конфликтами 
между странами, что отразилось на темпах эко-
номического роста развитых стран. В частности, 
это оказало влияние на мировую экономику: на 
данном этапе темпы экономического роста раз-
витых стран значительно затормозились. Экс-

перты МВФ акцентировали внимание на том, что 
в последний раз рост мировой экономики был 
настолько медленным, как сейчас, в период 
прошедшего глобального экономического кризи-
са. Говоря о причинах, МВФ указывает на серь-
езные торговые противостояния и на риски гео-
политического характера [2]. 

В последние два десятилетия экономисты объ-
ясняют долговременную экономическую стагна-
цию (по определению  «долговременная стагна-

Н 



149 

ция», введенному в 2014 г. Л. Саммерсом) за-
медлением темпов роста производительности, 
которое получило свое начало еще в 1970-е го-
ды. Распространено мнение, что в экономиче-
ском мировом пространстве происходят важные 
структурные изменения, когда на смену инду-
стриальной стадии развития приходит иннова-
ционная стадия, связанная с кризисом произво-
дительности. Как подчеркивают отечественные 
экономисты Г.И. Идрисов, В.Н. Княгинин,                            
А.Л. Кудрин и Е.С. Рожкова, «тенденция к сни-
жению темпов роста производительности в 
большинстве индустриально развитых стран 
наиболее сильно проявилась в конце 2000-х – 
начале 2010-х годов; с 2011 г. темпы ее роста не 
превышают 1 % в год» (это практически более 
чем в два раза ниже по сравнению с 1990–2000 и 
2000–2007 гг.) [3, c. 6]. По утверждению ученых, 
понижение темпов роста производительности 
труда в развитых странах «совпало с изменени-
ем основных параметров потребительского 
спроса, с переходом к потреблению глубоко ка-
стомизированных или индивидуализированных 
продуктов. Даже в фазе восстановительного 
подъема после глобального финансово-
экономического кризиса 2008–2010 гг. наблюда-
ется относительно слабая экономическая дина-
мика: темпы ежегодного прироста мирового ВВП 
в 2012–2016 гг. установились на среднем на 
уровне, который значительно (на 20–25 %) ниже 
значений предкризисного десятилетия 1998–
2007 гг.» [3, c. 7]. 

Как показывает социально-экономический ана-
лиз мировой экономики и международных эко-
номических отношений [4], детерминантами тор-
можения темпов развития мировой экономики, 
являются следующие ключевые детерминанты: 

Во-первых, торговые войны и обострение торго-
вых отношений на международном рынке: в 
частности, торговая война между США и Китаем. 
Затяжной торговый конфликт между этими двумя 
крупнейшими экономиками мира распространил-
ся на технологическую отрасль и заставил ком-
пании переосмыслить цепочки поставок. Повы-
сились пошлины на китайский импорт в США, что 
побудило многие китайские компании перенести 
производство из Китая в другие страны. Между 
тем, Китай продолжает поиски новых экспортных 
рынков [5]. 

Американский аналитик К. Рогофф, в рамках 
анализа рисков развития глобальной экономики, 
указывает на риски усиления напряженности в 
торговых отношениях и риски ухудшения функ-
ционирования финансовых рынков во время тор-
говых международных войн. Более того, К. Ро-
гофф полагает, что ослабление экономики Китая 
наряду с тенденцией к ужесточению монетарной 
политики в США заслуживают отдельного рас-
смотрения в числе ряда причин торможения в 
развитии глобальной экономики, при этом фак-
тор ослабления экономики Китая он считает 
наиболее серьезным [6].  

Во-вторых, высокая степень глобальной и тех-
нологической неопределенности, обусловленной 
неочевидными перспективами развития круп-

нейших мировых экономик, включая CШA, Китай, 
еврозону), c ситуацией на мировом рынке энер-
гоносителей, геополитической напряженностью, 
снижением спроса на производственную  и про-
мышленную продукцию [7]. Так, например, спрос 
на продукцию немецкого производства на гло-
бальном рынке оказался в первом полугодии 
2019-го ниже, чем ожидали экономисты, а в сле-
дующем году этот показатель должен составить 
1,2 %, что на 0,5 % ниже того уровня, который 
фигурировал в июльских прогнозах МВФ [2]. 
Кроме того, согласно подсчетам экономистов, 
приостановка производства лайнеров может со-
кратить рост ВВП США в I квартале 2020 г. как 
минимум на половину процентного пункта [5]. 

