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Аннотация. В соответствии со статьей 114 Конститу-

ции Российской Федерации и статьей 20 Федераль-

ного конституционного закона от 06 ноября 2020 

года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-

рации», Правительство осуществляет меры по под-

держке институтов гражданского общества, в том 

числе, некоммерческих организаций, обеспечивает 

их участие в выработке и проведению государствен-

ной политики. Значительное место в этой деятель-

ности занимают некоммерческие организации. На 

   

Annotation. In accordance with Article 114 of the Con-

stitution of the Russian Federation and Article 20 of 

the Federal Constitutional Law of November 06, 2020, 

№ 4-FK «On the Government of the Russian Federa-

tion» the Government implements measures to support 

the institutions of civil society, including non-profit or-

ganizations, ensures their participation in the develop-

ment and implementation of public policy. [1, 2]. Non-

profit organizations occupy a significant place in this ac-

tivity. On the basis of federal regulations, the article 
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основе федеральных нормативных правовых актов в 

статье рассматривается специфика социально ори-

ентированных некоммерческих организаций. 
 

Ключевые слова: автономное учреждение, благо-

творительная организация, поддержка, подпро-

грамма, реестр, социально ориентированная неком-

мерческая организация, субсидия. 

 

considers the specifics of socially oriented non-profit or-

ganizations. 
 

 

Keywords: autonomous institution, charitable organiza-

tion, support, routine, registry, socially oriented non-

profit organization, subsidy. 

 

                                                                       

 
екоммерческая организация в качестве ос-
новной цели своей деятельности не извле-

кает прибыль и не распределяет полученную при-
быль между участниками. В нашей стране в 2019 
году насчитывалось 91287 некоммерческих орга-
низаций, 7 отделений иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций, 106 фи-
лиалов и представительств иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций [3]. 
За счет средств федерального бюджета осу-
ществляется финансовая поддержка некоммер-
ческих организаций в форме предоставления суб-
сидий. Субсидии составляют в 2021 году                             
174 млрд 745 млн 368,5 тыс. рублей, 2022-м –                      
186 млрд 067 млн 327,4 тыс. рублей, 2023-м –                      
180 млрд 937 млн 666,3 тыс. рублей [4].  

В социальной сфере субсидии некоммерческим 
организациям предоставляются на поддержку 
здравоохранения, образования, реализацию 
творческих проектов в области музыкального, те-
атрального, изобразительного искусства, народ-
ного творчества, гранты в форме субсидий в об-
ласти физической культуры, массового спорта и 
спортивного резерва. В 2020 году социально ори-
ентированным некоммерческим организациям 
предоставлялись на безвозмездной основе для 
частичной компенсации затрат субсидии на про-
ведение мероприятий по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции. Размер субсидии опре-
делялся как сумма средств на расходы, включаю-
щая первоначальные расходы в фиксированном 
размере 15 тыс. рублей и текущие расходы, рас-
считываемые как произведение 6,5 тыс. рублей 
на количество работников в мае 2020 года [5]. 

Социально ориентированными некоммерче-
скими организациями являются некоммерческие 
организации, которые осуществляют деятель-
ность по решению социальных проблем и разви-
тию гражданского общества. В социальной сфере 
виды их деятельности разнообразны:  

– социальное обслуживание, социальная под-
держка и защита граждан; 

– оказание помощи пострадавшим людям в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, тех-
ногенных и иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;  

– охрана и содержание объектов и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное 
значение, мест захоронений;  

– благотворительная деятельность, организация 
и поддержка благотворительности и доброволь-
чества (волонтерства);  

– деятельность в области образования, просве-
щения, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта, содействие такой деятельности, 
духовному развитию личности;  

– сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федера-
ции; деятельность в сфере патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания;  

– социальная и культурная адаптация и интегра-
ция мигрантов; 

– мероприятия по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудо-
вой реинтеграции людей, осуществляющих неза-
конное потребление наркотических средств и 
психотропных веществ;  

– содействие повышению мобильности трудовых 
ресурсов [6]. 

Социально ориентированным некоммерческим 
организациям оказывается финансовая, имуще-
ственная, информационная, консультационная 
поддержка, а также поддержка в области подго-
товки, дополнительного профессионального об-
разования работников и добровольцев (волонте-
ров) [7]. 

Создан реестр социально ориентированных не-
коммерческих организаций, которые с 2017 года 
являются получателями грантов Президента Рос-
сийской Федерации, субсидий и грантов в рамках 
программ, реализуемых федеральными и регио-
нальными органами исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления, исполните-
лями общественно полезных услуг, поставщи-
ками социальных услуг [8]. Создан реестр для не-
коммерческих организаций, которые в наиболь-
шей степени пострадали в результате распро-
странения пандемии коронавируса [9]. В реестр 
включаются некоммерческие организации, кото-
рые соответствуют одному из критериев:  

– некоммерческая организация является частной 
образовательной организацией, осуществляю-
щей на основании лицензии образовательную де-
ятельность в качестве основного вида деятельно-
сти в соответствии с целями, ради достижения ко-
торых она создана; 

– некоммерческая организация является благо-
творительной организацией, зарегистрированной 
в установленном законодательством порядке, 

Н 
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представившей в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации отчетность за 2017–2018 годы по 
утвержденным формам [10];  

– некоммерческая организация включена в пере-
чень организаций, получаемые налогоплатель-
щиками суммы в виде грантов (безвозмездной по-
мощи) которых, предоставленные для поддержки 
науки и образования, культуры и искусства, не 
подлежат налогообложению. 

Важное значение для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций имеет подпро-
грамма «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» в составе госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», которая реа-
лизуется в 2013–2024 годы [11]. Целью подпро-
граммы является создание условий для повыше-
ния эффективности деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, за-
дачами – оказание за счет средств федерального 
бюджета финансовой поддержки деятельности, 
развитие механизмов привлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
Определены целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы: 

– доля регионов, в которых реализуются муници-
пальные программы поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, приня-
тые более чем в 10 % городских округов и муни-
ципальных районов;  

– количество субъектов Российской Федерации, в 
которых реализуются региональные программы 
(подпрограммы) поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций;  

– количество социально значимых мероприятий, 
реализуемых отдельными общественными и 
иными некоммерческими организациями. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы за счет средств феде-
рального бюджета составляет 14 млрд 866 млн 
295,9 тыс. рублей. К ожидаемым результатам ре-
ализации подпрограммы относится расширение 
участия социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в реализации региональных 
и муниципальных программ в социальной сфере 
для: 

– обеспечения последовательного повышения 
качества, доступности и вариативности предо-
ставляемых населению услуг;  

– увеличения доли негосударственных организа-
ций при оказании услуг; 

– создания условий для повышения качества 
услуг. 

Социально ориентированная некоммерческая 
организация может быть исполнителем обще-
ственно полезных услуг, если она не выполняет 
функции иностранного агента, не имеет задол-
женностей по налогам и сборам, иным обязатель-
ным платежам. Российская некоммерческая 

организация выполняет функции иностранного 
агента, если она получает денежные средства, 
имущество из иностранных источников и участ-
вует, в том числе, в интересах иностранных ис-
точников, в политической деятельности на рос-
сийской территории. К политической деятельно-
сти не относятся деятельность в области науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, социального 
обслуживания, социальной поддержки и защиты 
граждан, защиты материнства и детства, соци-
альной поддержки инвалидов, пропаганды здоро-
вого образа жизни, физической культуры и 
спорта, защиты растительного и животного мира, 
благотворительная деятельность [6]. 

Для выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления полномочий органов государ-
ственной власти, местного самоуправления в 
сфере науки, образования, здравоохранения, 
культуры, средств массовой информации, соци-
альной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, в том числе при проведе-
нии мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, некоммерческая организация может быть 
автономным учреждением [12]. Некоммерческие 
организации, которые привлекают на постоянной 
или временной основе добровольцев, волонте-
ров к осуществлению добровольческой, волон-
терской деятельности и осуществляют руковод-
ство их деятельностью, являются участниками 
благотворительной деятельности. Некоммер-
ческая организация может быть благотвори-
тельной организацией, если осуществляет бла-
готворительную деятельности в интересах обще-
ства или отдельных категорий людей [13].  

В здравоохранении медицинские и фармацевти-
ческие работники имеют право создавать на доб-
ровольной основе медицинские профессиональ-
ные некоммерческие организаций для реализа-
ции и защиты своих прав, развития медицинской 
и фармацевтической деятельности, содействия 
научным исследованиям, решения иных, связан-
ных с профессиональной деятельностью вопро-
сов. Медицинские профессиональные некоммер-
ческие организации могут формироваться в соот-
ветствии с критериями принадлежности к: меди-
цинским или фармацевтическим работникам; 
профессии врачей, медицинских сестер, фельд-
шеров, провизоров, фармацевтов; одной врачеб-
ной специальности. Они могут принимать участие 
в разработке норм и правил в сфере охраны здо-
ровья, в решении вопросов, связанных с наруше-
нием этих норм и правил, в разработке порядка 
оказания медицинской помощи и стандартов ме-
дицинской помощи, программ подготовки и повы-
шения квалификации медицинских и фармацев-
тических работников, принимать участие в атте-
стации медицинских и фармацевтических работ-
ников для получения ими квалификационных ка-
тегорий, в проведении аккредитации специали-
стов. Медицинские профессиональные неком-
мерческие организации разрабатывают и утвер-
ждают клинические рекомендации [14]. 

В заключение отметим, что социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации участвуют в 
борьбе с распространением коронавирусной 
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инфекции. Некоммерческие организации пред-
ставили 3868 проектов, победителями стали 900 
организаций, которые получат гранты из Фонда 
президентских грантов на сумму 2 млрд рублей 

[15]. На поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, участвующих в 
борьбе с коронавирусом, фонду выделено 3 млрд 
[16].  
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Аннотация. Интенсивная цифровизация образова-

тельного процесса в системе высшей школы, наряду 

с очевидными преимуществами, порождает и це-

лый ряд проблем: организационного, содержатель-

ного и методологического характера. В статье авто-

рами предпринимается попытка соотнесения прин-

ципа геймификации обучения с основными принци-

пами цифрового обучения: стандартизации, интер-

активности, адаптивности и его влияния на образо-

вательный процесс в контексте гуманитарных дис-

циплин. 
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Annotation. Intensive digitalization of the educational 

process in the system of higher education, along with 

obvious advantages, gives rise to a number of problems: 
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standardization, interactivity, adaptability and its im-

pact on the educational process in the context of the 

humanities. 
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овременный период деятельности образо-
вательных учреждений, как в Российской 

Федерации, так и почти по всему миру, характе-
ризуется широким применением формата дистан-
ционного цифрового обучения. Но следует отме-
тить, что этот процесс не был полностью контро-
лируемым и зачастую сопровождался возникно-
вением ряда специфических проблем структурно-
экономического и технологического характера. 
Мы можем отметить возникновение множествен-
ных рисков при проведении первичных процессов 
цифровизациии, влияющих «..на нашу информа-
ционную и кибербезопасность в условиях станов-
ления цифрового социума» [1, с. 263]. 

Цифровизация как процесс непрерывного совер-
шенствования и оптимизации путей обработки 

поступающей информации возникла как след-
ствие четвертой промышленной революции в ре-
зультате синтеза современных технологий и их 
взаимодействия не только в физических и биоло-
гических, но и в цифровых доменах. Цифровиза-
ция «...связана не только с умными и взаимосвя-
занными машинами и системами, она создает 
мир, в котором виртуальные и физические си-
стемы производства гибко взаимодействуют 
между собой на глобальном уровне...» [2].  

Необходимо отметить, что терминология, связан-
ная с цифровизацией была введена в научно-
практический оборот в середине 90-х годов                               
ХХ века, была даже сформулирована своеобраз-
ная идеология данного явления, описывающая 
«...процесс преобразования информации с 

С 
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материальных носителей в цифровую форму (…), 
переход от движения атомов к движениям битов» 
[3, c. 95]. При этом основоположник теории циф-
рового воздействия Николас Негропонте указы-
вал на универсальность цифровых преобразова-
ний, их транснациональность и независимость от 
этнических и даже национальных причин [4,                                
c. 204]. Соловов А.В., автор одного из первых рус-
скоязычных учебников по построению технологий 
цифрового обучения, также отмечал универсаль-
ность развития всех трех компонентов подобной 
системы, а именно: контента, персонала и мето-
дики [5].  

Цифровизация в качестве «...глобальной цивили-
зационной модели пришла на смену информати-
зации и компьютеризации, когда речь шла в ос-
новном об использовании вычислительной тех-
ники, компьютеров и информационных техноло-
гий для решения отдельных экономических за-
дач» [6, с. 47].  

В современном международном дискурсе исполь-
зуется термин «цифровые публичные услуги» 
(Digital Public Services) – параметр Индекса DESI, 
который отражает требования цифровизации как 
мирового тренда повышения эффективности эко-
номического и социального развития. Этот пара-
метр отражает и измеряет оцифровку публичных 
услуг и уделяет особое внимание формированию 
систем образовательных и государственных 
учреждений, включая даже системы электрон-
ного правительства.  

Важнейшим элементом современного гуманитар-
ного образования, существующего в условиях 
нарастающей цифровизации, является геймифи-
кация современного образования. Огромное ко-
личество игровых технологий – анимационных 
вставок, видеоинтерактивных врезок, ролевых 
трансформаций общения – используется, практи-
чески каждым преподавателем. К важнейшим 
проблемам геймификации гуманитарного образо-
вания следует отнести не только имманентную 
потребность в соотнесении игровых технологий с 
достижением конкретных результатов препода-
вательской деятельности, но и постоянное совер-
шенствование уже имеющихся игровых техноло-
гий для снижения эффекта привыкания. Ведь по-
стоянное «...определение новых эффективных, 
теоретически обоснованных средств сопровож-
дения обучения, которые не уменьшают удоволь-
ствия от вовлеченности, присущих игровому про-
цессу» [7, p. 60] является важнейшей составляю-
щей процесса методического сопровождения иг-
ровых образовательных практик. Также, следует 
отметить, что, несмотря на ускорение всех про-
цессов, относящихся к цифровому сегменту обра-
зовательных институтов отмечается и присут-
ствие традиционных, не меняющихся со време-
нем опасностей, присущих цифровому образова-
нию.  

В одном из первых и признанных руководств по 
цифровому образованию «Education for a Digital 
World», еще в 2008 году указывалось: «...настоя-
тельно призывайте своих учеников избегать пол-
ного использования всех возможностей инстру-
ментария онлайн-взаимодействия и общения, 

ограничивайте размещение в сети имен или лю-
бых данных, которые могут быть использованы не 
по назначению» [8, p. 388–389]. 

Но не стоит отождествлять диджитализацию об-
разовательных систем с простым процессом 
оцифровки обучающих материалов – переводом 
учебных материалов в электронный вид, по-
скольку «...использование новых информаци-
онно-коммуникационных технологий является 
только начальным условием для дальнейшего 
развития цифровой педагогики» [9, с. 112]. Есте-
ственно, что просто дистантное или удаленное 
обучение или образование с использованием ди-
станционных технологий (в русском дискурсе эти 
понятия зачастую используются как синонимы), 
также не следует полностью отождествлять с 
цифровыми технологиями в обучении. Дистант-
ное обучение в условиях профилактики распро-
странения коронавирусных инфекций становится 
все более популярной частной технологией взаи-
модействия обучающегося и образовательной 
организации, зачастую показывая более высокую 
эффективность по сравнению с привычными не-
дистантными формами обучения [10, с. 18]. 

Вопросы применения инноваций в преподавании 
гуманитарных дисциплин широко представлены в 
соответствующей научной литературе. Наиболее 
интересный обзор подобного рода исследований 
представлен в статье О.И. Алексеенко, Т.В. Дани-
ленко «Проблемы инновационного преподавания 
гуманитарных дисциплин в вузе» [11]. Однако мы 
можем отметить, что, рассматривая такие важ-
нейшие составляющие процесса реализации ин-
новационных практик при преподавании гумани-
тарных дисциплин как цифровизация образова-
тельной среды, применение m-learning техноло-
гий (технологий мобильного обучения), авторы 
обходят вниманием такую важную, на наш взгляд, 
составляющую данного процесса как геймифика-
ция процесса преподавания. Мы согласны с изло-
женными в данной статье основополагающими 
принципами применения цифровой методологии 
в преподавании гуманитарных дисциплин – стан-
дартизации, интерактивности и адаптивности. Ав-
торами не раскрывается содержание указанных 
принципов, однако, на основе проведенного ана-
лиза, мы можем предположить следующее содер-
жательное наполнение данных принципов. 

Принцип стандартизации предполагает разра-
ботку цифрового сопровождения образователь-
ного процесса в полном соответствии с принци-
пами, изложенными в международных руковод-
ствах по повышению уровня цифрового взаимо-
действия, с ориентацией на открытость, доступ-
ность и отсутствие гендерных, социальных и 
культурных ограничений в процессе приобщения 
к благам цифровой цивилизации.  

Принцип интерактивности подразумевает 
непосредственную включенность обучающегося 
в процесс формирования и наполнения образова-
тельной траектории при полном использовании 
всех индивидуальных особенностей личности и 
социокультурной среды образовательного учре-
ждения.  
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Принцип адаптивности предполагает существо-
вание изменяющейся, динамичной структуры, 
включающей в себя мониторинг, анализ измене-
ний и интеграцию новейших научных данных в 
модули образовательного процесса.  

Следует отметить, что в русскоязычном про-
странстве нет противодействия синергетиче-
скому наполнению информационно-образова-
тельного пространства, включающем как просто 
копирование зарубежного опыта, так и его экстра-
поляцию на отечественную образовательную 
среду. Образование, являясь синтезом практики, 
опирается на императив инновационных техноло-
гий, обеспечивающий не только «...улучшение си-
стемы образования с помощью цифровых техно-
логий, но и модернизацию общества в целом» 
[12, с. 37].  

Мы считаем необходимым дополнить изложен-
ные выше принципы принципом геймификации, 
подразумевающим приоритет игровой, ролевой, 
проектной формы выполнения заданий. При по-
строении модели геймификации и подборе игро-
вых инструментов, следует учитывать возмож-
ность деформации образовательной траектории 
обучающегося, возможность смещения акцента с 
необходимости приобретать новые знания к 

чисто инструментальной погоне за набором но-
вых игровых баллов и очков [13, с. 166].  

Все больше авторов обращают внимание на факт 
глубокого проникновения цифрового гейминга во 
все составляющие современного общества неза-
висимо от нации, пола или даже возраста. При 
этом необходимо учитывать возможность аддик-
тивной патологизации при использовании цифро-
вых технологий обучающимися, которая возни-
кает в силу огромного числа индивидуальных и 
социально-средовых факторов [14]. Некоторые 
исследователи отмечают, что современное пони-
мание аддиктивного поведения молодежи в рам-
ках потребления цифровых технологий «..выхо-
дит за рамки традиционных представлений, ха-
рактерных для доцифровой эпохи» [15]. Необхо-
димо также отметить, что цифровизация препо-
давательской деятельности формирует новые ка-
тегории образовательного пространства и оказы-
вает влияние не только на успешность образова-
тельных практик [16], но и эффективность накоп-
ления социального капитала образовательного 
учреждения, влияя на установление стабильных 
долговременных профессиональных связей 
внутри профессорско-преподавательского и сту-
денческого сообщества [17, p. 1445]. 
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Аннотация. В современном обществе стремительно 

интенсифицируются процессы цифровизации во 

всех сферах: государственной, экономической, со-

циальной. Образование не может оставаться в сто-

роне от этого процесса. Процессы цифровизации 

широко затронули всю сферу высшего образования –

организационную, финансовую, содержательную, 

коммуникационную. В этой связи, вопросы эффек-

тивности высшего образования (и гуманитарной его 

части) приобретают особую остроту: меняются тре-

бованию к форме подачи как лекционного, так и 

дискуссионного материала, особое значение приоб-

ретают средства визуализации. В статье предприни-

маются попытки осмысления процессов цифровиза-

ции современного общества и их влияния на обра-

зовательный процесс в контексте гуманитарных дис-

циплин. 
 

Ключевые слова: цифровизация общества, инфор-

матизация образования, проблемы преподавания, 

гуманитарные дисциплины, цифровая компетент-

ность. 

 

   

Annotation. In modern society, digitalization processes 

are rapidly intensifying in all spheres: state, economic, 

social. Education cannot remain aloof from this process. 

Digitalization processes have widely affected the entire 

sphere of higher education – organizational, financial, 

content, communication. In this regard, the issues of 

the effectiveness of higher education (and its humani-

tarian part) become especially acute: the requirements 

for the form of presentation of both lecture and discus-

sion material are changing, visualization tools are gain-

ing special importance. The article attempts to compre-

hend the processes of digitalization of modern society 

and their impact on the educational process in the con-

text of humanitarian disciplines. 
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роцесс интеграции цифровых (а это почти 
всегда – компьютерных), технологий наблю-

дается во всех сферах существования современ-
ного общества. Внедрение цифровых технологий 
происходит быстрее, чем внедрение любых дру-
гих инновационных разработок в истории челове-
чества: всего за два десятилетия цифровыми тех-
нологиями удалось охватить около 50 процентов 
населения развивающихся стран. При этом про-
исходит объективное разделение человечества 

на цифровых аборигенов и тех, кто начинал свою 
деятельность без воздействия современных 
digital-технологий – цифровых иммигрантов [1]. 

При рассмотрении вопросов, связанных с различ-
ными аспектами цифровизации образователь-
ного процесса мы будем опираться на модель 
развития цифрового общества, предложенную 
доктором экономических наук Ю.И. Грибановым, 
предполагающую постепенный процесс развития 
цифровой экономики: от уровня цифровых 

П 
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данных (простой оцифровки, позволяющей опти-
мизировать массивы разнородной информации), – 
через цифровую инфраструктуру, (т.е., сетевую 
основу функционирования социально-экономиче-
ской системы, выстроенную на основе пула циф-
ровых технологий и их продуктов) – к цифровиза-
ции (взаимодействию пользователей цифровых 
технологий и соответствующих цифровых сете-
вых моделей). Заключительным и прогнозируе-
мым в недалеком будущем этапом данного про-
цесса по мнению автора является цифровая 
трансформация, т.е. «...процесс коренного преоб-
разования концепции и формата функционирова-
ния социально-экономических систем всех уров-
ней, посредством оцифровки – перевода всех ре-
сурсов в цифровой формат (...) с целью револю-
ционного изменения (роста объемов и повыше-
ния разнообразия и качества) потребительской 
ценности и доступности продуктов и услуг» [2,                       
с. 12–13].  

Использование информационных технологий и 
интернет-ресурсов  в современном образова-
тельном процессе является «...основополагаю-
щим моментом в преподавании социально-гума-
нитарных дисциплин, поскольку они повышают 
качество обучения, а также сокращают время изу-
чения данных дисциплин» [3]. Цифровизация ста-
новится «... необходимой потребностью совре-
менной системы высшего образования» [4, c. 66]. 
Вполне естественно полагать, что процесс циф-
ровизации имеет несколько уровней существова-
ния, а, следовательно, и проблематизации. Мы 
можем выделить три уровня процессов цифрови-
зации современного общества:  

– цифровой инфраструктуры; 

– цифровой компетентности; 

– цифровой коммуникации.  

Уровень цифровой инфраструктуры – это, в 
первую очередь, уровень распространения ин-
тернета и всех сопутствующих технологий. При-
знавая, что информация является важнейшей со-
ставляющий на макроуровне, ООН отмечает, что 
«... (цифровые) технологии также могут угрожать 
конфиденциальности, подрывать безопасность и 
подпитывать неравенство» [5]. В числе важней-
ших целей человечества ООН называет обеспе-
чение круглосуточного доступа к системе Интер-
нет, но при этом констатирует, что в некоторых 
странах доступ к Интернету находится на до-
вольно низком уровне, причем определяет, что 
низкий уровень характерен для LDC-contries 
(наименее развитых стран) и составляет менее 
двадцати процентов от населения [6].  

Уровень цифровой коммуникации – это сфера 
цифровой реализации повседневных рутинных 
практик жителями планеты. Не только зарубеж-
ные, но и российские исследователи отмечают 
наличие проблем цифровизации на этом важней-
шем коммуникационном уровне. Ведь, все нарас-
тающее «…информационное противостояние 
бедного большинства и богатого меньшинства на 
планете и в отдельных странах, создает критиче-
ские степени социально-политических напря-

жений, которые в условиях кризиса могут приве-
сти к самоуничтожению как государства, так и об-
щества» [7, c. 39]. Использование информаци-
онно-коммуникативных технологий всегда оказы-
вает «...системное воздействие на функциониро-
вание социально-экономических объектов, высту-
пающих в качестве информационно открытых си-
стем» [8, c. 26].  

Уровень цифровых компетенций – это уровень 
ретрансляции накопленного опыта при учете по-
следних инфраструктурных инноваций. Причем, 
на наш взгляд, образовательные системы нахо-
дятся в особенном рискогенном положении, свя-
занном, в первую очередь, с особенностями си-
стемы ретранслирования знаний в современном 
цифровом мире. К таким особенностям мы можем 
отнести:  

– высокую доступность и открытость информации 
практически по любым аспектам научно-техниче-
ской деятельности;  

– способность к копированию, напрямую зало-
женную в способе существования цифровых тех-
нологий;  

– перманентное отставание усваиваемого внут-
реннего знания от увеличивающегося объема 
внешней информации.  

Через процессы «...формирования цифровой 
ментальности (...), при условии сохранения и 
адаптации фундаментальных традиционных об-
разовательных форм и внедрения новейших об-
разовательных методов и инструментов», проис-
ходит закрепление существующих позитивных 
практик повседневности [9, c. 116–117]. Следует 
отметить, что не только в странах – лидерах науки 
и образования, но и на постсоветском простран-
стве существуют образовательные программы, 
направленные на подготовку специалистов в об-
ласти цифрового обучения [10].  

Можно отметить некоторые особенности приме-
нения цифровых технологий на уровне вуза:  

– цифровые технологии окружающей среды;  

– цифровые технологии административно-мето-
дического обеспечения;  

– цифровые технологии непосредственного обра-
зовательного процесса, которые тесно взаимо-
связаны. 

Но такое логическое разъединение, на наш 
взгляд, позволяет более эффективно выделить 
именно тот процесс, который контролируется в 
большей степени именно преподавателем. Сле-
дуя сложившейся традиции выделения гумани-
тарного образования в качестве части такого важ-
нейшего явления, как социальный капитал, кото-
рый, в свою очередь, «...определяется степенью 
цифровизации в новых условиях» и выступает как 
«...объективный культурный феномен социаль-
ной реальности, определяющий возможности ин-
тенсификации мировых культурных и коммуника-
тивных явлений» [11], мы понимаем, что препода-
вание гуманитарных дисциплин является 
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важнейшей частью этих процессов, приводя к 
структурированию имеющегося культурного по-
тенциала и трансформированию культурного по-
тенциала в социальный капитал не только кон-
кретного образовательного учреждения, но и ре-
гиона, нации и всего общества в целом.  

В 2019 году ООН был принят концептуальный до-
кумент о влиянии процессов цифровизации на 
все сферы человеческой жизни — доклад рабо-
чей группы «The age of digital interdependence», в 
котором отмечается, что: «...цифровые техноло-
гии способствуют достижению целей устойчивого 
развития и устраняют риски социально-негатив-
ных процессов» [19, p. 5]. В этом же году                             
ЮНЕСКО принимает документ «Структура                      
ИКТ-компетентности учителей». Предполагается, 
что современные преподаватели должны обла-
дать большим набором (в списке более тридцати) 
компетенций в сфере применения информаци-
онно-коммуникативных технологий. К числу важ-
нейших информационно-коммуникативных техно-
логий (ИКТ) можно отнести следующие компетен-
ции: 

– умение разрабатывать, модифицировать и при-
менять в учебном процессе педагогические прак-
тики, отвечающие институциональной и (или) 
национальной политике, международным доку-
ментам (например, Конвенциям ООН) и социаль-
ным приоритетам; 

– интегрировать ИКТ в программу изучения кон-
кретного предмета, в процесс обучения и систему 
оценивания, создавать благоприятную для обуче-
ния среду, в которой учащиеся могут успешно 
осваивать материал учебной программы с помо-
щью ИКТ; 

– сочетать различные цифровые инструменты и 
ресурсы с целью создания интегрированной циф-
ровой учебной среды для развития у учащихся 

навыков высокоуровневого мышления и решения 
задач; 

применять гибкий подход к использованию циф-
ровых инструментов для упрощения процесса 
совместного обучения, организации работы с уча-
щимся и взаимодействия с другими участниками 
образовательного процесса; 

использовать технологии для взаимодействия с 
профессиональным сообществом в целях своего 
профессионального развития [13, с. 36]. 

Отмечается, что очень важно развивать ИКТ-ком-
петентность на самых ранних этапах формирова-
ния профессиональной идентичности для профи-
лактики профессиональной деформации. Важ-
нейшим фактором такой профилактики выступает 
междисциплинарная интеграция, реализуемая 
при создании нормативной базы цифровизации 
образования, ресурсного обеспечения цифрови-
зации образования, подготовке кадрового потен-
циала цифрового образования [14, с. 13].  

Цифровизация процессов преподавания в каче-
стве важнейшей составляющей позитивного про-
цесса снижения социальных издержек играет 
важную роль при переносе и усвоении актуальной 
научной информации. Мы согласны с типологией 
снижения производственных издержек из-за ис-
пользования цифровых технологий, которая 
предполагает пять уровней оптимизации: «... сни-
жение затрат на поиск, снижение затрат на копи-
рование, снижение транспортных расходов, сни-
жение затрат на сопровождение, снижение затрат 
на проверку (перевод автора)» [15, p. 2]. Необхо-
димо отметить, что подобная оптимизация воз-
можна при существующей системе цифрового 
обеспечения образовательного процесса, а 
иначе недоверие, проявляемое к подобным кур-
сам, может поставить под вопрос эффективность 
применения подобных методик [16, c. 51]. 
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Аннотация. Проблема нравственного воспитания 

молодого поколения актуализирован в современ-

ном российском обществе на фоне наблюдающихся 

в молодежной среде деструктивных тенденций, в 

частности, рост наркомании и алкоголизма, утрата 

ценностных ориентиров, что в совокупности создает 

риски для духовного здоровья молодого человека. 

На основе вторичного анализа результатов социоло-

гических опросов показаны характерные молодым 

дагестанцам нравственные установки, установлена 

роль исламского фактора в формировании мораль-

ных правил, которых стремиться придерживаться 

дагестанская молодежь. 
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Annotation. The problem of moral education of 

the young generation is actualized in modern Russian 

society against the background of destructive trends 

observed in the youth environment, in particular, 

the growth of drug addiction and alcoholism, the loss of 

value orientations, which together creates risks for 

the spiritual health of a young person. Based on second-

ary analysis of opinion polls the characteristic young Da-

gestanis moral principles are shown, as well as the role 

of the Islamic factor in the formation of moral rules, 

which seek to adopt a Dagestani youth. 
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роблема формирования нравственных 
установок в массовом сознании населения 

актуализировалась на фоне кардинальных пре-
образований постсоветского периода, когда на 
смену существовавшей в Советском Союзе соци-
алистической идеологии пришла совершенно 
противоположная мировоззренческая система, 
провозгласившая доминанту либерально-демо-
кратических идей. Поэтому можно согласиться с 
позицией Н.Н. Седовой, что «за годы реформ в 
российском общественном мнении сложился 
устойчивый стереотип, согласно которому по-
следние десятилетия стали временем утраты 
людьми моральных ориентиров, падения нравов 
и размывания границ между добром и злом» [11, 
с. 88]. При этом в массовом сознании превали-
рует тезис, что распространению «низкопробной» 
нравственности и морального поведения, в ос-
новном, способствует поведение состоятельных 
людей. С данным суждением вполне можно со-
гласиться, ибо резонансные поступки, например, 
так называемой «золотой молодежи» в полной 
мере является подтверждением данного мнения. 
Более того, совершая те или иные противоправ-
ные действия, сословие богатых людей нахо-
дится в полной уверенности, что им не придется 
отвечать за свои поступки и очень часто именно 
безнаказанность еще больше способствует фор-
мированию в установках определенной категории 
населения безнравственности. Иными словами, 

можно сделать вывод о разрушении нравствен-
ных установок у населения: «об эрозии мораль-
ных ценностей большинства россиян, достигшей 
некой критической точки, за которой можно ожи-
дать духовное перерождение общества в целом» 
[11, с. 88].  

Разумеется, либерально-демократические идеи, 
в основе которых лежат идеи свободы личности, 
демократии, защиты прав человека и т.д. важны 
для современного социума, причем, для обще-
ства, которое существенно отличается в техноло-
гическом отношении. Не вызывает сомнения, что 
современное общество – это информационное 
общество, в котором сформировались свои цен-
ности, своя система взаимоотношений: так, соци-
альные сети и виртуальное пространство предпо-
чтительнее для человека, чем межличностное 
контактирование. Таким образом, актуальность 
изучения существующих в массовом сознании 
молодого поколения ценностных установок не 
вызывает сомнения. 

Если обратиться к теоретическим разработкам 
отечественных исследователей, то им харак-
терно рассмотрение, например, нравственной 
ориентации как одного из видов ценностных ори-
ентаций: «духовное образование, социально-пси-
хологический феномен, являющийся результа-
том отражения в сознании человека 

П 
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общественных воздействий, их индивидуальной 
интерпретации, с точки зрения морали как формы 
общественного сознания, способа духовно-прак-
тического освоения действительности» [10, с. 52]. 
Иными словами, нравственная ориентация вы-
ступает как выражение, во-первых, собственного 
«Я» человека, во-вторых, своего отношения к 
другому человеку, окружающему миру и про-
странству, определение своего места в нем. 

Вторичный анализ исследования духовного здо-
ровья дагестанской молодежи показывает, что 
эмпирические данные на вопрос «Что для Вас яв-
ляется наиболее важным в Вашей жизни?» кон-
статируют востребованность в массовом созна-
нии молодого поколения дагестанцев таких цен-
ностей как «семья» (94,3 %), «здоровье» (70,7 %), 
«религия» (72,5 %), «друзья» (62,1 %), «учеба» 
(58,3 %). При этом на важность «общения» ука-
зали 25,9 % респондентов, удовлетворение ду-
ховных потребностей обозначена 19,8 %, матери-
альных потребностей – 18,9 % и для статистиче-
ски небольшой части имеют значение «культур-
ный досуг» (4,8 %) и «общественное признание» 
(3,9 %). На важность семьи в иерархии ценностей 
указывала Э.М. Загирова, которая отмечает, что 
«кризис традиционной семьи отразился на харак-
тере семейных отношений и семейного поведе-
ния… в высшей степени актуализирует проблему 
разрушения устоев традиционной семьи и ее цен-
ностей» [1, 2]. Таким образом, при изучении мо-
рально-нравственных установок необходимо раз-
личать «ценности, которые могут быть матери-
альными благами, обладать полезностью, удо-
влетворять жизненно необходимые потребности, 
выражать интересы; и ценности, которые суть 
продукты, результаты духовного производства, 
определенные духовно-идеальные образования, 
выражающие отношение индивида (группы, об-
щества) к окружающему миру и являющиеся ори-
ентирами поведения людей» [6, с. 84]. 

В рамках изучения нравственных установок даге-
станской молодежи для нас интерес представ-
ляет роль религиозного компонента в данной 
структуре. Как известно, ислам, как и любое иное 
религиозное мировоззрение, проповедует толе-
рантность, любовь к ближнему, сострадание, со-
чувствие и сопереживание. Эмпирические дан-
ные М.М. Шахбановой показывают, для молодых 
дагестанцев основой формирования их нрав-
ственных установок является исламское вероуче-
ние [13], более того, в идентификационных про-
цессах религия является одним из ключевых мар-
керов воспроизводства этнической идентичности 
[12]. Роль исламского образования в формирова-
нии нравственных установок широко разработана 
в исследованиях Р.О. Рамазанова [7, с. 179]. Так, 
им сделан вывод о том, что одним из важнейших 
аргументов учениками своего желания обучаться 
в при мечетской школе является стремление «по-
лучить воспитание на основе исламской этики 
(учение о поведении), знать нравственные пред-
писания ислама и использовать их в своей жизни 
(в отношениях с родителями, родственниками, 
друзьями, своей будущей семье)» (52,5 %) [8,                             
с. 266]. 

Роль религиозного фактора в формировании 
нравственности рассмотрена в исследованиях 

М.З. Казиевой [3, с. 228]. Так, эмпирические дан-
ные на вопрос: «Человечеством выработано 
много заповедей, правил, касающихся поведения 
человека. Какие из приведенных ниже суждений 
Вы принимаете как руководство во взаимоотно-
шениях с другими людьми?» показывают важ-
ность для дагестанской молодежи таких позиций, 
как: терпение – ключ от Рая (69,9 %),истинный му-
сульманин – это тот, кто не причиняет другим му-
сульманам вреда своим языком и своими руками 
(61,4 %), не отвечай злом на зло (52,2 %) тому, кто 
причиняет вред другим, Аллах накажет тем же, и 
тому, кто создает трудности, Аллах воздаст тем 
же (40,2 %), Ваш Господь сказал: «Взывайте ко 
Мне, и Я отвечу Вам» (31,5 %),лучше жить бедня-
ком, чем жить с грехом (30,6 %),худо тому, кто 
добра не делает никому (30,4 %),возлюби ближ-
него своего как самого себя (28,7 %),кто обманет 
нас тот не из нас (19,3 %), Бог терпел и нам велел 
(18,8 %), совершение добра по отношению к хо-
рошему и по отношению к плохому является сле-
дующим после уверования признаком ума (17,2 %), 
в бедности спокойствие для души (13,2 %), око за 
око, зуб за зуб (13,1 %), с волками жить – по-вол-
чьи выть (10,8 %), тому, кому даровано благора-
зумие, не будет даровано мирское богатство                                     
(9,4 %), не обманешь – не проживешь (9,3 %),всяк 
человек живет для себя, а для других – как полу-
чится (8,7 %), люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего (7,5 %),варварство истребляется 
варварскими же методами (7,1 %). В этой связи 
уместно мнение известного отечественного фи-
лософа М.К. Мамардашвили, которое гласит, что 
осознание отвлеченной духовной истины, «кото-
рая говорит человеку, что когда с тобой сделали 
то, что ты воспринял как обиду и оскорбление, 
учти, что в этой обиде содержится какая-то ис-
тина о тебе, и, если ты хочешь ее узнать, остано-
вись, не разрешай своего состояния первым же 
автоматическим движением, каковым является 
ответ обидчику пощечиной» [5, с. 18]. Таким обра-
зом, последний тезис констатирует наличие в со-
временном дагестанском обществе, в целом, то-
лерантных установок при отсутствии явно выра-
женного стремления к противостоянию, хотя 
наличие в обществе идей радикального ислама 
существенно ухудшает ситуацию и негативно ска-
зывается на социальном здоровье молодежи. 

Наряду с проблемой формирования нравствен-
ных установок, имеет место и «конфликт поколе-
ний», который особенно ярко себя проявляет в 
кризисный период, причем тревогу вызывает ори-
ентация старшего поколения сохранять традици-
онные ценности в противовес молодому поколе-
нию, которое как губка впитывает все «новое и 
неизведанное». На данный факт обратил внима-
ние В.Т. Лисовский, по мнению которого, кон-
фликт поколений в современном российском об-
ществе касается «философских, мировоззренче-
ских, духовных основ развития общества и чело-
века, базисных взглядов на экономику и произ-
водство, материальную жизнь общества. Поколе-
ние «отцов» оказалось в положении, когда пере-
дача материального и духовного наследия пре-
емникам практически отсутствует... В российском 
обществе налицо разрыв поколений, отражаю-
щий разрыв исторического развития» [4, с. 20]. 
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Как известно, в кризисные периоды заметно вы-
пячиваются наиболее болезненные для обще-
ства проблемы, в частности, в основном такой яв-
ляется этническая сфера, базирующаяся, по мне-
нию Т.А. Рассадиной, на «глубинном пласте ду-
ховной культуры – традиционных ценностях «со-
храняющиеся на протяжении истории, хотя и пре-
терпевающие изменения» [9, с. 95]. Проведенный 
автором сравнительный анализ эмпирических 
данных отечественных исследователей показы-
вает, что для дагестанской молодежи в основе 
формирования нравственности лежит исламское 
религиозное мировоззрение. Более того, на их ха-
рактер (нравственных установок) существенное 
влияние оказывает ценностно-символическая 

система, элементами которой являются семья, 
друзья, здоровье, учеба и т.д. Разумеется, в рам-
ках реализации базовых положений государ-
ственной молодежной политики, а также - и вос-
питания молодого поколения, необходимо осу-
ществлять задачи по формированию в массовом 
сознании молодежи толерантного сознания и по-
ведения к последователям иного вероучения и 
иной этнической принадлежности, внедрить в их 
общественное сознание важность патриотиче-
ского воспитания, светскости государства, а 
также, необходимость соблюдать правовые 
нормы, и только все это, в совокупности, спо-
собно воспитать нравственного человека. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность 

определения термина «социальная группа» для це-

лей единообразного и своевременного применения 

антиэкстремистского законодательства. Рассматри-

ваются различные подходы к определению термина 

«социальная группа» и определяется обоснование 

определения данной терминологии с точки зрения 

различных подходов. Обосновывается вывод о не-

возможности изъятия естественных и общечелове-

ческих прав и защите от преступных посягательств 

абсолютно всех членов общества, независимо от 

принадлежности к каким-либо социальным груп-

пам. В итоге, в статье сделана попытка дать трак-

товку термину «социальная группа» для целей точ-

ного применения антиэкстремистского законода-

тельства. 
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экстремизм, самосуд, разжигание ненависти, пропа-

ганда ненависти, экстремистские посягательства, со-

циальные процессы в обществе. 

 

   

Annotation. The article substantiates the relevance of 

the definition of the term «social group» for the pur-

poses of uniform and timely application of anti-extrem-

ist legislation. Various approaches to the definition of 

the term «social group» are considered and the ra-

tionale for the definition of this terminology is deter-

mined from the point of view of various approaches. 

The conclusion about impossibility of withdrawal of nat-
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ктуальность определения социальной 
группы как объекта экстремистского посяга-

тельства очень важна для целей своевременного 
и единообразного выявления преступлений экс-
тремистской направленности в отношении соци-
альных групп, так как настоящий вид преступного 
посягательства является очень опасными для 
безопасности общества и государства в целом. 
Опасность экстремистских посягательств всегда 
выражена в социальных конфликтах граждан и 
общества в целом, что может приводить к массо-
вым беспорядкам, политической нестабильности, 
самосуду и сопутствующим негативным явле-
ниям в жизни общества и государства. Современ-
ные угрозы и вызовы для безопасности государ-
ства также кроются в расшатывании стабильных 
морально-нравственных устоев общества. Раз-
жигание ненависти, вражды, распрей, подогрева-
ние ситуаций, приводящих к самосуду и прочие 
негативные влияния на социальную и психологи-
ческую обстановку в обществе могут стать стар-
том к развалу государства.  

С момента введения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – УК РФ) понятия «соци-
альная группа» прошло много лет, однако даже 
федеральным законом «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ [1] нет кон-
структивного и четкого понятия «социальная 
группа» и какие именно группы людей являются 
объектами экстремистских посягательств. Более 
того, даже в Постановлении Пленума Верховного 
суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» [2] так и не был 
обозначен вопрос определения социальной 
группы как объекта преступного экстремистского 
посягательства, либо преступлений, совершен-
ных на почве вражды и ненависти. Соответ-
ственно, для выработки определения «социаль-
ная группа» следует обратиться к доктринальной 
литературе, в которой ряд ученых уже рассматри-
вали вопрос определения социальных групп.  

Говоря о проблематике выявления значения тер-
мина для целей применения уголовного законо-
дательства, мы считаем целесообразным обра-
титься к социологической науке. Позицию отече-
ственных ученых по термину «социальная 
группа» попытался выразить С.С. Фролов говоря 
о том, что понятие группы в социологической 
науке является одним из основных, но у ученых 
нет определенного согласия относительно его 
определения [3, с. 190]. Огромное внимание про-
блеме исследования социальных групп уделял 

А 
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американский социолог Роберт Мертон. В своих 
трудах он весьма критично относился к расшири-
тельной трактовке термина «социальная группа», 
опираясь только на признак обязательного взаи-
модействия людей внутри социальной группы. По 
мнению Р. Мертона социальную группу могут ха-
рактеризовать следующие критерии: наличие 
длительных, установленных на основе мораль-
ных принципов форм взаимодействия; самоопре-
деление себя в качестве члена группы и такое же 
определение, однако данное другими лицами в 
отношении этого лица [4, с. 430].  

В рамках изучения феномена «социальной 
группы» в плоскости уголовного права и кримино-
логии считаем невозможным согласиться с дан-
ным утверждением социолога, поскольку выше-
указанное определение социальной группы не от-
вечает критериям обоснованности в рамках при-
менения антиэкстремистского законодательства 
в целях защиты личности от экстремистских пося-
гательств. Так, в апелляционном определении 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23.05.2019 г. № 2-10/2019 указано: «.. Вместе с 
тем, суд обоснованно признал обстоятельством, 
отягчающим наказание, совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205                        
УК РФ, по мотиву религиозной ненависти в отно-
шении социальной группы (к не исповедующим 
ислам)» [5]. Следовательно, «не исповедующие 
ислам» как социальная группа может и вовсе не 
взаимодействовать друг с друг другом и даже не 
подозревать о выделении некоторых членов об-
щества в состав данной группы. Исходя из право-
применительной практики, можно сделать вывод 
о том, что многие социологические теории и под-
ходы к изучению определения социальной группы 
в рамках применения антиэкстремистского зако-
нодательства не находят своего теоретического и 
фактического подтверждения, однако отчасти мо-
гут помочь в формировании более четкого опре-
деления термина «социальная группа».  

Следует полагать, что для того чтобы обозначить 
социальные группы следует обратиться к осно-
вам антиэкстремистского законодательства, вы-
яснить что именно законодатель мог предпола-
гать и для каких конкретно целей вводились те 
или иные антиэкстремистские нормы. Заметим, 
что против расширительного толкования термина 
«социальная группа» выступает А.В. Ростокин-
ский. Его предложения по данному вопросу зву-
чали следующим образом: «под социальной груп-
пой в статьях настоящего Кодекса понимается со-
вокупность граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, права и свободы которых нуж-
даются в особой защите в соответствии с феде-
ральными законами и международными догово-
рами Российской Федерации, а так же лиц, поль-
зующихся льготами в соответствии с федераль-
ными законами» [6, с. 18]. Подобный подход пред-
ставляется неверным, так как социальная группа 
образуется не законодательно государством, а 
самостоятельно в обществе и обществом. Более 
того, такая позиция противоречит Конституции 
Российской Федерации и Всеобщей декларации 
прав человека, где по смыслу понимания каждый 
человек должен быть защищен от преступных 
экстремистских посягательств независимо от 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 
Невозможно наделить привилегией защиты от-
дельную группу людей, защищая одних от экстре-
мистских посягательств, при этом обделив пра-
вом на подобного рода защиту остальных.  

Кроме того, в научной литературе высказывалось 
мнение о том, что для того, чтобы социальная 
группа являлась объектом преступного экстре-
мистского посягательства необходимо учитывать 
признак полезной функции данной социальной 
группы для общества, то есть непосредственная 
польза социальной группы для общественных от-
ношений и общества в целом. Однако множество 
авторов так же полагает, что признак социальной 
группы, приносящей пользу обществу является 
более размытой характеристикой социальных 
групп и несет в себе еще большую путаницу в 
определении социальной группы как объекта по-
сягательства при преступлениях экстремистской 
направленности.  

Следует заметить, что правоприменительная 
практика не стоит на позициях полезности либо 
бесполезности социальных групп для общества. 
Так, приговором Калининградского областного 
суда от 28.04.2011 года в отношении подсудимого Г. 
судебным приговором было установлено, что Г., 
являясь участником националистического движе-
ния фашистского толка, пропагандирующих также 
применение опасных форм насилия в отношении 
различных социальных групп, в том числе, в отно-
шении социальной группы, включающей в себя 
лиц без определенного места жительства и веду-
щих антиобщественный, бродяжнический образ 
жизни, 11 ноября 2009 года, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь в подвале 
дома, решил убить находящегося в том же под-
вале Б., относящегося к указанной социальной 
группе. Таким образом, Г. был осужден по п. «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть совершение убийства 
по мотивам ненависти к какой-либо социальной 
группе [7]. Таким образом, вышеуказанная теория 
о полезности отдельных лиц и социальных групп 
для общества не представляется состоятельной.  

Одним из предлагаемых путей решения в науч-
ной литературе была гипотеза о том, что термин 
«социальная группа» ввиду размытости опреде-
ления следует исключить из ряда статей УК РФ, 
мотивируя это решение проблемой правоприме-
нения норм, посвященных экстремистским пося-
гательствам в отношении социальных групп. 
Также, в научном дискурсе о социальных группах 
нередко поднимался вопрос о принадлежности к 
социальной группе работников государственных 
служащих, сотрудников Министерства внутрен-
них дел России, Прокуратуры России, депутатов 
Государственной Думы Совета Федерации. Од-
нако определенный ответ на поставленный во-
прос так и не был получен, поскольку в соответ-
ствии с Декларацией о свободе политических 
дискуссий в средствах массовой информации, 
принятой Комитетом министров Совета Европы 
12 февраля 2004 г. на 872 совещании министров-
депутатов, органы государственной власти, депу-
таты и иные деятели государственного аппарата 
могут стать объектом политической дискуссии и 
даже подвергаться критике [8]. Вместе с тем, мы 
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полагаем что существует колоссальная разница 
между критикой действий отдельных членов со-
циальных групп и разжиганием ненависти либо 
вражды а равно унижением человеческого досто-
инства. Разжигание ненависти либо вражды не 
имеет ничего общего с критикой и выражается в 
грубой, циничной форме, и нередко проявляется 
в виде призывов к физическому уничтожению, а 
также, направлена на разжигание ненависти по 
отношению к определенным социальным группам 
и не персонифицировано.  

Кроме того, в научной литературе высказывались 
мнения о том, что социальными группами следует 
считать только те группы людей, которые наибо-
лее уязвимы положением в обществе, например: 
инвалиды, лица без гражданства, беженцы и про-
чие группы, перечень которых многообразен, а  

Также, социальный статус которых обусловлен 
федеральным законодательством об их социаль-
ном статусе. С вышеобозначенной позицией не 
представляется возможным согласиться, по-
скольку мы считаем, что повышенная агрессив-
ность, противоправное поведение и иные фак-
торы, негативно описывающие деятельность и 
существование тех или иных социальных групп не 
должны играть ключевую роль в определении со-
циальной группы как объекта экстремистского по-
сягательства. Дело в том, что Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует наличие и со-
блюдение основных прав и свобод человека и 
гражданина независимо от принадлежности к ка-
ким-либо социальным группам. Таким образом 
мы полагаем, что права и свободы человека и 
гражданина обязаны охраняться независимо от 
его принадлежности к социальным группам, даже 
если прерогативы и установки определенных со-
циальных групп и будут являться аморальными, 
государство обязано защищать любого человека 
от преступных посягательств. Принадлежность 
человека и гражданина к какой-либо аморальной 
социальной группе, неформальной молодежной 
группе, или иной группе не лишает его автомати-
чески прав и законных интересов, так как в основ-
ном законе государства прописаны неотъемле-
мые права личности: «..достоинство личности 
охраняется государством, ничто не может слу-
жить основанием для ее умаления..», «..каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность..», «не допускается пропаганда, или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, наци-
ональную или религиозную ненависть и вражду». 
Таким образом, исходя из основного закона госу-
дарства – Конституции Российской Федерации – 
прослеживается четкая прерогатива государ-
ственной охраны прав и свобод человека и граж-
данина, независимо от его принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе. По своей сути, раз-
жигание ненависти либо вражды в экстремист-
ском плане несет в себе колоссальную угрозу воз-
можности применения актов самосуда, само-
управства, и прочих преступлений, совершаемых 
в отношении представителей той или иной соци-
альной группы только по признаку их принадлеж-
ности к таковым. Однако, следует законода-
тельно четко определить, в каких случаях критика 
деятельности социальных групп граничит с воз-
буждением ненависти либо вражды. К 

сожалению, Федеральный Закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» принятым 
25.07.2002 г., № 113-ФЗ (ред. 02.12.2019 г.) не 
раскрывает понятие социальной группы, однако 
устанавливает основные направления по проти-
водействию экстремистской деятельности, а так 
же охране прав и законных интересов граждан от 
экстремистских посягательств [9].  

Следует заметить, что антиэкстремистское зако-
нодательство часто подвергается критике и упре-
кам в части нарушений прав не только на свободу 
слова, но и на свободу политической дискуссии. В 
научной литературе высказывается мнение о ре-
прессивности антиэкстремистского законода-
тельства, однако, мы не можем согласиться с вы-
шеуказанными доводами по ряду причин. 

Во-первых, экстремистские преступления пося-
гают на личность не из мотива личной неприязни 
(адресно), а по мотивам ненависти к неопреде-
лённому кругу лиц только лишь по определенным 
критериям (пол, вес, раса, национальность, при-
надлежность к каким-либо социальным группам).  

Во-вторых, угроза распространения экстремист-
ской идеологии и экстремистской риторики (рито-
рики ненависти) несет в себе колоссальную 
угрозу нормального функционирования обще-
ственных отношений и общественных процессов.  

В-третьих, экстремистские высказывания, как и 
экстремистская риторика ненависти, может спро-
воцировать отдельные категории граждан к со-
вершению актов самосуда и прочих актов расправ 
с неугодными лицами по мотивам ненависти и 
вражды.  

В-четвертых, российское общество на данном ис-
торическом этапе переживают огромную разоб-
щенность, так же прослеживается ухудшение об-
щественных связей и напряженность в социаль-
ной жизни государства.  

Совершение экстремистских посягательств в ад-
рес различных социальных групп опасно тем, что 
может детерминировать локальные и массовые 
акты самосуда, насилия и иные акты изъятия 
естественных прав и свобод человека и гражда-
нина, преследование, травлю по признаку при-
надлежности к какой-либо социальной группе и 
иные негативные, угрожающие жизнью и здоро-
вью людей последствия. Социологические иссле-
дования показывают, что общество весьма мно-
гогранно, что социальные группы бывают не 
только полезными, нейтральными или нефор-
мальными, но и не совсем легальными либо со-
вершенно общественно-нейтральными (цинич-
ными, агрессивными, недружелюбными…) (ис-
ходя из этого, в науке существует мнение что об-
щественно-нейтральные либо аморальные соци-
альные группы не следует причислять к объектам 
экстремистских посягательств). Нам представля-
ется, что с данными позициями нельзя согла-
ситься, так как в случае осуществления какой-
либо социальной группой экстремистской дея-
тельности, данную социальную группу признают 
экстремистской, и к членам вышеуказанных соци-
альных групп применяются репрессивные нормы 
УК РФ.  
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Таким образом, следует заметить, что обще-
ственные процессы и изменения социального 
климата в целом порождают появление новых 
различных социальных групп, поэтому закрепле-
ние определенного перечня социальных групп не-
возможно. Общество многогранно, обществен-
ные отношения и общественные процессы транс-
формируются по мере развития коммуникатив-
ных технологий. В этой связи, мы предлагаем 
определение социальной группы как группы лю-
дей, объединенных профессией, возрастом, со-
циальным либо имущественным положением, от-
ношением к религии, физическими либо 

психическими особенностями, наличием граж-
данства либо его отсутствием, имущественным 
положением, признаком территориального про-
живания, отношением к какой-либо молодежной 
субкультуре, отношением к религии, родом дея-
тельности, а также, сексуальной ориентации и 
признаку пола и т.д. Выше обозначенное опреде-
ление социальной группы совершенно не исчер-
пывающее, так как социальная жизнь и социаль-
ные процессы в мире и обществе являются быст-
ротечными и, соответственно, появляются и исче-
зают множество социальных групп, объединений, 
формаций.  
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Аннотация. В рамках данной статьи пандемия рас-

сматривается как социальная трагедия для россий-

ского населения. Анализируется соотношение и ка-

тегориального аппарата «пандемия», «эпидемия» и 

«карантин». Пандемия серьезно отразилась на всех 

сферах жизнедеятельности российского населения, 

обострила все существующие социальные противо-

речия и отразила очевидную картину системы нера-

венств, в числе которых: экономическое, региональ-

ное неравенство; неравенство в сфере трудовой за-

нятости и профессионально-трудовое неравенство; 

возрастное и гендерное неравенство; а также нера-

венство по уровню символического и культурного 

капитала. 
 

Ключевые слова: пандемия COVID-19, российское 

население, социальная трагедия, система нера-

венств, эпидемия, карантин. 

 

   

Annotation. In the framework of this article, the pan-

demic is viewed as a social tragedy for the Russian pop-

ulation. The ratio of the categorical apparatus «pan-

demic», «epidemic» and «quarantine» is analyzed.

The pandemic had a serious impact on all spheres of life 

of the Russian population, exacerbated all existing so-

cial contradictions and reflected an obvious picture of a 

system of inequalities, including: economic, regional in-

equality; employment inequality and occupational ine-

quality; age and gender inequality; as well as inequality 

in the level of symbolic and cultural capital. 
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итуация, связанная с пандемией COVID-19 в 
мировом сообществе в целом, и россий-

ском, в частности, является новым небывалым 
вызовом, спровоцировавшим бедственное поло-
жение среди всех слоев российского населения. 
Пандемия разрушила все тактические и стратеги-
ческие планы, прекратила нормальное 

функционирование экономики, приостановила 
финансирование сферы образования и развитие 
социальной политики, вынудила бросить все со-
временные ресурсы на напряженную борьбу не-
видимым врагом [1]. Как подчеркивает О.Ю. Яценко, 
«мы имеем дело с первым серьезным глобаль-
ным вызовом человечеству в XXI веке. И этот 

С 
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вызов имеет свою специфику не только как угроза 
здоровью людей, но влечет трудно прогнозируе-
мые последствия для общества» катастрофиче-
ского характера [2, с. 503]. «Многие страны, ока-
завшись один на один с последствиями панде-
мии, будут испытывать трудности с экономиче-
ским восстановлением, и государства на грани 
коллапса станут более частым явлением», фор-
мирующим новую социальную реальность [3].  

Эмпирические данные об анализе пандемии как 
социальной трагедии и бедственном влиянии 
пандемий, в целом, и COVID-19, в частности, на 
российское население более ограничены, чем о 
других стихийных бедствиях или антропогенных 
катастрофах. Несмотря на то, что в последние 
годы внимание социологов к исследованиям в 
этом направлении возросло, большинство панде-
мий в прошлом веке исследовались бихевиори-
стами в весьма ограниченном объеме. 

Следует заметить, что влияние пандемии на об-
щество – собирательное понятие: оно предпола-
гает изменения, произошедшие в мировом сооб-
ществе по мере выявления COVID-19 и борьбы с 
ним. Как полагают эксперты, не существует ни од-
ной сферы, на которой не отразился бы установ-
ленный карантин и введенная система ограничи-
тельных мер. Приоритеты людей изменились в 
сторону соблюдения социальной изоляции, ди-
станции, укрепления здоровья [4, 5]. 

Категория «пандемия» (в пер. с греч. «весь 
народ») – это распространение нового заболева-
ния на уровне глобального мирового масштаба, 
заболевания, несущего угрозу жизни и здоровью 
населения. Как правило, «речь идет о новом виде 
инфекционного заболевания, к возбудителю кото-
рого у большинства людей нет иммунитета, и ко-
торое распространяется одновременно на раз-
ных континентах» [6].  

Раскрывая тематическую направленность статьи, 
необходимо разграничить существующее в науч-
ном дискурсе соотношение и различия категори-
ального аппарата «пандемия», «эпидемия» и «ка-
рантин».  

Категория «пандемия», как указывают С.Б. Сыро-
пятова и Л.М. Алланина, употребляется в ситуа-
ции широкого, повсеместного географического 
распространения «и не имеет отношения к сте-
пени тяжести заболевания. По своей сути, панде-
мия – вышедшая из-под географического кон-
троля эпидемия, когда люди заражаются без ви-
димых причин» [7, с. 144]. Авторы подчеркивают, 
что в российском законодательстве данная кате-
гория не урегулирована, в отличие от категории 
«эпидемия», которая характеризуется как массо-
вое, прогрессирующее во времени и простран-
стве в пределах конкретно взятого региона рас-
пространение инфекционной болезни населения, 
значительно превышающее обычно регистрируе-
мый на данной территории уровень заболеваемо-
сти [8].  

Карантин же несет иное семантическое значение, 
в отличие от двух вышеуказанных категорий – 
«это не состояние, а комплекс специальных и 

организационно-хозяйственных мероприятий, 
направленных на локализацию и ликвидацию 
очагов заразных болезней» [7, с. 144].  

Решение об объявлении режима пандемии в 
мире, было принято в марте 2020 г. Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), признав-
шей, что параметры распространения вируса и 
его последствия достигли стадии пандемии. При-
чем данное решение основополагалось на таких 
факторах, как: география распределения вируса, 
тяжести заболевания, его влияния на общество, 
экономику, а также на состояние физического, 
психического и социального здоровья [9].  

Всякая пандемия, как и пандемия СОVID-19 не 
является исключением, она имеет глобальные 
масштабы массового уничтожения и исторически 
считается более разрушительной, чем любые 
другие бедствия. На протяжении многих веков 
только антропогенные катастрофы и преднаме-
ренное истребление этнических групп соперни-
чали со смертельным исходом от вспышек инфек-
ционных и вирусных заболеваний. История пан-
демии гриппа, происходящей примерно каждые 
10–30 лет, выявила глобальный охват и обеспо-
коенность массовыми заболеваниями, хрониче-
ской инвалидностью и высокой летальностью. 

Безусловно, пандемия серьезно отразилась на 
всех сферах жизнедеятельности российского 
населения, обострила все существующие соци-
альные противоречия и отразила очевидную кар-
тину системы неравенств. А.Н. Шеремет подчер-
кивает, что любое неравенство «влечет за собой 
ряд комплексных проблем, таких как ограничен-
ность доступа к образованию, «круг бедности», 
болезни, социальная напряженность и политиче-
ская нестабильность, вызванные отсутствием вы-
бора и возможностей у незащищенной части об-
щества» [10, с. 137].  

Итак, какие неравенства стали более заметными 
и в каких стратификационных измерениях эти не-
равенства представляется возможным рассмат-
ривать? 

Во-первых, экономическое неравенство. Панде-
мия уже привела к существенной трансформации 
многих сфер экономической и общественной 
жизни. Бедность – важный социально-экономиче-
ский аспект пандемии. По справедливому замеча-
нию А.Н. Шеремет, повсеместно «страдают само-
занятые, малый и средний бизнес, который не 
останавливался в периоды прошлых кризисов, а 
пристраивался, трансформировался, выживал в 
конкуренции», «цена потерь от карантина нарас-
тает в геометрической прогрессии» [10, с. 139].  

Это ли не социальная трагедия для подавляющей 
части российского населения? Новизна этой тра-
гедии в том, «насколько сильно ее преследует 
экономизм» и насколько болезненно она ударяет 
по потребительской корзине среднего класса [10, 
с. 139]. 

Во-вторых, региональное неравенство. Весьма 
явными становятся и региональные различия, ко-
торым соответствует и классовое неравенство. 
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«Режим всеобщей самоизоляции со всеми выте-
кающими запретами, введенный в Москве и ряде 
регионов России, не вполне соответствует нор-
мам законодательства» [11]. В результате, возни-
кает отсутствие порядка и ясности с точки зрения 
правовых основ на уровне вводимых ограничений 
в рамках региональных постановлений для насе-
ления на региональных уровнях [12].  

В-третьих, неравенство в сфере трудовой занято-
сти. Пандемия вызвала не только безработицу и 
неполную занятость, но также повлияла на усло-
вия и оплату труда и доступность социальной за-
щиты, особенно пагубно воздействуя на опреде-
ленные категории населения, более подвержен-
ные негативной динамике рынка труда. Многие 
работники, оказывающие услуги по уходу и зани-
мающиеся доставкой товаров – те, которые сей-
час нужнее всего – лишены оплачиваемого от-
пуска по болезни и вынуждены продолжать ра-
боту, даже если они заболели [13]. 

В-четвертых, возрастное неравенство. Наиболее 
уязвимой категорией для воздействия пандемии 
стало население старшего возраста (65+). С од-
ной стороны, влияние длительного режима само-
изоляции, введенных ограничительных мер по 
передвижению и отсутствия возможности очной 
(оффлайн) работы; с другой стороны, – пагубное 
влияние агрессивной информационной среды – 
все это в совокупности вызвало состояние дис-
тресса, и привело к обострению многих психосо-
матических заболеваний, а также к возникнове-
нию аффективных расстройств [14].  

В-пятых, профессионально-трудовое неравен-
ство. Согласно документу «Охрана труда в усло-
виях пандемии» (2020), COVID-19 признан про-
фессиональным заболеванием. Действительно, 
во время пандемии медицинские работники под-
вергаются риску заражения COVID-19 в ходе вы-
полнения своих профессиональных обязанно-
стей. Кроме того, предполагаемый контакт меди-
цинского работника с зараженным и связь с носи-
телем (переносчиком) заболевания, повлекла за 
собой наклеивание ярлыков, распространение 
стереотипов, дискриминации со стороны обыва-
телей. Вследствие этого у многих специалистов 
медицинского профиля уже прогнозируется, по-
мимо прочего, риск возникновения посттравмати-
ческого стрессового расстройства (ПТСР) [13]. 

В-шестых, гендерное неравенство. Пандемия по-
разному воздействует на мужчин и женщин. Экс-
перты посредством опроса в апреле 2020 г. выде-
лили следующие основные нарушения прав жен-
щин на рабочем месте: 

– отправляют во внеплановый отпуск за свой 
счет, растет трудовая нагрузка;  

– сокращают размер заработной платы при вы-
полнении того же объема работы; женщин 

сокращают, так как оптимизируют штат предпри-
ятия, их увольняют;  

– переводят на сокращенный рабочий день;  

– буллинг (травля) [15].  

В-седьмых, неравенство по уровню символиче-
ского капитала. Очевидны различия в символиче-
ском капитале, и они проявляются также острее. 
Как подчеркивает А.А. Темкина, население «ви-
дит, что есть те, кто ездит в Европу и «привозят» 
оттуда коронавирус, и те, кто сидит дома и отды-
хает на даче» – и это говорят «про обычный сред-
ний класс». Для среднего класса, по мнению                                   
А.А. Темкиной, «угроза – сидящие у метро нищие 
или продавцы продуктового магазина, которые 
работают без масок и перчаток». Для последних 
угрозу представляет – «средний класс, который 
поездил по заграницам и привез инфекцию» [16]. 

В-восьмых, неравенство по уровню культурного 
капитала. Согласно А.А. Темкиной, «доступ к ин-
формации довольно четко разделяет людей». Не-
взирая на то, что у молодых представителей 
среднего класса может не быть больших матери-
альных ресурсов, они, в основном, очень хорошо 
умеют искать и анализировать информацию, бла-
годаря образованию, профессии, навыкам и зна-
нию иностранных языков [16]. Это – неравенство 
по уровню доступа к информации, т.н. «инфоде-
мия», приобрело катастрофический характер для 
социально и экономически уязвимой части насе-
ления. Так, на протяжении уже длительного вре-
мени из всех каналов СМИ происходит быстрое 
распространение всякого рода информации о 
пандемии, исходящей из разных источников, 
включая слухи, сплетни и другие непроверенные 
сведения, которые послужили триггером разжига-
ния страхов и панических настроений среди насе-
ления [17, 18].  

Сегодня население более явственно, как указы-
вает О.Ю. Яценко, «живет не только в разных эко-
номиках: первого, второго и третьего мира, но и в 
разных социальных условиях. Культурный и об-
щественный уклад могут кардинально отли-
чаться, несмотря на схожие экономические крите-
рии, используемые для оценки благополучия 
страны» [2, с. 506].  

Таким образом, кризис, подобный пандемии 
COVID-19, создавая чрезвычайную ситуацию во 
всех сферах жизнедеятельности и вызывая по-
трясения, непосредственно влияющие на рынки, 
производство и предложение (товаров и услуг), 
спрос (потребление и инвестиции) и сферу труда, 
оказывает кардинальное влияние на углубление 
и расширение системы стратификационных изме-
рений неравенств, свидетельствует о бед-
ственно-катастрофическом положении населе-
ния.  
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Аннотация. Белоруссия оказалась одной из не мно-

гих стран мира, в которой дважды государствами За-

пада были осуществлены попытки «цветной рево-

люции». Обе попытки совершения в этой стране 

«цветной революции» были неудавшимися и в 2006 г.

и 2020 г. Так как цели глобалистов не были достиг-

нуты, то возможны и новые покушения на белорус-

скую государственность. В данной статье 

   

Annotation. Belarus turned out to be one of the few 

countries in the world in which Western states twice at-

tempted a «color revolution». Both attempts to carry 

out a «color revolution» in this country were unsuccess-

ful in 2006 and 2020. This article analyzes the events of 

2020 that took place in the Republic of Belarus, the rea-

sons for the failure of the actions of the United States 

and its satellites, as well as political and geopolitical 
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анализируются события 2020 г., происходившие в 

Республике Беларусь, причины провала действий 

США и их сателлитов, а также политические и геопо-

литические последствия этого недальновидного 

внешнеполитического шага для самого Запада. 
 

Ключевые слова: Республика Беларусь, государ-

ство, массовые радикальные протесты, «мягкая 

сила», технологии, право, «цветная революция». 

 

consequences this short-sighted foreign policy step for 

the West itself. 
 

 

 

 

Keywords: Republic of Belarus, state, mass radical pro-

tests, «soft power», technology, law, «color revolu-

tion». 

 

                                                                       

 
нализируя внешнеполитическую деятель-
ность и геополитику Соединённых Штатов в 

2020 г. можно прийти к неоднозначно трактуемым 
выводам. Официально, США собирались переза-
грузить отношения с Белоруссией, перейти от 
навязывания ей либерально-демократических 
ценностей, от конфронтации и санкций к взаимо-
выгодному сотрудничеству обеих стран [1]. Од-
нако в 2020 г. на президентских выборах в Бело-
руссии западные страны, неожиданно для бело-
русских элит и самого Президента Республики 
Беларусь, только что переизбранного народом на 
этот пост – А.Г. Лукашенко – поддержали оппози-
цию и протестующих. Считаем, что в итоге США и 
Запад, в целом, от этих действий проиграл: Бела-
русь лишь ещё больше сблизилась с Россией, а 
её президент – А.Г. Лукашенко снова остался у 
руля политической власти, но теперь перезагру-
жать свои отношения Западу с Белоруссией бу-
дет сейчас гораздо сложнее. С момента проведе-
ния выборов в Белоруссии прошло уже больше 
100 дней, но Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко по-прежнему остаётся у власти, 
несмотря на организованные искусственно мас-
совые протесты и иные действия Запада. Следо-
вательно, США добились прямо обратного ре-
зультата своей очередной неудавшейся попыт-
кой совершения государственного переворота в 
этой стране. Очевидно, что Белоруссия теперь 
оказалась в ещё большей изоляции от США, 
стран Запада, от ЕС и его институтов, а президент 
А.Г. Лукашенко будет теперь более ориентирован 
на своего единственного геополитического союз-
ника Российскую Федерацию и лично на Прези-
дента РФ В.В. Путина, твёрдо заявившего НАТО 
о том, что они могут не сомневаться в том – Рос-
сия полностью исполнит свой долг по ОДКБ. Счи-
таем, что именно заявление Президента РФ                     
В.В. Путина существенно охладило и Админи-
страцию Д. Трампа, и организацию Североатлан-
тического договора – НАТО. А Президент России 
В.В. Путин продемонстрировал россиянам в оче-
редной раз, что он сумел соединить в политиче-
ской фигуре главы российского государства каче-
ства и собирателя, и политического пророка, и 
борца, и стратега [2, c. 6–18].  

Очевидно, что желающих вступить в открытую 
войну с Россией реально нет и сейчас в странах 
Запада. Думаем, что с этим уроком данной «цвет-
ной революции», будет считаться и Д. Трамп, и 
альтернативная ему будущая Администрация                      
Дж. Байдена. Полагаем, что в этой ситуации 
только твёрдая и бескомпромиссная позиция 
Президента России В.В. Путина избавила Респуб-
лику Беларусь от военной интервенции госу-
дарств НАТО, стала основой для сохранения ею 

своего государственного суверенитета, суще-
ствующего строя, достаточно высокого уровня 
жизни населения. Россия исполнила свой союз-
нический долг. Рассматривая данную «цветную 
революцию» в её исторической ретроспективе, 
отметим, что чуть ранее, летом 2019 года адми-
нистрация Д. Трампа официально признала, что 
многолетняя западная традиция конфронтации и 
санкций с Республикой Беларусь не привели к су-
щественным изменениям в политике последней 
[3, c. 180–184].  

В Вашингтоне тогда решили сменить тактику: 
вместо того, чтобы постоянно говорить про нере-
шаемые моральные вопросы, лучше было бы во-
влечь Минск в широкое евразийское партнёрство. 
В администрации Д. Трампа посчитали, что тёп-
лые отношения между США и Белоруссией могли 
бы сыграть свою роль в противодействии китай-
ской экспансии в Европе, а также дать Западу до-
полнительные рычаги давления на будущих пере-
говорах с Россией и лично её президентом                                      
В.В. Путиным. К тому же, Белоруссия давно стала 
зоной перепродажи товаров, так что, если нала-
дить с ней отношения, то это может способство-
вать укреплению того же режима санкций против 
ненавистного Соединённым Штатам – Ирана. То-
гда же, летом 2019 года бывший советник США по 
национальной безопасности Дж. Болтон встре-
тился с президентом А.Г. Лукашенко, а уже на 
следующий год США подписали с Белоруссией 
беспрецедентный контракт на экспорт нефти. При 
этом госсекретарь США М. Помпео тогда не тре-
бовал от Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко 
ни проведения внутренних реформ, ни конкрет-
ных уступок по внешней политике. Таким обра-
зом, казалось бы, уже и была заложена основа 
для новых долгосрочных геополитических отно-
шений между Вашингтоном и Минском, но тут 
настало время проведения очередных прези-
дентских выборов в Белоруссии, а сразу после 
объявления их результатов, в Республике Бела-
русь поднялись большие протесты против, побе-
дившего тогда и ставшего вновь Президентом Бе-
лоруссии А.Г. Лукашенко. Почти все западные 
страны встали на сторону протестующих и не 
только отказались признавать победу А.Г. Лука-
шенко, но ещё и решили его наказать. Считаем, 
что так и началась попытка «цветной революции» 
в Белоруссии. Десятки западных дипломатов в 
качестве протеста против А.Г. Лукашенко возло-
жили цветы к месту смерти одного из протестую-
щих. Европейский парламент признал координа-
ционный совет, созданный С.Г. Тихановской. За-
бастовки рабочих, частично скоординированные 
оппозицией из западных стран, попытались 
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обрушить экономику Белоруссии, а Брюссель и 
Вашингтон пытались договориться о массирован-
ных санкциях. Так что, США не просто отошли от 
своей политики по нормализации отношений с 
Минском, но и вовсе отказались считать А.Г. Лу-
кашенко законным президентом. Результатом 
своей внешней политики США добились отказа 
Президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко от 
своей давней многовекторной политики, когда он 
балансировал между Западом и Востоком, и под-
толкнули его снова вернуться под крыло России. 
Президент А.Г. Лукашенко вовремя понял, что ад-
министрация Д. Трампа действует и поступит с 
ним не лучше, чем с другими уже ликвидирован-
ными США, неугодными лидерами. Мир ещё пом-
нит видеокадры и смех – Х. Клинтон, тогда ещё 
госсекретаря США, когда ей показали и послед-
ние минуты жизни М. Каддафи, и совершённое 
над ним насилие, и его смерть, и слова самой                    
Х. Клинтон: «Мы пришли, увидели и он умер» [4]. 
Полагаем, что цветная революция в Белоруссии 
провалилась, потому что Президент А.Г. Лука-
шенко вовремя всё понял, но не утратил свою по-
литическую волю. Он поднял все дополнитель-
ные ресурсы полиции, и полностью предотвратил 
в своей стране сценарий украинского майдана, 
когда силы правопорядка не выдержали давле-
ния протестов. Он сумел мобилизовать и соб-
ственную базу поддержки. Встречался и не 
только со своими сторонниками, выезжал на ба-
стующие заводы и предприятия, посещал ми-
тинги против него самого. Очевидно, что теперь 
Президент А.Г. Лукашенко никуда не уйдёт, но 
при этом и не забудет, какую роль сыграли США 
и ЕС в протестах против него. Нам представля-
ется, что в настоящее время всякие попытки За-
пада перезагрузить отношения с Белоруссией 
наткнутся на непреодолимые препятствия, кото-
рые же и сам Запад создал. Подобная ситуация 
произошла не только в Белоруссии, но, например, 
и в Сирии, и в Киргизии.  

По убеждению авторов, цветные революции – 
сама по себе провальная концепция, поскольку 
зиждется на навязывании либерально-демокра-
тических ценностей, а не на преследовании стра-
тегических целей. Создателем технологий «цвет-
ных революций» в политических науках принято 
рассматривать Дж. Шарпа [5], а технологий «мяг-
кой силы» (solf power) Дж.Ная [6]. Идеи обоих 
были реализованы не только в концепциях За-
пада о современных «цветных революций», но и 
на практике. Только в Белоруссии они применя-
лись дважды. Оба раза неудачно. Однако авторы 

считают, что это всего лишь прелюдия того, что 
США и их клевреты на международной арене 
давно хотели бы сделать и у нас в России. Для 
нас важно понять, насколько реален сам перевод 
социального протеста части граждан РФ (граж-
дане которые чем-то недовольны всегда есть в 
любой стране) в радикальные формы массовых 
социальных протестов и насколько США сохра-
нили свою мягкую силу в России. Например, часть 
отечественных авторов считают, что она исчезла 
для большинства граждан нашей страны после 
добровольного вхождения Крыма в состав России 
в 2014 г., так как большинство граждан нашей 
страны осознали, что для них Запад перестал 
быть волшебным местом, в котором исполняются 
все их мечты [7, c. 219–227]. Практика реализации 
идеи «цветной революции» отбросила все рас-
суждения Дж. Шарпа «о непротивлении злу наси-
лием», о Л.Н. Толстом или М. Ганди [8].  

Очевидно, что любая «цветная революция» – это 
организованный кем-то массовый социальный ра-
дикальный протест управление им – это «техно-
логии» и «PR» и «деньги». Следовательно, основ-
ная задача – не только изучение общих законо-
мерностей организации и проведения «цветных 
революций», но и допущенная кураторами с За-
пада вариативность использования указанных 
компонентов [9].  

Исходя из выше изложенного, мы читаем, что 
необходимо финансирование государством, ре-
гиональными и местными органами власти от-
дельных научных исследований по угрозам без-
опасности России и проблемам, вытекающим из 
«цветных революций», в которых досконально 
были бы рассмотрены следующие вопросы:  

– На сколько российские общество и государства 
уязвимы для «цветных революций»? 

– Какие внешние и внутренние акторы будут за 
ними стоять? 

– Как можно успешно разорвать связь между тех-
нологиями организации «цветных революций», 
PR и их финансированием, рассмотреть иннова-
ции сегодняшнего дня и установить степень опас-
ности для нашей страны традиционных и новых 
медийных акторов, определить роль неправи-
тельственных организаций, подробно изучить и 
иных возможных политических субъектов «цвет-
ных революций»? 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме стратегий 

адаптационного поведения подростков. Освещены 

особенности подросткового возраста и социальной 

ситуации развития современных подростков. Обос-

новано, что становление осознанных адаптацион-

ных стратегий поведения происходит в старшем 

подростковом возрасте. Показано, что адаптация яв-

ляется основным социально-психологическим меха-

низмом социализации личности. Описаны особен-

ности и типы адаптационного поведения подрост-

ков. Раскрыты теоретические модели адаптивных,

псевдоадаптивных и дезадаптивных копинг-страте-

гий, обуславливающих специфику адаптации и дез-

адаптации подростков. 
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стратегии адаптации, копинг-поведение. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the problem of 

strategies of adaptive behavior of adolescents. The fea-

tures of adolescence and the social situation of devel-

opment of modern adolescents are highlighted. It is 

proved that the formation of conscious adaptation 

strategies of behavior occurs in older adolescence. It is 

shown that adaptation is the main socio-psychological 

mechanism of socialization of the individual. The fea-

tures and types of adaptive behavior of adolescents are 

described. Theoretical models of adaptive, pseudo-

adaptive and maladaptive coping strategies of adoles-

cents that determine the specifics of adaptation and 

maladaptation are revealed. 
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роблема исследования стратегий адаптаци-
онного поведения современных подростков 

приобретает свою актуальность в связи с высо-
ким уровнем социальной напряженности, ростом 
насилия в обществе и в подростковой среде, се-
мейным неблагополучием, с одной стороны, и 
кризисными явлениями, которые сопровождают 
подростковый этап онтогенеза – с другой. Допол-
нительными негативными факторами, оказываю-
щими влияние на формирование адаптационных 
процессов современных подростков, являются 
как негативное влияние СМИ и Интернет-ресур-
сов, так и ценностно-нормативная неопределен-
ность современного мира, которые затрудняют 
процессы успешной адаптации и социализации 
подростков.  

Подростковый возраст выдвигает важные задачи 
возрастного развития, к которым относятся раз-
витие самосознания, в основе которого становле-
ние ценностно-смысловой сферы, рефлексии и 
самооценки, развитие временной перспективы и 
личностно-профессиональное самоопределение. 
Негативные макросоциальные факторы социаль-
ной ситуации развития, многообразие задач воз-
растного развития современных подростков со-
провождаются противоречиями, которые актуа-
лизируют формирование механизмов адаптаци-
онного поведения подростков.  

Стратегии адаптационного поведения тесно свя-
заны с такими феноменами социального поведе-
ния личности как «адаптация», «копинг-поведе-
ние», «копинг-стратегии». Социально-психиче-
ская адаптация личности раскрывается как про-
цесс преодоления проблемных ситуаций, в ходе 
которого личность использует как приобретенные 
на предыдущих этапах социализации навыки и 
механизмы поведения, так и формирует новые 
способы регуляции поведения [3]. Г.М. Андреева 
рассматривает адаптацию как один из ключевых 
социально-психологических механизмов социа-
лизации личности, который отражает уровень ее 
зрелости [1]. Стратегии адаптационного поведе-
ния во многом определяются стадией онтогенеза 
личности. По мере взросления в стратегиях адап-
тационного поведения личности все большую 
роль играет сознательная регуляция поведения 
[3]. К старшему подростковому возрасту происхо-
дит интенсивное формирование копинг-поведе-
ния, рассматриваемое как сознательное поведе-
ние, направленное на преодоление проблемных 
ситуаций в процессе адаптации к ним [2]. 

В подростковом возрасте адаптационное поведе-
ние в силу незрелости самосознания и механиз-
мов личностной регуляции сопровождается суже-
нием временной перспективы, что обусловливает 
деиндвидуализацию самосознания и дезактуа-
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лизацию настоящего, при которых наблюдаются 
недостаточная ориентированность в событиях ак-
туального настоящего, что ведет к нарастанию 
внутреннего напряжения и обуславливает риск 
дезадаптации. С.В. Духновский, ссылаясь на                             
А.Г. Амбрумову, выделяет шесть типов адаптаци-
онного поведения в подростковом возрасте: пес-
симистическая реакция, реакция эмоционального 
дисбаланса, реакция демобилизации, реакция 
дезорганизации, реакция оппозиции и отрица-
тельного баланса. У подростков в процессе адап-
тации могут усилиться типично подростковые по-
веденческие модели поведения, к которым отно-
сятся: реакция группирования со сверстниками, 
реакция эмансипации, реакция увлечения (хобби 
реакция) [2]. 

Особенности копинг-поведения подростков, кото-
рые определяют стратегии адаптационного пове-
дения, выявлены С.А. Хазовой. Для подростков 
характерны уход от ответственности и редкое 
признание своей роли в решении проблем. У них 
слабо развито дистанцирование от ситуации за 
счет когнитивных усилий; характерно использова-
ние деструктивных копинг-стратегий, к которым 
относятся бегство-избегание и дистанцирование. 
Конструктивные копинг-стратегии подростки 
начинают использовать по мере взросления [5]. 

Интерес представляют теоретические модели 
стратегий адаптационного поведения подрост-
ков, в которых раскрыты как конструктивные ко-
пинг-стратегии, так и псевдоадаптивные и дис-
функциональные. Модель активного адаптивно-
функционального копинг-поведения включает 
сбалансированное применение соответствующих 

возрасту копинг-стратегий с преобладанием ак-
тивных проблемно разрешающих и направлен-
ных на поиск социальной поддержки копинг-стра-
тегий. Модель псевдоадаптивного дисфункцио-
нального копинг-поведения включает использо-
вание как активных, так и пассивных копинг-стра-
тегий. Модель пассивного, дисфункционального, 
дезадаптивного копинг-поведения предполагает 
преобладание использования копинг-стратегии 
избегания, ориентированной на уход от решение 
проблемы. Такая адаптационная стратегия пове-
дения приводит к дезадаптации подростков в 
форме социальной изоляции. Псевдоадаптивный 
и дезадаптивный копинги, используемые под-
ростками, препятствуют осознанию когнитивных 
искажений относительно собственный черт ха-
рактера и мотивов поведения, что зачастую за-
трудняет эффективное разрешение личностных 
проблем и успешный выход из проблемной ситу-
ации [4]. 

Итак, изучение процесса адаптации подростков 
показывает, что качественный характер страте-
гий адаптационного поведения во многом опреде-
ляется сознательно используемыми копинг-стра-
тегиями. Стратегия активного адаптивно-функци-
онального копинга приводит к снижению негатив-
ных переживаний и повышению адаптивности, 
способствуя развитию личности подростка. Ис-
пользование псевдоадаптивных, пассивных ко-
пинг-стратегий возможно и приводит к снижению 
психической напряженности, но в то же время 
способствует формированию защитно-компенса-
торных образований и дезадаптации личности 
подростка. 
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IDENTITY OF GENERATIONS:  

POTENTIAL FOR CONFLICT 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье представлен анализ проблемы 

взаимоотношений между поколениями и оценка 

конфликтного потенциала социальной идентично-

сти разных поколений. Определено, что в современ-

ном обществе происходит усложнение процессов 

идентификации, множественная идентичность ста-

новится как инструментом обретения солидарности, 

так и причиной конфликта поколений. На основе 

данные эмпирического исследования русских Крас-

нодарского края сделан вывод о том, что структура 

идентификационных матриц разных поколений сов-

падает, и нет принципиальных отличий между базо-

выми ценностями, но содержательное наполнение 

разных типов идентичности, трактовка ценностей, 

могут обладать конфликтным потенциалом. 
 

Ключевые слова: социальная идентичность, межпо-

коленные отношения, преемственность поколений, 

конфликт поколений. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of the 

problem of relations between generations and an as-

sessment of the conflict potential of the social identity 

of different generations. It was determined that in mod-

ern society there is a complication of identification pro-

cesses, and multiple identity becomes both a tool for 

gaining solidarity and a cause of generational conflict. 

Based on the data of an empirical study of Russians in 

the Krasnodar Territory, it was concluded that the struc-

ture of identification matrices is the same, there are no 

fundamental differences between the basic values of 

generations, but the content of different types of iden-

tity, the meaning that individuals put into values, may 

have a conflict potential. 
 

 

Keywords: social identity, intergenerational relations, 

generational continuity, generational conflict. 

 

                                                                       

 
бращение к проблеме идентичности актуа-
лизируется в периоды общественных кризи-

сов, ситуаций неопределенности, когда транс-
формируются привычные модели поведения, пе-
ресматривается опыт прошлого, меняются ценно-
сти. Особенностью современной реальности вы-
ступает ее незавершенность, изменчивость, «те-
кучесть», что, в свою очередь, сказывается на со-
стоянии идентичности индивидов и сообществ, 
которая также приобретает черты структурной не-
определенности, незавершенности, той самой 
«текучести». Соответственно, меняются и рамки 
исследовательского поиска, перенос внимания со 

 
1 Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ 
№ 19-011-00834 «Идентификационные матрицы четы-
рёх поколений русских в современной России». 

структурных компонентов идентичности на ее 
процессуальные характеристики1.  

Потеря обществом равновесного состояния акти-
визирует разного рода конфликты, появляются 
новые и усугубляются имеющиеся противоречия, 
в этом контексте отдельного внимания заслужи-
вают взаимоотношения поколений. И на уровне 
обыденного сознания, в журналистском и акаде-
мическом дискурсах есть мнение, что между по-
колениями существует так называемый «поко-
ленческий разрыв» или «конфликт поколений» в 
виду различий в ценностных ориентациях и в 

О 
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восприятии действительности. Конфликт поколе-
ний представляет собой особый вид социального 
конфликта, обусловленный объективными усло-
виями и субъективными факторами межличност-
ного, группового, организационного и институцио-
нального взаимодействия представителей раз-
личных поколений. Причинами конфликта поко-
лений выступают противоположности потребно-
стей, интересов, ориентаций, целей и идеалов. 
Конфликт может протекать латентно как скрытая 
социальная напряженность или происходить явно 
как открытое столкновение, поэтому можно гово-
рить, что это одновременно функциональное и 
дисфункциональное явление.  

Отношение исследователей к существованию 
конфликта поколений в современном российском 
обществе неоднозначно. Так результаты сов-
местного исследовательского проекта «Поколе-
ние Z» [1], проведенное Левада-центром и Фон-
дом имени Фридриха Эберта, показывают, что к 
настоящему времени нет как такового конфликта 
отцов и детей, тогда как предыдущие периоды 
(1960 гг., 1980 гг.) фиксировались существенные 
межпоколенческие противоречия. Г. Юдин, ком-
ментируя данные проекта «Образ будущего гла-
зами молодёжи: Неравенство и мобильность» [2], 
отмечает, что все же можно говорить о возраст-
ных группах с иным, отличным от других, миро-
воззрением и это не молодежь, а поколение 
старше 55 лет, для которого характерен консер-
ватизм и страх перемен. Видят потенциальную 
межпоколенческую напряженность и противоре-
чие во взглядах относительно ответственности, 
успеха и финансов эксперты «Сколково» и UBS 
Wealth Management, проведя в 2018–2019 гг. ис-
следование в состоятельных российских семьях 
[3].  

Межпоколенные взаимодействия имеют свою ди-
намику и развитие, а также играют важную роль в 
формировании социальной идентичности. Важ-
ным аспектом межпоколенного взаимодействия 
является преемственность поколений – процесс 
взаимной передачи, сохранения, усвоения и ис-
пользования социальной информации, духовных 
и материальных ценностей, а также опыта поко-
лений. Усвоение социального опыта происходит 
как на индивидуальном уровне (понятие «Я»), так 
и на коллективном уровне (понятие Мы). По мне-
нию Н.А. Галактионовой, в «понятии «Мы» акку-
мулируется не только смысл внутрипоколенной 
связи, единения, общности отдельных индиви-
дов, но и межпоколенное тождество, межпоколен-
ная идентичность, относящаяся к пред-

шественникам, гарантирующая формирование 
исторической памяти» [4, с. 127].  

Идентичность, с одной стороны, выступает устой-
чивым образованием в структуре личности, бла-
годаря которому обретается полноценный Я-об-
раз, с другой стороны в силу многомерности, ла-
бильности позволяет интегрироваться в стреми-
тельно меняющийся мир. Е.В. Дзякович отмечает, 
что «ускорение» времени и «сжатие» простран-
ства как неотъемлемые черты современности 
формируют тот контекст «текучей современно-
сти» (в соответствии с известной метафорой                                         
З. Баумана), в котором «произрастают» множе-
ственные идентичности. Они определяют смыс-
ложизненный выбор индивидов и мотивируют ин-
дивидуальное и коллективное поведение» [5].  