По мнению зарубежного исследователя Д. Ро-
дрика, на развитие производства и промышлен-
ности стали сильно влиять падающая отдача от 
масштаба и избыточность основных фондов. 
Существенно сократился рост производительно-
сти в обрабатывающей промышленности, кото-
рая выступает системным заказчиком и потреби-
телем продукции инновационно-технологических 
отраслей. Фактически речь идет о том, что тра-
диционные технологии производства в большин-
стве секторов приблизились к пределу произво-
дительности, за которым отдача инвестиций рез-
ко падает. Эффективность традиционных техно-
логий стала снижаться и в неиндустриальных 
секторах мировой экономики: сельском хозяй-
стве, транспорте, энергетике, здравоохранении, 
образовании и социальной сфере в целом [8]. 

 В-третьих, еще одной ключевой детерминантой 
торможения в развитии мировой экономики яв-
ляются риски повышения финансовой неопре-
деленности (риски и неопределенность нетради-
ционной монетарной политики). К рискам финан-
совой стабильности, возникающим вследствие 
реализации политики отрицательной процентной 
ставки, относятся: снижение доходности финан-
сового сектора, а также увеличение спроса на 
высоко рисковые активы. Многие развитые стра-
ны оказались в ловушке ликвидности, возника-
ющей, как правило, в условиях неработоспособ-
ности традиционных монетарных мер, нулевой 
или близкой к нулевому значению номинальной 
ставки процента. Подобного рода обстоятель-
ства складывались на фоне повсеместного де-
фляционного кризиса. Ярким примером экономи-
ки, для которой характерны признаки ловушки 
ликвидности, является экономика Японии.                                    
Р.А. Амагаев отмечает, что в большинстве слу-
чаев в развитых странах проблема дефляции и 
низких номинальных ставок приводит к росту 
реальной ставки процента и, как следствие, к 
увеличению средней склонности к сбережению, 
что, в свою очередь, выступает фактором, тор-
мозящим экономическое развитие [9].  

Ослабление финансовых рынков в 2018–2019 гг., 
по мнению Е.Е. Луцкой, вызвано следующими 
факторами: тенденцией к снижению на развива-
ющихся рынках, угрозой банкротства итальян-
ских банков, а также т.н. правительственным 
«шатдауном» в США (который связан с прекра-
щением работы части государственных учре-
ждений США, финансируемых непосредственно 
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конгрессом по причине отсутствия согласованно-
го бюджета на следующий финансовый год) [10].   

Кроме того, деструктивным и дестабилизирую-
щим событием, произошедшим в британской 
экономике, с последствиями, испытываемыми 
всем мировым экономическим сообществом, 
является Brexit. Несмотря на то, что Великобри-
тания проголосовала за выход из ЕС еще на 
этапе 2016 г., страна остается в тупике Brexit, 
что по-прежнему является серьезным фактором 
неопределенности, отражающейся на мировой 
экономике. По всей вероятности, Brexit вновь 
станет источником мирового экономического 
беспокойства в конце следующего года, когда 
закончится переходный период после выхода 
Великобритании из Европейского союза [5]. По 
этому поводу, в частности, немецкий канцлер                              
А. Меркель заявила, что нынешнее развитие 
конъюнктуры нельзя охарактеризовать иначе как 
«тревожное». Вероятный неурегулированный 
выход Британии из ЕС А. Меркель назвала при 
этом одним из факторов, оказавших непосред-
ственное влияние на процессы торможения ми-
ровой экономики [2].  

В-четвертых, по причине того, что страны ЕС 
еще никак не преодолеют последствия мирового 
экономического кризиса, этот фактор сказывает-
ся на ограничении возможностей экспорта, кото-
рый выступал важнейшим драйвером роста в 
рамках сырьевой модели развития [11, с. 110]. 
Ситуацию усугубила санкционная политика со 
стороны США и стран ЕС, особенно против энер-
гетического, судоходного и финансового секто-
ров: санкции привели к тому, что иностранные 
инвестиции прекратились, а экспорту нефти был 
нанесен удар. В результате в 2018 г. ВВП Ирана 
упал на 3,9 % согласно оценкам МВФ. А по дан-
ным Центробанка Южной Кореи, экономика Се-
верной Кореи в 2018 г. сократилась второй год 
подряд, испытав самый резкий спад за 21 год 
под влиянием международных санкций [5]. В 
целом, мировые центральные банки столкнулись 
с проблемами применения «новых» мер моне-
тарной политики, которые позволили бы им пре-
одолеть последствия мирового экономического 
кризиса [12]. 