В современном обществе подвижность и диффе-
ренциация социальной реальности ведет услож-
нению процессов идентификации, когда множе-
ственность идентичностей порождает одновре-
менно и конфликтность между отдельными ее ви-
дами, уровнями, и переплетение, появление ги-
бридных форм, новое осмысление и осознание 
существующих. Таким образом, множественная 
идентичность может стать как инструментом об-
ретения согласия, солидарности, так и несет в 
себе определенный конфликтный потенциал.  

Для определения конфликтного потенциала со-
циальной идентичности русского населения Крас-
нодарского края в 2019–2020 гг. было проведено 
эмпирическое исследование методом опроса, вы-
борка составила 1200 человек, при формирова-
нии выборки учитывались пропорции возрастных 
групп в общем составе русского населения. Были 
опрошены представители четырех поколений 
русских в Краснодарском крае: поколение                                          
ВВ «беби-бумеры» (г.р. 1943–1963), поколение X 
(г.р. 1963–1983), поколение Y (г.р. 1983–2003), по-
коление Z (г.р. после 2003+), В данной работе 
остановимся на двух моментах: сравним иерархи-
ческую структуру идентификационных матриц и 
систему ценностей поколений ВВ, X, Y, Z.  

Поскольку, социальная идентичность обладает 
сложной и многоуровневой структурой, то можно 
говорить об «идентификационной матрице», в ко-
торой в иерархическом порядке представлены 
различные типы идентичности в зависимость от 
актуализированности той или иной принадлежно-
сти индивида. Анализ данных анкетного опроса 
показал, что существенных отличий в системе 
идентичности разных поколений нет (табл. 1).  

Таблица 1  

Иерархия идентичностей (сумма позиции «осознаю в полной мере» и осознаю в определенной степени»), % 
 

 
В целом  
по выборке 

Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Я – гражданин России 90,5 94,7 90,6 85 91,7 
Я – типичный представитель 
русской национальности 

83,8 91,5 85 81,7 77,1 

Я – типичный представитель 
своего поколения 

89,9 94,7 84,3 88,9 91,7 

Я – городской/сельский  
житель 

92,3 95,7 92,1 91,7 89,6 

Я – верующий 70,4 78,7 71,7 64,4 66,7 
Я – европеец 49,4 45,7 50,4 49,4 52,1 
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Актуализированность общегражданской идентич-
ности в группах опрошенных не сильно отлича-
ется, только у поколений ВВ и Y отходит на вто-
рой план уступая место этнической (для поколе-
ния Y) и поколенческой (для поколения ВВ).  

А вот, как раз, содержательное наполнение каж-
дого из типов идентичности уже может отли-
чаться. В рамках данной работы не представля-
ется возможным охарактеризовать основания 
идентификации по всем типам, остановимся 
только на общегражданской как наиболее важной 
для консолидации российского общества в це-
лом. Так, в целом, по выборке преобладают три 
основных критерия: российское гражданство – 
45,6 %, готовность защищать Россию – 52 %, об-
щая культура – 48,2 %. Но можно отметить неко-
торые отличия по генерациям: так для поколений 
ВВ и Х более значим критерий «тот, кто любит 
Россию» – 41,7 % и 38,3 % соответственно, тогда 
как для поколений Y и Z в приоритете критерий – 
«российское гражданство» – 49,2 % и 57 % соот-
ветственно.  

Таким образом, можно отметить, что структура 
идентификационных матриц совпадает и нет 
принципиальных отличий между поколениями, 
тогда как содержательное наполнение может об-
ладать конфликтным потенциалом. 

В условиях современности существенно меня-
ется процесс социализации и межпоколенная 
трансмиссия ценностей. Сами респонденты ука-
зывают (53,5 %), что происходит утрата связи 

между поколениями, растет социальная дистан-
ции между ними, нарушается межпоколенная 
преемственность. Исследователи выделяют дис-
кретный и непрерывный тип преемственности [6]. 
При дискретном типе ценности, возникшие на бо-
лее ранних стадиях исторического развития об-
щества, исчезают на определенный срок из куль-
турного обихода, а затем становятся вновь акту-
альными на более позднем этапе. Непрерывный 
тип определяется тем, что ценности прошлого во 
время межпоколенного взаимодействия стано-
вятся значимым элементом культуры каждой ис-
торической эпохи, постоянно находятся в куль-
турном обиходе общества. Каждое поколение яв-
ляется носителем базовых традиций и ценно-
стей, которые формируются в процессе социали-
зации и преемственности поколений. Процесс 
освоения базовых ценностей начинается в семье, 
а окончательно ценности формируются в про-
цессе приобретения личного опыта. Трансформа-
ции, происходящие в обществе, нередко приво-
дят к разрушению системы ценностных ориента-
ций, в таком случае конфликт ценностей поколе-
ний неизбежен.  

Представители всех поколений в равной степени 
осознают, что существует значительная разница 
в системе ценностей разных возрастных когорт: 
поколение BВ – 56,8 %, поколение X – 50,8 %, по-
коление Y – 56,8 %, поколение Z– 59 %. Но иссле-
дование самих ценностей показывает иное: доми-
нирующие ценности во многом совпадают, меня-
ется их актуализированность (табл. 2).  

Таблица 2  

Доминирующие ценности представителей различных поколений русских жителей Краснодарского края 
 

Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Дети Семья Семья Семья 

Семья Дети Любовь Самореализация 

Душевный покой, комфорт Самореализация Дети Знания, познание мира,  
людей, образование 

Самореализация Карьера и высокое положе-
ние в обществе 

Самореализация Любовь 

Соблюдение спортивного  
и здорового образа жизни 

Душевный покой, комфорт Знания, познание мира,  
людей, образование 

Возможность получать  
любые удовольствия,  
развлекаться 

 
Поколение «беби-бумеров» ориентируется на та-
кие ценности, как стабильность общества и как 
следствие душевный покой (26 %), самореализа-
ция (19,8 %), соблюдение спортивного и здоро-
вого образа жизни (15,6 %), но превалирующие 
ценности: дети (69,8 %) и семья (62,5 %). Семья 
(56,3 %) и дети (53,9 %) также являются главными 
ценностями для поколения X, а карьера и высо-
кое положение в обществе более значимы дня 
данного поколения, чем для других. Несмотря на 
то, что традиционно считается, что для поколения 
Y образование теряет смысл, респонденты ука-
зали на важность данной ценности в 15,9 % слу-
чаев, но самореализация является важнее                          
(23,8 %). Доминирующие ценности: семья                      
(46,8 %), любовь (36,5 %), дети (29,4 %). У поко-
ления Z происходит активная фаза формирова-
ния ценностных ориентаций, но уже сейчас 
можно говорить о том, что большое влияние на 
них оказывает Интернет как основной источник 
получения информации, социальные сети, 

гаджеты, мобильные и цифровые технологии, 
геймификация, экономический кризис, тем не ме-
нее, семья первостепенна и для этого поколения 
тоже.  

Так как семья и дети стали доминирующими цен-
ностями всех поколений, стоит говорить о том, 
что у разных возрастных когорт русских жителей 
Краснодарского края существует общая система 
ценностей, что создаёт хорошую среду для консо-
лидации русского этноса. Наблюдается непре-
рывный тип премственности поколений, в ходе 
которого в процессе межпоколенного взаимодей-
ствия ценности прошлого являются значимым 
элементом культуры каждой исторической эпохи. 
Но стоит отметить, разные поколения могут вкла-
дывать разное содержание в ценности, называя 
их одинаково. И здесь, количественные методы 
не столь информативны, как качественные, по-
этому данный аспект требует дальнейшего изуче-
ния.  
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В целом, взаимодействие поколений определя-
ется социальной структурой конкретного обще-
ства и зависит от целого ряда факторов, в част-
ности, от успешности протекания процесса соци-
ализации, от степени институционализации воз-
растных ролей, от отношения к историческому 
прошлому, от степени сохранения семейных 

связей. Поколенческий разрыв в современном 
российском обществе в большей степени прояв-
ляется не на уровне идентичности и системы цен-
ностей, а на уровне конкретных практик (включен-
ность в цифровые технологии, потребительские 
практики, практики взаимодействия с государ-
ством и т.п.). 
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постсоветский период можно было наблю-
дать бурное развитие, вернее, возращение 

религии в массовое сознание россиян, укрепле-
ние ее позиций в общественном сознании, осо-
бенно населения исповедующего мусульманство. 
Для этого имелись как объективные, так и субъек-
тивные причины, каковыми являются изменение 
социально-экономического уклада Российского 
государства, когда смену социалистической си-
стеме пришла рыночная экономика, ориентация 
на следование либерально-демократическим 
ценностям, как подражание западному обществу, 
провозглашение принципов свободы и гласности, 
которые были своеобразно восприняты в субъек-
тах. Эти и ряд других факторов, можно сказать, 
обусловил утрату и разрушение существовавшей 
системы, сформировали в сознании населения 
совершенно противоположные мировоззренче-
ские установки. Иными словами, если в социали-
стический период доминировал постулат приори-
тетности общественного над личным, то транс-
формация общества закономерно способство-
вала формированию в общественном сознании 
совершенно иной ценностно-символической си-
стемы и идей. Так, на смену идеологии атеизма 
пришло религиозное мировоззрение; наряду с 
ним, появились всякого рода шарлатаны, пропа-
гандирующие эзотерические знания, причем пе-
редачи с их участием вели федеральные каналы, 
широкое распространение получила миссионер-
ское движение. Прошедший период заставляет 
по-новому переосмыслить те исторические 

события, появляются научные исследования, ко-
торые анализируют саму природу тех кардиналь-
ных трансформаций, которые для нашего госу-
дарства были довольно трагичными. Видимо, по 
этой причине, возникает множество вопросов, 
среди которых ключевым является: «Как обще-
ство, власть, государство могли допускать такую 
откровенно ненаучную, порой и лживую пропа-
ганду непонятно каких-то идей, взглядов и т.д., ко-
торые в своей основе вводили людей в заблужде-
ние, навязывали им непонятные ценности, рели-
гиозную картину мира?». Кроме того, в тот же пе-
риод времени можно было наблюдать масштаб-
ную прозелитскую деятельность, проникновение 
на территорию Российской Федерации различ-
ного рода миссионеров, деятельность которых 
никем не контролировалась. Сейчас имеются раз-
личные объяснения такой пассивности власти, 
которые не выдерживают никакой критики – раз-
вал страны, ухудшение материального положе-
ния населения, которое негативно сказалось на 
социальном самочувствии людей. Поэтому 
власть больше внимания уделяла снижению со-
циальной напряженности в обществе при практи-
чески полном игнорировании идеологической ос-
новы. Отсутствие внимания и внятной политики в 
информационном пространстве закономерно 
способствовало тому, что в последующем все это 
стало угрожать национальной безопасности Рос-
сийского государства, разрушила традиционные 
устои, появились деструктивные тенденции, осо-
бенно остро дала знать о себе ситуация в 

В 
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религиозной сфере, как появление религиозного 
экстремизма, радикализация сознания, особенно 
подрастающего поколения [7, с. 49]. Таким обра-
зом, «изучение и осмысление сути перемен, про-
изошедших в религиозном мировоззрении рос-
сиян и жизнедеятельности всего института рели-
гии в России, представляется актуальным как с 
точки зрения решения теоретических задач, так и 
в прикладных целях для построения адекватной 
политики государственно-церковных отношений» 
[5, с. 45]. 

Как же обстоит дело с религиозностью в совре-
менном российском обществе? По утверждению 
Ж.Т. Тощенко, «несмотря ни на какие заявления 
о религиозном ренессансе, уровень религиозно-
сти изменился мало, знаменуя причастность к ре-
лигии значительной части населения только на 
вербальном уровне» [9, с. 303]. Если обратиться 
к феномену «религиозность», то в науке суще-
ствуют различные методологические подходы в 
его исследовании, обозначении ее типов (убеж-
денно верующий, верующий, колеблющийся, не-
верующий, убежденно неверующий), а также 
форм. Что такое религиозность? По мнению                               
В.П. Баранникова и Л.Ф. Матрониной, религиоз-
ность является «социально-психологической ха-
рактеристикой личности» [2, с. 102] и существуют 
2 типа ее проявления: а) традиционная и б) фор-
мальная.  

В рамках изучения религиозности и религиозного 
поведения дагестанской молодежи автор придер-
живается следующего определения религиозно-
сти: «Вера в Бога (и сверхъестественное) и покло-
нение ему… приверженность к религии и приня-
тие ее вероучения и предписаний» [3, с. 194]. Для 
диагностики религиозности в современной науке 
имеется целый арсенал методов и критериев, по-
этому «некоторые авторы считают, что о религи-
озности следует судить по наличию в сознании 
определенных религиозных идей... Другие при-
дают первостепенное значение религиозным 

признакам поведения людей – отправлению ре-
лигиозных обрядов и праздников, членству в ре-
лигиозных группах и т.д.» [13, с. 124]. Таким обра-
зом, «относительная простота исследований ре-
лигиозности обнаруживается, прежде всего, там, 
где она служит проявлением идентичности соци-
альной группы, то есть, входит в комплекс пред-
ставлений людей о самих себе и своем поведе-
нии» [1, с. 65]. Таким образом, происходящие в 
религиозной сфере сложные и противоречивые 
процессы, возросший интерес к религиозным зна-
ниям, демонстративное следование предписа-
ниям вероучения, наблюдающееся усиление 
роли и влияния духовных лидеров в обществе, их 
стремление доминировать практически во всех 
социальных сферах актуализирует проблему ис-
следования выраженности типов религиозности в 
общественном сознании людей. Кроме того, науч-
ный интерес представляет выявление соответ-
ствия типа религиозности и религиозного поведе-
ния.  

Результаты исследования 

Обращение человека в религию в наше время 
происходит через, более или менее, драматиче-
ское столкновение обретаемых им религиозных 
смыслов с усвоенными ранее светскими паттер-
нами социального знания [6, с. 89], поэтому сни-
жение или невыполнение в полной мере религи-
озными институтами своей функции в обеспече-
нии воспроизводства религиозности способ-
ствует тому, что «механизм производства религи-
озности оказывается «перевернутым» [8, с.100]. 

В рамках изучения религиозности ключевым яв-
ляется выявление самоидентификации индивида 
с конкретно взятой религией. Критериями опреде-
ления уровня религиозности являются позиции, 
показывающие отношение человека к религии 
наряду с соблюдением религиозных правил и 
предписаний [10, с. 195] (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопросы: «Вы верите в Бога?» и «К какой религии Вы себя относите?» (%) 
 

Варианты ответов / 
Отношение к религии 

Убежденно 
верующий 

Верую-
щий 

Колеблю-
щийся 

Неверую-
щий 

Убежденно 
неверующий 

0–20 лет 21–35 Всего: 

Я верю в Аллаха (Бога), 
создавшего мир и управ-
ляющего им 98,2 93,0 54,2 23,8 25,0 93,1 92,6 91,0 

Я верю не в Аллаха (Бога), 
а в другие сверхъесте-
ственные и мистические 
силы 1,2 0,4 0 4,8 0 1,0 0,4 0,9 

Я допускаю существова-
ние Аллаха (Бога) или не-
коей сверхъестественной 
силы, но не убежден  
в этом 0 5,3 37,5 54,2 0 4,5 3,9 6,1 

Я не верю в Аллаха (Бога), 
я атеист 0 0,7 2,1 14,3 75,0 0,7 1,2 1,1 

К исламу 90,8 75,6 45,8 23,8 25,0 84,8 83,3 78,3 

Православию 2,4 12,8 14,6 23,8 0 3,8 3,9 9,0 

В Аллах (Бога) верю, но  
не исповедую конкретную 
религию 0,6 3,7 16,7 23,8 0 4,8 1,9 3,7 

Я себя ни к какой религии 
не отношу, я атеист 0 0,4 4,2 28,6 75,0 1,0 1,6 1,5 
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Прежде чем анализировать эмпирические дан-
ные необходимо отметить, что «исламский фак-
тор в явной или скрытой форме всегда имел су-
щественное значение в этнополитических про-
цессах на Северном Кавказе. Это проявлялось 
как в открытом сопротивлении горцев царизму в 
ходе кавказских войн XVIII–XIX вв., так и позже, в 
различных протестных акциях по мере вовлече-
ния местных общин в общегражданское лоно со-
ветского строя» [4, с. 52]. Эмпирическое исследо-
вание показывает, что в массовом сознании опро-
шенного молодого поколения превалирует пози-
ция «я верю в Аллаха (Бога), создавшего мир и 
управляющего им», отмеченная большей полови-
ной респондентов, как по типу религиозности, так 

и разными возрастными группами. При этом 
склонность атеистическому мировоззрению, 
впрочем, как и эзотерическим взглядам свой-
ственна статистически незначимой части опро-
шенных.  

В рамках исследования религиозности не менее 
важным является установление активности – пас-
сивности религиозного поведения дагестанской 
молодежи [11, 12]. Данный вопрос был изучен с 
использованием методики измерения религиоз-
ности Ф.Н. Ильясова, сущность которой заключа-
ется в сопоставлении признака «вера» с «уча-
стием в религиозной (атеистической) деятельно-
сти» (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы принимаете участие в религиозной деятельности?» (%) 
 

Показатель 
«Вера» / 
Возраст 

Показатель «Участие в религиозной (атеистической) деятельности» 

Я всегда участвую во 
всех религиозных обря-
дах моей религии и при-
влекаю других людей 

Я всегда принимаю уча-
стие в главных религиоз-
ных обрядах моей рели-
гии 

Я иногда участвую в не-
которых религиозных об-
рядах моей религии 
 

Я вообще не принимаю 
участия ни в каких ре-
лигиозных обрядах 
моей религии 

До 20 лет 9,3 21,1 49,5 16,6 

От 20 до 30 лет 10,9 23,3 43,4 15,9 

Всего: 10,8 27,5 42,5 13,8 

 
Данные исследования показывают, что опрошен-
ная дагестанская молодежь демонстрирует рели-
гиозное поведение характерное населению, кото-
рое по типу религиозности можно обозначить как 
«колеблющиеся» (одна вторая часть по всему 
массиву); каждый третий по всему массиву пока-
зывает ритуальное поведение свойственное типу 
религиозности «верующие». Таким образом, обо-
значение респондентами себя как «глубоко 

верующего человека» при более тщательном ис-
следовании показывает существование в их мас-
совом сознании непоследовательности, т.е., 
несоответствия типа религиозности реальному 
религиозному поведению. Выявление доминиру-
ющего типа религиозности у дагестанской моло-
дежи требует изучения культового поведения, 
вернее, степень интенсивности соблюдения ими 
базовых положений мусульманства (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Варианты ответов / Возраст 0–20 лет 21–35 лет Всего: 

Как часто Вы посещаете мечеть? 

Постоянно  5,5 6,2 6,3 

Часто  18,7 17,4 19,8 

Редко  32,2 34,9 35,7 

Никогда  41,5 39,5 35,2 

Как часто совершаете намаз? 

Постоянно  44,6 45,7 50,4 

Редко  12,1 14,0 13,1 

Никогда  38,4 34,1 30,5 

Как часто Вы читаете религиозные тексты? 

Постоянно  13,8 14,7 15,9 

Редко  44,6 48,1 45,1 

Никогда  36,0 29,8 32,3 

Как часто Вы соблюдете пост? 

Постоянно  41,5 39,9 45,3 

Редко  37,0 36,0 31,0 

Никогда  14,2 14,3 15,1 

Как часто Вы выплачиваете религиозный налог? 

Постоянно  30,4 20,5 28,1 

Редко  14,9 22,1 19,4 

Никогда  33,2 38,0 26,8 

 
Результаты опроса показывают, что опрошенное 
молодое поколение дагестанцев демонстрирует 
пассивное культовое поведение и только по 2 ис-
ламским предписаниям (совершение намаза и 
пост) они проявляют культовую активность. Т.е., 

полученные данные позволяют сделать одно-
значный вывод о том, что декларируемое религи-
озное поведение по своему содержанию не соот-
ветствует типу религиозности. Данное обстоя-
тельство способствует появлению другого 
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вопроса: «Можно ли считать их (опрошенных – 
авт.) верующими людьми, если они игнорируют 
основные религиозные предписания?».  

Таким образом, сравнение результатов исследо-
вания по разным позициям является основанием 
для вывода, что дагестанская молодежь демон-
стрирует ярко выраженную религиозность через 
обозначение своего отношения, во-первых, к 

религии – верующий/неверующий, во-вторых, са-
моидентификацию с конкретно взятым вероиспо-
веданием. Вместе с тем, тип религиозности и ри-
туальные предписания, а также следованием им 
в их реальном поведении не совпадают, что явля-
ется косвенным подтверждением определенного 
кризиса в религиозной самоидентификации опро-
шенных.  
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Аннотация. Фундамент крепкого здоровья и полез-

ных привычек закладывается в молодом возрасте. В 

связи с этим, большой актуальностью обладает про-

блема молодежного здоровья. Продвижение идеи 

здорового образа жизни происходит благодаря та-

ким агентам, как семья, государство, образование. 

Авторы данной статьи обращаются к рассмотрению 

формирования ответственного отношения к здоро-

вью в молодежной среде посредством организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности мо-

лодежи в пространстве вуза. По мнению авторов, 

организация физкультурно-оздоровительной дея-

тельности в вузе включает в себя, аудиторную, вне-

аудиторную и факультативную работу в виде спор-

тивных секций. Данные виды деятельности должны 

сопровождаться работой компетентного преподава-

теля по физической культуре, а также на базе вуза 

необходимо иметь развитую спортивную инфра-

структуру, которая позволит сделать занятия физ-

культурой и спортом максимально комфортными. 

Такая организация и условия позволят студентам на 

занятиях физкультурой в стенах вуза сформировать 

культуру здоровья и выработать правильные тех-

ники физической активности. 
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Annotation. The foundation for good health and good 

habits is laid at a young age. In this regard, the problem 

of youth health is of great relevance. The promotion of 

the idea of a healthy lifestyle is due to such agents as 

family, government, education. The authors of this arti-

cle turn to the consideration of the formation of a re-

sponsible attitude to health in the youth environment 

through the organization of sports and health-improv-

ing activities of youth in the space of the university. Ac-

cording to the authors, the organization of physical cul-

ture and health-improving activities at the university in-

cludes classroom, extracurricular and optional work in 

the form of sports sections. These types of activities 

should be accompanied by the work of a competent 

teacher in physical culture, as well as the university 

space must have a developed sports infrastructure that 

will make physical education and sports as comfortable 

as possible. Such an organization and conditions will al-

low students to form a culture of health and develop the 

correct techniques of physical activity during physical 

education classes at the university. 
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доровье выступает одной из базовых ценно-
стей человеческой жизни [1; 2]. Однако, не-

смотря на ценность и большую значимость здо-
ровья для каждого человека, большое количество 
современных социологических исследований и 
статистических данных свидетельствуют о том, 
что происходит ухудшение состояния здоровья 
населения России. В частности, увеличиваются 
показатели заболеваемости детей и молодежи 
(только 10–20% из числа молодежи имеют 

уровень физического состояния близкий к норме), 
отмечается невысокий уровень физической под-
готовки молодежи (25–35 % молодежи ведут ак-
тивный образ жизни) и фиксируется недостаточ-
ная популяризация спорта среди населения Рос-
сии [3]. 

В связи с тем, что фундамент здоровья заклады-
вается в молодом возрасте, необходимо уделять 
больше внимания формированию у молодого 

З 
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поколения более ответственного отношения к 
своему здоровью и потребности в здоровом об-
разе жизни (ЗОЖ), мотивировать на занятия фи-
зической культурой и спортом. Именно такая цель 
прописана в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года [4] 
и Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года [5]. 

Идея здорового и активного образа жизни продви-
гается такими агентами, как семья, государство, 
образование. В рамках данной статьи мы обра-
тимся к такому социальному агенту, как образова-
ние и рассмотрим физкультурно-оздоровитель-
ную деятельность молодежи в пространстве вуза. 
Связано это с тем, что на определенном жизнен-
ном этапе молодой человек весьма активно по-
гружается в образовательный процесс, получая 
высшее образование, и обладает тесной связью 
именно с таким социальным агентом, как высшее 
учебное заведение. Обращаясь к ФЗ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» перед образовательной органи-
зацией стоит задача обучения навыкам ЗОЖ, ор-
ганизация и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом [6]. 
Таким образом, становится очень важно понять, 
каким образом организована физкультурно-оздо-
ровительная деятельность молодежи в простран-
стве образовательных учреждений высшего об-
разования. 

В связи с этим, целесообразно обратить внима-
ние на работы, которые направлены на рассмот-
рение социального здоровья молодежи [7], на ме-
ханизмы повышения значимости физической 
культуры и спорта в массовом сознании россий-
ской молодежи [8], на организацию физического 
воспитания молодежи в контексте реализации 
здоровьесберегающих технологий [9]. Особый ин-
терес исследователей при изучении физического 
воспитания молодежи направлен на выявление 
уровня физической подготовленности и работо-
способности и отмечено, что в учебных заведе-
ниях не уделяется достаточного внимания физ-
культурно-оздоровительной деятельности [10; 
11], что обуславливает цель данной публикации. 

Обучение в высшем учебном заведении требует 
от современной студенческой молодежи усидчи-
вости, ответственности, большой концентрации 
ресурсов и максимальной работоспособности. 
Благодаря этим качествам современный обучаю-
щийся сможет овладеть необходимыми знани-
ями, умениями и навыками, приобрести универ-
сальные и профессиональные компетенции, кото-
рые в будущем помогут ему сложиться как высо-
коквалифицированному специалисту.  

Необходимо подчеркнуть, что помимо перечис-
ленных качеств, современный студент должен 
поддерживать свое психологическое, социальное 
и физическое состояние, которые помогут ему вы-
держать учебные нагрузки при выполнении раз-
личных видов образовательных работ, а также 
позволят студенту иметь возможность принимать 
участие в научной, общественной и спортивной 

деятельности, реализуемых в пространстве учеб-
ного заведения. 

То есть, учебная и внеучебная деятельность со-
временной студенческой молодежи в настоящее 
время настолько активна, что включает в себя 
длительные занятия в аудитории, большое коли-
чество времени, которое студент проводит за мо-
нитором компьютера или другого гаджета, что 
увеличивает нагрузку на костно-мышечный и зри-
тельный аппарат, а также приводит к нервно-пси-
хическому напряжению обучающихся. Помимо 
этого, при обучении на многих направлениях под-
готовки, связанных с художественной направлен-
ностью или химической областью, студенты часто 
вступают в контакт с вредными компонентами ма-
териалов (фенол, кобальт, ацетон и др.), что, в 
свою очередь, влияет на снижение показателей 
физического развития, а также, может вызывать 
развитие некоторых заболеваний, куда можно от-
нести и профессиональные, появляющиеся уже 
во время обучения в вузе. 

Обращая внимание на такие нагрузки, мы хотим 
отметить, что особо важно со стороны высшего 
учебного заведения уделять внимание на то, 
чтобы молодые люди заботились о своем здоро-
вье и поддерживали свой иммунитет. Поддержи-
вать, укреплять свой уровень здоровья и мотиви-
ровать обучающихся заниматься физическим 
развитием учебное заведение может через гра-
мотно организованную физкультурно-оздорови-
тельную деятельность.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
вуза должна включать такие виды физических 
упражнений, которые направлены на развитие 
выносливости, дополненные оздоровительным 
комплексом упражнений, а также профилактиче-
скими формами физкультурно-оздоровительной 
деятельности, которые помогут студенческой мо-
лодежи поддерживать свое тело в тонусе, а пси-
хологическое состояние в стабильности. В насто-
ящее время это не просто занятие физкультурой 
и сдача определенных нормативов, а интересное 
и увлекательное занятие, которое погружает сту-
дента и дает ему возможность познать себя и воз-
можности своего тела. 

В рамках занятий по физической культуре сту-
денты должны понять социальную значимость за-
нятий спортом, установить взаимосвязь между 
физическими упражнениями и гармоничным ста-
новлением личности как высококвалифицирован-
ного специалиста, выработать установки на здо-
ровый образ жизни, научиться осознанно разви-
вать свои физические навыки, которые помогут в 
рамках выполнения профессиональной деятель-
ности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в 
пространстве вуза организована при помощи та-
ких форм работы, как аудиторные занятия, куда 
входят лекции и учебно-тренировочные занятия, 
а также внеаудиторные занятия, к которым можно 
отнести спортивные мероприятия: например, со-
ревнования, спартакиады, турниры, марафоны, 
велопробеги среди преподавателей и студентов.  
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Аудиторные занятия призваны сформировать не-
обходимые компетенции здоровьесберегающего 
характера, а внеаудиторная работа направлена 
на выполнение оздоровительной и воспитатель-
ной деятельности. Например, в рамках внеауди-
торной работы студенты, при использовании пре-
подавателем игрового или соревновательного 
методов, смогут проработать свою чувственно-
эмоциональную сферу, попробовать себя в ко-
мандной работе, сформировать общую выносли-
вость и снять умственное и психологическое 
напряжение. То есть, при внеаудиторной работе 
обучающиеся получают профессионально-при-
кладную физическую подготовку, узнают адапта-
ционные резервы своего организма, а также, по-
лучают оздоровительный эффект от регулярных 
занятий физической культурой, которые благо-
творно сказываются на организме человека. 

Помимо обязательных занятий по физическому 
воспитанию, которые закреплены ФГОС по раз-
личным направлениям обучения, физкультурно-
оздоровительная деятельность в пространстве 
вуза также организовывается путем проведения 
специализированных факультативов в виде сек-
ций, наиболее подходящих студенту, которые он 
может посещать дополнительно по желанию. 
Сюда можно отнести плавание, фитнес, йогу, 
танцы, легкую атлетику и др. Интерес к дополни-
тельным занятиям не только способствует разви-
тию физических навыков, но и, в целом, популя-
ризирует занятие спортом среди молодежи. 

Занятия физической культурой и спортом должны 
быть не только интересными, но и комфортными 
для обучающихся. Комфорт обеспечивается за 
счет развитой спортивной инфраструктуры. 
Например, у вуза на территории кампуса имеется 
свой бассейн, тренажёрный зал, оборудованный 
современными беговыми дорожками и 

различными тренажёрами для укрепления раз-
личных групп мышц, имеется теннисный корт для 
занятия большим теннисом и свое футбольное 
поле. Хорошо развитая спортивная инфраструк-
тура вуза, которой студенты могут пользоваться 
безвозмездно или за умеренную плату, позволяет 
поддерживать интерес обучающихся к спорту и 
вызывает потребность к физическому совершен-
ствованию, так как в таком случае заниматься 
спортом становится не только полезно, но и ком-
фортно. 

Проанализированный нами материал позволяет 
отметить, что одним из агентов трансляции идей 
о здоровом образе жизни для молодежи является 
высшее учебное заведение. Хорошо организо-
ванная физкультурно-оздоровительная деятель-
ность в пространстве вуза позволит молодым лю-
дям поддерживать уровень своего здоровья и 
овладеть необходимыми навыками, которые по-
могут молодому человеку в профессиональной 
деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной де-
ятельности в вузе включает в себя, аудиторную, 
внеаудиторную и факультативную работу. Все 
виды перечисленной деятельности должны со-
провождаться работой компетентного преподава-
теля по физической культуре, а также, простран-
ству вуза необходимо иметь развитую спортив-
ную инфраструктуру, которая позволит сделать 
занятия физкультурой и спортом максимально 
комфортными. 

Сформировав культуру здоровья и выработав 
правильные техники физической активности на 
занятиях физкультурой в стенах вуза, обучающи-
еся пронесут эти знания через всю жизнь, а также 
будут транслировать такое осознанное отноше-
ние к своему здоровью будущим поколениям. 
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Аннотация. В последние десятилетия проблемы ми-

грации стали одной из широко обсуждаемых тем в 

странах Запада. По мнению ряда экспертов, совре-

менные мигранты представляют собой угрозу наци-

ональной безопасности этих государств, поскольку 

несут с собой разрушение привычной среды, тради-

ций, устоев. В данной статье анализируются основ-

ные потоки внешней миграции в России: междуна-

родная миграция; переселение соотечественников, 

проживающих за рубежом; вынужденная миграция 

беженцев, людей, получивших временное убе-

жище; вынужденных переселенцев при их прибы-

тии из других стран, внешняя трудовая миграция. 
 

Ключевые слова: беженец, временное убежище, 

вынужденный переселенец, международная мигра-

ция, соотечественник, трудовая миграция. 

 

   

Annotation. In recent decades, migration has become a 

widely discussed topic in western countries. According 

to some experts, modern migrants pose a threat to na-

tional security, as they carry with them the destruction 

of the usual environment, traditions, foundations.

The main flows of external migration are considered –

international migration, resettlement of compatriots 

living abroad, forced migration of refugees, people who 

have received temporary asylum, internally displaced 

persons on their arrival from other countries, external 

labor migration. 
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последние десятилетия проблемы миграции 
стали одной из широко обсуждаемых тем в 

странах Запада. По мнению ряда экспертов, со-
временные мигранты представляют собой угрозу 
национальной безопасности, поскольку несут с 
собой разрушение привычной среды, традиций, 
устоев [1]. В настоящей статье приведен анализ 
положения дел в данной сфере России.  

Миграция населения в Российской Федерации 
происходит по разным потокам, которые можно 
разделить на внутреннюю и внешнюю миграцию. 
Внешней миграцией является международная 
миграция, переселение соотечественников, про-
живающих за рубежом, вынужденная миграция 
беженцев, людей, получивших временное убе-
жище, вынужденных переселенцев при их прибы-
тии из других стран, внешняя трудовая миграция. 

В 2019 году международная миграция обеспе-
чила в стране миграционный прирост в 285103 че-
ловека; прибыли в Россию 701234 чел., выбыли 
из России 416131 чел., в том числе, соответ-
ственно – со странами СНГ – 256 тыс. чел.; 
617997 чел.; 361997 чел., другими странами – 
29103 чел.; 83237 чел.; 54134 чел. [2].  

Половой состав международных мигрантов имеет 
следующую структуру. Прибыли из-за пределов 
страны 401801 мужчин и 299433 женщин, в основ-
ном – из стран СНГ. Число выбывших мужчин со-
ставляет 238712 чел., женщин – 177419 чел. Ми-
грационный прирост в международной миграции 
обеспечили 163089 мужчин и 122014 женщин. Ми-
гранты различаются по возрастному составу. 
Прибыли 67699 человек моложе трудоспособного 
возраста, 557100 трудоспособного, 76435 старше 
трудоспособного возраста, соответственно из 
стран СНГ – 63732 чел.; 483153 чел.; 71112 чел., 
из других стран – 3967 чел.; 73947 чел.; 5323 чел. 
Число выбывших по возрастным категориям со-
ставляет 36069 чел.; 336747 чел.; 43315 чел., в 
страны СНГ – 33083 чел.; 289856 чел.; 39058 чел. 
Миграционный прирост за счет передвижения за 
пределы страны обеспечили 31630 человек мо-
ложе трудоспособного возраста, 220353 трудо-
способного, 33120 старше трудоспособного воз-
раста. 91732 прибывших мигрантов в возрасте                            
14 лет и более состояли в браке, 42909 никогда 
не состояли в браке, 6514 вдовые, 14231 – разве-
денные, 486975 человек не указали брачное со-
стояние, среди выбывших соответственно – 
156513 чел.; 92366 чел.; 10801 чел.; 18547 чел.; 
106375 чел.  

Международные мигранты в возрасте 14 лет и 
старше имеют разный уровень образования. Ми-
грационный прирост обеспечили 733 мигранта, 
имеющие (незаконченное) высшее образование 
(прибыли 9,4 тыс., выбыли 8 667 чел.). Мигранты, 
имеющие другой уровень образования, обеспе-
чили миграционную убыль. Имели высшее обра-
зование 42041 прибывших и 62382 выбывших 
чел., миграционная убыль составила 20340 чел., 
соответственно, среднее профессиональное об-
разование – 56705 чел.; 84614 чел.; 27911 чел., 
начальное профессиональное – 4545 чел.; 5125 
чел.; 577 чел., среднее общее (полное) – 25970 
чел.; 93345 чел.; 67384 чел., основное общее 

(среднее общее неполное) – 9456 чел.; 17108 
чел.; 7593 чел., начальное общее (начальное) и 
не имеющие образования – 3205 чел.; 4710 чел.; 
1595 чел. . Следует отметить, что из прибывших 
мигрантов были 77 докторов и 181 кандидат наук, 
из выбывших – 139 докторов и 221 кандидат наук, 
миграционная убыль – 62 и 40. Из стран СНГ при-
были 67 докторов и 165 кандидатов наук, выбыли 
в эти страны 113 докторов и 164 кандидата наук, 
доктора обеспечили миграционную убыль (46), 
кандидаты – миграционный прирост (1). Их других 
стран прибыли 10 докторов и 16 кандидатов, вы-
были 26 и 57, миграционная убыль – 16 и 41.  

Переселение в нашу страну соотечественников, 
проживающих за рубежом, относится к внешней 
миграции. Соотечественниками за рубежом яв-
ляются российские граждане, постоянно прожи-
вающие за пределами российской территории. 
К соотечественникам относятся люди и их по-
томки, проживающие за пределами российской 
территории и относящиеся, как правило, к наро-
дам, исторически проживающим на российской 
территории. Соотечественниками признаются 
люди: 

– сделавшие свободный выбор в пользу духов-
ной, бурной и правовой связи с Российской Феде-
рацией, чьи родственники по прямой восходящей 
линии ранее проживали на российской террито-
рии, в том числе люди, состоявшие в гражданстве 
СССР; 

– проживающие в государствах, входивших ранее 
в состав СССР, получившие гражданство этих 
государств или ставшие лицами без гражданства; 

– выходцы (эмигранты) из Российского государ-
ства, Российской республики, РСФСР, СССР и 
Российской Федерации, имевшие соответствую-
щую гражданскую принадлежность и ставшие 
гражданами иностранного государства или ли-
цами без гражданства [3]. 

Реализуется Государственная программа по ока-
занию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом [4]. В рамках государствен-
ной программы прибыли около 960 тыс. соотече-
ственников [5]. Государственная программа реа-
лизуется в 80 регионах. Республике Крым, Сева-
стополю, Москве, Санкт-Петербургу, Московской 
области предоставлено право создавать регио-
нальные программы переселения при наличии 
потребности экономики в переселенцах.  

Для дальнейшего привлечения соотечественни-
ков в нашу страну, наряду с существующими ме-
рами, предполагается введение новых мер по их 
поддержке. Государство будет компенсировать 
многодетным семьям соотечественников, пересе-
ляющимся на территории приоритетного заселе-
ния, расходы по уплате государственной по-
шлины за нотариальные заверения переводов 
личных документов, необходимых для оформле-
ния правового статуса на российской территории. 
Будут компенсироваться расходы на провоз лич-
ного имущества автомобильным транспортом 
всем участникам государственной программы и 

В 
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членам их семей. Соотечественникам, переселя-
ющимся в Дальневосточный федеральный округ, 
территория которого имеет статус территории 
приоритетного заселения, предусмотрено ежеме-
сячное пособие при отсутствии дохода от трудо-
вой и предпринимательской деятельности. Вы-
платы на обустройство в 5 раз выше, чем для со-
отечественников, переселяющихся на обычные 
территории. Предоставлена возможность приоб-
ретения в безвозмездное пользование земель-
ных участков, при получении российского граж-
данства – в собственность. После приобретения 
российского гражданства предоставлено право 
на получение жилищной субсидии. Установлен 
пятилетний срок действия свидетельства участ-
ника государственной программы. Расширен пе-
речень членов семьи и участников государствен-
ной программы – включены приемные родители 
ее участников и супругов, всем совершеннолет-
ним членам семьи предоставлено право самосто-
ятельно участвовать в ней. При получении рос-
сийского гражданства не нужно отказываться от 
имеющегося у соотечественника иного граждан-
ства. Увеличен до 30 дней срок постановки на 
учет по месту пребывания со дня въезда на рос-
сийскую территорию. 

Видом внешней миграции является вынужденная 
миграция беженцев, людей, получивших времен-
ное убежище, вынужденных переселенцев. Ста-
тус беженца получает человек, который не явля-
ется российским гражданином. Он, в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследо-
ваний по признаку расы, вероисповедания, граж-
данства, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе, политических 
убеждений, находится вне страны своей граждан-
ской принадлежности и не может пользоваться 
защитой этой страны. Беженец не желает пользо-
ваться такой защитой вследствие таких опасений; 
не имея определенного гражданства и находясь 
вне страны своего прежнего обычного местожи-
тельства в результате подобных событий, не мо-
жет и не желает вернуться в нее вследствие таких 
опасений [6]. На 01 января 2020 года насчитыва-
лось 487 беженцев [2]. 

Временное убежище означает возможность ино-
странного гражданина и лица без гражданства 
временно пребывать на российской территории. 
Временное убежище может быть предоставлено 
иностранному гражданину и лицу без граждан-
ства, если они имеют основания для признания 
беженцем, но ограничиваются заявлением в 
письменной форме с просьбой о предоставлении 
возможности временно пребывать на российской 
территории; не имеют оснований для признания 
беженцем, но из гуманных побуждений не могут 
быть выдворены (депортированы) за пределы 
российской территории [6]. 41 946 человек полу-
чили временное убежище, в том числе 21972 муж-
чины и 19974 женщины. Получили временное 
убежище 40274 (96 %) человека из Украины, 591 
(1,4 %) – из Сирии, 120 (0,3 %) – из Грузии. 30794 
человек проживали в городской местности, 11152 – 
в сельской, 9256 были моложе трудоспособного 
возраста, 29669 – в трудоспособном возрасте, 
3021 – старше трудоспособного возраста [2]. 

Вынужденным переселенцем является россий-
ский гражданин, покинувший место жительства: 

– вследствие совершенного в отношении его или 
членов его семьи насилия и преследования в 
иных формах; 

– вследствие реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой и нацио-
нальной принадлежности, вероисповедания, 
языка, по признаку принадлежности к определен-
ной социальной группе, политических убеждений, 
ставших поводами для проведения враждебных 
кампаний в отношении конкретного лица или 
группы лиц, массовых нарушений общественного 
порядка.  

Вынужденным переселенцем признается: 

– российский гражданин, вынужденный покинуть 
место жительства на территории иностранного 
государства и прибывший на российскую терри-
торию;  

– российский гражданин, вынужденный покинуть 
место жительства на территории одного региона 
и прибывший на территорию другого субъекта 
Российской Федерации [7].  

Насчитывалось 5323 вынужденных переселенцев 
[2].  

Внешняя трудовая миграция имеет две составля-
ющие – приезд иностранных граждан на работу в 
нашу страну и выезд российских граждан для осу-
ществления трудовой деятельности в зарубеж-
ных странах. В 2018 году 1 млн 768,6 тыс. ино-
странных граждан получили разрешительные до-
кументы на работу в течение года, в том числе,                                             
1 млн 676,2 тыс. чел. из стран СНГ, 1,7 тыс. чел. 
из Европейского Союза, 90,3 тыс. из других стран 
[8].  

Следует учитывать, что миграция может форми-
ровать угрозы национальной безопасности РФ, 
поэтому в области мер обеспечения миграцион-
ной политики Стратегия противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года тре-
бует скоординированности действий по недопу-
щению формирования неблагоприятной миграци-
онной ситуации, воспрепятствованию возникно-
вению пространственной сегрегации, формиро-
ванию этнических анклавов или ситуации соци-
альной исключительности отдельных групп граж-
дан. Впрямую указано требование развития ин-
формационных систем учета нежелательных 
граждан [9].  

Пандемия коронавируса оказала существенное 
влияние на миграционные процессы. В связи с за-
крытием границы, сокращением персонала в ор-
ганизациях численность международных и трудо-
вых мигрантов сократилась. Трудовые мигранты 
не могут временно вернуться домой в свои 
страны. Иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, у которых заканчивается срок вре-
менного пребывания и постоянного проживания, 
разрешено остаться в нашей стране без продле-
ния документов до 15 декабря 2020 года. Не бу-
дут приниматься решения о выдворении за пре-
делы страны, депортации, передаче иностран-
ному государству, о сокращении срока 
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временного пребывания, лишении статуса бе-
женца, временного убежища, об аннулировании 
виз, выдаче патентов, разрешений на работу, 
временное проживание и видов на жительство 
[10].  

Миграционный прирост занимает значительное 
место в изменении численности населения, осо-
бенно, при наличии его естественной убыли на 
протяжении многих лет. При этом этнокультурное 
и конфессиональное многообразие рассматрива-
ется как фактор консолидации российского обще-
ства [11]. 

В Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 2019–2025 годы 
отмечается, что основным источником восполне-
ния населения Российской Федерации и обеспе-
чения национальной экономики трудовыми ре-
сурсами должно оставаться его естественное 
воспроизводство. Миграционная же политика яв-
ляется вспомогательным средством для решения 
демографических проблем и связанных с ними 
экономических проблем [12].  
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Аннотация. Статья просвещена изучению вопросов 

и проблем развития гражданской активности. В ста-

тье рассмотрены основные результаты исследова-

ния «Габитус гражданской активности в системе со-

циальных взаимоотношений» проведенного в Бел-

городской области в сентябре-октябре 2020 года. 

Отмечается, что одной из наиболее значимых про-

блем в контексте изучения гражданской активности 

является проблема качества человеческих отноше-

ний, это дает основание изучать гражданскую актив-

ность в ракурсе коллективного действия как процесс 

реализации норм, установок и ценностей, обеспечи-

вающих гражданам возможность создавать объеди-

нения и самоорганизовываться. 
 

Ключевые слова: габитус, ценности; гражданская 

активность; солидарность; доверие; самоорганиза-

ция. 

 

   

Annotation. The article is enlightened in the study of is-

sues and problems of the development of civic engage-

ment. The article discusses the main results of the study 

«Habit of civic engagement in the system of social rela-

tions» conducted in the Belgorod region in September-

October 2020. It is noted that one of the most signifi-

cant problems in the context of the study of civic en-

gagement is the problem of the quality of human rela-

tions, which gives grounds to study civic engagement 

from the perspective of collective action as a process of 

implementing norms, attitudes and values that provide 

citizens with the opportunity to create associations and 

self-organize. 
 

 

Keywords: habitus, values; civic engagement; solidarity; 

the trust; self-organization. 

 

                                                                       

 
опросы и проблемы развития гражданкой ак-
тивности представляют исследовательский 

интерес для ученых различных отраслей обще-
ственных наук. Сегодня, существует множество 
подходов к объяснению специфики развития 
гражданской активности в современной России, 
ее основных мотивационных и сдерживающих 
факторов. Особое внимание исследователей 

сосредоточено на объяснении того почему про-
цессы гражданской самоорганизации и активно-
сти в России характеризуются высокой степенью 
противоречивости, нестабильности. 

Так, например, В.П. Бабинцев, Г.Н. Гайдукова, 
Ж.А. Шаповал пишут: «Современное общество 
характеризуется высоким уровнем социальной 

В 
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нестабильности… нестабильному социуму при-
суща непрочность общественных связей, что де-
лает проблематичным его воспроизводство и са-
мосохранение, особенно в контексте многочис-
ленных техногенных и социогенных угроз» [1,                     
с. 437]1. 

В настоящее время, в условиях сложной соци-
ально-экономической ситуации, обостряющейся 
влиянием самоизоляции и карантинных мер, при-
нимаемых для борьбы с пандемией коронавирус-
ной инфекции, существенно трансформируются и 
социальные взаимоотношения, детерминирую-
щими факторами отношений в обществе стано-
вятся тревожность и социальная разобщенность. 
В данной связи возникает реальная необходи-
мость поиска новых подходов к осмыслению сущ-
ности гражданской активности и основных ее де-
терминант.  

На наш взгляд, одной из наиболее значимых про-
блем в контексте изучения гражданской активно-
сти является проблема качества человеческих 
отношений. Гражданская активная позиция, 
прежде всего, воплощается в осознанных, моти-
вируемых и организованных действиях каждого 
из участников социальных взаимодействий. 
Иначе говоря, гражданская активность берет свое 
начало на уровне осознания индивидуумом важ-
ности включения в процесс гражданской интегра-
ции, наличия внутренней мотивации к активности, 
а так же ценностной солидаризации всех субъек-
тов самоорганизации.  

Это дает нам основание изучать гражданскую ак-
тивность в ракурсе коллективного действия как 
процесс реализации норм, установок и ценно-
стей, обеспечивающих гражданам возможность 
создавать объединения и самоорганизовываться.  

Для понимания специфики поведения субъектов 
гражданской активности в системе социальных 
взаимоотношений допустимо использовать поня-
тие габитуса в трактовке П. Бурдье. Габитус – си-
стема диспозиций, порождающая и структуриру-
ющая практику агента и его представления в тех 
или иных условиях развития внешней среды и 
определяющая его действия или бездействия в 
определенной ситуации [2, с. 61].  

Таким образом, габитус «выражается в совокуп-
ности ценностей, смыслов и норм, определяющих 
поведение индивида в процессе социальных вза-
имоотношений [3, с. 26]. При этом гражданскую 
активность можно рассматривать как процесс 
конвертации ценностей и смыслов в систему со-
циальных связей и отношений, в применяемые 
ими практики преобразования реальности». 

В качестве основных элементов габитуса граж-
данской активности мы считаем возможным рас-
сматривать: межличностное доверие и солидар-
ность; социальную справедливость; коллектив-
ную идентичность.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта                             
№ 20-011-31451. 

С целью обоснования специфики современных 
общественно-политических процессов, а так же 
уточнения представлений о ценностных основа-
ниях гражданской активности коллектив авторов 
Белгородского государственного национального 
исследовательского университета при поддержке 
РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта                                   
№ 20-011-31451 провел социологическое иссле-
дование «Габитус гражданской активности в си-
стеме социальных взаимоотношений». 

Сбор информации осуществлялся в сентябре-ок-
тябре 2020 года методом анкетного опроса ре-
спондентов в Белгородской области (N = 1000) на 
основе квотной выборки. Признаками квотирова-
ния выступили: место жительства (город – село), 
пол, возраст, образование, условия жизни. 

Для обеспечения объективности результатов ис-
следования был проведен экспертный опрос                                           
(N = 30). В качестве экспертов выступили иссле-
дователи, ученые, социологи и политологи, зани-
мающиеся изучением проблем гражданского об-
щества, самоорганизации; представители (руко-
водители) общественных объединений; государ-
ственные и муниципальные служащие. 

Анкета исследования включала в себя открытые 
и закрытые вопросы разделенные на несколько 
блоков: ценностный блок (определение детерми-
нирующих в обществе ценностей и их влияние на 
процессы активности); блок включенности в прак-
тики коллективного действия (оценка готовно-
сти/неготовности и возможности граждан вклю-
чатся в решение общественно-значимых задач и 
вопросов); институциональный блок (доверие со-
циальным институтам и взаимодействие с ними); 
влияние самоизоляции и карантинных мер на 
гражданское самосознание и общественные от-
ношения.  

Изучая гражданскую активность в контексте габи-
туса наиболее важными для интерпретации явля-
ется ценностный блок. Обратимся к его анализу 
подробнее.  

Проведенное исследование позволяет утвер-
ждать, что современная реальность характеризу-
ется противоречивыми процессами, где с одной 
стороны, сформировался запрос граждан на до-
верие, социальную справедливость и поддержку. 
Так, в качестве наиболее важных ценностей во 
взаимодействии с другими людьми опрошенные 
нами граждане определили: 

– порядочность и честность (49,43 %); доверие 
(48,29 %);  

– взаимную поддержку (31,03 %).  

С другой стороны, результаты исследования поз-
воляют зафиксировать дефицит консолидирую-
щих ценностей, обостряющийся тенденциями ин-
дивидуализации и социальной отчужденности и 
существенно ограничивающий социальные 
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контакты и потенциал гражданской самоорганиза-
ции. Данный тезис подтверждают ответы граждан 
и экспертов относительно оценки доминирующих 
в обществе ценностей. Так, только четверть опро-
шенных нами граждан 23,86 % считают, что боль-
шинству людей можно доверять, а 52,86 % ука-
зали на обратное. При этом еще 33,00 % опро-
шенных отметили, что их не удовлетворяет состо-
яние отношений между людьми в месте их прожи-
вания. По мнению респондентов, в обществе пре-
обладает эгоизм и забота только о своих интере-
сах (51,72 %), низок уровень взаимного доверия 
(41,38 %), высок уровень агрессии между людьми 
(37,93 %). 

Распределение ответов экспертов относительно 
доминирующих в обществе ценностей так же ока-
залось весьма тревожным. Опрошенные отме-
тили, что в обществе превалируют: индивидуа-
лизм (83,00 %), осторожность и осмотритель-
ность (80,00 %), стремление к богатству (43,33 %). 
Разумеется, такие ценности, существенно пре-
пятствуют включению граждан в социальные вза-
имосвязи и отношения.  

Полученные нами данные подтверждают и ре-
зультаты общероссийских исследований. Так, 
например, по данным опроса проведенного Цен-
тром исследований гражданского общества и не-
коммерческого сектора при поддержке Про-
граммы фундаментальных исследований НИУ 
ВШЭ проведенного в 2020 году (N = 2012) 67,00 % 
опрошенных указали, на то, что с окружающими 
нужно быть осторожными [4].  

Существенное влияние на социальные взаимоот-
ношения оказали ограничительные меры, связан-
ные с борьбой с распространением коронавирус-
ной инфекции. С одной стороны, в обществе уси-
лился запрос на взаимную поддержку и помощь, 
что привело к значительному скачку активности в 
сфере волонтерской деятельности. 46,67 % экс-
пертов отметили, что во время пандемии волон-
терство и добровольчество приобрели более рас-
пространенный характер. 

С другой стороны, значительно усилилась уста-
новка подавляющего большинства респондентов 
на приоритет родственных и дружеских связей. 
Это выражается в повышении уровня удовлетво-
ренности отношениями с родственниками (81,82 %) 
и друзьями (70,45 %). В тоже время, потенциал 
гражданской активности выходит за пределы се-
мейно-родственных отношений и выражается, 
прежде всего, в отношениях с соседским сообще-
ством, основу которого составляется готовность 

объединятся с другими людьми на основании до-
верия, взаимной ответственности и взаимопо-
мощи. 

Противоречивость проявляется не только на 
уровне ценностных ориентаций и установок, но и 
в мотивации респондентов к участию в решении 
общественно- значимых проблем и задач, а 
также, готовности к объединению с другими 
людьми. Так, на вопрос: «Необходимо ли, на Ваш 
взгляд, участие граждан в развитии Вашего насе-
ленного пункта?» 77,38 % опрошенных ответили 
утвердительно, в то же время готовность лично 
проявлять активность выразили только 37,40 % 
граждан. Подчеркнем, что основной причиной от-
каза от активности является убежденность ре-
спондентов в том, что она бесполезна и «это ни-
чего не изменит» (36,36 %). 

В итоге, складывается ситуация, при которой осо-
знаваемая гражданами значимость гражданкой 
активности не переноситься ими в реальные 
практики социального действия. Усложняется си-
туация тем, что те граждане у которых все же 
нашлась мотивация к активности сталкиваются с 
рядом иных проблем, как общественного, так и 
институционального характера, которые в по-
следствии вынудили их отказаться от какого либо 
проявления активизма. 

Прежде всего, это проблема поиска взаимопони-
мания и выстраивания диалога между различ-
ными участниками процесса гражданской актив-
ности, в частности гражданами между собой, 
населением с властью и т.д.  

В целом, исследование позволило сделать вывод 
о том, что существующие сегодня практики граж-
данской активности носят ситуативный характер 
и являются, скорее, ответом на некоторые вы-
зовы и «угрозы» внешней среды (в 2020 году та-
ким вызовом стал коронавирус). Сложившаяся 
сегодня ценностная система общества суще-
ственно ограничивает практики коллективного 
действия и не позволяет расширять формы и 
виды гражданской активности. Анализируя цен-
ностные основания гражданской активности, а  

также, степень заинтересованности населения в 
решении проблем территории проживания и го-
товности к объединению с другими людьми со-
временное общество можно охарактеризовать 
как пассивно солидарное, где необходимость и 
запрос на гражданскую активность существует, а 
механизм ее реализации по разным причинам не 
работает.  
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Аннотация. В данной статье авторы выделяют про-

блемы, которые возникают в образовательном про-

цессе, и требуют использования эффективного соци-

ального управления. К таким проблемам они отно-

сят: нарушение социальной сплоченности в студен-

ческой среде, содержание тем, выбранных для об-

суждения на аудиторных занятиях, и выбор пробле-

матики в научно-исследовательской работе. В статье 

предложен возможный вариант решения указанных 

проблем путем использования принципов толерант-

ности и гражданского воспитания, которые позволят 

осуществить символическое замещение негативных 

национальных символов в сознании студентов на 

символы либерально-демократического содержа-

ния, способствующие снижению межнациональной 

напряженности. 
 

Ключевые слова: социальное управление, образо-

вательная среда, полинациональность, толерант-

ность, эффективность. 

 

   

Annotation. In this article, the authors highlight 

the problems that arise in the educational process and 

require the use of effective social management. They in-

clude such problems: the violation of social cohesion in 

the student environment, the content of topics selected 

for discussion in the classroom, and the choice of prob-

lems in research work. The article proposes a possible 

solution to these problems by using the principles of tol-

erance and civic education, which will make it possible 

to symbolically replace negative national symbols in 

the minds of students with symbols of liberal-demo-

cratic content that help reduce interethnic tensions. 
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осле того, как Россия стала полноценным 
участником Болонского процесса, необхо-

димость привлечения в вузы иностранных сту-
дентов превратилась в одну из важнейших стра-
тегических задач. Решение данной задачи при-
вело к тому, что полинациональная студенческая 
среда становится все более многочисленной, что 
положительно влияет на имидж образователь-
ного учреждения в целом, и способствует инте-
грации образования в частности. 

Однако, несмотря на унификацию содержания 
образовательного пространства, возникают про-
блемы, оказывающие значительное влияние на 
качество образовательного процесса. Одной из 
таких проблем стало нарушение социальной 
сплоченности, основанное на нетолерантном 

отношении студентов разных национальностей 
друг к другу, которое отрицательно влияет на эф-
фективность освоения отдельных учебных дисци-
плин и существенно снижает научную мотивацию 
в среде молодых ученых [1, с. 28]. Неспособность 
осуществлять научную дискуссию в рамках при-
нятых норм, перерастающая в нежелание взаи-
модействовать за пределами учебной аудитории 
со студентами не «своей» национальности явля-
ется естественным следствием неспособности 
избавиться от этнических стереотипов в повсе-
дневном общении. 

Еще одной проблемой является тематика обсуж-
дения на аудиторных занятиях в процессе изуче-
ния гуманитарных дисциплин. Такие, на первый 
взгляд, безобидные темы, как «Гражданское 

П 
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общество и правовое государство», «Экспансия 
на русские земли в XIII веке», «Техники манипу-
ляции общественным сознанием» могут перера-
сти в настоящий конфликт, если не учитывать 
национальные стереотипы представителей сту-
денческой аудитории. Возникающие на этой 
почве противоречия в максимальной степени от-
ражают специфику исторических национальных 
стереотипов и способность аргументации своей 
национальной позиции. В данных условиях ис-
пользование приемов эффективного социального 
управления позволит не только снизить уровень 
агрессивности в аудитории, но и простимулиро-
вать научный интерес у студентов. Так, например, 
преподаватель может перевести позицию сту-
дента из откровенно националистической «мой 
народ всегда был угнетенным» в позицию нацио-
нально-исследовательскую «почему на основа-
нии чего сложилось мнение, что мой народ всегда 
был угнетенным?». 

Нельзя не упомянуть о такой проблеме, как выбор 
проблематики научно-исследовательской ра-
боты. Представители отдельных народов/нацио-
нальностей убеждены в том, что именно их народ 
сыграл и играет важнейшую роль в развитии 
науки, поэтому любую научную тему они подго-
няют под национальные интересы, искажая науч-
ные факты и вымарывая другие научные дости-
жения. Данная проблема в студенческой среде 
проявляется особенно ярко, в силу недостаточно-
сти знаний и отсутствия принципов научной этики.  

Все вышеуказанные проблемы могут быть 
успешно решены при условии использования эф-
фективной модели социального управления в 
процессе обучения, так как именно на занятии, 
преподаватель может обратиться к каждому сту-
денту и донести до него принципы, которые сни-
зят уровень национальной напряженности. Спо-
собность осуществлять социальное управление 
студенческой аудиторией на принципах толерант-
ности и гражданского воспитания является, по 
нашему мнению, одной из основных задач совре-
менного преподавателя. Постоянный акцент на 
том, что каждый человек не только представитель 
определенного народа/национальности, но и 
гражданин позволит компилировать нацио-

нальные ценности с ценностями демократии, пе-
реводя первые в механизмы защиты и отстаива-
ния национальных интересов при помощи право-
вых, а не эмоциональных рычагов. 

Сочетание принципов политической эффективно-
сти с элементами гражданского воспитания, поз-
волит, с одной стороны, ориентировать студента 
на определенной результат в образовательном 
процессе, а с другой – научиться позициониро-
вать себя как носителя специфической граждан-
ской культуры. В этом случае, символическое со-
держание «национальный представитель» на – 
«гражданин» позволит идентифицировать эле-
менты национального самосознания с либераль-
нымими ценностями. Тем самым, студент посте-
пенно перестает воспринимать свои представле-
ния как противостоящие научным положениям и 
начинает искать точки соприкосновения с ними. 

Используя принципы толерантного отношения к 
альтернативному мнению мы, тем самым, ре-
шаем еще одну задачу: защищаем сознание мо-
лодежи от насилия, особенно в цифровой среде 
[2]. Позиционируя любую несоответствую-
щую/противостоящую национальному сознанию 
позицию в качестве «возможной, но не истинной», 
преподаватель формирует у учащихся навыки 
анализа и стремление к более глубокому осмыс-
лению собственной позиции. Естественным след-
ствием данного процесса станет активизация по-
линациональной коммуникации, потому что сфор-
мированный интерес узнать: «А что думает по 
этому поводу представитель другого народа?» 
постепенно заменит позицию: «Представитель 
другого народа мне враг, потому что не согласен 
со мной».  

Таким образом, использование принципов толе-
рантности и гражданского воспитания позволит 
повысить эффективность социального управле-
ния в образовательном процессе и будет способ-
ствовать полинациональной коммуникации, кото-
рая станет дополнительной основой для эффек-
тивной модели образования, которая положи-
тельно будет влиять на имидж любого образова-
тельного учреждения и, соответственно, повысит 
спрос на его образовательные услуги. 
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овременная тотальная цифровизация, од-
ной из составляющих которой является со-

здание «умных» технических устройств, суще-
ственно усложняет структуру и функционирова-
ние антропосоциальной системы, кардинально 
меняет жизнь человека, его психику и познава-
тельную деятельность. Для человека и общества 
в очередной раз наступило время испытания 
сложностью, которая вызывает цунами неопреде-
ленности, всплеск разного рода рисков, угроз и 
вызовов. 

Созданный человеком мир «умных» вещей стано-
вится загадкой для его создателя. Сотворив прин-
ципиально новое, человек не вполне осознал 
сущность и последствия своих инноваций. В 
связи с этим существенно возрастает не только 
технологическая, но и социальная неопределен-
ность, требующая всестороннего социогумани-
тарного осмысления и анализа. Одним из 

объектов социально-философской и социологи-
ческой рефлексии современного информаци-
онно-технологического бума стала повседневная 
жизнь человека и общества, пронизанная много-
численными вещно-антропологическими отноше-
ниями.  

Инновационные артефакты, прежде всего, техни-
ческие устройства, интегрируемые в жизнь чело-
века и социума, обретают новую сущность, по-
рождают новую вещную реальность – Интернет 
вещей (Internet of Things, IoT) и принципиально 
новый тип коммуникации, позволяющий Интер-
нету как техническому устройству устанавливать 
связь с реальным миром физических объектов 
без участия человека. При этом предметы повсе-
дневного обихода становятся «умными», «пони-
мающими» человека. А как человеку научиться 
понимать их? 

С 
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Для полноценной научной рефлексии Интернета 
вещей его необходимо рассматривать: 

– во-первых, как сложную, не линейную, самоор-
ганизующуюся систему с нетривиальными, запу-
танными, оригинальными связями и отношениям 
между элементами;  

– во-вторых, как систему, характеризующуюся 
эмерджентностью и непредсказуемостью;  

– в-третьих, как систему, в которой велика веро-
ятность «эффекта бабочки» и разрастание флук-
туаций, усложняющих социальную среду. 

Управление высоко сложными, открытыми, само-
организующимися системами предполагает ба-
ланс между самоорганизацией и централизацией. 
К такой сбалансированности приводит новое ка-
чество и гибкость управления, принципиально но-
вая управленческая культура и социокультурная 
размерность управленческой практики, которая, с 
одной стороны, детерминируется новым социаль-
ным порядком, а, с другой стороны, формирует 
этот порядок установлением правил совместной 
жизни и поисками локусов социального взаимо-
действия. Благодаря этому, рождается новое ис-
кусство жить вместе в цифровой реальности, по-
является эффективная коммуникационная сеть, 
редуцирующая сложность. 

Новую вещную интернет реальность необходимо 
анализировать и с точки зрения антропологиче-
ской уязвимости. «Цифровой» человек жизненно 
зависит от различных инфраструктур, разнооб-
разных сетевых взаимосвязей, в которые он 
включён вместе с техническими устройствами, 
производителями этих устройств и теми, кто под-
держивает их функционирование и использова-
ние. Цифровая техника фактически формирует 
жизненно-повседневный мир, открывает широкие 
возможности манипулирования человеческой 
жизнью, что порождает запрос на новую этику. А 
киберкриминализация бросает вызов праву буду-
щего. Таким образом, усложняются не только 
сами технические системы, но и связанные с 
ними социокультурные компоненты и практики. В 
этих условиях необходимы новые модели коллек-
тивного поведения и синергийной ответственно-
сти, субъектами которых выступают государство, 
гражданское общество, индивиды. Мораль и от-
ветственность в очередной раз в истории стано-
вятся эволюционным механизмом. Инновации в 
технике и технологиях требуют социогуманитар-
ных инноваций, призванных создать адекватные 
новым цифровым реалиям правовой, духовно-
нравственный, морально-этический, социально-
экономический, социально-политический, пове-
денческий механизмы функционирования и эво-
люции социума. 

Интернет вещей, принципиально меняющий все 
сферы социума и поэтому представляющий из 
себя многогранный феномен, требует комплекс-
ного осмысления. В технико-технологическом 
смысле Internet of Things – это «распространяю-
щаяся и самоорганизующаяся сеть связанных, 
идентифицируемых и адресуемых физических 
объектов с использованием микропроцессоров» 
[4, p. 11]. 

В темпоральном измерении IoT – этап развития 
Интернета, характеризующийся онлайн-взаимо-
действиями человека с вещами во всех жизнен-
ных контекстах, которые приводят к определён-
ным физическим, социальным и антропологиче-
ским последствиям [2, с. 20]. В основе Internet of 
Things лежит сбор, обработка, передача и хране-
ние информации, что породило Всеобщий интер-
нет (Internet of Everything), суть которого в обмене 
данными как внутри вещного мира, так и между 
вещами и человеком [1, с. 129]. Человеко-вещные 
интеракции все больше детерминируются техно-
интеллектом, который позволяет вещам жить 
своей, независимой от человека, жизнью. 

Internet of Things как коммуникативная система 
представляет собой сетевое соединение людей, 
процессов, вещей и данных. Основу этой системы 
составляют технические объекты: датчики, потре-
бительские устройства, корпоративные активы. 
Под процессом, как структурно-функциональным 
элементом IoT, понимается управление синер-
гией людей и материальных объектов. «Мы рас-
ширяем возможности подключения Сети к го-
раздо более широкой всемирной паутине, кото-
рая включает в себя разнообразные физические 
объекты мира, позволяя им говорить с программ-
ным обеспечением, а этим объектам говорить с 
нами», – выразил суть интернет-синергии Д. Кирк-
патрик [25]. 

В перспективе, по мере обретения интернетом 
общепланетарного характера, Земля «наденет 
электронную оболочку» [4, p. 11], и человек будет 
использовать Internet of Things для исследования 
среды обитания, своего организма, для формиро-
вания и передачи своих чувств и эмоций. 

Представляя собой новую социально-технологи-
ческую реальность, IoT качественно меняет отно-
шение человека к вещному миру, трансформи-
рует место и роль этого мира в антропосоцио-
сфере, порождает принципиально новые типы ве-
щей и, соответственно, новые социокультурные 
практики, требующие социогуманитарной экспер-
тизы на основе глубоких эмпирических исследо-
ваний. 

Обеспечивая сетевое взаимодействие бытовых 
объектов, Интернет вещей проникает в политику, 
экономику, социальную и духовную сферы обще-
ственной жизнь, становится неотъемлемой ча-
стью нашей повседневности. Так, например, в 
России всего за один 2018 год продажи носимой 
электроники выросли на 81 % [19]. 

Интегрирование во всемирную информационную 
сеть бытовых предметов, которые могут взаимо-
действовать друг с другом и с внешней средой, 
собирать данные и на их основе действовать са-
мостоятельно без участия человека порождает 
необходимость пользовательской осведомлённо-
сти о сущности и механизме функционирования 
«вещного интернета», о кибербезопасности IoT. 
Сами пользователи Интернета вещей должны 
научиться обеспечивать себе безопасную, 
надежную жизнь и работу в виртуальном мире.  
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Однако, данные социологических исследований, 
проведённых в разных странах, показывают, что 
большинство пользователей совершенно не 
знают и не хотят знать принципы работы и воз-
можности интернета вещей, не знакомы с пользо-
вательскими соглашениями, пренебрегают своей 
информационной безопасностью, имеют в целом 
невысокий уровень цифровой грамотности [3,                           
p. 2136; 14; 17]. 

Но существуют и объективные техническо-техно-
логические обстоятельства, угрожающие инфор-
мационной безопасности пользователей интер-
нета вещей:  

– во-первых, для каждого гаджета необходим 
свой аккаунт, и, соответственно, пароль;  

– во-вторых, для контроля всех «умных» вещей 
требуется множество различных приложений;  

– в-третьих, устройства разных фирм не всегда 
коммутируют друг с другом;  

– в-четвёртых, со всех подключенных устройств 
информация отправляется третьим лицам [21]. 

Для повышения уровня технической грамотности 
и осведомлённости пользователей целесооб-
разно перед началом применения конкретного 
устройства провести тестирование потенциаль-
ного потребителя на знание пользовательского 
соглашения, в котором должна содержаться ин-
формация о собираемых личных данных и их ис-
пользовании, о рисках и последствиях некоррект-
ного применения устройства. 

Основным актором распространения, функциони-
рования и развития интернета вещей является 
социум. Миллиарды устройств различного раз-
мера и функционального назначения, от смарт-
фонов до целых домов, подключаются к Интер-
нету. Компании-производители аналоговых, не 
связанных между собой физических вещей, ста-
новятся коллективным субъектом управления Ин-
тернетом с совместной ответственностью за ин-
формационную безопасность пользователей. Од-
нако произведённые для массового потребления 
«умные» вещи не в полной мере соответствуют 
стандартам безопасности. Это порождает пита-
тельную среду для роста киберпреступности. Так, 
например, в 2019 году количество кибератак вы-
росло на 300 % и составило более 2,9 млрд [22; 
23]. 

В связи с этим, государство, как главный гарант 
личной и общественной безопасности, призвано 
на законодательном и исполнительном уровнях 
власти контролировать и регулировать Интернет 
вещей, разрабатывать и вводить четкие и единые 
технические стандарты, информировать пользо-
вателей о продуктах IoT, предусмотреть право-
вую ответственность производителей за некаче-
ственный товар. 

Структуры гражданского общества и неправи-
тельственные организации, участвующие в раз-
витии Интернета вещей, должны осуществлять 
общественный контроль над Интернетом, разра-
батывать и внедрять социальные, этические 
стандарты, нормы, правила и принципы исполь-
зования IoT, выступать инициаторами популяри-
заторской и просветительской деятельности по 
Интернету вещей. И первые шаги в этом направ-
лении в России сделаны. Например, в 2018 году 
автономной некомерческой организацией допол-
нительного профессионального образования 
«Институт развития финансовых рынков» был 
предложен всероссийский проект «Повышение 
цифровой грамотности граждан» [19]. 

В российских вузах готовятся специалисты по 
разработке систем, программного обеспечения и 
безопасного функционирования Интернета ве-
щей в различных сегментах социума [6; 7; 16], 
предлагаются практические реальные и онлайн 
курсы и мастер-классы по Internet of Things [9; 10; 
11], ведётся научно-исследовательская работа в 
сфере IoT [15; 24], открываются лаборатории Ин-
тернета вещей [20], организуются международ-
ные центры проектирования и реализации систем 
промышленного Internet of Things [8]. Онлайн-
платформы создают просветительские, обучаю-
щие курсы и программы по Интернету вещей в 
различных сферах, в том числе популяризирую-
щие применение IoT в бытовой, повседневной 
жизни [5; 12; 13]. Но такого рода инициативы по 
распространению цифровой грамотности исходят 
не от государства, а от образовательных порта-
лов или общественных организаций. В нашей 
стране техника и технологии Internet of Things по-
пуляризируются, но не проводится систематиче-
ская подготовка обывателей к использованию 
IoT. 

Интернет вещей прочно вошёл в нашу повседнев-
ную жизнь, и сегодня перед нами стоит задача 
разработки методологии, методов, инструментов 
и механизмов безопасного и полезного для чело-
века и общества его использования. 
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онституционный статус Президента РФ – 
глава государства [1]. Президент избирается 

сроком на шесть лет российскими гражданами на 
основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. Назначение 
выборов Президента и отрешение его от должно-
сти относятся к ведению Совета Федерации. 
Один и тот же человек не может занимать долж-
ность Президента более двух сроков. Это консти-
туционное положение применяется к занимаю-
щему должность Президента без учета числа сро-
ков, в течение которых человек занимает эту 
должность на момент вступления в силу поправки 
к Конституции 04 июля 2020 года, вносящей соот-
ветствующее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность Прези-
дента в течение допустимых сроков. Президент 
формирует конституционный государственный 
орган – Государственный Совет Российской Фе-
дерации. В его состав входят Председатель и 
члены, которые участвуют в его деятельности на 
общественных началах. Председателем явля-
ется Президент, членами – по должности предсе-
датели Правительства, Совета Федерации и Гос-
ударственной Думы, руководитель Администра-
ции Президента, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации) [2]. 
Сформирован состав Государственного совета в 
количестве 104 человек. В его состав, кроме 
названных членов по должности, включены руко-
водители фракций в Государственной Думе, пол-
номочные представители Президента в феде-
ральных округах, первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента, помощник Пре-
зидента, главы муниципальных образований, 
председатель Общероссийского союза «Федера-
ция Независимых Профсоюзов России», прези-
дент Общероссийской общественной организа-
ции «Российский союз промышленников и пред-
принимателей» [3]. Президент формирует консти-
туционный совещательный орган – Совет Без-
опасности в составе Председателя Совета Без-
опасности, которым по должности является Пре-
зидент, заместителя Председателя, секретаря, 
постоянных членов и членов Совета Безопасно-
сти [4].  

В законодательной власти конституционный ста-
тус имеют сенаторы Совета Федерации и депу-
таты Государственной Думы [1]. В Совет Федера-
ции входят по два представителя от каждого ре-
гиона:  

– по одному от законодательного (представитель-
ного) и исполнительного органов государст-

венной власти – на срок полномочий соответству-
ющего органа;  

– не более 30 представителей Российской Феде-
рации, назначаемых Президентом, из которых не 
более семи могут быть назначены пожизненно.  

Президент, прекративший исполнение своих пол-
номочий в связи с истечением срока его пребыва-
ния в должности или досрочно в случае его от-
ставки, назначается пожизненно. Он вправе отка-
заться от полномочий сенатора. Представители 
Российской Федерации, за исключением предста-
вителей, осуществляющих полномочия сенато-
ров пожизненно, назначаются Президентом сро-
ком на шесть лет.  

Наделение полномочиями сенатора – представи-
теля от субъекта Российской Федерации осу-
ществляется соответственно региональным зако-
нодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти нового созыва и вновь из-
бранным высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) на срок полно-
мочий органа на основе волеизъявления избира-
телей данного субъекта Российской Федерации 
[5].  

Президент, прекративший исполнение своих пол-
номочий, реализует свое право на осуществле-
ние полномочий сенатора при принятии им соот-
ветствующего решения.  

Государственная Дума, состоящая из 450 депута-
тов, избирается сроком на пять лет [1].  

Депутаты работают на профессиональной посто-
янной основе, не могут находиться на государ-
ственной службе, заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 

Совет Федерации и Государственная Дума изби-
рают из своего состава председателей и их заме-
стителей, образуют комитеты и комиссии, кото-
рые также избирают председателей и их замести-
телей.  

Депутатом Государственной Думы является из-
бранный в соответствии с федеральным законом 
о выборах депутатов Государственной Думы 
представитель народа, уполномоченный осу-
ществлять Думе законодательные и иные полно-
мочия, предусмотренные Конституцией и феде-
ральными законами. Статус сенатора и депутата 
Государственной Думы определяются Конститу-
цией и федеральным законом [6].  

К 
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Исполнительную власть осуществляет Прави-
тельство под общим руководством Президента 
[1]. В исполнительной власти конституционный 
статус имеют члены Правительства – Председа-
тель Правительства, его заместители, федераль-
ные министры, иные руководители федерального 
органа исполнительной власти.  

Председатель Правительства представляет Гос-
ударственной Думе на утверждение кандидатуры 
заместителей Председателя Правительства и 
федеральных министров. Председатель Прави-
тельства, его заместители и федеральные мини-
стры, кандидатуры которых утверждены Государ-
ственной Думой, назначаются на должность Пре-
зидентом. 

Совет Федерации проводит консультации по 
предложенным Президентом кандидатурам на 
должность руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, включая федеральных 
министров, ведающих вопросами обороны, без-
опасности государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, общественной безопасности.  

После консультаций с Советом Федерации Пре-
зидент назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, включая федеральных 
министров, ведающих этими вопросами.  

Заместители Председателя Правительства, фе-
деральные министры могут замещать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации, должности государственной 
службы и муниципальные должности в случае, 
если это предусмотрено федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, 
указами Президента. Члены Правительства не 
могут быть сенаторами, депутатами Государ-
ственной Думы, законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации [7].  

В судебной власти конституционный статус 
имеют судьи судов Российской Федерации. Су-
дебную систему составляют Конституционный 
Суд, Верховный Суд, федеральные суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи 
субъектов Российской Федерации [8].  

Конституционный Суд Российской Федерации яв-
ляется высшим судебным органом конституцион-
ного контроля, состоит из 11 судей, включая 
Председателя Конституционного Суда и его заме-
стителя. Президент представляет Совету Феде-
рации кандидатуры для назначения на должность 
Председателя Конституционного Суда, его заме-
стителя и судей, вносит в Совет Федерации пред-
ставление о прекращении их полномочий. По 
представлению Президента Совет Федерации 
назначает на должность Председателя, его заме-
стителя, судей Конституционного Суда, прекра-
щает по представлению Президента их полномо-
чия. Председатель и заместитель Председателя 
Конституционного Суда назначаются на 

должность Советом Федерации по представле-
нию Президента сроком на шесть лет [9]. 

Верховный Суд является высшим судебным орга-
ном по гражданским делам, разрешению эконо-
мических споров, уголовным, административным 
и иным делам, подсудным судам общей юрисдик-
ции и арбитражным судам [10]. Председатель, его 
заместители и судьи Верховного Суда назнача-
ются Советом Федерации по представлению Пре-
зидента. Верховный Суд состоит из ста семиде-
сяти судей. В его состав входят Председатель 
Верховного Суда, его заместители, которые 
назначаются на должность Советом Федерации 
сроком на шесть лет. Председатели, их замести-
тели и судьи других федеральных судов назнача-
ются Президентом.  

Генеральный прокурор, его заместители, проку-
роры субъектов Российской Федерации, проку-
роры военных и других специализированных про-
куратур, приравненные к прокурорам субъектов 
Российской Федерации, назначаются на долж-
ность после консультаций с Советом Федерации 
и освобождаются от должности Президентом. 
Представления Президенту вносит Генеральный 
прокурор [1]. Один и тот же человек может быть 
назначен на должность Генерального прокурора 
неоднократно. Государственная Дума назначает 
на должность и освобождает от должности Упол-
номоченного по правам человека в Российской 
Федерации [1]. Предложения о кандидатах на 
должность могут вноситься в Государственную 
Думу Президентом, Советом Федерации, депута-
тами Государственной Думы и депутатскими объ-
единениями в Государственной Думе [11].  

Президент представляет Государственной Думе 
кандидатуру для назначения на должность Пред-
седателя Центрального банка, ставит перед Гос-
ударственной Думой вопрос об освобождении его 
от должности. 

Государственная Дума по представлению Прези-
дента назначает на должность и освобождает от 
должности Председателя Центрального банка 
[12].  

По представлению Президента Совет Федерации 
назначает на должность и освобождение от долж-
ности Председателя Счетной палаты и половину 
от общего числа аудиторов, Государственная 
Дума – заместителя Председателя Счетной па-
латы и половину от общего числа аудиторов [1]. 
Президент назначает и освобождает полномоч-
ных представителей Президента, назначает и от-
зывает после консультаций с соответствующими 
комитетами или комиссиями палат Федерального 
Собрания дипломатических представителей Рос-
сийской Федерации в иностранных государствах 
и международных организациях.  

Подводя итоги, следует отметить, что конституци-
онный должностной статус является достигае-
мым, приобретенным, существует в период заме-
щения государственной должности, для некото-
рых должностей – пожизненно, приобретается в 
процессе выборов или назначения на должность. 
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пределяя содержание предмета мошенни-
чества в Уголовном кодексе России как иму-

щества и права на имущество, необходимо отме-
тить, что приобретение права на имущество как 
альтернативный составообразующий признак мо-
шенничества, появился в УК РФ, с нашей точки 
зрения, не в результате действительной необхо-
димости описания особых и специфических при-
знаков данного вида мошенничества, а явился 
следствием «преемственности поколений» в про-
цессе необдуманного «слепого» копирования тек-
ста соответствующих положений Уголовного уло-
жения 1903 г. в содержание уголовного законода-
тельства сначала РСФСР, а позднее – в УК РФ).  

Вместе с тем, известно, что еще в период работы 
над Уголовным уложением 1903 г. в доктрине уго-
ловного права высказывались критические заме-
чания относительно обоснованности и действи-
тельной необходимости законодательной регла-
ментации особого вида мошенничества как при-
обретения права на имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Так, в частности, 

Д.А. Червонекий отмечал, что «вся область об-
мана – есть обман в договорах и другого обмана 
не имеется» [1]. Кроме того, необходимость обо-
значенной регламентации в Уголовном уложении 
1903г. обосновывалась специфическими призна-
ками предмета мошенничества, регламентиро-
ванными Уложением, как исключительно движи-
мое имущество.  

Определение мошенничества в УК РФ, по сути, 
основано на разделении движимого и недвижи-
мого имущества. В соответствии с ч. 2 ст. 130                                  
ГК РФ, «вещи, не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется кроме случаев, ука-
занных в законе». Таким образом, принципиаль-
ным отличием движимого имущества от недвижи-
мого является не невозможность перемещения 
имущества без несоразмерного ущерба его 
назначению (ч. 1 ст. 130 ГК РФ), а исключительно 
(и только) обязательность регистрации права 
собственности на движимое имущество.  

О 
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Так, в частности, в соответствии с абз. 2 ч. 1                            
ст. 130 ГК РФ, «к недвижимым вещам относятся 
также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания». Таким образом, отнесение к недвижи-
мости воздушных и морских судов, а также судов 
внутреннего плавания позволяет сделать вывод 
о том, что единственным значимым признаком от-
личия движимой вещи от недвижимости, в соот-
ветствии с УК РФ, является обязательность госу-
дарственной регистрации права собственности 
на объект недвижимости. Соответственно, дви-
жимое имущество – это вещи, государственная 
регистрация прав на которые (за редким исключе-
нием, указанным в законе) не требуется. 

Необходимо отметить, что отнесение к разряду 
недвижимости подлежащих государственной ре-
гистрации воздушных или водных судов обосно-
вывает несостоятельность уголовно-правовой 
регламентации момента окончания хищения, к 
примеру, самолета, т.е., де-юре, недвижимого 
имущества. Наиболее ярким примером такого хи-
щения, на наш взгляд, является «угон» в1976 г. 
истребителя МиГ-25П капитаном советских ВВС 
В.И.Беленко в интересах Японии и США [2]. Опи-
сывая мотивы действий летчика, Нью-Йорк Таймс 
от 13.01.1977 г., в числе прочего, отмечает, что 
«семя было посеяно немного больше года назад, 
когда он [3] столкнулся с иностранцем, который 
сказал ему, что «МиГ‐25 будет стоить много денег 
в Соединенных Штатах» [4]. 

Так, в 6 час. 45 мин. 06 сентября 1976г., предва-
рительно договорившись с авиатехником о за-
правке полных топливных баков (вместо поло-
женной половины), В.И. Беленко вылетел для 
планового выполнения полетных заданий на сек-
ретном истребителе МиГ-25П. Уклонившись от 
выполнения задания, В.И. Беленко изменил курс 
и направил истребитель в сторону Японии. Менее 
чем через 3 часа Японское радио передало о при-
землении советского истребителя в аэропорту 
Хакодате (Япония). Несмотря на требования 
СССР немедленно вернуть истребитель, самолет 
более месяца детально изучался военными спе-
циалистами США, для чего даже был полностью 
разобран. Только 12.10.1976 г. Япония передала 
СССР 13 контейнеров с частями самолета, часть 
из которых, как установили советские эксперты, 
отсутствовала, т.е., фактически, была похищена. 
Выяснилось, что нет большинства электронных 
блоков, в частности, системы опознавания «свой-
чужой», стоимостью 7,7 миллиона рублей, что со-
ответствовало 11 миллионам долларов [5]. Нашу-
мевшая история, помимо политических послед-
ствий, безусловно, причинила Советскому Союзу 
колоссальный материальный ущерб: в связи с 
расшифровкой системы опознавания «свой-чу-
жой» СССР понес многомиллиардные затраты на 
переоснащение всех сил ПВО новой системой 
опознавания. 

Нам представляется, что такой перелет не может 
быть квалифицирован по ст. 211 УК РФ, поскольку 
достижение гражданско-политических целей                       
В.И. Беленко обусловливалось именно колос-
сальной стоимостью предмета преступления. 
Уже 09 сентября 1976 г. (через 3 дня после 

побега) В.И. Беленко получил разрешение на по-
стоянное проживание в США, а позднее – амери-
канское гражданство на основании специально 
принятого Конгрессом США Закона от 14.10.1980 
№ 96–62 «О предоставлении Виктору Ивановичу 
Беленко гражданства США». При этом отметим, 
что сразу же нашлись последователи В.И. Бе-
ленко: 23.09.1976 г. Валентин Зосимов сбежал на 
самолёте Ан-2 в Иран. Вместе с тем, в отличие от 
В.И.Беленко, он сразу же был выдан властями 
Ирана Советскому Союзу, отказавшимися, по 
сути, от прикосновенности к хищению почтового 
самолета, не представлявшего особой ценности.  

Таким образом, цель хищения самолета как чу-
жого имущества в пользу других лиц (Япония, 
США) исключает возможность квалификации 
угона по ст. 211 УК РФ, поскольку под угоном 
транспортного средства (в соответствии со                                        
ст. 166 УК РФ) понимается неправомерное завла-
дение транспортным средством без цели хище-
ния, в то время, как указанные летчики пытались 
«купить» лояльное к себе отношение за счет по-
хищенных самолетов. 

Возвращаясь к законодательному признанию су-
дов воздушного или водного транспорта недвижи-
мым имуществом, возникает вопрос: Так значит, 
все-таки возможна квалификация хищения не-
движимого имущества без незаконного приобре-
тения права на имущество? Ответ представля-
ется очевидным: да, возможна. Так, в частности, 
игнорируя осложнение международных отноше-
ний, наши «зарубежные партнеры» теоретически 
могли и не отдать угнанный МиГ-25П, а использо-
вать его по прямому назначению, «перекрасив 
красные звезды в белые и поместим их в синий 
круг» (эмблема ВВС США).  

В связи с этим, возникает вопрос, возможна ли 
квалификация мошенничества в отношении не-
движимого имущества, как, по сути, предмета 
права на имущество (или изменится ли такая ква-
лификация) при исключении из определения мо-
шенничества составообразующих признаков 
«приобретения права на чужое имущество»? От-
вечая на данный вопрос, необходимо отметить, 
что вся система преступлений против собствен-
ности в УК РФ – есть, по сути, система имуще-
ственных преступлений, где предметом преступ-
ления всегда выступает чужое имущество. Мо-
шенничество и вымогательство в виде незакон-
ного приобретения права на имущество, в этом 
смысле, на наш взгляд, являются, своего рода, 
исключениями. Как нам представляется, эти ис-
ключения носят сугубо формальный характер, де-
юре не меняя действительного содержания их со-
ставов, а потому – едва ли необходимы в законо-
дательной регламентации уголовной ответствен-
ности за рассматриваемые преступления. 

Так, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, «к объектам 
гражданских прав относятся: 

– вещи (включая наличные деньги и документар-
ные ценные бумаги), иное имущество, в том 
числе, имущественные права (включая безналич-
ные денежные средства, бездокументарные цен-
ные бумаги, цифровые права);  
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– результаты работ и оказание услуг; охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); нематериаль-
ные блага» [6].  

Таким образом, выделяя среди перечисленных 
объектов гражданских прав конкретные виды иму-
щества как предмета преступлений против соб-
ственности, можно сделать вывод о том, что иму-
ществом являются «вещи (включая наличные 
деньги и документарные ценные бумаги), иное 
имущество, в том числе, имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, без-
документарные ценные бумаги, цифровые 
права)». Важно обратить внимание на то, что иму-
щественные права законодательно определены 
как структурная составляющая иного имущества: 
«иное имущество, в том числе, имущественные 
права», т.е., другими словами, имущественные 
права – это и есть иное имущество.  

Таким образом, в буквальном прочтении и в си-
стемном гражданско-уголовно-правовом толкова-
нии мошенническое приобретение права на иму-
щество полностью охватывается содержанием 
термина «хищение», которое (применительно к 
праву на имущество) можно определить как со-
вершенные с корыстной целью противоправное 
безвозмездное обращение чужого имуществен-
ного права в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или иному вла-
дельцу этого права. Учитывая вышеизложенное, 
мы считаем, что незаконное приобретение права 
на имущество (как имущественного права, подле-
жащего государственной регистрации) во взаимо-
связи положений ст.128 ГК РФ, части 2 ст. 8.1                               
ГК РФ и п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ полно-
стью охватывается признаками хищения чужого 
имущества. В связи с этим представляется воз-
можным исключить из содержания диспозиции                             
ч. 1 ст. 159 УК РФ слов «или приобретение права 
на чужое имущество».  