Что касается российской экономики, то основная 
причина замедления экономического роста со-

пряжена с исчерпанием резервов традиционного 

экспортно-ориентированного развития экономики 

России, а также – с проблемами вялотекущей 

инновационной трансформации. Согласно дол-

госрочным прогнозам института народно-

хозяйственного прогнозирования РАН в перспек-
тиве до 2030 г. при сложившейся структуре 

национальной экономики экономический рост 

будет ограниченным с несколько понижательной 

тенденцией, как и мировой в целом [13, с. 120].   

В-пятых, говоря о детерминантах торможения в 

развитии мировой экономики, следует отметить, 

что все экономические отношения в производ-

ственной деятельности следует искать во вне-

экономических истоках, поскольку начинают за-
висеть от внутренних отношений высшей власти, 

(которые демонстрировали в своих компаниях 
Форд, Рокфеллер, Крайслер, Дюпон, Морган). 

Если отношения сконцентрировались вокруг 
власти, следовательно, глобальная экономиче-

ская жизнедеятельность по своей сути содержа-
тельно перестраивается на политический манер, 

соответствуя нормам не простой борьбы за фи-

нансовую прибыль, но в первую очередь – борь-

бы за глобальную власть. 

В соответствии с прогнозами МВФ, темпы роста 

глобального ВВП в 2018 г. были на уровне 3,7 %, 
а в 2019 – уже 3,5 %. Такие цифры отражают 
долгосрочную тенденцию в направлении паде-

ния и торможения темпов роста экономик разви-

тых стран: в 2018 г. – 2,3 %; 2019 г. – 2,0 %; в 

2020г. – 1,7 %, а также – краткосрочное сокра-

щение темпов роста стран с развивающейся 
экономикой (Турции, Аргентины, Китая) [14]. Что 

касается США, то в 2019 г. наблюдалось сокра-

щение темпов роста ее экономики до 2,5 %, а в 

2020 г. ожидается падение роста до 1,8 %.                                    

Е.Е. Луцкая объясняет этот факт «исчерпанием 

фискальных стимулов и постепенным повыше-
нием процентной ставки по федеральным обяза-

тельствам» [10, с. 38]. 

В целом, целесообразно рассматривать все 

ключевые детерминанты торможения в развитии 

мировой экономики во взаимосвязи. Окончание 

торговых войн, снижение технологической и фи-
нансовой неопределенностей в развитых стра-

нах, а также снижение рисков и неопределенно-

сти нетрадиционной монетарной политики – 

улучшит перспективы роста экономик развитых 
стран мирового сообщества. Эти факторы, в 

свою очередь, будут способствовать созданию 
благоприятных внешних условий для развития 

европейских стран, и снижать угрозу не только 

глобальной неопределенности, но также техно-

логической, социально-политической и экономи-

ческой неопределенности в мировом сообще-

стве. Для восстановления развития мировой 
экономики актуальной является разработка 

международной инновационной модели эконо-

мического роста, в рамках которой необходимо 

расширение международного сотрудничества 

многих развивающихся стран: России, Германии, 

Франции, Китая, США и др. 
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важность развития логистической инфраструктуры 

для успешной реализации выхода региональных 

компаний на международные рынки сбыта. Изучен

опыт стран Европейского Союза в вопросах разви-

тия логистической инфраструктуры. Дана оценка 

транспортной системы страны, представлена дина-

мика объемов экспорта и импорта продукции Рос-

сии, представлен индекс эффективности логистики. 
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ажную роль в экономике страны играет 
транспорт. Доля транспортной отрасли со-

ставляет 7 % в общей структуре валовой добав-
ленной стоимости. Развитие транспортной ин-
фраструктуры является основой развития как 
внешней, так и внутренней торговли, что способ-
ствует увеличению их объемов реализации. На 

региональном уровне успех включения в миро-
вую хозяйственную систему определяется, во 
многом, уровнем развития логистической инфра-
структуры. Важным элементом внешнеэкономи-
ческой деятельности региона является развитие 
единой таможенно-логистической инфраструкту-
ры [3]. 

В 
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Как показывает успешный зарубежный опыт, 
наилучшую экономическую эффективность в 
экономике страны обеспечивает интегрирован-
ное логистическое обслуживание. Оно позволяет 
отдельным участникам рынка предоставлять 
логистические услуги, которые способствуют 
интеграции и координации продвижения матери-
ального потока1.  

С этой целью создаются логистические центры 
(далее, ЛЦ), к основным функциям которых от-
носятся грузообработка и хранение, таможенное 
оформление и информационные услуги. Основ-
ное назначение ЛЦ заключается в сокращении 
сроков поставок от поставщиков к потребителям 
с наименьшими затратами и с предоставлением 
сервисных услуг. В результате, повышается ма-
невренность поставок и достигается оптимиза-
ция движения товарно-материального потока в 
сокращенной цепи поставок.  