Говоря о необходимости устранения многословия 
в определении составообразующих признаков 
мошенничества, отметим, что обозначенное не-
оправданно избыточное описание предмета мо-
шенничества относится к весьма распространен-
ным лингвистическим ошибкам, именуемыми 
плеоназмами. «Плеоназмы – это «избыточность 
выразительных средств, используемых для пере-
дачи лексического или грамматического смысла 
высказывания». Плеоназмы проявляется в повто-
рении или синонимичном дублировании лексе́м» 
[7], «в дублировании некоторого элемента 
смысла, в наличии нескольких языковых форм, 
выражающих одно и то же значение» [8]. Исполь-
зуемые часто в литературном языке для прида-
ния эмоциональности тексту, плеоназмы в языке 
делового общения являются нарушением норм 
русского языка [9]. Использование плеоназмов, 
тем более, в языке делового общения и законо-
творчестве подвергаются, на наш взгляд, вполне 
обоснованной критике среди ученых-лингвистов 
[10]. Таким образом, фраза «приобретение права 
на чужое имущество» в контексте определения 
мошенничества представляет собой явный плео-
назм и требует исключения, поскольку, 

безосновательно нарушает принципы лаконично-
сти и ясности уголовно-правового запрета, не 
влияя на его смысловое содержание. 

Рассуждая о лексико-стилистическом качестве 
определения мошенничества, обратим внимание 
на наличие в рассматриваемом определении еще 
одного плеоназма в контексте легального опреде-
ления хищения в п. 1 примечаний к ст. 158 УК РФ 
и определения предмета мошенничества, как 
именно чужого имущества или права на именно 
чужое имущество. Поскольку предметом хищения 
является только чужое имущество (и никакое 
иное, и ни что иное), то словосочетание «хищение 
чужого имущества», равно как и словосочетание 
«права на чужое имущество» по сути, означает 
«изъятие чужого-чужого имущества-имущества», 
что, на наш взгляд, является лексико-стилистиче-
ской ошибкой. Несмотря на очевидность обозна-
ченной лексико-стилистической ошибки, а также 
на очевидные тенденции к устранение множества 
подобного рода недостатков в период развития 
отечественного уголовного законодательства, 
плеоназм «хищение чужого имущества» сохраня-
ется в УК РФ на протяжении уже более чем 20 
лет.  

Необходимо отметить, что подобного рода лек-
сико-стилистические ошибки, имевшие место в 
содержании многих составов преступлений по                                                  
УК РСФСР 1960 г., были устранены с принятием 
УК России 1996г. Так, в частности, в наименова-
нии и диспозиции ст. 136 УК РСФСР 1960 г. 
«Нарушение неприкосновенности жилища граж-
дан» ссылка на жилище именно граждан, с одной 
стороны, является плеоназмом (поскольку и так 
понятно, что помещения, предназначенные для 
размещения юридических лиц, жилищем не явля-
ются), а с другой стороны, ссылка на жилище 
именно граждан представляет собой противопо-
ложность плеоназма, т.е. э́ллипсис (от греч. 
ἔλλειψις – выпадение, опущение), поскольку при 
буквальном прочтении исключает ответствен-
ность за нарушение неприкосновенности жилища 
физических лиц без гражданства. Обозначенная 
лексико-стилистические ошибки были учтены при 
формулировании наименования и диспозиции ст. 
139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жи-
лища» безотносительно признака гражданства. 

Другой пример эллипсиса – регламентация в                                       
ст. 134 УК РСФСР 1960 г. ответственности за 
«Воспрепятствование осуществлению равнопра-
вия женщин». Признание общественной опасно-
сти нарушения равноправия как такового, обосно-
ванно повлекло криминализацию дискриминации 
в ст. 136 УК РФ безотносительно пола и других 
социально-демографических признаков потер-
певшего. 

Одним из примеров плеоназма является фраза 
«умышленное убийство», нередко употребляе-
мая не только в быту, но и в СМИ. Убийство, опре-
деляемое в УК РСФСР 1960 г. как умышленное 
(ст. 102, 103, 104) или неосторожное (ст. 106), с 
принятием УК РФ получило легальное определе-
ние в ст. 105, как умышленное причинение смерти 
другому человеку. Таким образом, на сегодняш-
ний день словосочетание «умышленное 
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убийство» превратилась в плеоназм, т.е. излиш-
нее многословие и, по сути, «масло масляное». 

Необходимо отметить, что в последнее время ре-
дактирование положений УК РФ также осуществ-
ляется без учета обозначенных недостатков. Так, 
в частности, хотя в наименовании ст. 158.1 УК РФ 
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подверг-
нутым административному наказанию», отсут-
ствует вышерассмотренный плеоназм, тем не ме-
нее, он воспроизводится в диспозиции данной 
нормы: «Мелкое хищение чужого имущества, со-
вершенное…».  

Учитывая вышеизложенное, считаем, что, по-
скольку предметом хищения является чужое иму-
щество, а имуществом, в соответствии со ст. 128 
ГК РФ, является (в числе прочего) подлежащее 
государственной регистрации право на имуще-
ство, то можно сделать вывод, что словосочета-
ние «хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество» является 

плеоназмом. Такое многословие, не обусловлен-
ное объективной необходимостью, не несет какой 
бы то ни было дополнительной смысловой 
нагрузки. Нарушая принципы лаконичности и яс-
ности уголовно-правового запрета, препятствуя 
его единообразному толкованию в доктрине уго-
ловного права и практике правоприменения, сло-
восочетание «хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество» сле-
дует исключить из диспозиций частей первых ст. 
ст. 158, 158.1, 159, 159.5–162 УК РФ, а также, ис-
ключить словосочетание «приобретение права на 
чужое имущество» из диспозиции ст. 159 УК РФ.  

Предлагаемое редактирование устранив лексико-
стилистические ошибки, обеспечит реализацию 
принципов законодательной (юридической) тех-
ники: лаконичность и ясность описания уголовно-
правового запрета мошенничества, как хищения 
имущества путем обмана или злоупотребления 
доверием, без ущерба для его смысловой 
нагрузки. 
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Аннотация. Многими учеными, философами и пра-
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а всем протяжении развития человечества 
право претерпело немалые изменения: то 

оно рассматривалось сквозь призму своеобраз-
ного регулятора общественной жизни: то, как 
средство государственного управления, и ко-
нечно право, являясь, прежде всего, социальным 
явлением, не могло быть не рассмотрено сквозь 
призму нравственности, ее категорий, принципов 
и идеалов. Многими учеными, философами и 
правоведами исследовались корреляция нрав-
ственности и права, их роль в жизни общества, 
построении и развитии правового государства, 
принципиальное значение нравственных норм в 
правотворческой и правоприменительной дея-
тельности. Между тем, исследование темы нрав-
ственности не только не исчерпано, но и с учетом 
тенденций развития общества, повышения 
уровня человеческого сознания, приобрело осо-
бую актуальность и значимость. 

Нельзя не отметить, что нравственность, ее ка-
ноны вошли и прочно укрепились и российском 
праве, в том числе, и в уголовно – процессуаль-
ном, найдя свое закрепление в некоторых статьях 
Уголовно – процессуального кодекса Российской 
Федерации, который за свое существование пре-
терпел немало изменений. Подобного законода-
тельного закрепления нравственности требовали 
как складывающаяся политическая, так и 

криминогенная обстановка в стране. Внесенные 
изменения коснулись различных сторон жизни об-
щества, в том числе, они затронули и процессу-
альную деятельность следственных органов, 
складывающейся в сфере раскрытия и расследо-
вания преступлений в сфере экономической и 
предпринимательской деятельности.  

Для создания развитого демократического обще-
ства, руководством нашей страны был выбрано 
основным направлением своей деятельности со-
здание правового государства, где наивысшей 
ценностью, несмотря на свою многоконфессио-
нальность, является человек, его права и сво-
боды, что нашло свое закрепление в Верховном 
законе страны – Конституции Российской Федера-
ции. И хотя дорогу осилит идущий на пути к по-
строению цивилизованного общества, при реали-
зации задуманного возникли существенные труд-
ности, к которым можно отнести: 

– непросвещенность гражданского общества, его 
правовой нигилизм, неторопливое развитие эко-
номики, рыночного хозяйства, что не давало в 
полной мере свободу для развития малому и 
среднему предпринимательству; 

– обеспечение нравственных конституционных 
принципов равенства перед законом и судом, 

Н 
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гуманности, справедливости, которые восприни-
мались и исполнялись правоприменителем фор-
мально.  

Аналогичного мнения придерживается и                                
А.А. Чиглинцева указывая на те трудности, с ко-
торыми пришлось столкнуться руководству 
нашей страны, возникшие благодаря ошибкам ре-
форматоров 90-х годов [2, с. 61].  

Отсутствие правовой, нравственной культуры в 
обществе или ее низкий уровень развития напря-
мую зависят от уровня культуры самого обще-
ства, а оно, как известно, руководствуется в 
жизни такими категориями, как мораль и нрав-
ственность, которые сложились в обществе в тот 
или иной момент своего развития, и поэтому по-
строение правового государства невозможно без 
них. Между тем, разграничивая простой обычай 
или сложившиеся исторически традиции, нрав-
ственные нормы реализуются в виде представле-
ний о добре, зле, о должном, о правильном или 
порицаемом, справедливом и т.п., что может и 
должно учитываться государством в нормотвор-
ческой деятельности. Об этом говорит и П.И. Нов-
городцев, отмечая, что «правовое государство не 
есть венец в истории и не есть последний идеал 
нравственной жизни; это не более как подчинен-
ное средство, входящее как частный элемент в 
более общий состав нравственных сил...» [2]. Вы-
шеизложенное как нельзя ясно дает понять, что 
нравственность, ее ценности, ее место и роль в 
жизни общества, государства является одной из 
наиболее важных, актуальных, жизненно необхо-
димых средств для построения развитого правого 
государства, что позволит в полной мере реали-
зовать гражданам и предпринимателям свои 
права. 

В послании Федеральному Собранию, Владимир 
Путин определил основой государственного 
устройства всей страны нравственность человека 
и справедливость социальных отношений, и ука-
зал, что: «Общество решительно отторгает спесь, 
хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё 
это ни исходило, и всё больше ценит такие каче-
ства, как ответственность, высокая нравствен-
ность, забота об общественных интересах, готов-
ность слышать других и уважать их мнение» [3]. 

В.В. Путин продолжает в своих выступлениях по-
литику возведения нравственности на пьедестал 
наиважнейших ценностных ориентиров, на кото-
рых общество и государство должны строить 
жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 
конечном итоге укреплять страну [4]. 

И конечно, нравственные ориентиры, ценности 
прочно вошли и в деятельность правоохрани-
тельной системы Российской Федерации. Так, в 
своем выступлении заместитель Министра МВД 
России А.А. Гостев указал на то, что становление 
российского государства, обеспечение законно-
сти и правопорядка в стране невозможно без по-
становки вопросов нравственного воспитания, во-
просов этики поведения любого руководителя, в 
том числе, руководителя-сотрудника органов 
внутренних дел [5]. 

В борьбе с преступностью, охраной правопо-
рядка, нравственности отводится особая роль. 
Определяя значимость нравственных ценностей, 
принципов для достижения основных целей пра-
воохранительной деятельности в частности 
борьбы с преступностью, то можно прямо гово-
рить, что оценка гражданами своих действий и 
действий работников правоохранительных орга-
нов с точки зрения морально – нравственных ка-
тегорий не только тесно взаимосвязаны, но и 
напрямую связаны с оценкой эффективности ра-
боты не только уголовно и уголовно – процессу-
альной деятельности, но и всей правоохрани-
тельной системы Российской Федерации. О том, 
что граждане в своей жизни руководствуются сво-
ими ощущениями, чувствами, эмоциями, говорит 
и Апресян Р.Г. давая определение нравственно-
сти, которая представляется им как моральное 
качество человека, некие правила, которыми ру-
ководствуется человек в своём выборе [6]. Выше-
сказанное лишний раз подтверждает, что чело-
веку свойственно руководствоваться нормами 
нравственности в своей жизни. Так, по результа-
там опроса среди граждан, проведенного в ок-
тябре 2020 года: 61 % опрошенных граждан вы-
разили свое положительное отношение к поли-
ции; 46 % респондентов оценивают деятельность 
сотрудников полиции с морально – нравственной 
стороны, считая их порядочными и честными [7].  

Так, В.Т. Томин отмечает: «Я не назову следова-
теля или оперативного работника безнравствен-
ным, если он с целью изобличения подозревае-
мого, введет его в заблуждения. (Неэтичным бу-
дет, если следователь прямо соврёт). Я назову 
деятельность следователя или оперативного 
уполномоченного безнравственной, если они не 
будут изобличать преступников, если они под 
влиянием неспецифичной этики окажутся не в со-
стоянии делать это» [8, с. 11]. Поэтому нравствен-
ность нужно расценивать как средство достиже-
ния целей не только уголовного судопроизвод-
ства, но и для целей достижения всей правоохра-
нительной системы России, в целом, по защите и 
обеспечению правопорядка в обществе и госу-
дарстве, поскольку эти категории позволяют реа-
лизовать в полной мере права человека и граж-
данина при минимуме ущемления законных инте-
ресов лиц, вовлеченных или вовлекаемых в уго-
ловное судопроизводство. Таким образом, нрав-
ственные основы, выступая своеобразным буфе-
ром между обществом и государством, способны 
повлиять на разумное разрешение возникших 
противоречий между интересами, для достиже-
ния уголовно – правовых и уголовно – процессу-
альных целей и правами и свободами граждан, 
которые оказались его участниками.  

Необходимо отметить, что некоторыми исследо-
вателями (А.И. Бродский, А.А. Гусейнов,                                        
А.Ю. Смирнов и др.) категория «нравственность» 
рассматривается в контексте также существую-
щих категорий как «мораль», «этика», «культура» 
[9], что указывает на многогранность этой катего-
рии, о ее всеохватываемости и проникновении во 
сферы жизнедеятельности человека, общества и 
государства, а также подобное деление 
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указывает на междисциплинарный характер 
«нравственности». Об этом говорит и И.Р. Чин-
кин, предлагая для раскрытия базовых характе-
ристик «нравственности» обратиться к такой 
нравственной категории, как «мораль», в связи с 
чем, необходимо все же определить место мо-
рали в системе нравственности и ее значение 
ввиду неоднозначности и множественности под-
ходов к определению. 

Конечно, мораль несет в себе некий нравствен-
ный смыл, однако, по нашему мнению и по мне-
нию некоторых ученых мораль есть составляю-
щая нравственности, является его синонимом. 
Так, в широком смысле под нравственностью при-
нято понимать как особую форму общественного 
сознания и вид общественных отношений (мо-
ральные отношения) [10]. В более узком смысле, 
понятие «нравственность» используется для обо-
значения части или уровня морали в целом, при 
этом под нравственностью, в ряде случаев, под-
разумевают внутреннюю или интериоризирован-
ную сторону морали, в то время как последняя 
рассматривается как внешняя по отношению к ин-
дивиду [11, с. 305–306]. С этим мнением нельзя 
согласиться, поскольку моралью, ее ценностями 
можно пользоваться на пути к достижению каких – 
либо благ для себя, а нравственностью нельзя, 
поскольку в плоскости нравственности, нрав-
ственного поведения лежит нематериальное 
начало – саморегуляция, самопознание человека 
по отношению к материальным благам. 

В этике как современной интерпритации , так и со-
ветского периода, а также в социальной филосо-
фии «нравственность» и «моральность», зача-
стую, отождествлялись и определялись как 
«нормы, правила общежития [11, с. 305–306]. Ис-
ходя из вышесказанного, мораль есть составляю-
щая нравственности, своеобразный способ, ме-
тод [12, с. 15], поскольку нравственность явля-
ется более высокой материей (категорией) 
уклада человеческой жизни и построения высоко-
нравственного общества по отношению к морали, 
так как воплощает в себе само содержание доб-
роты, сострадания, милосердия, и как противопо-
ложности зла, злонамерения и т.п. Данный под-
ход к отождествлению данных понятий остается 
превалирующим и в наши дни, в связи с чем, в 
выделении морали в отдельную категорию не 
требуется, и мораль, и нравственность в данной 
статье рассматриваются не отдельно друг от 
друга, а взаимосвязано. 

Понятие «нравственности», как уже отмечалось 
ранее, рассматривалось с разных сторон. И, ко-
нечно, нельзя обойти вниманием и тот факт, что 
нравственность плотно вошла и укоренилась в 
праве, став прочным фундаментом в построении 
правового государства и средством реализации 
основных прав и свобод человека и гражданина, 
найдя свое воплощение не только в конституци-
онных нормах, но и в иных отраслях права, в том 
числе, и в нравственных принципах уголовно-про-
цессуального судопроизводства Российской Фе-
дерации, неукоснительно соблюдаемых постула-
тах профессиональной деятельности всех 

участников процесса, как по общеуголовным пре-
ступлениям, так и по преступлениям в сфере эко-
номической деятельности.  

Как верно указывает И.Ю. Фомичев, в современ-
ном обществе происходит институционализация 
моральной нормативности как одного из атрибу-
тов профессиональной деятельности, что отра-
жает наметившееся в общественном сознании 
представление о должном как основе нравствен-
ного благополучия социума [13]. 

Конституционно закрепленные нормы в статьях, 
разделах и главах приравнивают нравственность 
с фундаментальными ценностями, как основы 
конституционного строя, обеспечение достойной 
жизни, обеспечение обороны страны и безопас-
ности государства. Для носителей государствен-
ной и общественной власти нравственные ориен-
тиры воплощаются в характере полномочий, обя-
зательствах по защите прав и свобод человека и 
юридической ответственности [14, с. 10], в связи 
с чем, нравственность как конституционная цен-
ность – это фундаментальная гуманитарная цен-
ность, закрепляемая в конституции в системе 
других ценностей, являющихся объектом консти-
туционной защиты и одновременно ограничите-
лем поведения, запрещенного нормами конститу-
ционного права [14, с. 10]. 

Находя свое отражение в Верховном законе Рос-
сийской Федерации, нравственность занимает 
свой почетный пьедестал в становлении, разви-
тии, формировании уголовного процесса нашей 
страны. Ведь закон, созданный без учета норм, 
принципов, требований нравственности, прене-
брегающий историческими, общественными тра-
дициями, нравами и обычаями, категорически не 
может быть признан справедливым, гуманным, а 
значит, не может быть признано эффективным 
[15, с. 36]. 

В заключение статьи можно прийти к обоснован-
ному выводу о том, что нравственность – не 
только социальное явление, а является фунда-
ментальной основой современного законода-
тельства Российской Федерации. Как самостоя-
тельная дефиниция нравственность, по нашему 
мнению, призвана регулировать не только пове-
дение человека как участника правоотношений, в 
том числе, и уголовно, уголовно-процессуальных, 
но и направлять само общество по определен-
ному пути, задавая вектор развития, находя свое 
отражение в нормотворчестве и реализацию за-
конодательном закреплении своих норм и прин-
ципов, для предоставления основных и дополни-
тельных гарантий защиты граждан, общества от 
различных форм злоупотреблений полномочи-
ями со стороны должностных лиц, в целях сохра-
нения безопасности, стабильного развития не 
только правовой системы, но и государства в це-
лом. Между тем, нравственность одновременно 
выступает сдерживающим, ограничивающим 
фактором от противоправных действий со сто-
роны членов общества, выступая своеобразным 
мерилом между добром и злом и являясь сред-
ством стабильного существования государства и 
обеспечением правопорядка. 
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Аннотация. В современном мире одним из важней-

ших направлений в развитии человечества стала 

проблема ухудшения экологии. Снижение способ-

ности экосистем к самовосстановлению ведет к со-

зданию угроз продовольственной безопасности и 

нарушению экологического равновесия. Историче-

ский процесс развития цивилизации, стремитель-

ный подъем экономики сопровождался исследова-

нием и освоением природных ресурсов, что по-

влекло за собой возрастание негативного воздей-

ствия на все компоненты природной среды, важней-

шим из которых является почва. В этой связи, разви-

тие исследований в области производства и исполь-

зования экологических удобрений является осо-

бенно актуальным. 
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Annotation. In the modern world, one of the most im-

portant directions in the development of mankind is 

the problem of environmental degradation. Reducing 

the ability of ecosystems to heal itself leads to the crea-

tion of threats to food security and upsets the ecological 

balance. The historical process of the development of 

civilization, the rapid growth associated with the study 

and use of natural resources, the negative impact on all 

components of the natural environment, the most im-

portant of which is the soil. In this regard, the develop-

ment of research in the field of production and use of 

ecological fertilizers is especially relevant. 
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последние десятилетия на международном, 
региональном и национальном уровнях по-

средством имплементации конвенционных поло-
жений во внутринациональное законодательство 
государств прослеживается понимание важности 
принятия решительных скоординированных дей-
ствий, способных сохранить плодородие почв. 
Так, в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась 
Конференция ООН по окружающей среде и раз-
витию (UNCED), в ходе которой была выявлена 
необходимость принятия четких и скоординиро-
ванных решений по вопросу изменения курса раз-
вития мирового сообщества с пути активного, не-
рационального потребления ресурсов в направ-
лении устойчивого развития, способствующего 
гармоничному совместному существованию об-
щества и природы [1].  

В эпоху стремительного развития человечество 
столкнулось с небывалыми вызовами во всех 
сферах производства, особое место среди кото-
рых занимает сельское хозяйство, имеющее одно 
из самых приоритетных направлений. Осознание 
значимости изучения природы, всех ее компонен-
тов и закономерностей развития общества на со-
временном этапе в значительной степени 

привело к увеличению объема концептуальных 
положений устойчивого развития, к формирова-
нию новых подходов (прежде всего, экологоори-
ентированных), обуславливающих необходи-
мость создания механизмов, направленных на 
минимизацию негативного антропогенного воз-
действия на компоненты природной среды и вос-
становление естественных экосистем территорий 
сельскохозяйственного назначения в регионах, 
посредством внедрения новых биотехнологий. 
Реализация разработанных и принятых мировым 
сообществом принципов устойчивого развития 
поставила на межгосударственном уровне в каче-
стве ключевой задачи реализации экологически 
устойчивой социально-экономической концепции 
развития человечества, основывающейся на ба-
лансе интересов ныне живущего и будущего по-
колений.  

Этому процессу активно содействовала Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года (Цели развития тысячелетия, принятые 
на Генеральной Ассамблее ООН в 2000 году) [2], 
подразумевающая принятие мер, направленных 
на обеспечение оптимального, и, в то же время, 
рационального использование почв и ее 

В 
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органических ресурсов посредством экологич-
ных, ресурсосберегающих методов и технологий, 
позволяющих обеспечить целостность экоси-
стем. Так, цель номер 15 включает в себя, по-
мимо иных компонентов, защиту, восстановление 
экосистем, прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель, прекращение про-
цесса утраты биологического разнообразия [3]. 

В октябре 2016 г. Комитет ООН по сельскому хо-
зяйству на своей очередной сессии озвучил реко-
мендации Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (далее – ФАО), по 
необходимости, активизации деятельности в об-
ласти безопасности пищевых продуктов и оказа-
ния технической поддержки мелким землевла-
дельцам на местном уровне по вопросам без-
опасного применения удобрений и пестицидов.  

Наряду с этим, в Докладе о состоянии мировых 
почвенных ресурсов, опубликованных в 2016 году 
ФАО и Межправительственной технической груп-
пой по почвам, обозначены десять ключевых 
угроз состоянию почв в мире, которые необхо-
димо устранить в целях достижения целей устой-
чивого развития, играющие первостепенную роль 
в реализации проблем, связанных с проблемами 
голода и обеспечением здоровья человека.  

В этой связи, в 2017 году ФАО были изданы Доб-
ровольные руководящие принципы рациональ-
ного использования почвенных ресурсов [4], кото-
рые явили собой результат всестороннего и все-
охватывающего процесса сотрудничества между-
народных организаций, НПО, академических, 
национальных и научно-исследовательских учре-
ждений, гражданского общества и частного сек-
тора, которые, посредством наличия знания и 
опыта внесли вклад в исследования процесса 
устойчивого управления почвенными ресурсами 
для правильного оказания услуг при одновремен-
ном приостановлении процесса деградации поч-
венных экосистем [5].  

Согласно Всемирной хартии почв 1981 г., пере-
смотренной в 2015 г., использование почвенных 
ресурсов является устойчивым в том случае, ко-
гда обеспечиваемые почвой регулирующие и про-
дукционные услуги не только поддерживаются и 
сохраняются, но и преумножаются без снижения 
ее почвенных функций, ответственных за биораз-
нообразие [6].  

Это определяет первостепенную важность урегу-
лирования на всех уровнях вопроса обеспечения 
защиты и охраны почв от разрушения посред-
ством использования экологически-безопасных 
средств и способов производства и потребления 
ее ресурсов.  

Так, общая площадь сельскохозяйственных зе-
мель в государствах-членах Европейского Союза 
составляет более 50 % от совокупной площади 
земель указанных государств, составляющая 226 
млн. га. Большая часть возделываемых площа-
дей – пахотные земли, остальные направлены 
под пастбища, возделывание плодово-овощных 
культур и виноградников. Несмотря на суще-
ственное падение вклада сельскохозяйственного 

производства отдельных стран ЕС в рыночную 
стоимость всего объема товаров и услуг, создан-
ных производителем, продуктивность в ключевых 
показателях возросла в разы [7]. Во многом это 
связано с развитием технологических достиже-
ний, ключевое положение среди которых зани-
мают рост интенсивности механизации и внедре-
ние технологий, направленных на повышение 
плодородия почв за счет применения удобрений 
и пестицидов. Такие технологии приводят к дегра-
дации почвы, потере почвенного плодородия, 
максимальному снижению гумуса и иных видов 
питательных веществ, таких как азот, калий, фос-
фор, закислению почв, снижению плотности, эро-
зии и, как следствие, к снижению ее продуктивно-
сти.  

Активное применение удобрений в целях повы-
шения плодородия почвы началось в далеком 
прошлом. Так, еще в середине XX века, вслед за 
ростом зеленой революции сформировалось 
представление о возможности внедрения в про-
изводство минерального удобрения, способного 
не только поддерживать качество почв, но и в 
разы повышать урожайность без внесения удоб-
рения органического происхождения. Последо-
вавшее вслед за этим стремительное насыщение 
земель неорганическими соединениями, а 
именно - фосфорными, азотными, калийными ве-
ществами и микроудобрениями, применявшееся 
на протяжении более чем пятидесяти лет, при-
вело к значительному деформированию грунто-
вых формирований и повсеместной деградации 
почв, а также, формированию четкого понимания 
необходимости внесения кардинальных измене-
ний в практику ведения сельского хозяйства. В 
этой связи, государства всего мира, начиная с                       
80-х годов прошлого столетия, поэтапно вводят 
ограничения на содержание кадмия и иных тяже-
лых металлов в удобрении, ориентируясь на раз-
работку и внедрение биотехнологий в производ-
ство. 

В современных условиях, когда способность ком-
понентов окружающей среды постепенно утрачи-
вает способность к самовосстановлению, исполь-
зование полезных микроорганизмов в сельскохо-
зяйственной деятельности становится одним из 
важнейших направлений. Подобного рода микро-
организмы естественного биологического проис-
хождения повышают качество почвы, способ-
ствуют улучшению физико-химических свойств 
всех слоев почвы, микробного разнообразия и 
здоровья почвы, обеспечивают рост видов сель-
скохозяйственных культур. Удобрения, получен-
ные из веществ органического происхождения, 
могут быть лучшей альтернативой пестицидам, 
минеральным удобрениям и антибиотикам, бла-
готворно влиять на почву, повышая стрессоустой-
чивость возделываемых культур, их урожайность 
и качество. Уникальность биоудобрений заключа-
ется в его способности, благодаря своему органи-
ческому составу, в течение нескольких часов 
усваиваться растениями, оказывая, при этом, экс-
тренную помощь при стрессовых ситуациях.  

К началу XXI века обозначилось сразу несколько 
предпосылок для роста сегмента биоудобрений, 
а именно: 
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– рост масштабов международного сотрудниче-
ства в решении проблем охраны и рационального 
использования земель, повышения плодородия 
почв; 

– отсутствие на протяжении длительного вре-
мени экологоориентированного подхода в отно-
шении использования земель. Начиная с 1950-х 
годов во многих государствах начинается про-
цесс освоения новых земель с повышением их 
производительности посредством использования 
удобрений. Неорганические вещества, не только 
разрушали плодородный слой земли, но и, вымы-
ваясь с речным стоком, попадали в водоемы, спо-
собствуя их засорению. В качестве примера 
можно привести Аральское море, расположенное 
на границе Узбекистана и Казахстана, в которое 
посредством стока рек Сырдарья и Амударья по-
пало большое количество химических удобрений. 
Теперь, в результате пересыхания и образования 
песчаной соленой долины, пестициды и соедине-
ния азота разлетаются по всему региону, приводя 
к заболеваниям дыхательных путей и онкологиче-
ским заболеваниям [8].  

Проблема заражения воды и почвы удобрениями 
и пестицидами наблюдалась и в США. Так, к 
началу 1990-х годов более 95 % всех азотных 
удобрений в стране стали синтетическими. В ре-
зультате, в некоторых районах страны уровни за-
грязнения удобрений составляют несколько грам-
мов на квадратный метр, что в десятки раз пре-
вышает допустимые пороги. Все это привело к 
возникновению проблем заражения воды и почвы 
синтетическими удобрениями [9]; 

– стремительное накопление отходов животно-
водства и отсутствие технологий их правильной 
утилизации. Так, в Российской Федерации отходы 
от агропромышленного комплекса за последние 
годы значительно увеличились в объёме и оцени-
ваются в более чем в 500 млн тонн в год. Они в 
совокупности занимают свыше 2 млн га сельско-
хозяйственных земель, способствуя процессу 
окисления почвы, ведут к засорению грунтовых 
вод, и, в последующем, крупных водоемов, вли-
яют на увеличение выбросов в атмосферу парни-
ковых газов [10]; 

– деградация и обеднение почв, утративших спо-
собность восстанавливаться под воздействием 
химических удобрений и пестицидов; 

– способность и готовность потребителей разви-
тых стран вкладывать денежные средства в при-
обретение качественных, экологически безопас-
ных сельскохозяйственных продуктов, выращен-
ных без использования химических удобрений и 
пестицидов. 

Сегодня, ограничения по применению химических 
удобрений имеют место более чем в 20 странах 
ЕС. В 2016 году Еврокомиссия приняла решение 
о поэтапном ограничении оборота минеральных 
удобрений с высоким процентом содержания в 
составе тяжелых металлов, содержащих эле-
менты фосфора и кадмия (кадмий относится ко 
второму уровню опасности, определяется как 
«высокоопасное вещество», способное к 

накоплению в организме. Период полувыведения – 
25–35 лет.) [11]. К 2022 году для поставщиков 
удобрения начнут действовать ограничения по 
содержанию кадмия в удобрении, не превышаю-
щие 60 мг/кг. Для удобрения, в составе которого 
количество кадмия, не превышает 20 мг/кг вво-
дится добровольная «зеленая маркировка» [12].  

Следующим шагом в правовом регулировании 
общей аграрной политики ЕС можно обозначить 
проект Стратегии о биодиверсификации, преду-
сматривающую поэтапное снижение к 2030 году 
количества используемых в агроиндустрии ве-
ществ высокого риска, а именно – химических пе-
стицидов на 50 % и минеральных удобрений на 
20 %. В случае одобрения этой стратегии Евро-
парламентом, уже к 2021 году вышеуказанная 
программа будет внедряться в 27 странах Евро-
союза. С целью минимизации ущерба для эконо-
мики государств, в целом, и интересов фермеров 
предполагается предоставление субсидий, опре-
деленных согласно Общей аграрной политики ЕС 
[13]. 

В то же время, согласно государственной про-
грамме «О мерах по реализации основ государ-
ственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации до 2030 года», в 
России взят курс на обеспечение экологически 
ориентированного роста экономики посредством 
внедрения экологически эффективных биотехно-
логий, обеспечивающих ориентированность на 
рациональное, экосистемное природопользова-
ние [14]. Наряду с этим, с 01 января 2020 года 
вступил в силу Федеральный закон № 280-ФЗ «Об 
органической продукции и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [15], что означает новую страницу в 
истории отрасли страны. В подтверждении этого, 
согласно расчетам аналитиков Market sand 
Markets, в ближайшие годы намечается значи-
тельное увеличение спроса на экологичные био-
удобрения до 3,8 млрд долларов, что связано с 
растущим спросом потребителя на здоровую еду, 
удобство при транспортировке (в жидком виде 
или форме порошка), высокая доходность и ре-
шение экологоориентированных задач, постав-
ленных перед мировым сообществом и закреп-
ленных в правовых актах ведущих международ-
ных организаций [16]. 

Исследовав данный вопрос, можно сделать вы-
воды о том, что внесение органических биоудоб-
рений в виде твердой и жидкой биомассы не 
несет экологических рисков и является без-
условно полезным для дальнейшего роста потен-
циального плодородия почв. Существовавшая на 
протяжении многих лет зависимость сельскохо-
зяйственной отрасли от химических удобрений 
стремительно уменьшается, уступая место био-
удобрениям.  

Осознавая необходимость урегулирования дан-
ного вопроса на всех уровнях взаимодействия 
государств, в июне 2019 году на 41 Конференции 
ФАО в ответ на рекомендацию Комитета по сель-
скому хозяйству ФАО ООН о повышении безопас-
ности пищевых продуктов и безопасном примене-
нии удобрений, а также, декларацию третьей 
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Ассамблеи ООН по окружающей среде о загряз-
нении почв был одобрен «Международный кодекс 
поведения в области устойчивого использования 
удобрений и управления ими» [17]. Документ раз-
работан в целях оказания помощи государствам 
по вопросам создания систем контроля за произ-
водством, распространением, качеством, управ-
лением удобрениями в целях устойчивого разви-
тия агропромышленного комплекса и включает в 
себя рекомендации правительствам всех стран 
мира в отношении установления законодатель-
ных норм по ограничению производства и приме-
нения удобрений, содержащих неорганические 
соединения, тяжелые металлы и иные вещества, 
способные нанести ущерб почве и другим компо-
нентам окружающей среды [18].  

Принятые за последние годы меры по переходу к 
экологически чистым технологиям и материалам 
для обработки почвы и использования ее ресур-
сов, позволит в ближайшие годы повысить произ-
водительность с одновременным сохранением ее 
способности к самовосстановлению.  

Нам представляется, что в силу особого статуса 
земель сельскохозяйственного назначения, опре-
деляемых законодателем в качестве объекта 
особо тщательной охраны, ответственность, воз-
лагаемая на землепользователей, и специаль-
ные обязанности, стоящие перед ними, гораздо 
шире перечня прав, которыми они наделяются. 
Среди них: сохранение способности почв к само-
восстановлению, улучшение плодородия, 

восстановление почв, подвергшихся эрозии, за-
печатыванию и пр., сохранение плодородного 
слоя почвы при проведении сельскохозяйствен-
ных работ, защита земли от загрязнения. 

Сложность земельных отношений заключается в 
том, что, с одной стороны, почва есть одно из 
важнейших средств производства продуктов пи-
тания, и кормового сырья, которое должно быть 
интенсивно задействовано, а с другой – важней-
ший природный компонент, на защиту и охрану 
которого направлено пристальное внимание со 
стороны мирового сообщества. Таким образом, 
рациональное использование земли включает в 
себя как экономическую, так и экологическую со-
ставляющие и должно быть не только эффектив-
ным, но и безопасным, игнорирование или недо-
оценка хотя бы одной из них может привести к от-
рицательным экологическим последствиям.  

Как отмечал В.И. Вернадский, в последнее время 
природа все больше становится на службу чело-
вечеству, требуя от него, в свою очередь, еще 
большей поддержки и защиты. С повышением 
глубины и органичности связи общества с приро-
дой, человеческая история все больше совпадает 
с историей природы, и, наоборот, история при-
роды во всем совпадает с историей человече-
ства, прежде всего испытывая на себе ее возрас-
тающее давление [19]. В свою очередь, очевидно, 
что человечество заинтересовано в том, чтобы 
влияние на окружающую природную среду было 
менее разрушительным и щадящим. 
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FEATURES OF PROVING THE FACTS  

OF DELIBERATE BANKRUPTCY 
 

                                                                      

 

Аннотация. В статье рассматривается процесс выяв-

ления признаков преднамеренного банкротства, 

включающий в себя два этапа. Описывается слож-

ность в выявлении признаков преднамеренного 

банкротства и ряд методов, которые используют для 

умышленного доведения предприятия до несостоя-

тельности (банкротства). Рассматриваются пределы 

ответственности лиц, участвующих в деле о банкрот-

стве. Также, авторами раскрываются особенности 

преступных проявлений в области неправомерных 

действий при криминальном банкротстве и указыва-

ются признаки, свидетельствующие о вероятности 

наличия в деянии преступного умысла. Предлага-

ются наиболее оптимальные варианты действий по 

доказыванию фактов преднамеренного банкрот-

ства. 
 

Ключевые слова: юридическое лицо, индивидуаль-

ный предприниматель, кредитор, денежные обяза-

тельства, преступление, платежеспособность, ар-

битражный управляющий, фиктивное банкротство, 

финансовый анализ, финансовая истощенность, фи-

нансовый управляющий, субсидиарная ответствен-

ность, конкурсный управляющий, реестр кредито-

ров. 

 

   

Annotation. The article discusses the process of identi-

fying signs of deliberate bankruptcy, which includes two 

stages. It describes the difficulty in identifying signs of 

deliberate bankruptcy and a number of methods that 

are used to intentionally bring an enterprise to insol-

vency (bankruptcy). The limits of liability of the persons 

participating in the bankruptcy case are considered. 

The authors also reveal the features of criminal mani-

festations in the field of illegal actions in criminal bank-

ruptcy and indicate the signs indicating the likelihood of 

criminal intent in the act. The most optimal options for 

proving the facts of deliberate bankruptcy are pro-

posed. 
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реднамеренным банкротством является со-
вершение руководителем или учредителем 

юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем действий (бездействия), заведомо 
влекущих неспособность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей 

[1]. Преднамеренное банкротство является од-
ним из видов экономических преступлений.  

Ценность исследования темы заключается еще и 
в сложности сбора доказательной базы, необхо-
димой для определения состава противоправно-
сти деяния, а также, самой процедуры проверки, 
недостаточности количественных показателей 
судебной практики по подобным делам создают 

П 
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существенные препятствия по правоприменению 
соответствующих норм.  

Таким образом, для выявления признаков пред-
намеренного банкротства необходимо проведе-
ние анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности должника, который делится на два этапа. 

На первом этапе проводится анализ значений и 
динамики коэффициентов, характеризующих 
платежеспособность должника, рассчитанных за 
исследуемый период в соответствии с правилами 
проведения арбитражным управляющим финан-
сового анализа, утвержденными Правительством 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.                          
№ 855 «Об утверждении Временных правил про-
верки арбитражным управляющим наличия при-
знаков фиктивного и преднамеренного банкрот-
ства». 

Если на первом этапе проведения финансового 
анализа будут установлены существенные ухуд-
шения значений двух и более коэффициентов, в 
таком случае проводится второй этап. 

Второй этап заключается в выявлении признаков 
преднамеренного банкротства должника посред-
ством анализа сделок должника и действий орга-
нов управления должника за исследуемый пе-
риод, которые могли быть причиной такого ухуд-
шения. 

Существенными ухудшениями, в данном случае, 
является снижение значений этих коэффициен-
тов за какой-либо отчетный (квартальный, полу-
годовой и т.п.) период, при котором темп их сни-
жения превышает средний темп снижения значе-
ний данных показателей в исследуемый проме-
жуток времени. 

Если на первом этапе выявления признаков пред-
намеренного банкротства не определены пери-
оды, в течение которых имело место существен-
ное ухудшение двух и более коэффициентов, ар-
битражный управляющий проводит анализ сде-
лок должника за весь исследуемый период. 

В ходе анализа сделок должника устанавлива-
ется соответствие сделок и действий (бездей-
ствия) органов управления должника законода-
тельству Российской Федерации, а также, выяв-
ляются сделки, заключенные или исполненные на 
условиях, не соответствующих рыночным усло-
виям, послужившие причиной возникновения или 
увеличения неплатежеспособности и причинив-
шие реальный ущерб должнику в денежной 
форме [2]. 

По результатам проведения экспертизы дела-
ются следующие выводы: 

– признаки преднамеренного банкротства отсут-
ствуют в том случае, если за период проверки 
обеспеченность требований кредиторов не ухуд-
шилась; 

– также, признаки преднамеренного банкротства 
отсутствуют в том случае, если обеспеченность 
требований кредиторов существенно ухудши-
лась, но сделки, совершенные должником, 

соответствуют существовавшим рыночным усло-
виям, нормам и обычаям делового оборота; 

– признаки преднамеренного банкротства прояв-
ляются в случае, если обеспеченность требова-
ний кредиторов ухудшилась и сделки, совершен-
ные должником, не соответствуют существовав-
шим рыночным условиям, нормам и обычаям де-
лового оборота. 

В данном случае, сложность в выявлении призна-
ков преднамеренного банкротства обусловлена 
большим объемом договоров, первичной доку-
ментации и регистров бухгалтерского учета на 
предприятиях.  

Важно понимать, что преднамеренное банкрот-
ство является уголовным преступлением. В слу-
чае, если органы судопроизводства выявят при-
знаки этих нарушений и докажут их, несостоявше-
муся банкроту грозят серьезные штрафы и даже 
лишение свободы сроком до шести лет, в соот-
ветствии с действующим уголовно-правовым за-
конодательством Российской федерации. 

Преднамеренное банкротство отличается от 
обычной процедуры лишь тем, что человек заин-
тересован в списании долгов, при этом не выпла-
чивает их без наличия на то оснований. Предо-
ставление ложных сведений и документов в суд 
считается одним из признаков такого правонару-
шения. Преследуя корыстные цели, индивиду-
альный предприниматель или обычный гражда-
нин не имеют реальных проблем с деньгами, а 
просто пытаются создать видимость финансовой 
истощенности, чтобы избавиться от обязанно-
стей платить по кредиту. За это законом преду-
смотрена мера государственного воздействия в 
виде наказания. Поиском наличия признаков того, 
что человек находится в процессе создания усло-
вий преднамеренного банкротства, занимается 
финансовый управляющий. 

В первую очередь, для решения проблемы выяв-
ления признаков преднамеренного банкротства 
необходимо провести детальный и тщательный 
анализ исследования практики арбитражных су-
дов. На основе судебной практики, с учетом вы-
явленных ошибок, необходимо разработать но-
вые стандарты, рекомендации касаемо проце-
дуры выявления признаков преднамеренного 
банкротства, или даже закрепить соответствую-
щие положения в федеральном законодатель-
стве. Одним из важнейших направлений по 
борьбе с преднамеренным банкротством пред-
приятий может служить разработка единой мето-
дологической базы для всех участников, осу-
ществляющих работу в данном направлении. 

Существует ряд методов, которые используют 
для умышленного доведения предприятия до 
несостоятельности. К таким относятся: 

– заключение договора аренды различных объек-
тов на условиях, заведомо невыгодных для ком-
пании; 

– заключение заведомо невыгодных сделок по 
реализации или приобретению какого-либо иму-
щества, с завышенной стоимостью, по сравнению 
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с рыночной ценой, либо имущества не профиль-
ного назначения; 

– передача определенной части активов компа-
нии в качестве внесения своей доли в уставном 
капитале другого юридического лица; 

– и т.п. 

Стоит обратить внимание на то, что количество 
дел по преднамеренному банкротству юридиче-
ских лиц растет, это зависит от экономического 
состояния в РФ. Помимо ухудшения экономиче-
ского состояния в стране, причиной является то, 
что многие руководители организаций исполь-
зуют сложную, неоднозначную процедуру выяв-
ления соответствующих фактов, неполную прора-
ботанность вопроса в судебной практике и заве-
домо низкие шансы стороны обвинения в подоб-
ном процессе. 

Так, в деле о банкротстве № А40-168854/2014 суд 
установил, что у должника имеются признаки 
преднамеренного банкротства, при этом введе-
ние процедуры внешнего управления не отвечает 
целям процедуры банкротства в целом, по-
скольку в данном случае процедура внешнего 
управления не будет направлена на обеспечение 
интересов как кредиторов должника, так и самого 
должника. Процедура конкурсного производства 
правомерно введена судами исходя из наличия в 
материалах дела доказательств явной неплатё-
жеспособности должника [3]. 

В первую очередь, результат выявления призна-
ков преднамеренного банкротства влияет на 
права кредиторов в деле о банкротстве. А 
именно, установление признаков преднамерен-
ного банкротства может способствовать привле-
чению к субсидиарной ответственности контроли-
рующих должника лиц и установлению необходи-
мости дополнительного оспаривания сделок 
должника. 

Привлечение контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности по его обязатель-
ствам и оспаривание сделок должника имеет до-
статочно распространённый характер. Несмотря 
на это, следует отметить, что в большинстве слу-
чаев арбитражные суды отказывают в удовлетво-
рении соответствующих заявлений. 

Так, в постановлении от 14.10.2015 по делу                             
№ А74-4972/2012, от 21.12.2015 по делу                                 
№ А74-7341/2014 судом было отказано в привле-
чении руководителя к субсидиарной ответствен-
ности. По мнению суда, заявителем не были 
представлены доказательства, свидетельствую-
щие о прекращении исполнения должником обя-
зательств в результате недостаточности денеж-
ных средств. 

Определяя наличие признаков неплатежеспособ-
ности или недостаточности имущества, суд исхо-
дил из содержания этих понятий, данных в статье 
2 Закона о банкротстве. 

При определении неплатежеспособности кон-
курсным управляющим не был доказан факт пре-
кращения расчетов с кредиторами. Само по себе 
наличие задолженности по уплате обязательных 
платежей в размере, установленном законом, не 
может однозначно свидетельствовать о неплате-
жеспособности должника и являться безуслов-
ным основанием для немедленного обращения в 
арбитражный суд с заявлением о признании 
должника несостоятельным (банкротом). 

Если должник признан несостоятельным (банкро-
том) вследствие действий и (или) бездействия 
контролирующих должника лиц, то такие лица в 
случае недостаточности имущества должника 
несут субсидиарную ответственность по его обя-
зательствам [4]. 

Пока не доказано иное, предполагается, что 
должник признан несостоятельным (банкротом) 
вследствие действий и (или) бездействия контро-
лирующих должника лиц при наличии одного из 
следующих обстоятельств:  

– причинён вред имущественным правам креди-
торов в результате совершения этим лицом или в 
пользу этого лица либо одобрения этим лицом 
одной или нескольких сделок должника, включая 
сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ;  

– размер субсидиарной ответственности контро-
лирующего должника лица равен совокупному 
размеру требований кредиторов, включённых в 
реестр требований кредиторов, а также заявлен-
ных после закрытия реестра требований кредито-
ров и требований кредиторов по текущим плате-
жам, оставшимся не погашенными по причине не-
достаточности имущества должника. 

Таким образом, преднамеренное банкротство яв-
ляется экономическим преступлением. Расследо-
вание данного вида преступления требует приме-
нения методики, адекватной их специфическому 
содержанию, включающей элементы не только 
юридической, но и финансовой диагностики. Со-
вершенствование процедур диагностики предна-
меренного банкротства напрямую связано со сбо-
ром и обработкой фактических данных, отражаю-
щих те или иные схемы правонарушения. 

Стоит отметить, что преднамеренное банкрот-
ство является повседневной российской практи-
кой, около половины банкротств в стране осу-
ществляется незаконно с целью расхищения соб-
ственности и затрагивает интересы практически 
всех субъектов хозяйствования – государства, 
субъектов РФ, кредитных организаций, частных 
лиц и т.д. В том числе, стоит отметить, что по со-
стоянию на 2021 год, в связи с введением ограни-
чительных мер, вызванных пандемией, количе-
ственные показатели банкротств на территории 
РФ выросли в разы, в том числе, и банкротства, 
имеющие противоправные (криминальные) осно-
вания. 
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Аннотация. Подготовка, создание условий, какого-

либо объема материальных ценностей, изъятие их и 

присвоение включают ряд сопряженных, но внешне 

не связанных между собой действий. Действия, со-

ставляющее событие хищения, вовсе не проявля-

ются как происшествие, а потому не привлекают 

внимания окружающих, протекают для них как обы-

денные явления. В статье рассмотрены основные 

понятия организации допроса свидетелей в рассле-

довании хищений в строительстве. Выявлены 

группы свидетелей и критерии, влияющие на содер-

жание их показаний. 
 

Ключевые слова: организация допроса свидетелей, 

группы свидетелей, тактика.  

 

   

Annotation. Preparation, creation of conditions, any 

amount of material values, the removal and appropria-

tion of them include a number of related but outwardly 

unrelated actions. Actions, which constitute an event of 

theft, do not appear as an incident, and therefore do 

not attract the attention of others, proceed for them as 

an ordinary phenomenon.The article discusses the basic 

concepts of organizing the interrogation of witnesses in 

the investigation of embezzlement in construction. The 

groups of witnesses and criteria influencing the content 

of their testimony were identified. 
 

 

Keywords: organization of interrogation of witnesses, 

groups of witnesses, tactics. 

 

                                                                       

 
расследовании хищений в сфере строитель-
ства, допрос свидетелей является первона-

чальным неотложным следственным действием. 
Он имеет ряд особенностей.  

В рассматриваемой укрупненной группе преступ-
лений в сфере строительства – очевидцев, в бук-
вальном смысле этого слова, практически нет. 
Дело в том, что само событие хищения протекает 
не одномоментно, а растянуто во времени. Под-
готовка, создание условий, создание какого-либо 
объема материальных ценностей, изъятие их и 
присвоение включают ряд сопряженных, но 
внешне не связанных между собой действий. 
Действия, составляющее событие хищения, во-
все не проявляются как происшествие, а потому 
не привлекают внимания окружающих, протекают 
для них как обыденные явления. Такая характе-
ристика процесса восприятия явлений не способ-
ствует их глубокому и полному запоминанию, так 
как не привлекает повышенного внимания. Про-
исходит это потому, что участники финансово-хо-
зяйственных операций должны не всегда обра-
щать на них повышенное внимание. Это также не 
способствует их глубокому запоминанию. И 
только отдельные из них, лично для участника 
имеющие какое-то исключительное значение 
(обычно в силу случайного стечения обстоятель-
ств), запоминаются. 

Можно наблюдать такие случаи, когда правила, 
порядок осуществления различных финансово-
хозяйственных операций по строительству или 
ремонту объектов грубо нарушаются. Есте-
ственно, участники событий обращают внимание 
на такие нарушения. Речь идет о лицах, участни-
ков тех или иных операций и действий. Это – со-
трудники организации–заказчика и организации–
подрядчика. Это могут быть лица, прямо или кос-
венно причастные к хищению. Но следователь в 
момент допроса сведениями об этом не распола-
гает. Свидетели – сотрудники указанных органи-
заций могут быть в процессе оформления строи-
тельных или ремонтных работ, подготовки дого-
воров, подготовки проектно-сметной документа-
ции и далее, до составления акта применения вы-
полненных работ. 

Таким образом, на восприятие свидетелем обсто-
ятельств преступления и содержание их дальней-
ших показаний оказывают влияние различные 
группы факторов. К ним относятся: 

– отнесение лица к строительной организации 
или к организации-заказчику; 

– понимание свидетелем содержания финан-
сово-хозяйственных операций или иных действий 
и составленных документов; 

В 
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– понимание свидетелем отступлений и грубых 
нарушений при составлении документации; 

– характер взаимоотношений свидетеля с подо-
зреваемым; 

– участники проверочных мероприятий на рас-
смотрении информации о нарушениях в сфере 
строительства; 

– личная заинтересованность свидетеля в связи 
со строительством (чаще при долевом строитель-
стве жилья). 

В расследовании преступлений в сфере строи-
тельства (включая и ремонта) в качестве свиде-
телей допрашиваются следующие группы свиде-
телей:  

– руководители организации–заказчика строи-
тельных или ремонтных работ;  

– сотрудники организации, ответственные за про-
ведение аукционов, конкурсов; 

– руководители организации-подрядчика, выпол-
нявшие строительно-монтажные или ремонтные 
работы; 

– ёдолжностные лица, ответственные за государ-
ственное финансирование строительных или ре-
монтных работ; 

– лица, выполняющие проектно-сметные работы; 

– сотрудники организации – заказчика и организа-
ции – исполнителя работ, участвовавшие в со-
ставлении и обработке бухгалтерской и исполни-
тельной документации; 

– начальники участков, бригадиры, осуществляв-
шие строительные или ремонтные работы; 

– сотрудники организации-заказчика, осведом-
ленные об обстоятельствах выполнения строи-
тельных работ; 

– должностные лица-сотрудники организаций, 
осуществлявших технический контроль (надзор) 
за объектом производства строительных или ре-
монтных работ; 

– сотрудники организаций, поставивших (продав-
ших) подрядчику (заказчику) строительные мате-
риалы и оборудование; 

– граждане–обманутые дольщики (пайщики); 

– лица, характеризующие личность подозревае-
мого (обвиняемого); 

– иные лица, располагающие сведениями о собы-
тии преступления; 

Содержательная сторона допроса как следствен-
ного действия имеет различные аспекты, основ-
ные из которых являются психологической и орга-
низационно-тактической. Психологический аспект 
представляет собой процесс общения следова-
теля с допрашиваемым, восприятия друг друга. 
Для следователя необходимо в ходе общения 

постараться определить интеллектуальный уро-
вень допрашиваемого, особенности темпера-
мента и характера. В ходе допроса следователь 
пытается определить психологическое состояние 
допрашиваемых, его способность и возможность 
оказывать противодействие и давать правдивые 
показания. 

 Организация и тактика допроса является основ-
ным элементом допроса. Это – совокупность при-
емов по получению показаний, их проверки в ходе 
допроса и оценки. 

Организационно-тактическое содержание до-
проса включает несколько этапов: организаци-
онно-подготовительный и содержательный. Под-
готовка состоит в определенной структуре пред-
ставляющего следственного действия и создания 
условий для его качественного производства. Со-
держательная сторона подготовки включает 
определение вопросов и приемов их выяснения у 
допрашиваемого.  

Подготовка к допросу состоит в отыскании и полу-
чении информации о личности допрашиваемого, 
его взаимоотношениях с подозреваемыми (обви-
няемыми) и потерпевшим и обстоятельственных 
восприятия информации о преступлении. Одно-
временно с этим определяется предмет допроса, 
тактика его производства. Подготовка включает, 
как правило, следующие мероприятия:  

– изучение материалов уголовного дела, анализ 
ситуации расследования; 

– анализ обстоятельств образующих предмет до-
проса, уточнение вопросов, подлежащих выясне-
нию у допрашиваемого;  

– получение сведений о личности допрашивае-
мого; 

– получение информации о взаимоотношениях 
допрашиваемого с подозреваемым (обвиняе-
мым) и потерпевшим; 

– определение линии поведения следователя на 
допросе, тактические приемы выяснения обстоя-
тельств и представления доказательств (при 
необходимости формируется план допроса); 

– определение места, времени допроса, порядка 
вызова на допрос; 

– продумывается техническое обеспечение до-
проса (при необходимости). 

Допрос по уголовным делам о хищениях в строи-
тельстве отличается специфической особенно-
стью. Прежде всего, сложность допроса обуслов-
лена характером выявления обстоятельств. Вы-
ясняются вопросы о содержании специфической 
деятельности – строительства. Как отмечалось, 
деятельность эта многоаспектна, имеет ряд осо-
бенностей, как по своему содержанию, так и по 
отражению в документации. Финансово- хозяй-
ственные операции могут протекать в различных 
временных отрезках или по различным уровням 
осуществления. Нарушения и преступные дей-
ствия как бы вкрапливаются в обычный режим 
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строительства, не всегда четко замечаются 
участниками деятельностей.  

Наконец, следователь имеет дело с лицами, хо-
рошо знающими специальную сторону рассмат-
риваемой деятельности. 

Имеет значение и наличие различных форм соб-
ственности, в том числе, права собственности на 
жилые и нежилые объекты, на средства произ-
водства, возможность частного инвестирования 
строительства многоквартирных жилых домов, 
другие особенности инвестирования строитель-
ства и ремонта. 

Немалое влияние на сложность познания обстоя-
тельств строительства оказывает и характер за-
конодательства: объемного, сложного, периоди-
чески меняющегося. 

 Наконец, значительная роль преступников, их 
нередко грамотные действия по совершению пре-
ступления и его сокрытию [1, с. 124]. В ходе под-
готовки к допросу следователь должен знать об 
отношении допрашиваемого к подозреваемому и 
преступному событию. На основе оценки указан-
ных факторов необходимо делать предположе-
ния том, будет ли свидетель давать правдивые 
показания о событии преступления. 

Значительная часть свидетелей – это лица, рабо-
тающие в системе строительства, или связанные 
с ним, с расследуемым эпизодом строительной 
деятельности. Содержание и уровень этой связи 
может быть различным. Можно выделить не-
сколько типичных случаев. 

В первом случае свидетель независим по службе 
от подозреваемого, не связан с преступными дей-
ствиями. Свидетель может даже не знать о них. 
Поэтому такие лица дают правдивые показания 
по интересующим следствие вопросам. Они, 
обычно, не заинтересованы в расследовании и 
его результатах.  

Другая часть свидетелей по работе не могла не 
знать о нарушениях, но также не причастна к ним. 
Свидетель по различным причинам не обращает 
внимания сотрудников, на нарушения. Такие лица 
также не заинтересованы в исходе дела. 

Третья группа свидетелей – работников организа-
ции подрядчика или заказчика имела отношение 
к нарушениям, но, не считая их преступлениями. 
Причастность к противоправным действиям одно-
значно влияет на свидетеля, побуждает его укло-
няться от дачи правдивых показаний, либо перво-
начально давать ложные показания. 

Еще одна группа сотрудников, осведомленных о 
противоправной деятельности, получают от пре-
ступников какую-либо выгоду или являются со-
участниками преступной группы, еще не разобла-
ченной к моменту первого допроса. Разумеется, 
такие лица будут давать ложные показания. 

Существует еще одна группа факторов, которая 
влияет на формирование показаний свидетелей. 
К ним относятся:  

– предмет допроса, перечень обстоятельств, ко-
торые подлежат выяснению у конкретного свиде-
теля;  

– отношение свидетеля к указанным вопросам;  

– роль свидетеля в событии преступления;  

– содержание конкретной следственной ситуации 
к моменту допроса;  

В процессе подготовки к допросу указанных сви-
детелей особое влияние необходимо уделить 
изучению указанных вопросов, которые необхо-
димо выяснить. Подготовка включает консульта-
цию со специалистами, изучение специальной 
литературы, возможное ознакомление с объек-
тами. Криминалистикой разработаны виды орга-
низационно-подготовительных действий в рас-
следовании. Они осуществляются следовате-
лями большей частью на начальном этапе рас-
следования. В расследовании хищений и других 
корыстных преступлений в строительстве, где 
роль специальных знаний повышена, организаци-
онно-подготовительные действия обязательны 
[2, с. 92]. При подготовке к допросу чаще осу-
ществляются такие действия, как беседа, кон-
сультация со специалистом, изучение специаль-
ной, в том числе методической литературы. 
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Аннотация. Развитие науки криминалистики в рам-

ках создания нового  криминалистического  учения 

стало  невозможно  безразработки единой системы 

теоретических положений и практических рекомен-

даций. В статье описаны: предмет криминалистиче-

ского  учения о  преодолении противодействия рас-

следованию преступлений, объекты исследования 

криминалистического  учения, объективные законо-

мерности, определяющие его  формирование; поня-

тие «криминалистическое  учение о  преодолении 

противодействия расследованию преступлений» и 

его  место  в науке криминалистике. 
 

Ключевые слова: криминалистическое учение, 

предмет криминалистического  учения, объекты 

криминалистического  учения, понятие криминали-

стического  учения, противодействие расследова-

нию преступлений, преодоление противодействия 

расследованию преступлений. 

 

   

Annotation. The development of the science of forensic 

science within the framework of the creation of a new 

forensic doctrine had become impossible without 

the development of a unified system of theoretical pro-

visions and practical recommendations. The article de-

scribes: the subject of criminological teachings on over-

coming the opposition to the investigation of crimes, 

the objects of research on forensic teachings, objective 

laws that determine its formation; the concept of «crim-

inological doctrine to combat the investigation of 
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азвитие науки криминалистики в рамках со-
здания нового  криминалистического  учения 

стало  невозможно  без разработки единой си-
стемы теоретических положений и практических 
рекомендаций. Предпосылками создания 

криминалистического  учения о  преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений яв-
ляется целый ряд научных проблем и задач, тре-
бующих своевременного  решения и утвержде-
ния. 

Р 
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Вопросы преодоления противодействия рассле-
дования преступлений в различных формах и 
взглядах до  настоящего  времени поднимались 
уже неоднократно . Например, первой базисной 
докторской разработкой данного  вопроса  явля-
лась работа  В.Н. Карагодина  «Основы кримина-
листического  учения о  преодолении противодей-
ствия расследования предварительному след-
ствию» (1992 г.), далее была  подготовлена  ра-
бота  Э.У. Бабаевой в виде «Основы криминали-
стической теории преодоление противодействия 
расследованию организованной преступности» 
(2006 г.), также И.В. Тишутиной подготовлена  ра-
бота  «Преодоление противодействия расследо-
вания организованной преступности» (2013 г.). 

К данному вопросу обращались известные учё-
ные-криминалисты Р.С. Белкин, Б.Я. Гаврилов, 
Ю.П. Гармаев, А .М. Кустов, В.П. Лавров,                          
И.М. Лузгин, Г.М. Меретуков, С.Ю. Журавлёв,                              
Н.П. Яблоков и т.д. 

Характерным признаком всех нами произведен-
ных исследований является проблема  отсут-
ствия единой концепции криминалистического  
учения о  преодолении противодействия рассле-
дованию преступлений, неопределён единый по-
нятийный аппарат, можем констатировать факт 
различного  подхода  теоретических и практиче-
ских рекомендаций. Многие положения если не 
противоречат общим теоретическим положениям 
науки криминалистики, то  точно  ненаходят какой-
то  логической связи и понима ния, в целом.  

Любая научная криминалистическая категория 
должна  быть тесно  связана  с общими понятиями 
науки криминалистики, её предмето м, объектом, 
криминалистической характеристико й и т.д.  

Наука  – это  область человеческой деятельности, 
на правленная на  выработку и систематизацию 
объективных знаний о  действительности. Осно-
вой данной человеческой деятельности является 
сбор фактов, их постоянное обновление, систе-
матизация, критический анализ и на  этой основе 
синтез новых знаний и обновлений. 

Наука  как самостоятельная область человече-
ских и научных знаний может существовать 
только  в том случае, если она  отвечает своим 
специфическим закономерностям объективной 
реальности. Наличие данных закономерностей и 
определяет предмет познания, определяет пред-
мет частной науки. Отсюда  и вытекает важное 
методологическое значение правильного  опре-
деления предмета  каждой конкретной науки, в 
том числе и криминалистики. 

В конце 60-х го до в ХХ века  Р.С. Белкиным было  
сформулировано  определение предмета  крими-
налистики как науки о  «закономерностях возник-
новения собирания, исследования, оценки и ис-
пользования доказательств и основанных на  по-
знании этих закономерностей средствах и мето-
дах судебного  исследования и предотвращения 
преступлений». 

В по следующем, учёные-кримина листы пришли 
к мнению о том, что  алгоритм «от способа  со вер-
шения преступления к методу его  раскрытия» не 
со всем полон и корректен. Необходимость повы-
шения уровня эффективности криминалистиче-
ского  обеспечения следственной, экспертной и 
судебной деятельности поставило  перед науч-
ным сообществом задачу перехода  «от способа  
совершения преступления к методу его  раскры-
тия» к усовершенствованию концепции «от меха-
низма  преступления к средствам и методам уста-
новления преступного  события и личности винов-
ного » [9, с. 89–93]. 

Проводимые исследования совершенных пре-
ступлений, объектов и субъектов преступлений, 
лиц, случайно  втянутых в преступное событие, 
осуществляемое противодействие расследова-
нию преступлений, расширяет круг объектов по-
знания и ставит вопрос разработки единого  и це-
лостного  учения о  преодолении противодей-
ствии расследовании преступлений. На  данный 
момент есть возможность и необходимость для 
более комплексного  исследования закономерно-
стей механизма  совершения преступления, бо-
лее детального  рассмотрения элементов и эта-
пов его  формирования. Именно  комплексное и 
детальное рассмотрение механизма  преступле-
ния, этапов формирования и его  элементов, мо-
жет стать теоретической основой формирования 
криминалистического  учения о  преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений.  

Криминалистическое учение о  преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений 
должно  находиться в разделе криминалистиче-
ской методикика к системы частных криминали-
стических теорий и стать составным элементом 
общей теории криминалистики. Создание крими-
налистического  учения о  преодолении противо-
действия расследованию преступлений объек-
тивно  направлено  на  совершенствование крими-
налистической методики расследования преступ-
лений.  

Криминалистическое учение исследует природу, 
сущность и содержание функциональной сто-
роны деятельности субъекта  преступления и его  
соучастников, действий и поступков других – как 
прямых, так и косвенных – участников преступ-
ного  события, включая потерпевшего , следов их 
отражения в окружающей данное событие среде; 
описывает, объясняет и предсказывает связан-
ные с этим процессы и явления, а  также их мате-
риальные последствия [8].  

Анализ вышесказанного  позволил сформулиро-
вать понятие криминалистического  учения о  пре-
одолении противодействия расследованию пре-
ступлений – это  совокупность теоретических по-
ложений о  закономерностях деятельности по  
противодействию расследования преступлений и 
действий по  преодолению такого  противодей-
ствия, разработанная на  их основе система  ре-
комендаций по  практическому использованию 
(реализации) отдельных криминалистических ме-
тодов и способов в уголовном судопроизводстве.  
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Данное криминалистическое учение исследует 
природу, сущность и содержание функциональ-
ной стороны деятельности субъекта  преступле-
ния и его  соучастников по  противодействию рас-
следования преступлений; действий и поступков 
других – как прямых, так и косвенных – участников 
преступного  события, включая потерпевшего ; 
«следов их отра жения в окружающей данное со-
бытие среде; описывает, объясняет и предсказы-
вает связанные с этим процессы и явления, а  
также их материальные по следствия» [8, с. 14–
17].  

Критический анализ отдельных аспектов крими-
налистических категорий дает основания пола-
гать о  необходимости и целесообразности разра-
ботки криминалистического  учения о  преодоле-
нии противодействия расследованию преступле-
ний. Данная необходимость требует обратиться к 
вопросу предмета  и объектов учения, и считаем 
возможным обратиться к вопросу о  предмете 
криминалистики.  

Ранее систему предмета  науки криминалистики 
уже рассматривали как состоящую из двух подси-
стем:  

«1. Закономерности механизма  преступления и 
противодействия его  расследованию (преступ-
ной деятельности субъекта , действий и других 
поведенческих актов как прямых, так косвенных 
участников преступного  события и т.д.), среди ко-
торых Р.С. Белкин назвал закономерности фор-
мирования, выбора  и реализации способа  подго-
товки, совершения и сокрытия преступления; за-
кономерности возникновения и развития связей 
между элементами механизма  преступления за-
кономерности возникновения и развития явле-
ний, связанных с преступлением, как до , так во  
время и после его  совершения, имеющих значе-
ние для судопроизводства  по  делу. 

2. За кономерности деятельности правоохрани-
тельных органов по  выявлению, раскрытию и 
расследованию преступления (поисково-познава-
тельной деятельности по  обнаружению, фикса-
ции, изъятию, исследованию и использованию су-
дебных доказательств)» [8]. 

Анализ и рассмотрение преступной деятельно-
сти, в том числе механизма  противодействия 
расследованию преступлений, и механизма  дея-
тельности органов дознания и предварительного  
следствия по  раскрытию и расследованию пре-
ступлений, в том числе осуществление деятель-
ности преодоления противодействия расследо-
ванию преступлений, по  нашему мнению, 
должно  расширять границы предмета  кримина-
листики.  

На  базе ранее предложенного  Р.С. Белкиным 
определения предмета  науки, которое макси-
мально  принималось научным сообществом как 
более точное, но  со  временем и необходимо-
стью, автор предложил своё понятие криминали-
стики, а  именно , что  «криминалистика  – это  
наука  о  закономерностях механизма  преступле-
ния и образования информации о  преступном со-
бытии и его  участниках, и поисково -познава-

тельной деятельности правоохранительных орга-
нов по  раскрытию, расследованию преступлений, 
а  также основанных на  познании этих закономер-
ностей специальных средствах и методах о бес-
печения данной деятельности и достижения объ-
ективной истины по  уголовному делу» [8]. 

Так, предметом криминалистического  учения о  
преодолении противодействия расследованию 
преступлений является – группа  объективных за-
кономерностей, определяющих содержание ме-
ханизма  противодействия расследованию пре-
ступления (его  формирования и реализации) и 
содержание преодоления противодействия дан-
ного  расследования.  

Объектом криминалистического учения явля-
ются: преступная деятельность по противодей-
ствию расследования и ее механизм (действие 
субъекта по противодействию расследования 
преступления, способы и приемы противодей-
ствия); деятельность уполномоченных лиц по 
преодолению такого противодействия (способы 
распознавания и выявление признаков противо-
действия, таких как резкое снижение преступной 
активности, осуществления сопротивления пра-
воохранительной системы, резкое изменение по-
казаний потерпевших и свидетелей, уничтожение 
материалов уголовного дела и вещественных до-
казательств, преследование или месть, негатив-
ные публикации в СМИ и д.р.) и реализации мак-
симального комплекса мер преодоления противо-
действия расследованию преступлений.  

Данное криминалистическое учение исследует 
объективные закономерности преступного дея-
ния в виде конкретного противодействия, взаимо-
действия прямых и косвенных участников пре-
ступного события (в том числе лиц случайно втя-
нутых), окружающей материальной обстановки и 
возникновения криминалистически значимой ин-
формации, субъекты и методики, систему спосо-
бов и тактических приемов преодоления противо-
действия, а также программ их реализации. Оно 
формируется на базе опыта работы, анализа, вы-
работки, систематизации объективных знаний о 
действительности современной следственной, 
экспертной и судебной деятельности. 

«Частные криминалистические теории, в том 
числе криминалистические учения, являются не-
обходимыми составными частями общей теории 
криминалистики, методологической базой иссле-
дования и разработки средств, приемов и мето-
дик выявления, раскрытия, расследования и 
предотвращения преступлений» [3, с. 225]. 

По  нашему мнению, криминалистическое учение 
о  преодолении противо действия расследованию 
преступлений имеет полное право  занять своё 
законное место  среди учений: о  механизме пре-
ступления, о  личности преступника  и потерпев-
шего , о  следственной ситуации и криминалисти-
ческой характеристике видов преступления и дру-
гих, получивших свое развитие, обоснование и 
применение. Мы считаем, что  учение о  преодо-
лении про иводействия расследованию преступ-
лений, его  изучение и знание о  нем, возможно  и 
необходимо  будет применять при разработке 



107 

различных криминалистических методик раскры-
тия и расследования преступлений. 

Как проводимые нами исследования, так и уже су-
ществующие различные теоретические и практи-
ческие положения, закономерностей совершения 
преступлений и противодействия расследова-
нию, объекто в и субъектов данных деяний дают 
нам право  сформулировать положения и струк-
турные элементы криминалистического  учения 
по  противодействию расследования преступле-
ний. Данное криминалистическое учение – это  
система  положений о  механизме противодей-
ствия и его  преодолении. 

На  основании вышеизложенного , соответствую-
щих теоретических положений и практических ре-
комендаций, мы подтверждаем предложенную 
нами ранее структуру данного  учения, со стоя-
щую из общей и особенной части. 

В содержании общей части криминалистического  
учения о  преодолении противодействия рассле-
дованию преступлений должны включаться:  

– предыстория и основополагающее начало  кри-
миналистического  учения, этапы возникновения 
и становления учения, современное место  и 
роль;  

– понятие, содержание и структура  криминали-
стического  учения, принципы и задачи, класси-
фикация видов противодействия и система  спо-
собов преодоления.  

В особенной части криминалистического  учения 
о  преодолении противодействия расследованию 
преступлений должны включаться: применения 
теоретических положений, указанных в общей ча-
сти учения, для решения конкретных задач прак-
тической деятельности по  распознаванию (выяв-
лению) деятельности по  противодействию рас-
следованию преступлений, а  также практические 
рекомендации по  преодолению противодействия 
преступлений. 

На  основании вышеизложенного , исследования 
материалов уголовных дел, деятельности пре-
ступников, преступных групп и сообществ, теоре-
тических положений и практических рекоменда-
ций, необходимо  сделать следующие выводы:  

Криминалистическое учение о  преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений 
должно  содержать следующие структурные эле-
менты – предмет и объект учения, закономерно-
сти механизма  противодействия и его  отражение 
в следах, субъекты и методики преодоления про-
тиводействия, система  методов способов и так-
тических приемов преодоления противодействия, 
а  также программ их реализации.  

Предметом криминалистического  учения о  пре-
одолении противодействия расследованию пре-
ступлений являются закономерности деятельно-
сти участников преступного  события по  противо-
действию расследования преступлений и си-
стема  действий уполномоченных лиц по  преодо-
лению такого  противодействия. 

Объектом криминалистического учения о преодо-
лении противодействия расследованию преступ-
лений являются – преступная деятельность по 
противодействию расследованию и ее механизм, 
а также деятельность уполномоченных лиц по 
преодолению такого противодействия и реализа-
ции максимального комплекса мер преодоления 
противодействия расследованию преступлений. 

Криминалистическое учение о  преодолении про-
тиводействия расследованию преступлений яв-
ляется системой положений о  механизме проти-
водействия и о  путях его  преодоления, должно  
находиться в разделе криминалистической науки – 
криминалистическая методика , в которой отра-
жены положения методиками расследования от-
дельных видо в преступлений. 

При совершении преступлений, действий различ-
ных субъектов и противодействия расследова-
нию преступлений формируется механизм проти-
водействия.  

Понятие «механизм  противодействия расследо-
ванию преступлений» можно  сформулировать 
как динамическую систему взаимодействия пря-
мых и косвенных участников преступления, свя-
занных между собой и с материальной обста-
новко й, результатом которой является возникно-
вение криминалистически значимой информации 
о  событии преступления, способе совершения 
преступления и его  результатах.  
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Аннотация. Не все проявления вербальной агрессии 

являются преступными. Вне поля зрения уголовного 

закона остается много поступков, которые не пред-

ставляют общественной опасности, но тесно связан-

ные с проявлениями криминальной вербальной 

агрессией в целом и насильственной преступностью 

в частности. Статья посвящена характеристики вер-

бальной агрессии, как фоновому явлению агрессив-

ной преступности. В ней обосновывается необходи-

мость изучения непреступных проявлений вербаль-

ной агрессии, как «фоновому» явлению вербальных 

агрессивных преступлений. Кроме того, в ней рас-

крывается личность вербального агрессора, а также 

механизм мотивации непреступных проявлений 

вербальной агрессии. 
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Annotation. Not all manifestations of verbal aggression 

are criminal. Many actions that do not pose a public 

danger, but are closely related to the manifestations of 

criminal verbal aggression in general and violent crime 

in particular, remain out of sight of the criminal law.

The article is devoted to the characteristics of verbal ag-

gression as a background phenomenon of aggressive 

crime. It justifies the need to study persistent manifes-

tations of verbal aggression as a «background» phe-

nomenon of verbal aggressive crimes. In addition, it re-

veals the personality of the verbal aggressor, as well as 

the mechanism of motivation for persistent manifesta-

tions of verbal aggression. 
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чевидно, что не все проявления вербальной 
агрессии являются преступными. Вне поля 

зрения уголовного закона остается много поступ-
ков, которые не представляют общественной 
опасности, но тесно связанные с проявлениями 
криминальной вербальной агрессией в целом и 
насильственной преступностью в частности. К та-
ковым можно отнести: аморальные поступки, 
агрессивные гражданские или административные 
правонарушения. Научные рекомендации, 
направленные на предупреждение агрессивной 
преступности, как правило, выделяют традицион-
ных «поставщиков» насильственных преступле-
ний, таких как пьянство, наркомания и т.д. Такие 
явления называют фоновыми. «Непреступное 
фоновое явление образуется из такой формы 
(или нескольких форм) социального отклонения, 
интенсивное развитие которого имеет тенденцию 
перерасти в преступление» [1]. На наш взгляд, 
аморальные поступки и агрессивные гражданские 
или административные правонарушения также 
являются фоновыми явлениями, и разработка ре-
комендаций по предупреждению агрессивной 
преступности не возможна без установления ме-
ста и роли непреступных проявлений вербальной 
агрессии в комплексе причин и условий 

агрессивной преступности. Как отмечает                                    
Ю.М. Антонян: «Наука криминология занимается 
не только теми, кто совершает преступление, но 
и теми, чей образ жизни, среда общения, взгляды 
и ориентации еще только свидетельствуют о та-
кой возможности, которая может стать реально-
стью, а может и не стать» [2]. И.М. Даньшин спра-
ведливо считает, что включение «фоновых явле-
ний» в предмет криминологии не вызывает возра-
жений у многих криминологов и не возможно, 
если подходить диалектически, изучать преступ-
ность изолированно от близких к ней по своей 
природе и характеру некоторых форм асоциаль-
ного поведения. Дискуссионным остается только 
вопрос о том, в каких пределах и с какой целью 
необходимо их криминологическое изучение. По-
лагаем, что криминология должна изучать «фоно-
вые» явления в пределах, необходимых для объ-
яснения причин и условий отдельных видов 
(групп) преступлений, описанию характерных 
черт личности преступников, и главным образом, 
для разработки ранней профилактики этих пре-
ступлений. Очень перспективными являются ком-
плексные исследования по установлению связей 
между отдельными «фоновыми» явлениями и 
преступностью (например, между преступностью 

О 
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и отдельными административно-правовыми де-
ликтами) [3].  

Необходимость изучения непреступных проявле-
ний вербальной агрессии, которые являются 
«фоновыми» явлениями для вербальных агрес-
сивных преступлений, на наш взгляд, обуслов-
лено наличием устойчивых детерминационных 
связей с проявлениями криминальной вербаль-
ной агрессии и агрессивной преступностью во-
обще. Например, оскорбление с использованием 
нецензурной брани в зависимости от обстоятель-
ств и характера его совершения может быть амо-
ральным, административным проступком, а до 
недавнего времени и уголовно-наказуемым дея-
нием. Причины их совершения, мотивация схожи 
между собой. Агрессивное разрешение конфлик-
тов приводит к тому, что у человека формируется 
стереотип поведения в таких ситуациях, агрес-
сивное поведение становится привычным. Систе-
матическое разрешение конфликтных ситуаций 
при помощи угроз, обид и т.п. ведет к искажению 
ценностных ориентаций десоциализации лично-
сти. Кроме того, использование такого рода дей-
ствий при отсутствии реакции общества на них 
ведет к формированию у человека чувства безна-
казанности, которое, в свою очередь, приводит к 
более опасным действиям. Общество не должно 
равнодушно относиться к непреступным проявле-
ниям вербальной агрессии. Именно они создают 
условия для совершения человеком более опас-
ных поступков. Как отмечал известный писатель 
Г.А. Медынский, для того, чтобы обезвредить зло, 
нужно преодолеть самое главное – равнодушие. 
«Конечно, это не первопричина зла, как простуда – 
не причина гриппа. Такой причиной является ви-
рус, а простуда, охлаждение организма и равно-
душие к обязательным требованиям гигиены со-
здают условия для ее болезнетворного действия. 
Так и равнодушие к гигиене общества, к судьбе 
людей и своего собственного поведения создает 
условия, в которых развивается и начинает дей-
ствовать вирус зла» [4]. Общество должно реаги-
ровать на аморальные поступки людей, нега-
тивно их оценивать и брать таких людей на осо-
бый контроль с целью предупреждения соверше-
ния более опасных поступков. О том, что непре-
ступная вербальная агрессия это фоновое явле-
ние для криминальной вербальной агрессии, в 
общем, и агрессивной преступности в частности 
говорят и изученные нами материалы уголовных 
дел. Из проведенного выборочного исследования 
уголовных дел о преступлениях против жизни, 
здоровья, чести и достоинства человека около 
двух третей преступников до совершения этих 
преступлений неоднократно участвовали в скан-
далах, ссорах с соседями, членами семьи и с дру-
гими людьми. При этом они, как правило, были ак-
тивной стороной в этих конфликтах, но лишь 30 
процентов из них были привлечены к администра-
тивной ответственности. Исходя из этого, можно 
сделать следующий вывод: неоднократное со-
вершение агрессивных вербальных действий 
приводит к формированию у лица стереотипов 
агрессивного поведения при решении конфликт-
ных ситуаций, что может привести к совершению 
опасных преступлений. 

Нами был проведен анонимный опрос 150 зако-
нопослушных граждан на предмет того, являлись 
ли они объектами вербальной агрессии (оскорб-
ления, клеветы и т. п.). 100 % опрошенных отве-
тили удовлетворительно. Причем, 63 % постра-
дали от вербальной агрессии со стороны членов 
семьи; 15 % – со стороны соседей; 22 % – со сто-
роны других людей. Из них 44,4 % старались не 
обращать внимания на эти действия, 29 % тяжело 
переживали это, а 22,2 % оскорбляли своих обид-
чиков в ответ. Хамство прочно вошло в нашу по-
вседневную жизнь и заняло главное место в меж-
личностных отношениях. 59,2 % опрошенных счи-
тают, что оскорбление переносится ими тяжелее, 
чем физическое насилие. 11,2 % признают равно-
значной степень общественной опасности вер-
бальной и физической агрессии. В ответах боль-
шинство респондентов, отметили, что рана от 
обиды гораздо дольше остается в душе человека. 
От этого страдают честь и достоинство. Чувство 
несправедливо обвиняемого человека отразил 
российский поэт М.Ю. Лермонтов в поэме «Мас-
карад». Его главный герой Арбенин, который 
умышленно обвинил князя Звездича в мошенни-
честве, так описывает чувства, которые тот будет 
испытывать: 

«Да, честь не возвратится, 

Преграда рушена между добром и злом. 

И от тебя весь свет с презреньем отвратится 

Отныне ты пойдешь отверженца путем. 

Кровавых слез познаешь сладость 

И счастье ближних будет в тягость 

Твоей душе, и мыслить об одном 

Ты будешь день и ночь, и постепенно чувства 

Любви, прекрасного погаснут и умрут 

И счастье не отдаст тебе ничье искусство 

Все шумные друзья как листья отпадут 

От сгнившей ветви; и, краснея, 

Закрыв лицо, в толпе ты будешь проходить,  

И будет больше стыд тебя томить 

Чем преступление – злодея [5]. 

Действительно, такие чувства вызывают не 
меньше страданий (а может и больше), чем фи-
зическое насилие. Человеку можно нанести вред 
словом и такой вред, после которого он не сможет 
в дальнейшем спокойно жить. Эту мысль можно 
продолжить словами все того же Арбенина: 

«Так, так он будет жить, убийство уж не в моде. 

Убийц на площадях казнят. 

Так! В образованном я родился народе; 

Язык и золото … вот наш кинжал и яд» [6]. 
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Но в то время человек, чтобы защитить свою 
честь и достоинство мог вызвать своего обидчика 
на дуэль. В ходе анкетирования, нами был задан 
вопрос, на первый взгляд, странный для нашего 
современного цивилизованного общества. Это 
вопрос о том, как люди относятся к дуэлям. Были 
получены неожиданные результаты. 44,4 % опро-
шенных одобрили дуэль. По их мнению, справед-
ливость очень трудно установить в суде. Эта про-
цедура длительна, а дуэль решит это вопрос зна-
чительно быстрее. Это заставит людей заду-
маться перед тем, как совершать такие действия. 
55,6 % опрошенных были против дуэли, считая, 
что это нецивилизованно, бессмысленно. 100 % 
прошенных считают издевательством длитель-
ность процедуры разрешения таких конфликтов в 
суде, которая часто заканчивается ничем. Такие 
дела становятся похожими на дело об оскорбле-
нии между Иваном Ивановичем и Иваном Ники-
форовичем, которое в шуточной форме описал 
М.В. Гоголь в «Повести о том, как поссорились 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Дело 
рассматривалось в суде, десять лет и решение 
так и не было принято.  

Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                         
№ 420-ФЗ декриминализирована статья 130                     
УК РФ «Оскорбление». На наш взгляд, это не пра-
вильно. Привлечение к уголовной ответственно-
сти за совершение этого преступления решало 
две основные задачи:  

1) позволяло защитить права граждан, их честь 
и достоинство;  

2) имело большое профилактическое влияние 
на недопущение совершения более опасных пре-
ступлений против личности, ее жизни и здоровья. 

Механизм мотивации непреступных проявлений 
вербальной агрессии и вербальных преступлений 
имеет также много общего. Основными мотивами 
таких деяний становятся мотивы враждебности и 
ненависти к пострадавшим, но часто имеет место 
и инструментальная мотивация, когда агрессор 
имеет другие мотивы, кроме желания причинить 
вред, например, желание утвердиться за счет 
унижения других. Личность вербального агрес-
сора и преступника характеризуют сходные осо-
бенности и качества, среди которых значитель-
ное место занимают повышенная агрессивность, 
тревожность, ригидность, эмоциональность лич-
ности. Следует учитывать и виктимологический 
аспект таких действий. Да, виктимное поведение, 
которое выражается в постоянных оскорблениях, 
издевательствах, унижении чести и достоинства, 
угрозах приводит к совершению в отношении та-
ких лиц агрессивных преступлений, в том числе 
против жизни человека. Именно эти причины и 
обуславливают признание непреступной вер-
бальной агрессии фоновым явлением криминаль-
ной вербальной агрессии и агрессивной преступ-
ности. Поэтому ее профилактика является важ-
ным условием предупреждения агрессивной пре-
ступности, особенно в современных условиях, ко-
гда стала проявляться своеобразная социальная 
болезнь в нашем обществе, причем в самых раз-
ных его слоях – от профессоров до сантехников. 

Это болезнь – желание быстрого и простого ре-
шения своих проблем, использование любых 
средств без обдумывания последствий. Наибо-
лее удачным средством для определенной части 
населения становится насилие в самых разных 
его проявлениях. И как справедливо отмечают ав-
торы учебника по криминологии: «Эта болезнь 
осложняется современным отношением к чело-
веку со стороны общества, когда жизнь человека, 
не говоря о ее правах и интересах, чести и досто-
инстве, не имеют никакой ценности. Человек, ко-
торый испытывает истинное или мнимое равно-
душие общества к своим проблемам, свою неза-
щищенность формирует в себе готовность отста-
ивать свои собственные интересы любыми пу-
тями» [7]. Такая ситуация порождает состояние 
социальной агрессивности, которой поражены 
все слои нашего общества, что в свою очередь 
существенно влияет на состояние агрессивной 
преступности в различных ее проявлениях – от 
хулиганства до убийства. 

Рассматривая вербальную агрессию, необхо-
димо уделить внимание распространению в 
нашем обществе таких негативных явлений, как 
нецензурная брань и преступный жаргон. Они не 
являются фоновыми явлениями для вербальной 
агрессивной преступности, но существенно вли-
яют на выбор людьми агрессивных стилей пове-
дения в межличностных отношениях. Эти два 
«языка» уже давно стали частью нашей совре-
менной культуры. Мат сегодня служит средством 
общения, снятию психологического напряжения, 
своеобразным социальным знаком, средством 
идентификации, имиджем для отдельных соци-
альных групп. Слушая язык толпы, мы можем кон-
статировать, что мат – зеркало нашей раскрепо-
щенной культуры точнее антикультуры как данно-
сти и результата раскованности общества, избав-
ления от всяких условностей и культуры в том 
числе. Сквернословие заполонило наше обще-
ство, все его слои. В традиционной культуре оно 
допускалось лишь в двух случаях: в обряде, кото-
рый оберегал человека от порчи и сглаза, и как 
вербальное (словесное) воплощение отказа че-
ловека от общества, его ценностей, желания 
нанести вред обществу, отдельным его предста-
вителям. Эти функции остались и в скверносло-
вие. Как справедливо отмечает Г.Ч. Гусейнов: «В 
так называемом цивилизованном обществе ис-
пользование сквернословия стало более разно-
образным, в нем появились художественные 
функции...» [8]. Этот язык твердо вошел в обще-
ние всех слоев нашего общества. Ее используют 
и взрослые, и дети, она звучит с экрана и других 
средств массовой информации. Мат лишает че-
ловека, который его использует, природных и об-
щественных запретов. Если раньше использова-
ние мата преследовало цель оскорбить другого 
человека или группу людей, то сейчас мат стал 
выполнять и другую функцию. Привычка боль-
шинства людей «смазывать» свою беседу матер-
ным словом не всегда имеет целью оскорбить 
других людей. Люди используют мат от желания 
сделать свое сообщение более достоверным для 
окружающих, не соврать. Это подтверждается и 
проведенным нами опросом. 67 % респондентов 
не признают опасной нецензурную брань в 
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общественных местах. Они не обращают на нее 
внимания. 33 % опрошенных считают, что такие 
действия являются общественно опасными и об-
щество должно негативно реагировать на такие 
действия, наказывая виновных. Мат становится 
языковой «смазкой» для людей и своеобразным 
критерием истины для носителей такого языка. А 
носителями его является большинство населе-
ния нашей страны. Подтверждается известный 
афоризм о том, что «мы матом не ругаемся, мы 
на нем разговариваем». По мнению писателя 
Виктора Ерофеева через десять лет мы все под-
ряд будем разговаривать на мате. Просто пере-
станем его замечать. Другим ненормативным 
языком, который получил и получает все большее 
распространение в нашем обществе, является 
язык преступного жаргона. «Этот язык – преступ-
ное арго (тайная речь) возник из языка офенов 
бродячих торговцев на рубеже ХVII–XVIII веков» 
[9]. Ранее она выполняла две основные функции: 

1) коммуникативную (передача информации с 
целью того, чтобы никто посторонний не мог по-
нять ее содержания); 

2) индикативную (она служила сигналом принад-
лежности к преступному миру). 

Некоторые слова вышли из использования, а не-
которые твердо вошли в повседневное общение 
людей. Этот язык с момента своего возникнове-
ния был одним из средств противопоставления 
человека обществу. Люди, которые его использо-
вали, выражали свой протест существующим 
правилам поведения в обществе. По мнению ис-
следователей этого явления А.А. Леонтьева,                      
А.М. Шахнаровича и других: «Использование этих 
слов и выражений в речи людей, которые не 
имеют к преступному миру никакого отношения, 
объясняется скорее всего желанием: 

а) избежать речевых штампов;  

б) обратить на себя внимание других, выделить 
себя с помощью языка» [10]. 

Следует отметить, что чаще эти слова исполь-
зуют подростки, которым желание самоутвер-
диться присуще в большей степени, чем взрос-
лым. Там, где взрослый имеет некоторые стерео-
типы поведения в различных сложных ситуациях, 
там, где из собственного опыта знает, как себя ве-
сти, знает необходимые слова и выражения, под-
росток лишь неясно ощущает, выражение можно 
использовать. И чаще в конфликтной ситуации он 
использует мат или преступный жаргон. Это ве-
дет к негативному восприятию норм общения в 
обществе. В таких случаях возникает новая 
«норма наоборот», когда эти выражения воспри-
нимаются молодым человеком как норма и ис-
пользуется в повседневном общении. Этим на 
наш взгляд и объясняется то, что этот язык более 

распространен среди молодых людей, которые 
не знакомы с тюрьмой и ее законами. При исполь-
зовании жаргона у подростков отсутствует связь 
этих слов с той деятельностью, которая в них 
фиксируется. Блатная речь для них практически 
бессодержательна, или связана с такими особен-
ностями жизни преступного мира, как «роман-
тика», сила, удача, ловкость. Следует выделить, 
на наш взгляд, еще одну важную функцию языка – 
агрессивную. Всякие арготизмы имеют большую 
экспрессивную окрашенность, что значительно 
влияет на психику другого человека. Очень часто 
интерпретаторами этих слов выступают старшие 
товарищи. Среди них нередко есть люди, которые 
принадлежат к преступному миру. Обучение 
блатному языку способствует усвоению подрост-
ками содержательной стороны этих терминов, 
что в свою очередь, приводит к деформации и из-
менению отношения к нормам поведения в обще-
стве, а иногда и к правонарушениям. «Блатная 
речь хотя и не является обычно признаком при-
надлежности человека к преступному миру, она 
иногда используется для демонстрации желания 
человека войти в этот мир. Она является сигна-
лом о возможности совершения этим человеком 
преступления» [11]. Психологическое содержа-
ние жаргона и мата составляет бессознательное 
желание человека освободиться от обычной че-
ловеческой морали, прерывая веками вырабо-
танные рефлексы на сказанное слово. Грубиян и 
хулиган желают освободиться от сдерживающих 
хамство рефлексов, развязать себе руки. 