При объединении ЛЦ в логистические сети до-
стигается эффект масштаба. Существуют также 
транспортно-логистические центры (ТЛЦ), кото-
рые для экспедиторских и транспортных компа-
ний предоставляют свободные площади, в т.ч., и 
для грузового автотранспорта. В транспортно-
логистических центрах может производиться 
техническое обслуживание автомобилей, а так-
же – предоставляться брокерские и другие виды 
логистических услуг [1]. 

Создание ЛЦ позволяет решить, прежде всего, 
социальные проблемы (экологическая, вызван-
ная автомобильным транспортом, поддержка 
стратегии развития национальных железных 
дорог), а также – проблему оказания помощи 
предприятиям малого и среднего бизнеса. При 
взаимодействии нескольких участников логисти-
ческого рынка таких как: экспедиторские, страхо-
вые, таможенные компании, грузоотправители и 
поставщики разнообразных услуг с магистраль-
ной транспортной системой, образуются логи-
стические центры. ЛЦ между собой взаимосвя-
заны, но также они взаимодействуют с морскими 
портами, объединенными регулярным железно-
дорожным сервисом, в связи, с чем ЛЦ рассмат-
риваются как продолжение морской контейнер-
ной системы в хинтерленд [1].  

Для грузопереработки и перевалки больших 
объемов крупнотоннажных контейнеров ЛЦ 
оснащены современными автоматизированными 
погрузочно-разгрузочными механизмами, кото-
рые являются едиными для различных видов 
транспорта при осуществлении интермодаль-
ных/мультимодальных перевозок. 

С усилением конкуренции товаропроизводители 
промышленно развитых стран стали все больше 
уделять внимания снижению конечной цены 
продукции, в частности уменьшению транспорт-
ных затрат [2].  

В результате внедрения современных транс-
портно-логистических технологий в создаваемые 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ и Фонда «За русский язык и культуру» в Вен-
грии в рамках научного проекта № 19-510-23001. 

ЛЦ, доля затрат на транспортно-логистические 
операции снизилась от 10 до 30 %, и цена на 
конечный продукт, в целом, уменьшилась на               
10–13 %, что позволило производителям выве-
сти на рынок продукцию по привлекательной для 
конечных потребителей цене.  

По оценкам экспертов, затраты на логистические 
услуги в Европейском Союзе (ЕС), в целом, со-
ставляют порядка 13,5 % от ВВП. Опыт зарубеж-
ных стран подчеркнул важность и необходи-
мость развития ЛЦ, что положительным образом 
сказывается на формировании бюджета страны 
и снижении затрат клиентов. В Европейском Со-
юзе логистическим услугам уделяется особое 
внимание, т.к. оборот рынка этих услуг достигает 
более 600 млрд. евро в год. Использование 
транспортно – логистических центров (ТЛЦ) в 
результате осуществления мультимодальных 
перевозок, по данным Европейской логистиче-
ской ассоциации [4], позволяет снизить издержки 
клиентам на 12–15 % от стоимости доставки в 
прямом смешанном сообщении.  

Несмотря на существующие различия между ЛЦ, 
в Европе отмечаются и общие черты, такие как: 

– использование мультимодальности при до-
ставке грузов; 

– стимулирующие методы при замене одного 
вида транспортировки на другой; 

– открытость и доступность информации для 
работы нейтральных операторов ЛЦ [1].  

Эти характеристики являются основой успешной 
деятельности всех участников логистического 
рынка и позволяют ЛЦ быть гибкими при изме-
нениях, происходящих во внешней среде.  

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, грузооборот российского 
транспорта на протяжении продолжительного 
периода времени растет. В 2018 г. он увеличил-
ся на 2,8 %, а объем перевезенных грузов – на 
2,4 %; также растет объем перевалки грузов в 
морских портах: за последние 20 лет грузообо-
рот увеличился в 6 раз и в 2018 г. он превысил 
800 млн. т. В 2019 г. отмечается снижение тем-
пов роста российской экономики по всем показа-
телям, что связано со снижением добычи нефти 
согласно соглашению ОПЕК+ и с увеличением 
ставки НДС.  

Так как основные грузоотправители находятся в 
центре страны, а значительная доля грузов идет 
на экспорт, то в России средняя дальность пере-
возок железнодорожным транспортом растет. 
Если сравнивать данный показатель с Индией и 
Китаем, то он в три раза выше.  