Следует выделить еще одну функцию мата и 
блатного жаргона – защитную. Они используются 
людьми для защиты от враждебного окружения, 
то есть официоза. Некоторым лицам эти языки 
нравятся своей необычайной точностью, юмором 
и т.д. Мат и преступный жаргон твердо вошли в 
наше повседневное общение. Они стали выпол-
нять коммуникативную, индикативную, воспита-
тельную и защитную функции в общении. Хотя не 
следует и переоценивать, и недооценивать их 
агрессивную функцию, когда при их помощи ока-
зывается агрессивное психическое воздействие 
на других людей. Поэтому следует изменить от-
ношение общества к ним. Они должны быть ис-
ключены из повседневного общения и перестать 
быть его нормой. Эта работа, в первую очередь, 
должна проводиться с подрастающим поколе-
нием. В связи с этим, особую роль играет форми-
рование еще в детстве языковых навыков – уме-
ния правильно использовать возможности языка. 
Этим, в первую очередь, должна заниматься 
школа. Это позволит с детства воспитывать у че-
ловека иммунитет к таким негативным явлениям, 
как «блат» и сквернословие. Это уже государ-
ственная проблема и ее необходимо решать 
срочно. Это очень сложная и долгосрочная ра-
бота, но ее следует начинать с использованием 
всех социальных институтов нашего общества. 
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Ч. Ломброзо родился 06 ноября 1835 года в семье 
крупных землевладельцев. Будущий кримина-
лист вел тихую и размеренную жизнь в Вероне. 
Однако, в 1859 году Ч. Ломброзо принял участие 
в боевых действиях за объединение Италии. Бо-
лее того, перед началом боевых действий теоре-
тика поместили в крепость в связи с подозрени-
ями в заговоре. Эти события стали предпосыл-
ками пробуждения интереса к психиатрии, и вот 
уже в 19 лет Ломброзо начинает свою научную 
деятельность. В 26 лет мужчина становится про-
фессором в области психических болезней. Осо-
бое внимание ученый уделял антропологиче-
скому направлению в криминологии и уголовном 
праве.  

Ломброзо внес огромный вклад в развитие крими-
нальной антропологии. Итальянским врачом-пси-
хиатром, профессором судебной медицины XIX 
века было исследовано более трехсот пятиде-
сяти черепов умерших, около четырех тысяч че-
репов живых преступников. Сопоставляя физиче-
ские особенности человеческого организма пре-
ступников и законопослушных граждан, Ломброзо 
пришел к выводу о том, что люди со схожим типом 
внешних физиологических характеристик совер-
шают преступления.  

Журнал «Архив психиатрии, уголовной антропо-
логии и науки уголовного права для содействия 
изучению душевнобольного и преступного чело-
века» был основан Ломброзо в 1880 г. Настоящий 

журнал по сей день выступает основой уголовно-
антропологической школы. 

«С точки зрения Чезаре Ломброзо преступление 
может совершить только преступный тип» [3,                        
с. 35]. Существует набор прирожденных физиче-
ских признаков, характеризующих личность. 
Например, форма черепа, скошенная лобная 
кость, отсутствие симметрии лица и глазных впа-
дин, явное развитие челюсти. Чаще всего пре-
ступления совершают брюнеты и шатены. Люди с 
рыжим цветом волос идут на совершение пре-
ступления реже.  

Ломброзо считал, что все преступники раздражи-
тельны, бесстыдны, ленивы, хвастливы, склонны 
к тщеслаиваю. Впоследствии Ломброзо устано-
вил преступление нормальным явлением. Ло-
гично, что раз некоторая категория людей изна-
чально предрасположена к совершению преступ-
лений, и это можно заметить по набору физиоло-
гических данных, то целью любой правоохрани-
тельной системы является всевозможное предот-
вращение преступлений путем обращения внима-
ния на особый тип людей, предусмотренный в ра-
ботах Ломброзо – а значит, труды итальянского 
врача-психиатра могут быть полезны государству 
в борьбе с преступностью. Так, искривление носа, 
выступающие навыкате глаза, пухлые губы и 
длинные ресницы могут предупреждать о типе 
насильника. Во внешности убийцы проявляются 
большой череп, тонкие губы, объемные клыки, 
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загнутый вниз длинный нос. У вора же небольшой 
череп, вздернутый ровный нос, удлиненная го-
лова. А во внешности мошенников преобладают 
люди с бледным лицом, маленькими глазами, 
кривым носом, лысой головой. Внешность мошен-
ника, как правило, располагает к общению. По-
добные суждения профессора судебной меди-
цины XIX века с одной стороны, вызвали бурное 
обсуждение в общественности, привлекло внима-
ние ряда других исследователей, но, с другой сто-
роны, стало основанием для обвинения человека 
в предрасположенности к совершению преступ-
ления лишь по набору каких-либо внешних ка-
честв, что с точки зрения презумпции невиновно-
сти является недопустимым. С точки зрения Кон-
стантина Ковешникова, «… многие положения и 
выводы Ломброзо… представляются наивными и 
даже смешными. Но все же труды Чезаре Лом-
брозо – не только и не столько документ эпохи 
«торжества позитивизма». Богатейший фактогра-
фический материал, … масштабность исследова-
ний – благодаря всему этому работы Ломброзо до 
сих пор актуальны» [6, с. 8].  

Так же интересны достижения Ломброзо в ана-
лизе влияния алкоголя на показатели преступно-
сти. «Из 100 преступников моложе 20 лет пьяниц 
оказалось 64, так что пьянство – порок, свой-
ственный в значительной степени и молодому 
возрасту» [6, с. 50]. По статистическим данным 
2019 года, 34 процента преступлений в России 
были совершены под действием алкогольного 
опьянения. По мнению Ломброзо, алкоголь может 
выступать в качестве доказательства суждения о 
том, что преступление – есть следствие болез-
ненного изменения организма (как правило, го-
ловного или спинного мозга).  

Во времена СССР существовал термин «ломбро-
зианство» для выделения антропологической 
школы уголовного права. Уже в XX веке советские 
юристы критиковали суждения итальянского уче-
ного о прирожденном преступнике. Тем не менее, 
на современном этапе выводы Ломброзо находят 
практическое применение. Несмотря на всю кри-
тику, труды Ломброзо оказали значимое влияние 
на развитие криминологии и юридической психо-
логии. Его работа послужила отправной точкой 
для многочисленного исследования со стороны 
теоретиков и практиков всего мира уже на протя-
жении третьего века. Доктор юридических наук В. 
С. Овчинский пишет: «Криминалисты видят в                                
Ч. Ломброзо одного из создателей теории судеб-
ной идентификации» [1, с. 135] – в самом деле, 
именно Ломброзо обозначил первый опыт приме-
нения на практике психофизиологического ме-
тода «детекции лжи (с использования прибора – 
прообраза полиграфа). Благодаря труду Ч. Лом-
брозо преступные явления воспринимаются нами 
одними из самых неблагоприятных, но 

естественные следствиями современного строя 
отношений в гражданском обществе.  

Труды Ч. Ломброзо о преступном человеке бази-
руются на заимствовании существующих положе-
ний других исследователей, например, Томсана. 
Однако, именно это и позволило окончательно 
перенести вопрос о человеческой преступности 
из необоснованных суждений в логическую, обос-
нованную научную концепцию. Поэтому достиже-
ния Ломброзо до сих пор актуальны. Кроме того, 
труды Ломброзо послужили истоком различным 
биосоциальным теориям в криминологии, кото-
рые на современном этапе достаточно широко 
применимы в криминологической практике – 
например, морфологическая теория темпера-
мента Э. Кречмера, согласно которой тип темпе-
рамента зависит от конституциональных особен-
ностей телосложения человека. Кремчер выде-
лял три типа характера в зависимости от телосло-
жения: 

1. Астеник – худощавый человек, имеет длинные 
ноги, средний либо высокий рост, узкие плечи, 
тонкие руки, узкую грудную клетку. Астеникам со-
гласно теории Э. Кремчера присущ такой тип ха-
рактера, как шизотим (характерные черты: за-
мкнутость, застенчивость, альтруистический иде-
ализм, принципиальность, энергичность, поляр-
ность). 

2. Атлетик – человек с широкими плечами, имеет 
упругий живот, средний или высокий рост. Для 
данного телосложения характерен тип характера 
иксотим (характерные черты: уравновешенность, 
сдержанность, отрицательное отношение к пере-
менам). 

3. Пикник – полный человек среднего роста. Тип 
характера – циклотим (характерные черты: обхо-
дительность, бестактность, непостоянство, энер-
гичность, переоценка собственных возможно-
стей, безрассудство). 

Подводя итоги, стоит сказать о том, что без-
условно научная концепция Ч. Ломброзо до сих 
пор актуальна. Но она находит свое практическое 
применение лишь в научной сфере. Законода-
тельство Российской Федерации, как и других 
стран, не предусматривает ответственности, ка-
кого-либо особого внимания со стороны государ-
ства в отношении граждан лишь потому, что в их 
внешности существует некий набор физиологиче-
ских признаков, подходящих под образ преступ-
ника. Поэтому теория Ч. Ломброзо изначально 
выглядит сомнительно. Во взглядах научных ис-
следователей всегда есть сходства и противоре-
чия, но в определении преступников по внешно-
сти слишком много изъянов и ее нельзя считать 
верной.  
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Аннотация. Общественный резонанс, как и обще-

ственное мнение, которым он порождается, явля-

ется важной составляющей криминологического 

прогнозирования в деятельности правоохранитель-

ных органов и частью системы управления профи-

лактикой преступлений в целом. В целях предупре-

ждения возникновения и распространения обще-

ственного резонанса в последние годы все чаще 

практикуется тесное взаимодействие с обществен-

ностью через информирование последней о реаль-

ных криминальных событиях, имевших место, и о 

результатах своей работы посредством СМИ. Пре-

ступлениям, имеющим общественный резонанс, 

практически не было уделено внимания, исключе-

нием можно считать работу А.И. Бастрыкина. В ста-

тье автором приведено определение обществен-

ного резонанса; рассмотрены некоторые особенно-

сти преступлений, имеющих общественный резо-

нанс, и на основании статистических данных выде-

лена категория преступлений, наиболее подвержен-

ная общественному резонансу. 
 

Ключевые слова: общественный резонанс, обще-

ственное мнение, правоохранительные органы, пре-
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Annotation. Public response, as well as the public opin-

ion that generates it, is an important component of 

criminological forecasting in the activities of law en-

forcement agencies and part of the crime prevention 

management system as a whole. In order to prevent      

the emergence and spread of public resonance, in re-

cent years, close interaction with the public has been 

increasingly practiced by informing the latter about real 

criminal events that have taken place and about the re-

sults of their work through the media. Almost no atten-

tion was paid to crimes that have a public resonance, 

except for the work of A.I. Bastrykin. In the article,                     

the author provides a definition of public resonance; 

some features of crimes that have a public resonance 

are considered, and on the basis of statistical data,                      

the category of crimes that are most susceptible to pub-

lic resonance is identified. 
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бщественный резонанс, наряду с обще-
ственным мнением, которым он порожда-

ется, служит важной составляющей криминологи-
ческого прогнозирования в деятельности право-
охранительных органов, являющейся, в свою оче-
редь, одной из важнейших частей управления 
профилактикой преступлений в целом. Обще-
ственный резонанс может быть создан как искус-
ственным, так и естественным путем. Взрыво-
опасную реакцию части общества вполне само-
стоятельно порождают острые эмоциональные 
переживания различного плана, возникающие за-
частую спонтанно, одновременно у определен-
ного количества людей, относительно того или 
иного события, и стимулирующие их к гласному, 
публичному высказыванию своих позиций. Как 
правило, возникая, «естественный» обществен-
ный резонанс всегда преследует лишь одну цель – 
переформатировать ту или иную ситуацию, сло-
жившуюся относительно того или иного события, 

или же, отношение к ней. Способы достижения 
этой цели различны и по форме их воплощения и 
по целесообразности их совершения, будь то ак-
ции в поддержку жертв преступления или 
всплески протестного движения. Не всегда выби-
раемые способы отвечают рациональности и за-
конности, а порою бывает и так, что изначально 
«хорошие» способы трансформируются в «пло-
хие». 

Распространяется общественный резонанс все-
гда посредством материального носителя, напря-
мую связанного с ним, придающего ему реальную 
силу. Чем авторитетнее этот носитель в инфор-
мационном пространстве, тем действеннее обще-
ственный резонанс, тем больше его размах и тем 
в большей степени он побуждает прислуши-
ваться к преследуемой им цели. Масс-медиа вы-
ступают агентом морального возмущения (нрав-
ственного негодования), могут оставлять 

О 
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размытое чувство беспокойства относительно си-
туации: «с этим нужно что-то делать», «когда это 
закончится?», «подобные вещи не могут продол-
жаться бесконечно» [1], могут усилить и вообще 
формировать у толпы чувство ожидания 
(надежды, предвкушения) и обеспечивать содер-
жание слухов. Общественный резонанс может 
возникнуть на основе фиктивной информации в 
связи с тем, что блоггеры и интернет-распростра-
нители любительской информации не всегда объ-
ективны в оценке происходящего.  

В целях предупреждения возникновения и рас-
пространения общественного резонанса в по-
следние годы как отечественные, так и зарубеж-
ные правоохранительные органы все чаще прак-
тикуют тесное взаимодействие с общественно-
стью, через информирование последней о реаль-
ных криминальных событиях, имевших место, и о 
результатах своей работы относительно них по-
средством все тех же СМИ. Этому способствует 
наличие в штате каждого правоохранительного 
органа сотрудника, отвечающего за связь с обще-
ственностью. Кроме того, правоохранительными 
органами, в соответствии с Приказом МВД России 
от 01.12.2016 № 777 «Об организации постоян-
ного мониторинга общественного мнения о дея-
тельности полиции», Инструкцией об организа-
ции постоянного мониторинга общественного 
мнения о деятельности полиции, введенной в 
действие с 01.01.2017, на постоянной основе про-
изводится комплексный анализ результатов изу-
чения общественного мнения о деятельности по-
лиции, изучаются факторы, влияющие на его 
формирование [2]. Получаемые от такого анализа 
сведения учитываются, в том числе, при разра-
ботке мер по профилактике названных преступ-
лений.  

Преступлениям, имеющим общественный резо-
нанс, практически не было уделено внимания, ис-
ключением можно считать работу А.И. Бастры-
кина «Расследование преступлений повышенной 
общественной опасности (криминалистические 
аспекты), в которой говорится о некоторых пре-
ступлениях, как о вызвавших резонанс [3]. 

Необходимо заметить, что сферы совершения 
преступлений, имеющих своим последствием об-
щественный резонанс различны. Однако пола-
гаем, те, которые совершены на транспорте, все-
гда вызывают особую тревогу. Так, по результа-
там исследований, проведенных Министерством 
внутренних дел РФ в 2013 году, транспорт приго-
родного и дальнего следования считается местом 
повышенной опасности. Это мнение разделяют 
многие респонденты по проведенному нами 
опросу, около 10 % которых постоянно испыты-
вают страх оказаться жертвой преступных пося-
гательств в поездах и электричках, на водных су-
дах, на пригородных станциях, железнодорожных 
вокзалах, морских и речных причалах даже в 
дневное время суток. Еще чаще – 15 % – это чув-
ство сопровождает людей в самолётах и аэропор-
тах. Еще больше тревог вызывают вечерние и 
ночные путешествия на водном транспорте и по-
ездах дальнего следования (по 18 % упомина-
ний), пребывание в самолетах, аэропортах                              

(20 %), на пригородных платформах и в электрич-
ках (20 %) [4].  

Термин «общественный резонанс» является ча-
сто употребляемым в юридическом обиходе, од-
нако в науке уголовного права и криминологии до 
сих пор не имеет четко-прописанного, однознач-
ного определения и не упоминается в норма-
тивно-правовых актах (в частности, в УК РФ, УПК 
РФ). Правильнее было бы наконец-то выработать 
конкретное определение общественного резо-
нанса, дополнить им ст. 5 УПК РФ и использовать 
его в правоприменительной практике. В свою оче-
редь, мы предлагаем свой вариант подобного 
определения: «общественный резонанс – это по-
следствие преступления, вызывающее острые 
негативные чувства, как у самих участников уго-
ловного судопроизводства, так и у неопределен-
ного круга иных лиц, которые приводят к дестаби-
лизации в социуме».  

Отметим, что ныне, соотносится не только назва-
ние термина «общественный резонанс», но и его 
пространство. По закону определять степень об-
щественной опасности того или иного преступ-
ного деяния вправе лишь законодатель и право-
применитель, тогда как резонансность опреде-
ляет общество. Ведь, семантически, обществен-
ный резонанс – это резко повышенный, именно 
общественный интерес.  

Существенный акцент, по нашему мнению, при 
исследовании преступлений, имеющих своим по-
следствием общественный резонанс, необхо-
димо сделать на личность преступника, соверша-
ющего такие преступления. Ведь до сих пор нет 
четких представлений о том, представители каких 
социальных групп наиболее склонны совершать 
подобные преступления: это участники каких-то 
конкретных асоциальных групп (к примеру, члены 
фашистских организаций, преступных группиро-
вок и т.д.) или нет; каковы основные черты лично-
сти преступника, совершающего преступления, 
имеющие общественный резонанс, и т.д. 

На основании вышеизложенного, нам представ-
ляется возможным сделать следующие выводы:  

– общественный резонанс является одним из 
наиболее важных и опасных последствий пре-
ступления. Под общественным резонансом сле-
дует понимать такое последствие преступления, 
которое вызывает острые негативные чувства, 
как у участников уголовного судопроизводства, 
так и у иных лиц (неопределенного круга лиц), 
обычно являющихся очевидцами произошедшего 
либо лицами, которые получили информацию о 
соответствующем деянии из средств массовой 
информации ввиду особенностей совершения та-
кого деяния;  

– просматривается необходимость редакции в ст. 
63 УК РФ, что позволит обеспечить со стороны 
государства признание негативного обществен-
ного мнения как квалифицирующего признака 
преступления. Это, в свою очередь, будет способ-
ствовать общей и частной превенции преступле-
ний, вызывающих общественный резонанс;  
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– к категории преступлений, которую чаще других 
могут вызвать общественный резонанс, следует 
отнести преступления, совершаемые на транс-
порте. Формированию общественного резонанса 
способствует значение транспортной инфра-

структуры, пристальное внимание средств массо-
вой информации и значительное число людей, 
ежедневно использующих транспорт и, соответ-
ственно, считающих возможным оказаться жерт-
вой подобного преступления.  
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Аннотация. В данной статье изучается уголовно-пра-

вовая характеристика неуплаты средств на содержа-

ние детей или нетрудоспособных родителей (157 

ст. УК РФ). Уголовная ответственность за преступле-

ния, связанные с нарушением алиментных обяза-

тельств, рассматриваются в статье как правовая га-

рантия института алиментирования. Исследование 

базируется на учете особенностей действующей ре-

дакции данной уголовно-правовой нормы, предпо-

лагающей административную преюдицию, а также. 

правопрепятствующих юридических фактов. Для 

формирования уголовно-правовой характеристики 

неуплаты средств на содержание детей или нетру-

доспособных родителей в статье дается определе-

ние родового и видового объекта, состав преступле-

ния, объективная и субъективная сторона данного 

преступного деяния. В статье определены про-

блемы правоприменения 157 ст. УК РФ. Во-первых, 

подвергается сомнению эффективность преюдици-

онного характера 157 ст. УК РФ. Во-вторых, отсут-

ствие законодательно закрепленных определений и 

критериев понятий «нетрудоспособность» и «нуж-

даемость» делает нефункциональной уголовно-пра-

вовую норму, содержащуюся во 2 ч. 157 ст. УК РФ. 

Полученные выводы подтверждаются материалами 

уголовных дел, юридической статистикой. 
 

Ключевые слова: уголовное право, неуплата 

средств на содержание несовершеннолетних детей 

и нетрудоспособных родителей, алименты, админи-

стративная преюдиция, правопрепятствующие юри-

дические факты. 

 

   

Annotation. This article examines the criminal law char-

acteristics of non-payment of funds for the mainte-

nance of children or disabled parents (Article 157 of                       

the Criminal Code of the Russian Federation). Criminal 

liability for crimes related to violation of alimony obliga-

tions are considered in the article as a legal guarantee 

of the institution of alimony. The study is based on tak-

ing into account the peculiarities of the current edition 

of this criminal law norm, which presupposes adminis-

trative prejudice, as well as legal obstructing facts. To 

form a criminal-legal characteristic of non-payment of 

funds for the maintenance of children or disabled par-

ents, the article provides a definition of the generic and 

specific object, the corpus delicti, the objective and sub-

jective side of this criminal act. The article defines                      

the problems of law enforcement of Art. 157. Of 

the Criminal Code of the Russian Federation. First, 

the effectiveness of the prejudicial nature of Art. 157 is 

questioned. Of the Criminal Code of the Russian Feder-

ation. Secondly, the absence of legally enshrined defini-

tions and criteria for the concepts of «disability» and 

«neediness» makes the criminal law provision con-

tained in 2 part 157 of Art. Of the Criminal Code of 

the Russian Federation. The findings are confirmed by 

the materials of criminal cases, legal statistics. 
 

 

Keywords: criminal law, non-payment of funds for 

the maintenance of minor children and disabled par-

ents, alimony, administrative prejudice, legal obstacles.

 

                                                                       

 
ведение.  

Содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей гарантируется российским 

законодательством на административно-право-
вом и уголовно-правовом уровнях. Данные нормы 
закреплены ч. 1 ст. 5.35, ч. 1 ст. 5.35.1, ч. 2                              
ст. 5.35.1 КоАП РФ, а также ст. 157 УК РФ. Гаран-
тирующий характер этих норм доказан в диссер-
тационном исследовании М.В. Талан, посвящен-
ном изучению преступлений в экономической 

сфере. Автор считает, что статус правовой гаран-
тии применим к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с нарушением алимент-
ных обязательств, по аналогичным признакам, 
что и за преступления в экономической сфере                              
[10, с. 11].  

Р.А. Ромашов считает, что правовой статус норм 
и обязанностей алиментирования, особенно в 
уголовно-правовом аспекте, связан с «гарантиро-
ванным минимумом человеческого достоинства» 

В 
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[8, с. 123]. Это подразумевает, что институт али-
ментирования является компонентом реализации 
в виде прав и обязанностей комплекса гарантий, 
обеспечивающих нормальную человеческую 
жизнь: питание, проживание, медицинское обслу-
живание.  

Как отмечает Д.С. Ксенофонтова, гарантии али-
ментирования направлены на «обеспечение прав 
и интересов ограниченного круга субъектов али-
ментирования» [4, с. 84]. Градация в применении 
норм административного или уголовного законо-
дательства в отношении нарушения данных га-
рантий детерминирована степенью выраженно-
сти конфликта между сторонами алиментных 
обязательств. Конфликт в данном случае возни-
кает, когда требуется обращение к судебному по-
рядку уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, то есть отсут-
ствует осуществление добровольной уплаты али-
ментов. 

Редакция 157 ст. УК РФ от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
установила преюдиционный характер градации 
конфликта и соответствующих ему правоприме-
нительных норм. Д.С. Ксенофонтова выделяет 
три этапа данной градации: регулятивного, фор-
мализованного регулятивного, охранительного                      
[4, c. 57] 

С одной стороны, закрепился признак неодно-
кратности преступного деяния, причем основа-
нием для правоприменения уголовной ответ-
ственности теперь необходимым условием явля-
ется применение к лицу административной ответ-
ственности за аналогичное нарушение алимент-
ных обязательств.  

С другой стороны, из правоприменительной 
нормы был изъят признак злостного уклонения от 
уплаты алиментов, в связи с чем, состоялось пе-
реименование ст. 157 УК РФ. Это было вызвано, 
очевидно, тем, что одним из способов уклонения 
от уголовной ответственности при прошлой ре-
дакции ст. 157 УК РФ была неполная уплата али-
ментов. То есть, наличие в прежней редакции ст. 
157 УК РФ признака злостного уклонения можно 
рассматривать в качестве правопрепятствую-
щего юридического факта.  

Таких фактов достаточно много, например, 
остался действенным в настоящем следующий 
правопрепятствующий юридический факт: при 
действующем соглашении об уплате алиментов и 
его несоблюдении для административного или 
уголовного правоприменения необходима проце-
дура его расторжения, поскольку при действую-
щем соглашении, имеющим статус исполнитель-
ного листа, решение суда потребовало бы созда-
ние второго исполнительного листа, что недопу-
стимо. В этом отношении следует признать не-
верными интерпретации, согласно которым отказ 
в судебном производстве без расторжения согла-
шения об уплате алиментов необоснованным [6]. 

Данные положения актуализируют проблему изу-
чения уголовно-правовой характеристики не-
уплаты средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей. 

Материалы и методы исследования. 

Для формирования уголовно-правовой характе-
ристики неуплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей необходимым 
является определение родового и видового объ-
екта данного преступного деяния, состав преступ-
ления, объективной и субъективной стороны дан-
ного преступного деяния. 

То, что ст. 157 УК РФ находится в VII разделе Осо-
бенной части УК РФ, указывает на родовой объ-
ект преступления неуплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей. В 
частности, речь идет об общественных отноше-
ниях, реализующих права и законные интересы 
личности [2]. Видовой объект преступления прак-
тически идентичен родовому и детализирует его: 
общественные отношения, обеспечивающие нор-
мальную человеческую жизнь: питание, прожива-
ние, медицинское обслуживание [5]. 

В уголовной правоприменительной практике пре-
ступления по ст. 157 УК РФ – достаточно распро-
страненное явление. Анализ статистических дан-
ных за последние 5 лет доказывает это утвержде-
ние: в 2015 году по 157 ст. УК РФ было осуждено 
64972 человек, в 2016 году – 34113, в 2017 году – 
40292, в 2018 году – 45787, в 2019 году – 46884, в 
I полугодии 2020 году – 17588 (форма № 10.1 «От-
чет о числе привлеченных к уголовной ответ-
ственности и видах уголовного наказания»). Ис-
ходя из статистических данных очевидно, что ре-
дакция 157 ст. УК РФ от 03.07.2016 № 323-ФЗ в 
сторону преюдиционного характера ответствен-
ности за данное преступление позволило снизить 
количество обвинительных приговоров. Однако 
рецидивность в уголовной практике по преступле-
ниям, предусмотренным данной статьей, не со-
кратилась. Для сравнения, в 2015 году рецидивов 
по ст. 157 УК РФ насчитывается 3394, что состав-
ляет 5,22 % от общего числа совершенных пре-
ступлений в рамках данной статьи, в 2016 году ре-
цидивов насчитывается 1683 (4,93 %), в 2017 году – 
1579 (3,92 %), в 2018 году – 2316 (5,06 %), в 2019 
году – 2881 (6,14 %), в I полугодии 2020 году – 
1128 (6,41 %) (форма № 11 «Отчет о составе 
осужденных, месте совершения преступления»). 
Как видно из приведенных данных, доля рецидив-
ности возрастает (исключения, как по общему ко-
личеству преступлений, так и по доле преступле-
ний, носящих рецидивный характер, составляет 
2016 и частично 2017 год, что объясняется адап-
тацией правоприменительной практики к новой 
редакции 157 ст. УК РФ). Напротив, отмечается 
рост преступлений рецидивного характера (при 
том, что административная преюдиция содержит 
в себе признаки рецидивности). Например, рас-
смотрим приговор № 1-38/2020 от 29 мая 2020 г. 
по делу № 1-38/2020, вынесенный Задонским рай-
онным судом Липецкой области. Гражданка Ш. не-
однократно, без уважительных причин, в наруше-
ние решения суда не осуществила уплату 
средств на содержание несовершеннолетнего ре-
бенка. Ранее подсудимая отбывала наказание в 
виде реального лишения за аналогичное преступ-
ление. Задолженность Ш. по алиментам на со-
держание несовершеннолетней дочери с 
02.11.2019 года по 03.02.2020 года составляет 
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37876 рублей 01 копейка. Суд признал гражданку 
Ш. виновной в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и назначил ей 
наказание в виде лишения свободы на срок 6 ме-
сяцев в колонии-поселении. 

157 ст. УК РФ имеет два самостоятельных со-
става преступления. Данные составы дифферен-
цируются по признаку неисполнения обяза-
тельств на содержание различного круга потер-
певших – субъектов алиментирования. Часть 1 
данной статьи регулирует исполнение в уголов-
ном порядке обязательств по содержанию несо-
вершеннолетних детей и нетрудоспособных де-
тей, достигших 18-летнего возраста, часть 2 – по 
содержанию нетрудоспособных родителей (усы-
новителей).  

Если при определении субъектов алиментирова-
ния, являющихся потерпевшими по 1 ч. 157 ст.                           
УК РФ, как правило, затруднений не возникает, то 
при определении аналогичных субъектов – потер-
певших по 2 ч. 157 ст. УК РФ присутствуют разно-
чтения. В комментариях к УК РФ по этому поводу 
уточняется, что нетрудоспособными родителями 
(усыновителями) выступают мужчины и женщины 
пенсионного возраста 60 и 55 лет и старше соот-
ветственно, а также лица с подтвержденной инва-
лидностью I и II групп. Между тем, необходимо 
произвести несколько уточнений.  

Во-первых, признаком нетрудоспособности явля-
ется тот факт, что лицо не может и не занимается 
трудовой деятельностью в силу возраста и/или 
состояния здоровья. Поэтому нельзя признать 
нетрудоспособным лицо пенсионного возраста, 
занимающегося трудовой деятельностью, хотя 
такие инициативы имеют место быть.  

Во-вторых, следует учитывать корреляцию воз-
раста и наличия пенсионного обеспечения, по-
скольку ряд лиц выходят на пенсию значительно 
раньше, чем большинство граждан РФ (военно-
служащие, жители Крайнего Севера, например).  

В-третьих, в существующих комментариях к 157 
ст. УК РФ не учитывается факт повышения пенси-
онного возраста граждан РФ. Так, согласно 2 ст. 
Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ 
(ред. от 22.12.2020) «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» од-
ной из групп нетрудоспособных граждан рассмат-
риваются граждане, достигшие 70 и 65 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) (с учетом пен-
сионного калькулятора). 

Объективной стороной преступлений, предусмот-
ренных 1 и 2 ч. 157 ст. УК РФ, является бездей-
ствие трудоспособных совершеннолетних лиц в 
отношении потерпевших – субъектов алименти-
рования, что выражается в неуплате средств на 
содержание. Причем, обязательные признаки 
объективной стороны преступления – неодно-
кратности и неуважительности – сохраняются в 
обоих случаях.  

Признак неоднократности в условиях преюдици-
онного характера настоящей редакции 157 ст.                         
УК РФ означает, что лицо, которому вменяется в 

вину данное преступление, уже подвергнут адми-
нистративному наказанию за аналогичное дея-
ние, и не прошло более года с момента окончания 
постановления о назначении административного 
правонарушения [5]. 

Признак неуважительности более сложный. 
Здесь сочетаются фактически три обстоятель-
ства. Первое обстоятельство, указывающее на 
уважительность причин, нетрудоспособность 
алиментоплательщика. Вопрос о нетрудоспособ-
ности гражданина рассматривался выше приме-
нительно к потерпевшему лицу, данные характе-
ристики могут быть вменяемы и в отношении от-
ветчика. Причем наличие хронических заболева-
ний, как показывает судебная практика, не явля-
ется уважительной причиной неуплаты ответчи-
ком средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей [7]. Второе обстоятельство – 
отсутствие физической возможности осуществ-
лять выплаты алиментов: длительное лечение, 
нахождение в зоне боевых действий, в местах ли-
шения свободы. Третий вид обстоятельств – ма-
териального характера, причем часто отсутствие 
трудоустройства не является уважительной при-
чиной при наличии собственности, иных доходов. 
Последнее обстоятельство в качестве уважи-
тельной причины наиболее сложно доказать в 
суде. 

Субъективная сторона преступлений, предусмот-
ренных 1 и 2 ч. 157 ст. УК РФ, представлена пря-
мым умыслом. В зависимости от части рассмат-
риваемой статьи разнится и субъект преступле-
ния. В рамках 1 ч. 157 ст. УК РФ субъектом пре-
ступления являются родители (усыновители). 
Следует отметить, что лишение родительских 
прав не освобождает алиментоплательщика от 
уплаты алиментов, следовательно, от потенци-
ального применения санкций, предусмотренных                                    
1 ч. 157 ст. УК РФ. В рамках 2 ч. 157 ст. УК РФ 
субъектом преступления рассматриваются сын 
или дочь взыскателя. В обоих случаях родствен-
ная связь, в том числе в случае усыновления, 
подтверждается свидетельством о рождении. 
Если лишение родительских прав при примене-
нии 1 ч. 157 ст. УК РФ не освобождает субъекта 
преступления от ответственности, то согласно ч. 
5 ст. 87 СК РФ лишение родительских прав взыс-
кателя, равно как и доказанное неисполнение им 
родительских обязанностей, освобождает ответ-
чика от содержания родителя, следовательно, от 
применения 2 ч. 157 ст. УК РФ. 

На практике логика рассмотрения уголовных дел 
по 1 и 2 ч. 157 ст. УК РФ идентична. Приведем 
пример.  

Приговор № 1-75/2020 от 14 мая 2020 г. по делу 
№ 1-75/2020, вынесенный Демским районным су-
дом г. Уфы. Подсудимый гражданин И. неодно-
кратно совершил неуплату без уважительных 
причин в нарушение решения суда средств на со-
держание нетрудоспособного родителя при сле-
дующих обстоятельствах. Гражданин И. на осно-
вании решения мирового судьи обязан выплачи-
вать алименты в размере 4216,02 рублей, с по-
следующей индексацией этой суммы пропорцио-
нально росту прожиточного минимума, 
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ежемесячно, начиная с <…> пожизненно, в 
пользу потерпевшей. Постановлением мирового 
судьи гражданин И. подвергнут административ-
ному наказанию по 2 ч. 5.35.1 ст. КоАП РФ за не-
уплату без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда средств на содержание потерпевший. 
Зная о решении суда, гражданин И., являясь ли-
цом, подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичные действия, без уважительных 
причин, умышленно не выплачивал средства на 
содержание нетрудоспособной матери, то есть 
совершил это деяние неоднократно. В связи с 
чем, за период времени <…> образовалось за-
долженность по алиментам в сумме 17489,07 
рублей, общий долг на <…> составил 117482,54 
рубля. Суд приговорил гражданина И. по 2 ч. 157 
ст. УК РФ к исправительным работам сроком 
шесть месяцев. 

На практике оказывается, что уголовных дел по                          
2 ч. 157 ст. УК РФ заводится и выносится обвини-
тельных приговоров ничтожно мало: в 2017 году – 
20 осужденных, в 2018 году – 36, в 2019 году – 20, 
в I полугодии 2020 года – 9 (форма № 11 «Отчет 
о составе осужденных, месте совершения пре-
ступления»). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В связи с особенностями судебной практики по 
правоприменению 157 ст. УК РФ возникает ряд 
дискуссионных и проблемных вопросов. 

Во-первых, проблемным является вопрос об эф-
фективности преюдиционного характера 157 ст. 
УК РФ. С одной стороны, уход от формулировки 
«злостного характера неисполнения алиментных 
обязательств» в сторону «неуплаты средств на 
содержание…» усиливает гарантии алиментиро-
вания в части сокращения пространства для ма-
невров правопрепятствующих юридических фак-
тов. С другой стороны, как показывают статисти-
ческие данные, характер административной пре-
юдиции уголовно-правовой нормы не вызвал со-
кращения количества уголовных дел, что вызы-
вает вопросы относительно эффективности уго-
ловно-правовых мер, предусмотренных 157 ст. УК 
РФ, по охране общественных отношений, обеспе-
чивающих нормальную человеческую жизнь. 

Во-вторых, отсутствие законодательно закреп-
ленных определений и критериев таких понятий, 
как «нетрудоспособность» и «нуждаемость», де-
лают очень расплывчатой уголовно-правовую 
норму, содержащуюся, прежде всего, во 2 ч. 157 
ст. УК РФ, что объясняет ничтожно малое количе-
ство уголовных дел, возбужденных по данной ста-
тье. Данные вопросы находятся на пересечении 
различных отраслей права.  

Как правило, нетрудоспособность трактуется как 
категория, характеризующая лицо пенсионного 
возраста, являющегося инвалидом без права за-
нятия трудовой деятельностью, то есть инвали-
дом I и II группы (З.А. Ахметьянова, Е.Ю. Коваль-
кова, О.Н. Низамиева [3], А.М. Нечаева [9],                                
Е.А. Чефранова [11] и др.).  

Требует существенных уточнений категория 
«нуждаемости». В п. 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от                                     
26 декабря 2017 г. № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связан-
ных с взысканием алиментов» сказано, что нуж-
даемость лица определяется через достаточ-
ность его материального положения для удовле-
творения жизненных потребностей с учетом его 
возраста, состояния здоровья и иных обстоятель-
ств. Однако в данной формулировке присут-
ствуют исключительно оценочные характери-
стики, что не является прочной основой для пра-
воприменения. Существует подход, при котором 
нуждаемость определяется через прожиточный 
минимум (например, такую трактовку можно 
встретить в учебнике М.В. Антокольской [1]). Од-
нако, как справедливо отмечает Д.С. Ксенофон-
това, лицо может иметь доход выше прожиточ-
ного минимума, однако, его состояние здоровья 
может требовать дорогостоящих медицинских 
процедур и лекарственных средств; или лицо мо-
жет иметь доход ниже прожиточного минимума, 
но иметь в собственности дорогостоящие вещи, 
недвижимость, находиться на иждивении у тре-
тьих лиц [4, с. 102].  

Заключение. 

Несмотря на то, что уголовное законодательство 
РФ постоянно совершенствуется, многие уго-
ловно-правовые нормы и связанные с ними кри-
терии и обстоятельства требуют уточнения и 
разъяснения. Существование многих сценариев 
ситуаций, связанных с институтом алиментирова-
ния, вызывает необходимость проработанных ле-
гитимных трактовок многих критериев, находя-
щихся на пересечении семейного, администра-
тивного, уголовного права. В частности, к таким 
межотраслевым элементам относятся категории 
«нетрудоспособности» и «нуждаемости». Отсут-
ствие четких границ при определении степени 
проявленности данных качеств затрудняет реа-
лизацию норм уголовного права, установленных 
1 ч. 157 ст. УК РФ, практически нивелирует регу-
лирование алиментных обязательств на уго-
ловно-правовом уровне в рамках 2 ч. 157 ст.                             
УК РФ. 
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Аннотация. Проблема определения источников уго-

ловно-процессуального права в доктрине не явля-

ется новой. Однако актуальности она своей не те-

ряет. Их правовая регламентация в уголовно-про-

цессуальном законе сводится лишь к трем элемен-

там. Тем не менее, российские ученые год от года 

предлагают все новые и новые критерии, определяя 

и анализируя при этом отдельные виды источников 

данной отрасли. Поэтому данная тема представляет 

большой познавательный интерес, а изложенное в 

статье будет также полезно для использования в 

практической деятельности каждого правоприме-

нителя. 
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Annotation. The problem of determining the sources of 

criminal procedure law in the doctrine is not new. How-

ever, it does not lose its relevance. Their legal regulation 

in the criminal procedure law is reduced to only three 

elements. Nevertheless, Russian scientists year by year 

offer more and more new criteria, identifying and ana-

lyzing at the same time certain types of sources of this 

industry. Therefore, this topic is of great cognitive inter-

est, and the article will also be useful for use in the prac-

tice of each law enforcement officer. 
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 современной доктрине уголовного про-
цесса чаще всего среди критериев для клас-

сификации источников уголовно-процессуаль-
ного права встречаются следующие:  

1) степень концентрации в источнике норм уго-
ловно-процессуального права; 

2) сфера действия в пространстве;  

3) юридическая сила.  

По степени концентрации норм уголовно-процес-
суального права делятся на основные, т.е. содер-
жащие большую часть уголовно-процессуальных 
норм (УПК РФ) и дополнительные (иные).  

По сфере действия в пространстве – на междуна-
родные и национальные. 

В зависимости от юридической силы всегда пред-
ставляется иерархия источников уголовно-про-
цессуального права во главе с Конституцией РФ 
и международно-правовыми актами. Последний, 
часто встречающийся в учебной литературе кри-
терий в современной доктрине уголовного про-
цесса, вызывает большое количество споров, по-
священных конкретному содержанию системы ис-
точников российского уголовно-процессуального 
права в зависимости от юридической силы.  

Чаще всего, наблюдается две точки зрения. Пер-
вая относит к элементам названной системы 

В 
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исключительно закон, подчеркивая, что никакие 
подзаконные акты не могут регулировать уголов-
ное судопроизводство (П.А. Лупинская и                              
Л.Б. Алексеева). Данное мнение основано, 
прежде всего, на правовой регламентации, непо-
средственно на самих нормах УПК РФ. И вторая, 
которую отстаивают К.Ф. Гуценко и В.Г. Даев, ко-
торые включают в систему источников наряду с 
законом и подзаконные нормативные акты. Не-
обычную концепцию предложил А.В. Гриненко, 
который относит судебную, прокурорскую и след-
ственную практики к подгруппе информационных 
источников [1, с. 47–48.]. Безусловно, предложен-
ная концепция имеет право на существование. 
Однако ее реализация на примере нижеприве-
денной следственной, прокурорской и судебной 
практики весьма затруднительна. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ от 05 марта 
2004 г. в своем постановлении «О применении су-
дами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [2] обратил внимание на 
то, что исключается возможность вынесения су-
дебного решения в случаях, когда обвинение, из-
ложенное в обвинительном заключении или обви-
нительном акте, не соответствует обвинению, из-
ложенному в постановлении о привлечении в ка-
честве обвиняемого; когда обвинительное заклю-
чение или обвинительный акт не подписан следо-
вателем, дознавателем либо не утвержден проку-
рором; когда в обвинительном заключении или 
обвинительном акте отсутствуют указание на 
прошлые судимости обвиняемого, данные о ме-
сте нахождения обвиняемого, данные о потерпев-
шем, если он был установлен по делу, и др. 

По уголовному делу по обвинению Д. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 
УК РФ, в обвинительном заключении не указаны 
мотивы и способы совершения обвиняемым ин-
криминируемых преступлений, не ясно, действо-
вал ли он из корыстных побуждений или иных. 

 По уголовному делу по обвинению Ш. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 
УК РФ, в обвинительном заключении не конкрети-
зировано место совершения преступления – в 
различных материалах дела указаны разные ад-
реса городской больницы, где было совершено 
преступление, в котором обвиняется Ш.  

По уголовному делу по обвинению Е. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 
УК РФ, из обвинительного заключения следует, 
что вмененное органами следствия Е. преступле-
ние не соответствует диспозиции статьи УК РФ и 
из него не ясно, совершен ли обвиняемым состав 
преступления, предусмотренный ст. 286 УК РФ, 
поскольку не указано, было ли достоверно из-
вестно Е. о том, какие именно предметы ему 
предстояло передать осужденному и о незакон-
ности их передачи, а также, какими мотивами ру-
ководствовался обвиняемый при этом; не усмат-
ривается также, в чем заключаются последствия 
совершенного им преступления и какие конкретно 
права и интересы граждан, организаций или об-
щества и государства были им нарушены, а также 
существенность наступивших вредных послед-
ствий.  

По уголовному делу по обвинению Л. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, в обвинительном акте имеются 
противоречия, выразившиеся в том, что в нем 
указан различный объем похищенного) [3].  

Обратившись к постановлениям Пленума Вер-
ховного Суда РФ, в которых разъясняются поло-
жения уголовно-процессуального закона, на ос-
нове обобщения и анализа сложившейся прак-
тики его применения, с учетом допущенных оши-
бок, совершенных органами предварительного 
расследования и судами, практическим работни-
кам, можно было бы в рассматриваемых случаях 
правильно понять смысл отдельных норм УПК 
РФ. При этом важно обратить внимание на то, что 
Пленум Верховного Суда РФ к законодательным 
органам государственной власти не относится, в 
результате его деятельности не могут созда-
ваться новые нормы уголовно-процессуального 
права и ликвидироваться правовые пробелы, его 
цель – издание таких актов, которые бы способ-
ствовали полной и правильной реализации уго-
ловно-процессуального закона, устанавливали 
единообразие практики его применения на всей 
территории России.  

Спорным нам также представляется утвержде-
ние, основанное на том, что понятия «уголовно-
процессуальное законодательство» и «уголовно - 
процессуальное право» не являются тождествен-
ными, и потому «последнее по своему содержа-
нию шире и включает в себя уголовно-процессу-
альные источники», а это значит, что «помимо 
Конституции Российской Федерации, действую-
щего уголовно - процессуального кодекса Россий-
ской Федерации законодатель отнес к источникам 
уголовного процесса и общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Российской Федерации (ч. 4                                 
ст. 15 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 УПК РФ), реше-
ния Европейского суда по правам человека, Кон-
ституционного и Верховного Судов Российской 
Федерации» [4, с. 38.].  

Стоит отметить, что если напрямую обратиться к 
тексту вышеуказанных норм Конституции РФ и 
УПК РФ, то упоминания в данных статьях реше-
ний Конституционного и Верховного Судов Рос-
сийской Федерации не будет. 