Несмотря на значительную протяженность стра-
ны с запада на восток, перевозки автомобиль-
ным транспортом осуществляются, преимуще-
ственно, на короткие расстояния. Доля автомо-
бильного транспорта в общей структуре перево-
зимых грузов в России, США и Китае составляет 
от 60 % до 75 %, но доля автомобильного транс-
порта в структуре грузооборота в России незна-
чительна – всего 5 %, в США – 40 % и в Китае – 
34 %.  
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В России водный транспорт занимает малую 

долю в грузообороте (около 2 %), в США – 10 %, 

а в Китае он составляет 50 %.  

Анализируя грузооборот морских портов, можно 

сделать вывод о том, что объем перевалки гру-

зов в Китае превышает российский показатель в 

10 раз, США в три раза. 

Сравнительная характеристика транспортной 

системы России с мировой представлена в таб-

лица 1. 

Таблица 1 

Позиции транспортной системы России в мире 
 

Вид транспорта Место, занимаемое в мире Значение 

Протяженность железнодорожных линий, тыс. км  3 86 

Протяженность автомобильных дорог, тыс. км  5 1529 

Объем перевалки грузов (порт Новороссийск), млн т 3 155 

Протяженность внутренних водных путей, тыс. км 2 101 

 

В целом, структура грузооборота по видам 

транспорта с 2014 г. по 2018 г. практически не 

изменялась. Треть всех перевозок (более 90 % 
грузооборота) приходится на железнодорожный 

и трубопроводный транспорт, две трети объема 

перевозок осуществляется автомобильным 

транспортом (5 % грузооборота). Это связано с 
увеличением дальности железнодорожных пе-

ревозок, а также – с увеличением перевозок низ-
кодоходных грузов[5].  

Одним из основополагающих факторов развития 

транспортных систем является рост торговли, и 

в 2018 г. он оказался ниже запланированного 3 % 

против 3,9 % и ниже, чем в 2017 г (4,6 %). Все-

мирная торговая организация (ВТО) обосновы-
вает это снижение с нестабильностью финансо-

вых рынках и ужесточением денежно-кредитной 

политики в развитых странах. Оборот россий-

ской внешней торговли в 2018 г. увеличился на 

18%, но не достиг результата 2017 г. (25 %).  

Географическая структура внешней торговли 
России такова: доля стран Азиатско-Тихо-

океанского экономического сотрудничества (АТ-

ЭС) выросла на 11 % за 10 лет (с 20 % в 2008 г. 
до 31 % в 2018 г.), что сказалось на изменении 

направлений грузопотоков. Отмечается мас-
штабное строительство портов и пограничных 
переходов на Дальнем Востоке и, в целом, раз-
витие транспортной инфраструктуры.  

Рост цен на нефть способствовал увеличению 

ее экспорта. Также, отмечается положительная 

динамика роста объемов экспорта пшеницы, 
угля, черных металлов. Прирост Российского 

экспорта составил 26 %, а импорта – 5 %. Срав-

нительная характеристика объемов экспортиру-
емой продукции за 2016 г. – 2018 г. представле-

ны на рисунке 1. 

Также, отмечается увеличение физических объ-
емов во внутренней торговле: в оптовой – на                      

3,8 %, а в розничной – на 2,8 %. Всемирный банк 
опубликовал индекс эффективности логистики 

(LPI) для 160 стран мира, в том числе, и для 

России (рис. 2).  

Этот показатель основан на опросе операторов, 
т.е., глобальных экспедиторов, экспресс-
перевозчиков, которые опубликовывают свои 

отзывы о работе в области логистики с теми 

странами, с кем они осуществляют торговлю. LPI 

позволяет определить проблемы и возможности 

страны в области торговой логистики. Этот ин-
декс измеряет производительность всей цепи 

поставок страны и позволяет определить как 
внутренние, так и международные перспективы 

страны. В настоящий момент времени, лидерами 

по уровню развития логистики являются страны 

Западной Европы, в частности, Германия (LPI –  
4,23 % из 5 % максимально возможных) и разви-

тые азиатские регионы. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспорт основных товаров в натуральном выражении, млн т [6] 
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Рисунок 2 – Индекс эффективности логистики России [7] 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
необходимо развивать логистику и наращивать 
мощность инфраструктуры ЛЦ, объединяя их 
единым информационным управлением матери-
альными потоками и логистическими процесса-
ми. Совместное решение вопросов планирова-
ния и финансирования проектов по созданию 
автомобильных и железнодорожных сообщений, 
взаимодействующих непосредственно с водным 

транспортом, требуют поддержки органов госу-
дарственной власти. Разработка сетей ЛЦ поз-
волит значительно сократить затраты по постав-
кам (экспортным и импортным), запасы в пути, 
время на оформление груза и его доставки от 
производителя до конечного потребителя, 
уменьшить количество и время простоя груза в 
пунктах таможенного контроля. 
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