Однако, обращаясь к п. «о» ст. 71 Конституции 
Российской Федерации, можно прийти к выводу о 
том, что среди источников уголовно-процессуаль-
ного права могут быть федеральные законы и 
иные нормативные акты. Практическая значи-
мость данного утверждения видится, как мини-
мум, в двух аспектах: 

– такой подход позволяет правильно реализовы-
вать те нормы уголовно - процессуального права, 
которые представляют собой такие правила пове-
дения, действие которых основывается на содер-
жании специфических правил, содержащихся в 
других нормах права, иногда даже иных его от-
раслей (например, п «а», «в» ч. 2 ст. 82, ч. 3                               
ст. 106 УПК РФ, ч. 2 ст. 135 УПК РФ и др.); 
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– ликвидация правовых пробелов, связанных с 
использованием в тексте УПК РФ терминов, со-
держание которых в ст. 5 не приводится (напри-
мер: «прожиточный минимум» (п. 8, ч. 2 ст. 131 
УПК РФ, «нотариус», «нотариальные действия», 
«предпринимательская деятельность» (п. 3.1                     
ст. 46 УПК РФ), «банк», «кредитная организация» 
(п. 7, ч. 2 ст. 29 УПК РФ) и т.д.). 

Подводя итоги вышесказанному, хочется отме-
тить, что следственная, прокурорская и судебная 

практика к источникам уголовно-процессуального 
права отнесена быть не может, она служит лишь 
одним из способов лучшего уяснения положений 
уголовно-процессуального закона. 

Опираясь на исследованный теоретический ма-
териал и учитывая вышеприведенную эмпириче-
скую базу, можно в качестве альтернативы пред-
ложить следующую классификацию источников 
уголовно-процессуального права по характеру за-
крепления отраслевых норм. 

 
 
Итак: 

– базовые источники (Конституция РФ, междуна-
родные нормативные правовые акты и договоры, 
УПК РФ); 

– бланкетные (совокупность тех нормативных 
правовых актов, к которым непосредственно сле-
дует обратиться в силу указаний уголовно-про-
цессуального кодекса РФ). 
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Аннотация. Признанная Конституционным судом 

РФ частично неконституционной часть 1 статьи 73 

УПК РФ определяет предмет доказывания в ходе 

расследования и в силу этого является фундамен-

тальной правовой основой, формирующей направ-

ление доказательного процесса в рамках любого 

расследуемого уголовного дела. Нормативно уста-

новленное положение предмета доказывания в 

едином системном правовом регулировании вопро-

сов основания возбуждения уголовного дела, отно-

симости доказательств, имеющих значение для уго-

ловного дела, содержания предъявляемого обвине-

ния, содержания обвинительного заключения за-

даёт, как правовую определённость в решении за-

дач уголовного судопроизводства, так и обеспечи-

вает соблюдение основополагающего принципа 

уголовного судопроизводства: презумпцию неви-

новности. Поэтому Постановление Конституцион-

ного суда РФ не отменяет действие признанной ча-

стично неконституционной нормы, а устанавливает 

запрет на придание ей смысла, правовые послед-

ствия которого в ходе правоприменительной прак-

тики нарушают нормы Конституции РФ. 
 

Ключевые слова: доказательства, предмет доказы-

вания, сбор, проверка и оценка доказательств, кри-

миналистическая методика расследования, относи-

мость доказательств, презумпция невиновности, об-

винение, обвинительное заключение, уголовное су-

допроизводство, обстоятельства, подлежащие до-

казыванию, основание возбуждения уголовного 

дела. 

 

   

Annotation. The part 1 of article 73 of Criminal Proce-

dure Code of the Russian Federation, recognized by                     

the Constitutional Court of the Russian Federation as 

partly unconstitutional, determines the subject of proof 

in the course of the investigation and, by virtue of this, 

is a fundamental legal basis that forms the direction of 

the evidentiary process in any criminal case under inves-

tigation. The normatively established position of                        

the subject of proof in the unified systemic legal regula-

tion of issues of the grounds for initiating a criminal 

case, the relevance of evidence relevant to a criminal 

case, the content of the charge brought, the content of 

the indictment sets both legal certainty in solving                      

the problems of criminal proceedings and ensures com-

pliance with the fundamental principle of legal proceed-

ings: presumption of innocence. Therefore, the Decree 

of the Constitutional Court of the Russian Federation 

does not abolish the effect of a partially recognized un-

constitutional norm, but establishes a ban on giving it 

meaning, the legal consequences of which in the course 

of law enforcement practice violate the norms of                         

the Constitutional of the Russian Federation. 
 

 

Keywords: proof of, subject of proof, collection, verifi-

cation and evaluation of evidence, forensic investiga-

tion technique, relevance of evidence, presumption of 
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criminal case. 

 

                                                                       

 
остановлением Конституционного суда РФ 
от 17.04.2019 г. № 18-П признаны «часть 

первая статьи 73, часть первая статьи 299 и ста-
тья 307 УПК Российской Федерации не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 35 (часть 1) и 46 (часть 1) , в той мере, 
в какой в системе действующего правового регу-
лирования по смыслу, придаваемому им право-
применительной практикой, данные нормы позво-
ляют сохранять после вступления приговора в за-
конную силу арест, наложенный в рамках 

производства по уголовному делу на имущество 
лица, не являющегося обвиняемым или лицом, 
несущим по закону материальную ответствен-
ность за его действия, в целях обеспечения граж-
данского иска» [1]. 

Несмотря на то, что вопросы, разрешаемые су-
дом при постановлении приговора (ст. 299 УПК 
РФ), и излагаемые в описательно-мотивировоч-
ной части обвинительного приговора (ст. 307 УПК 
РФ) имеют логическую и правовую связь с 

П 
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результатами предварительного расследования 
и их содержание зависят от этих результатов, тем 
не менее, остановимся на части первой статьи 73 
УПК РФ. Часть 1 статьи 73 УПК РФ является фун-
даментальной правовой основой, формирующей 
направление доказательного процесса в рамках 
любого расследуемого уголовного дела. Право-
вой вектор движения по сбору и проверке доказа-
тельств в любом уголовном деле и их оценке на 
предмет относимости, допустимости, достовер-
ности и достаточности для разрешения уголов-
ного дела задают положения предмета доказыва-
ния, содержащиеся в ч. 1 ст. 73 УПК РФ [2]. В рам-
ках разрабатываемых криминалистических мето-
дик расследования видов (схожих групп) преступ-
лений нормативно закреплённые обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию по любому уго-
ловному делу, являются исходной основой для 
формирования информационной модели детали-
зированного универсального перечня обстоя-
тельств, необходимость доказывания которого 
обусловлена особенностями обстоятельств со-
вершения преступлений определённого вида.  

 Учитывая, что заданность направления и рамок 
криминалистического поиска и исследования по 
уголовному делу обеспечивается нормативными 
установлениями Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, появившаяся формулировка примеча-
ния к статье 73 УПК РФ о том, что «ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ признана частично не соответствующей Кон-
ституции РФ (Постановление КС РФ от 17.04.2019 
№ 18-П)» вносит дезориентирующую функцию в 
режим правового регулирования всего хода уго-
ловного судопроизводства. Негативность в дан-
ном случае вытекает из появляющейся возмож-
ности вариативности понимания правовых по-
следствий регулирующего воздействия данной 
нормы: либо прекращено частичное действие 
нормативного положения ч. 1 ст. 73 УПК РФ, либо 
провозглашён запрет на придание этой норме в 
ходе правоприменительной практики смысла, 
позволяющего сохранять после вступления при-
говора в законную силу арест, наложенный в рам-
ках производства по уголовному делу на имуще-
ство лица, не являющегося обвиняемым или ли-
цом, несущим по закону материальную ответ-
ственность за его действия, в целях обеспечения 
гражданского иска. Буквальное прочтение и пони-
мание Постановления КС РФ от 17.04.2019 №18-
П подводит нас к единственно возможному вы-
воду о том, что неконституционность ч. 1 ст. 73 
УПК РФ не отменяет действие этого норматив-
ного положения, а исключает направление его 
толкования в ходе правоприменительной прак-
тики, дающее основание для придания смысла, 
не соответствующего Конституции РФ. 

Нормативно установленное положение предмета 
доказывания в едином системном правовом регу-
лировании вопросов основания возбуждения уго-
ловного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), относимости 
доказательств, имеющих значение для уголов-
ного дела (ст. 74 УПК РФ), содержания предъяв-
ляемого обвинения (ч. 1 ст. 171 УПК РФ), содер-
жания обвинительного заключения (ч. 1 ст. 220 
УПК РФ) задаёт, как правовую определённость в 
решении задач уголовного судопроизводства                          
(ст. 6 УПК РФ), так и обеспечивает соблюдение 

основополагающего принципа уголовного судо-
производства: презумпцию невиновности (ст. 14 
УПК РФ). 

Системное регулирующее воздействие вышепе-
речисленных норм на процесс расследования 
уголовного дела формирует правовую основу для 
соблюдения принципа уголовного судопроизвод-
ства – презумпцию невиновности (ст. 14 УПК РФ), 
путём возложения бремя доказывания виновно-
сти и порядка его осуществления на сторону об-
винения, путём установления требования об ис-
ключении сомнений и предположений доказанно-
сти виновности обвиняемого. Осуществление 
процесса доказывания по уголовному делу с со-
блюдением презумпции невиновности возможно 
только при наличии правовой определённости в 
вопросе предмета доказывания, содержанием ко-
торого и являются обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по уголовному делу. 

То есть, именно обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу: 

– оставляют следы, как признаки преступления, 
дающие основание для возбуждения уголовного 
дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ); 

– являются доказательствами, имеющими значе-
ние для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ), и в силу 
этого обуславливают направление доказатель-
ной деятельности по сбору, проверке и оценке до-
казательств (ст. 85 УПК РФ); 

– гарантируют право обвиняемого знать, в чём 
его обвиняют (п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ) и обеспечи-
вают ему возможность защищаться от понятного 
по содержанию обвинения (п. 3 и 4 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ; п. 4 ч. 2 ст. 171 УПК РФ; п. 3,4 и 5 ч. 1 ст. 220 
УПК РФ). 

Следовательно, признание даже частично не 
действующим положения ч. 1 ст. 73 УПК РФ в 
силу частичной неконституционности данной 
нормы создаёт правовой вакуум в режиме норма-
тивно-правового регулирования уголовного судо-
производства, лишая его правовой определённо-
сти в таких вопросах, как предмет доказывания по 
уголовному делу, направление процесса доказы-
вания, правовая ясность и чёткость в содержании 
обвинения и, как следствие, лишение обвиняе-
мого права знать от чего и каким образом ему за-
щищаться. Поэтому выполнение назначения уго-
ловного судопроизводства по защите прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений, а также, по защите лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения её прав и свобод (ст. 6 
УПК РФ) вне условий действия положений части 1 
статьи 73 УПК РФ об обстоятельствах, подлежа-
щих доказыванию по уголовному делу, не дости-
жимо. Поэтому признание Конституционным су-
дом РФ части первой статьи 73 УПК РФ не соот-
ветствующей Конституции РФ, её статьям 35 
(часть 1) и 46 (часть 1), не свидетельствует о пре-
кращении действия данной нормы уголовно-про-
цессуального законодательства, регулирующей 
вопрос предмета доказывания по уголовному 
делу [3]. В данном случае Конституционный суд 
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РФ своим Постановлением провозгласил запрет 
в ходе правоприменительной практики толкова-
ния данной нормы, как дающей основания для со-
хранения после вступления приговора в законную 
силу ареста, наложенного в рамках производства 
по уголовному делу на имущество лица, не явля-
ющегося обвиняемым или лицом, несущим по за-
кону материальную ответственность за его дей-
ствия, в целях обеспечения гражданского иска. То 
есть, самая широкая дискреция любого участника 
уголовного судопроизводства в толковании и при-
менении ч. 1 ст. 73 УПК РФ исключает правовые 
последствия, нарушающие в указанной Конститу-
ционным судом РФ части нормы Конституции 
Российской Федерации. При этом нормативное 
определение обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу, как направление 
доказательного процесса, установленное статьёй 
85 УПК РФ, обеспечивающее ясность и чёткость 
содержания предъявляемого обвинения и право 
обвиняемого знать, в чём он обвиняется, сохра-
няет своё действие.  

Таким образом, Постановление Конституцион-
ного суда РФ в отношении части первой статьи 73 
УПК РФ не отменяет действие положений данной 
нормы по определению предмета доказывания по 
расследуемому уголовному делу, а лишь запре-
щает придавать правоприменительной практикой 

данной норме смысл, признанный в системе дей-
ствующего правового регулирования неконститу-
ционным. Вскрытая Конституционным судом воз-
можность в ходе правоприменительной практики 
придания неконституционного смысла при толко-
вании части первой статьи 73 УПК РФ свидетель-
ствует о несовершенстве словесной формы изло-
жения данной нормы и отсутствии её необходи-
мой детализации в вопросах обеспечения граж-
данского иска применительно к правам и закон-
ным интересам лица, не являющегося обвиняе-
мым или лицом, несущим по закону материаль-
ную ответственность за его действия. Что опять 
же не отменяет и даже не ставит под сомнение 
действие данной нормы в части определения пе-
речня обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу. 

Таким образом, выявленная Конституционным 
судом РФ возможность придавать части первой 
статьи 73 УПК РФ неконституционный смысл, и 
признание данной нормы не соответствующей 
Конституции РФ в части направления толкования, 
не отменяют действие признанной частично не-
конституционной нормы, а устанавливают запрет 
на придание ей смысла, правовые последствия 
которого в ходе правоприменительной практики 
нарушают нормы Конституции РФ. 
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дним из эффективных и действенных 
средств стимулирования дисциплинирован-

ного поведения осужденных является прогрес-
сивная система исполнения наказаний. В общем 
виде данная система исполнения наказаний 
представляет собой механизм изменение усло-
вий исполнения наказаний в зависимости от по-
ведения осужденного в процессе отбывания им 
уголовного наказания.  

Прогрессивная система исполнения наказаний 
развивается в европейских странах на протяже-
нии уже нескольких веков. В связи с этим, нам 
представляется вполне обоснованным рассмот-
рение зарубежного опыта внедрения прогрессив-
ной системы исполнения уголовных наказаний, 
для того чтобы сформулировать предложения по 
совершенствованию уголовно-исполнительной 
системы в Российской Федерации. 

В уголовно-правовой доктрине вопрос о прогрес-
сивной системе исполнения наказания подни-
мался неоднократно, о чем может свидетельство-
вать значительное количество научных публика-
ций. Дискуссия о прогрессивной системе испол-
нения наказаний зародилась в отечественной 
науке уголовного права еще советского периода 
и преимущественно касалась вопросов, 

связанных с применением данного механизма 
только в контексте отбывания лишения свободы, 
не затрагивая иных уголовных наказаний [1; 2; 5; 
8; 9].  

В последние годы исследования, посвященные 
прогрессивной системе исполнения наказаний, 
существенным образом расширили представле-
ния о данном правовом институте.  

Во-первых, ученые рассмотрели богатую зару-
бежную практику реализации данного механизма 
отбывания наказаний, которая развивается уже 
на протяжении несколько веков.  

Во-вторых, глубокие научные изыскания о про-
грессивной системе исполнения наказаний позво-
лили сформулировать модели реализации дан-
ного механизма не только по отношению к испол-
нению лишения свободы, но и для других видов 
уголовных наказаний, в том числе и не связанных 
с ограничением свободы.  

В-третьих, основательно рассмотрена сущность и 
модель прогрессивной системы наказаний, выяв-
лены проблемные аспекты, проведен анализ про-
дуктивности подобного механизма исполнения 
наказаний с позиции поведения осужденных и ре-
жима отбывания уголовных наказания.  

О 
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Полное представление вопроса о научных взгля-
дах ученых и специалистов на прогрессивную си-
стему исполнения наказания невозможно пред-
ставить без анализа работ таких выдающихся 
отечественных ученых-пенитенциаристов, как 
Ю.М. Ткачевский и Ю.К. Якимович [3; 4]. 

Ю.М. Ткачевский в своей работе «Российская 
прогрессивная система исполнения уголовных 
наказаний» подробным образом анализирует за-
рождение и развитие прогрессивной системы ис-
полнения наказаний в России, в частности, им: 

– раскрывается генезис прогрессивной системы 
исполнения наказаний в зарубежных государ-
ствах, преимущественно в странах англо-саксон-
ской системы права; 

– выделяются этапы формирования прогрессив-
ной системы исполнения наказания в советский 
период, начиная с постреволюционного времени 
и до окончания Великой Отечественной войны; 

– анализируются материальные и процессу-
ально-правовые особенности применения про-
грессивной системы исполнения с точки зрения 
действующей модели уголовно-правовой регла-
ментации [9, с. 9].  

В свою очередь, Ю.К. Якимович, главным обра-
зом, сосредоточил научно-исследовательскую 
концентрацию на изучении вопросов, связанных с 
прогрессивной системой исполнения наказания в 
виде лишения свободы. В связи с этим, Ю.К. Яки-
мович обращается к истории становление совет-
ской прогрессивной системы отбывания лишения 
свободы в постреволюционный период. Вместе с 
этим, подробным образом рассматривается пра-
вовая природа прогрессивной системы исполне-
ния наказания в виде лишения свободы, опреде-
ляется целевое предназначение прогрессивного 
изменения условий содержания осужденного. В 
силу того, что данная работа посвящена прогрес-
сивной системе исполнения отдельного вида 
наказания, то автором наиболее подробным об-
разом освещаются вопросы, связанные с право-
вым регулированием оснований и условий изме-
нения содержания осужденных в пределах испра-
вительно-трудовой колонии, исправительно-тру-
дового учреждения и помещениях камерного 
типа. Также, Ю.К. Якимович анализирует право-
вое регулирование и практику применения от-
дельных элементов прогрессивной системы ис-
полнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы [4]. 

Безусловно, можно с уверенностью заявить, что 
работы Ю.М. Ткачевского и Ю.К. Якимовича спо-
собствовали формированию современной ос-
новы для понимания прогрессивной системы ис-
полнения наказаний в отечественной уголовно-
правовой доктрине и помогли преодолеть скепти-
цизм целесообразности внедрения данной си-
стемы в российскую уголовно-исполнительную 
практику.  

Однако заметим, что отечественные ученые-юри-
сты середины XX века считали, что прогрессив-
ная система исполнения наказания является 

неприемлемой для уголовно-исполнительной 
сферы по следующим причинам: 

1) миграция осужденных по исправительным 
учреждениям разного вида и режима приводит к 
ослаблению стабильности состава заключенных 
в отрядах; 

2) внедрение системы поощрений и льгот для 
режима пребывания осуждённых представляет 
угрозу для полной отмены ограничений и лише-
ний, поскольку способно провоцировать у заклю-
ченных корыстное, потребительское отношение к 
своему поведению и желание добиваться льгот 
любыми способами (хитростью, угодничеством и 
т.д.); 

3) прогрессивная система исполнения наказаний 
предполагает неограниченную дискрецию со сто-
роны администрации исправительных учрежде-
ний, что может приводить к необоснованным и 
предпочтительным смягчениям или ужесточе-
нием режима пребывания отдельных осужденных 
[3; 4]. 

Однако, как нам представляется, подобные пози-
ции могут свидетельствовать о намеренном нару-
шении прогрессивной системы исполнения нака-
заний в отдельных случаях, и не позволяют гово-
рить о нецелесообразности данного механизма. 
Скептическое отношение к прогрессивной си-
стеме исполнения уголовных наказаний теряет 
какую-либо жизнеспособность при обращении к 
зарубежному опыту пенитенциарных систем Ан-
глии, Ирландии и ряда других стран Британского 
содружества, где существуют механизмы измене-
ния условий содержания осужденных в процессе 
отбывания наказания в зависимости от поведе-
ния и других обстоятельств, свидетельствующих 
об исправлении осужденного.  

Традиционная прогрессивная система исполне-
ния наказаний предполагает смягчение или уси-
ление ограничительного воздействия в процессе 
отбывания наказания в зависимости от поведе-
ния осужденного. При таком подходе прогрессив-
ная система исполнения наказаний обладает усе-
ченным потенциалом своей реализации, по-
скольку характерна только для наказаний связан-
ных с ограничением свободы. Справедливости 
ради следует отметить, что с определенной до-
лей условности прогрессивная система исполне-
ния наказаний была характерна и для раннего пе-
риода СССР, если рассматривать возможность 
заключенных, которые проявляют особо трудо-
любие, жить на частных квартирах и являться в 
лагерь для исполнения назначенных работ или 
рассчитывать на сокращение срока заключения. 

Современные ученые в своих работах отмечают, 
что в настоящее время можно говорить о том, что 
прогрессивная система исполнения наказаний 
как таковая в завершенном виде еще не сформи-
рована. Ее обычно связывают только лишь с ис-
полнением лишения свободы, где она в послед-
нее время получила наименование «система со-
циальных лифтов». Такое узкое понимание про-
грессивной системы вряд ли обоснованно. По 
нашему мнению, необходимо вести речь о 
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построении единой системы поощрений примени-
тельно к исполнению всех видов уголовных нака-
заний [5, с. 249; 6, с. 148–149; 7, с. 93]. 

Действительно, для гармонизации государствен-
ных нормативных актов, относящихся к пенитен-
циарной системе с международными стандар-
тами, прописанными в международных правовых 
актах уголовно-исполнительного характера, 
необходимо поэтапное расширение прогрессив-
ной системы исполнения уголовных наказаний в 
Российской Федерации. Для этого представители 
науки и практической сферы уголовно-исполни-
тельной системы предпринимают решительные 
шаги для выработки инструментов внедрения 
прогрессивной системы исполнения наказаний, 
начиная от штрафа и заканчивая лишением сво-
боды. 

Следует подчеркнуть, что различные механизмы 
и элементы российской прогрессивной системы 
исполнения уголовных наказаний получили свое 
распространение в странах постсоветского про-
странства, что свидетельствует об эффективно-
сти научных положений, разрабатываемых отече-
ственными учеными. Данные научные изыскания 
выражаются нередко в законодательные но-
веллы, изменения и законопроекты.  

Нам представляется очевидным, что отечествен-
ная прогрессивная система исполнения уголов-
ных наказаний сформировалась на основе опыта 
английских и ирландских пенитенциарных систем 
с поправкой на изменения, которые позволили 
адаптировать данный механизм в отечественную 
систему права. «Исходная идея изменения 

условий содержания осужденных в зависимости 
от их поведения возникла в английской прогрес-
сивной системе исполнения и отбывания наказа-
ния, а последующие прогрессивные системы раз-
вивали и дополняли ее» [8, с. 59]. 

Подводя итог, следует отметить, что научные 
взгляды ученых и специалистов на прогрессив-
ную систему исполнения наказания пережили су-
щественную трансформацию в доктрине уголов-
ного права. Начиная с критического осмысления 
ученых, рассматривающих прогрессивную си-
стему исполнения наказаний как чуждый элемент 
буржуазных правопорядков, современный науч-
ный взгляд диаметральным образом изменился и 
позволил сформулировать продуктивные предло-
жения, которые постепенно начинают получать 
свое отражение в практике. Различные меха-
низмы и элементы российской прогрессивной си-
стемы исполнения уголовных наказаний полу-
чили свое распространение в странах постсовет-
ского пространства, что свидетельствует об эф-
фективности научных положений, разрабатывае-
мых отечественными учеными. Данные научные 
изыскания выражаются нередко в законодатель-
ные новеллы, изменения и законопроекты. Науч-
ные взгляды ученых и специалистов на прогрес-
сивную систему исполнения наказания прошли 
эволюцию и заняли свое место в уголовно-право-
вой доктрине. В свете проводимых реформ свя-
занных с исполнением уголовных наказаний, 
представляется перспективным дальнейшее раз-
витие научной мысли по вопросу прогрессивной 
системы исполнения наказаний и внедрения но-
вых механизмов, направленных на либерализа-
цию системы уголовных наказаний.  
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бъективная сторона состава преступления, 
предусмотренного ст. 1722 УК РФ, имеет до-

вольно сложную конструкцию. По сути, данным 
уголовно-правовым предписанием запрещается 
организация деятельности финансовых пирамид. 
Но поскольку понятие «финансовая пирамида» 
не предусматривается в гражданском законода-
тельстве, задачей рассматриваемой нормы явля-
ется описание деяния в виде организации дея-
тельности по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества без использования блан-
кетных признаков. 

В уголовно-правовой литературе отмечается, что 
организация деятельности финансовой пира-
миды обычно связано с созданием легенды о вы-
сокоэффективном капиталовложении. Организа-
ция финансовой пирамиды обычно сопровожда-
ется тщательно продуманной рекламной кампа-
нией, ориентированной на то, чтобы убедить по-
тенциальных участников в безукоризненности ин-
вестиционного мероприятия. Далее необходимо 
обеспечить гарантированный доход первым ин-
весторам финансовой пирамиды, что послужит 
дальнейшему генерированию интереса у 

потребителей. Вложениями новых участников 
обеспечивается прибыль предыдущих. Одновре-
менно, как правило, часть финансовых поступле-
ний начинает изыматься в пользу руководства пи-
рамиды. И, таким образом, деятельность финан-
совой пирамиды масштабируется, в неё вовлека-
ется всё большее количество членов [1, с. 142–
148]. 

Как пишут Р.Р. Алабердеев и Ю.В. Латов, дея-
тельность финансовых пирамид представляет 
собой непроизводительное предприниматель-
ство. Авторы отмечают, что в этих случаях «вы-
платы по вкладам старых инвесторов (или по обя-
зательствам перед старыми клиентами) произво-
дятся из средств новых инвесторов. Когда при-
быль тех, кто пришёл раньше (находится ближе к 
«вершине» пирамиды), формируется за счёт де-
нег тех, кто пришёл позже (находится в «основа-
нии» пирамиды), то условием существования 
этого бизнеса становится быстрое вовлечение 
всё новых и новых членов. Если прирост инвесто-
ров/клиентов начинает падать, пирамида обяза-
тельно рухнет» [2, с. 35–43]. 

О 
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Традиционный вид финансовой пирамиды 
обычно подразумевает привлечение средств 
вкладчиков (инвесторов), прикрытием которой 
выступают различные акции, облигации, дого-
воры займа, страхования и т.д. 

Несколько более продвинутым является «клуб-
ный» тип финансовых пирамид. В этих случаях 
всё происходит под эгидой клуба единомышлен-
ников, активно задействуются принципы сетевого 
маркетинга. В современных условиях иногда в ка-
честве самостоятельного типа финансовой пира-
миды выделяется соответствующая схема, осно-
ванная на широком использовании сети Интернет 
[2, с. 35–43]. 

Изложенные представления о сущности финан-
совой пирамиды довольно подробно их описы-
вают. Однако очевидно, что такие конструкции не-
приемлемы для текста уголовного закона. Ему 
обычно присущи более лаконичные положения. 
Впрочем, диспозиция ч. 1 ст. 1722 УК РФ особой 
лаконичностью не отличается. Более того, анали-
зируемое уголовно-правовое предписание сфор-
мулировано достаточно сложно и неоднозначно. 
В этих условиях в теории уголовного права пред-
принимаются различные попытки толкования 
объективной стороны состава организации дея-
тельности финансовой пирамиды. 

Так, по утверждению В.Ю. Белицкого, объектив-
ная сторона состава преступления, предусмот-
ренного ст. 1722 УК РФ, складывается из двух 
компонентов:  

– первый выражен в непосредственно в привле-
чении денежных средств,  

– а второй – в отсутствии инвестиционной или 
иной законной экономической деятельности [3,                       
с. 80–84]. 

Вместе с тем, к предложенному толкованию могут 
быть высказаны критические замечания. В част-
ности, непросто согласиться с тем, что состав ор-
ганизации деятельности финансовой пирамиды 
выражается непосредственно в привлечении де-
нежных средств. Буквальное толкование изучае-
мой нормы уголовного закона позволяет утвер-
ждать, что объективная сторона преступления, 
регламентированного ст. 1722 УК РФ, состоит в 
организации деятельности по привлечению де-
нежных средств, а не в самом их привлечении. 
Мы полагаем, что в исследуемом контексте это – 
весьма различающиеся деяния. 

Относительно второго признака деяния, обозна-
ченного В.Ю. Белицким, тоже следует уточнить. 
Объективная сторона состава данного преступ-
ления предполагает либо полное отсутствие ин-
вестиционной деятельности, либо наличие такой 
деятельности, но в объёмах, не сопоставимых с 
объёмом, привлечённых денежных средств. 

Отдельные авторы полагают, что объективная 
сторона изучаемого общественно опасного дея-
ния состоит в руководстве финансовой пирами-
дой [4, с. 35–40]. Кстати, следует сказать, это 
утверждение в целом имеет право на существо-
вание. Организация деятельности финансовой 

пирамиды подразумевает в первую очередь 
именно руководство ею. Недостатком такого опи-
сания объективной стороны анализируемого пре-
ступления выступает его чрезмерная упрощён-
ность. 

По мнению А.Я. Аснис, организацию деятельно-
сти финансовой пирамиды следует понимать как 
создание такой организации. Автор подчёрки-
вает, что само привлечение денежных средств в 
ходе функционирования финансовой пирамиды 
не охватывается рамками ст. 1722 УК РФ и тре-
бует дополнительной квалификации [5, с. 21–29]. 
Указание о том, что сбор денег не подпадает под 
действие рассматриваемой статьи, на наш 
взгляд, является вполне уместным. Тем самым 
подчёркивается, что фактическое причинение 
ущерба собственникам находится за рамками ис-
следуемого состава преступления. В то же время, 
вряд ли можно полностью поддержать утвержде-
ние о том, что организация деятельности финан-
совой пирамиды означает её создание. Без-
условно, создание финансовой пирамиды охва-
тывается понятием организации деятельности, 
но не ограничивается им. В противном случае ру-
ководство финансовой пирамидой лицом, не со-
здававшим её, не будет подпадать под признаки 
состава преступления, закреплённого ст. 1722                                                 
УК РФ. А это нельзя признать оправданным. 

Следует отметить, что в уголовно-правовой науке 
имеются труды, специально посвящённые изуче-
нию организационной деятельности. Автор такой 
теоретической работы – Э.А. Золаев приходит к 
выводу о том, что «организационная деятель-
ность по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества выражается: 

а) в поиске потенциальных вкладчиков;  

б) в найме лиц для работы с клиентами;  

в) в разработке системы выплат за привлечён-
ных клиентов (реферальная программа);  

г)  в аренде помещений для обеспечения дея-
тельности;  

д) в размещении рекламных материалов в СМИ, 
сети «Интернет» и т.п., направленных на привле-
чение аудитории и увеличение узнаваемости про-
екта; 

е) в привлечении известных личностей для по-
вышения доверия и обеспечения иллюзии надеж-
ности проекта; ж) в иных действиях, направлен-
ных на поддержку функционирования проекта»                                    
[6, с. 12]. 

Результаты проведённого нами исследования 
позволяют утверждать, что подобного рода трак-
товки организации деятельности финансовой пи-
рамиды в целом возражений не вызывают. Од-
нако идеального и универсального определения 
анализируемого деяния, по нашему мнению, быть 
не может. Любые попытки уточнения определе-
ния деяния, закреплённого ст. 1722 УК РФ, будут 
представлять собой не более чем ориентировоч-
ный перечень признаков организации деятель-
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ности финансовой пирамиды. Дело в том, что 
данные признаки объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 1722 УК РФ, имеют 
оценочный характер. И эту оценочность устра-
нить невозможно, да и не имеет смысла. Органи-
зация деятельности финансовой пирамиды про-
является оригинально в каждом конкретном слу-
чае. Например, совершенно не обязательно, 
чтобы финансовая пирамида рекламировалась в 
СМИ. Более того, такого рода реклама может и 
отсутствовать вовсе, когда речь ведётся, напри-
мер, о финансовых пирамидах клубного типа. 

Как полагает Э.А. Золаев, «условием квалифика-
ции по ст. 1722 УК РФ … является выплата до-
хода участникам, чьи средства привлекались, но 
в то же время криминообразующим фактором, 
обусловливающим преступность деяния, будет 
признаваться происхождение указанного дохода» 
[6, с. 12]. 

С изложенным тезисом, на наш взгляд, согла-
ситься нельзя. Утверждение о том, что выплата 
дохода участникам финансовой пирамиды явля-
ется обязательным условием квалификации со-
деянного по ст. 1722 УК РФ не основано на за-
коне. Диспозиция рассматриваемой уголовно-
правовой нормы содержит ссылку на выплату до-
хода участникам финансовой пирамиды, но её 
формулировка не требует совершения таких дей-
ствий, а лишь описывает деятельность по при-
влечению денежных средств (то есть описывает 
саму сущность финансовой пирамиды). При этом 
данные свойства финансовой пирамиды, без-
условно, выступают в качестве обязательного 
признака изучаемого состава преступления. 

Что касается источников происхождения дохода, 
предполагаемого к выплате участникам финансо-
вой пирамиды, то они, в тексте уголовного закона, 
закреплены с использованием негативных при-
знаков. Финансовая пирамида, за организацию 
деятельности которой предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 1722 УК РФ имеет место 
только при отсутствии инвестиционной и (или) 
иной законной предпринимательской или иной 
деятельности, связанной с использованием при-
влечённых денежных средств и (или) иного иму-
щества, в объёме, сопоставимом с объёмом 

привлечённых денежных средств и (или) иного 
имущества. 

Обозначенный признак исследуемой уголовно-
правовой нормы предписывает при установлении 
признаков объективной стороны состава органи-
зации деятельности финансовой пирамиды кон-
статировать отсутствие: 

– инвестиционной деятельности; 

– иной законной предпринимательской деятель-
ности; 

– иной деятельности, связанной с использова-
нием привлечённых денежных средств. 

Помимо полного отсутствия перечисленных ви-
дов деятельности с имуществом участников фи-
нансовой пирамиды, может быть достаточно вы-
явления их наличия, но в отношении денежных 
средств или иного имущества вкладчиков в раз-
мере меньшем относительно всего объёма при-
влечённого имущества. 

Таким образом, общественно опасное деяние в 
составе преступления, регламентированном ст. 
1722 УК РФ, выражается в организации деятель-
ности по привлечению денежных средств или 
иного имущества. Признаки организации данной 
деятельности носят оценочный характер и опре-
деляются конкретными обстоятельствами совер-
шения преступления. Это деяние может состоять 
в создании финансовой пирамиды, руководстве и 
обеспечении её деятельности, привлечении 
вкладчиков, рекламировании, камуфлировании 
под законную деятельность и т.д. Обязательным 
условием констатации наличия признаков объек-
тивной стороны состава организации деятельно-
сти финансовой пирамиды является предполага-
емая выплата дохода более ранним вкладчикам 
за счёт последующих «инвесторов». Кроме того, 
для квалификации содеянного по признакам орга-
низации финансовой пирамиды необходимо вы-
явить такой негативный признак этого преступле-
ния как отсутствие инвестиционной, законной 
предпринимательской или иной деятельности с 
привлечёнными денежными средствами или 
иным имуществом в объёме не меньшем чем 
объём привлечённых ресурсов вкладчиков. 
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онституция Российской Федерации 1993 г., 
провозгласив права и свободы человека и 

гражданина «высшей ценностью» и закрепив в 
статье 27 право каждого на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства, сво-
бодный выезд и право граждан на возвращение, 
заложила основу правового регулирования ми-
грации в нашей стране.  

Права на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства, сводный выезд и воз-
вращения граждан являются одними из основных 
прав человека и относятся наравне с правами на 
жизнь, личную неприкосновенность к группе лич-
ных прав и свобод.  

Одним из признаков личных прав является их не-
отчуждаемый характер. То есть, их ограничение 
возможно только на основании закона и в целях, 
установленных в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ: за-
щита основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства и основание: только феде-
ральным законом.  

Неотчуждаемый характер основных прав и сво-
бод человека гарантирован в ч. 2. ст. 17 Консти-
туции Российской Федерации и является обеспе-
чением недопустимости незаконного ограничения 
основных прав и свобод человека и гражданина 
со стороны государства.  

Для Российской Федерации провозглашение сво-
боды передвижения, свободы выезда из страны, 
права граждан на возвращение и недопустимости 
произвольного ограничения со стороны государ-
ства особенно актуальны, поскольку в Советском 
Союзе данные возможности были ограничены. 
Так, например, действовал режим прописки, в со-
ответствии с которым каждый гражданин закреп-
лялся за определенным местом жительства и по-
лучал разрешение от властей на проживание. На 
сегодняшний день институт прописки заменил ре-
гистрационный учет по месту пребывания и жи-
тельства, но он носит уведомительный характер, 
регистрация или ее отсутствие не могут служить 
основанием ограничения или условием реализа-
ции прав или свобод граждан РФ [1].  

Однако, гарантируя свободу передвижения, госу-
дарство должно принимать меры по управлению 

К 
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активно протекающих миграционных процессов, в 
силу того, что неконтролируемые массовые пере-
мещения людей негативно сказываются на росте 
преступности, состоянии внутреннего рынка 
труда, развития экономики и представляют угрозу 
национальной безопасности. 

На современном этапе, в условиях усиления гло-
бализации мира, социально- экономическое раз-
витие все большего количества стран зависит от 
трудовой миграции, в том числе и Российской Фе-
дерации.  

Под трудовой миграцией понимают вид миграции, 
представляющий собой территориальное пере-
мещение людей, связанное с занятостью и поис-
ком работы. Различают: 1) внутреннюю трудовую 
миграцию, осуществляется в пределах одного 
государства и регулируется национальным зако-
нодательством и 2) международную – с пересече-
нием государственной границы [2]. 

После распада СССР Российская Федерация, по 
причине кризиса государственного управления 
столкнулась с проблемами массовой эмиграции 
российских граждан в зарубежные страны, высо-
кой естественной убылью населения и как след-
ствие, сокращением численности населения в 
трудоспособном возрасте.  

В Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, утв. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [3] от-
мечено, что снижение численности трудоспособ-
ного населения является одним из основных вы-
зовов для долгосрочного развития России. В 
связи с чем, были выработаны приоритетные 
направления государственной демографической 
политики, одно из которых это управление мигра-
ционными процессами в целях снижения дефи-
цита трудовых ресурсов, включающее содей-
ствие переезда в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом; привле-
чение иностранной рабочей силы, в том числе 
квалифицированных иностранных специалистов; 
создание цивилизованных условий труда и жизни 
для мигрантов, защита их гражданских прав и 
другое. 

Так, согласно выше упомянутой выше Концепции, 
для привлечения иностранной рабочей силы за-
дачей государства является создание условий, в 
том числе: 

– обеспечение дифференцированного подхода к 
привлечению иностранной рабочей силы в зави-
симости от профессии (специальности), совер-
шенствование механизма выдачи разрешений и 
расширение перечня профессий (специально-
стей, должностей) по видам экономической дея-
тельности, на которые не распространяются 
квоты на осуществление иностранными гражда-
нами трудовой деятельности в Российской Феде-
рации; 

– формирование в обществе толерантного отно-
шения к трудовой миграции и мигрантам, созда-
ние системы социализации мигрантов, условий 

для их адаптации, обеспечение эффективного 
контроля за соблюдением законодательства в от-
ношении трудовых мигрантов; 

– упрощение процедур выдачи рабочих виз для 
высококвалифицированных категорий иностран-
ных граждан; 

– организация за рубежом центров содействия 
иммиграции в Россию, способствующих профес-
сиональной подготовке и переподготовке ино-
странных работников, а также изучению ими рус-
ского языка, российской культуры и российского 
законодательства; 

– реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на стимулирование возвращения в Рос-
сию квалифицированных российских специали-
стов, выехавших из страны в связи с поиском ра-
боты. 

В Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утв. Ука-
зом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 
[4] так же указана необходимость привлечения 
мигрантов в нашу страну в соответствии с потреб-
ностями демографического и социально-эконо-
мического развития.  

На данный момент законодательство Российской 
Федерации уже претерпело значительные изме-
нения в области трудовой деятельности мигран-
тов (иностранных работников), правового статуса 
высококвалифицированных специалистов, со-
действия переселения соотечественников, про-
живающих за рубежом в Российскую Федерацию 
и др. 

В Концепции государственной миграционной по-
литики 2019-2025 г., утв.Указом Президента РФ от 
31 октября 2018 г. № 622 [5] отмечается, что в 
2012–2017 гг. миграционный приток в Российскую 
Федерацию компенсировал естественную убыль 
населения и стал источником дополнительных 
трудовых ресурсов для национальной экономики.  

Кроме того, Концепция государственной миграци-
онной политики 2019–2025 гг. обращает внима-
ние и на проблемы внутренней миграции, указы-
вая, что сложившаяся в конце 20 века тенденция 
оттока населения с Дальнего Востока, Поволжья, 
Сибири и др. регионов в Центральный, Северо-
Западный и Юго-Западный регионы страны со-
хранилась и сегодня. Весь потенциал внутренней 
миграции сосредоточен в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Краснодарском крае. 

Стоит отметить, что указанное положение нега-
тивно влияет и на социально-экономическое раз-
витие регионов исхода, и на центры переселения, 
которые страдают от большой нагрузки на инфра-
структуру, отсутствия необходимого количества 
школ, детских садов и другое.  

Одним из основных направлений миграционной 
политики Российской Федерации в сфере созда-
ния условий для снижения диспропорции в разме-
щении населения и решения задач простран-
ственного развития страны является содействие 
внутренней трудовой миграции в субъекты РФ, 
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привлечение трудовых ресурсов в которые явля-
ется приоритетным [6]. В соответствии с Феде-
ральным законом от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции» [7] в указанных субъектах реализуются реги-
ональные программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов. 

Так, Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 27 июля 2015 года № 391-п [8] была 
принята региональная программа повышения мо-
бильности трудовых ресурсов. Данная программа 
ориентирована на информированность потенци-
альных внутренних мигрантов о привлекательно-
сти Красноярского края для осуществления тру-
довой деятельности и включает анализ рынка жи-
лья, социальной инфраструктуры, развития 
транспортной инфраструктуры и др. 

Целью указанной региональной программы явля-
ется создание условий для привлечения в Крас-
ноярский край квалифицированных трудовых ре-
сурсов в соответствии с потребностью работода-
телей, в том числе при реализации инвестицион-
ных проектов, поэтому большое внимание уделя-
ется общей характеристики инвестиционных про-
ектов предполагаемых к реализации и прогнозу 
ожидаемых результатов, в частности количества 
дополнительных рабочих мест. 

В заключении хотелось бы отметить, что прини-
маемые меры по регулированию трудовой мигра-
ции благоприятно отразятся на социально-эконо-
мическом развитии Российской Федерации, од-
нако необходимо дальнейшее совершенствова-
ние законодательства, в том числе направлен-
ного на повышение трудовой мобильности внут-
ренних мигрантов.  
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ак следует из диспозиции, сформулирован-
ной в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19.03.2003 № 3-П, «за-
крепление в законе уголовно-правовых запретов 
и санкций за их нарушение не может быть произ-
вольным (…). Уголовно-правовые институты за-
щиты личности, общества и государства, а также 
предупреждения преступлений должны основы-
ваться на конституционных принципах справед-
ливости и соразмерности уголовной ответствен-
ности, защищаемым уголовным законодатель-
ством ценностям, при безусловном соблюдении 
конституционных гарантий личности в этой обла-
сти публично-правовых отношений» [1]. Таким об-
разом, предопределяя необходимость законода-
тельного регулирования правоотношений, соци-
альная обусловленность уголовной ответствен-
ности, как компромисс между уголовно-правовым 
ограничением прав личности и правовой защитой 
интересов общества и государства, приобретает 
особую актуальность и значимость в период про-
исходящих сегодня интенсивных социально-по-
литических и, в первую очередь, уголовно-право-
вых преобразований.  

С момента вступления в силу УК РФ принято бо-
лее 250 Федеральных законов, а также восемь 
Постановлений Конституционного Суда России о 
внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации. При этом, к при-
меру, Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ 
содержит 226 пунктов об изменении содержания 
УК России и, в частности, его дополнения статьей 
285.1 «Нецелевое расходование бюджетных 
средств». Позднее, ст. 285.1 УК РФ подвергалась 
неоднократному редактированию в соответствии 
с положениями Федеральных законов от 
07.03.2011 № 26-ФЗ и от 07.12.2011 № 420-ФЗ. 
Электронные средства обработки информации 
позволяют определить число поправок внесен-
ных в УК РФ, которые (подчеркнем) действуют на 
момент запроса: на середину мая 2020 г. – это 
1916 законодательных решений. При этом необ-
ходимо учесть, что приведенные цифры не учи-
тывают действительного общего числа внесен-
ных в одни и те же нормы УК РФ «маятниковых», 
т.е., диаметрально противоположных, отменяю-
щих предыдущие, изменений, иногда фактически 
«реанимирующих» первоначальную, ранее 

К 
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отмененную, редакцию уголовно-правовых норм, 
неоднократно подвергавшихся «совершенствова-
нию». Обозначенные «маятниковые» изменения 
и дополнения уголовного законодательства, яв-
ляясь, по сути, результатом социальной необу-
словленности, как минимум, половины из них, 
нарушают стабильность законодательства, без-
условно, негативно влияя не только на единооб-
разие практики его правоприменения, но и, как 
следствие, что немаловажно, на формируемый 
ею уровень правосознании граждан. «Маятнико-
вые», бессистемные и социально необоснован-
ные изменения уголовного законодательства, 
безусловно, не способствуют уяснению «духа за-
кона» общественным правосознанием и не согла-
суются с догматическими представлениями о его 
содержании. Рожденное Цицероном в эпоху ста-
новления романо-германской системы права, вы-
ражение «Scire leges non hoc est verba earum 
tenere, sed vim ac potestatem» (Знание законов за-
ключается не в том, чтобы помнить их слова, а в 
том, чтобы понимать их смысл) [2], избранное 
доктором уголовного права Н.С.Таганцевым в ка-
честве эпиграфа к одному из созданных им па-
мятников отечественного уголовного права [3], 
требует максимально взвешенного подхода к про-
цессу редактирования действующего законода-
тельства и внесения в него лишь тех изменений и 
дополнений, которые действительно обоснованы 
как теоретической, так и прикладной значимо-
стью. Постоянно и бессистемно изменяющиеся 
нормативные предписания не способствуют, а 
напротив, вредят процессу формирования в об-
ществе устойчивых представлений о содержании 
законодательства и о существе государственно-
правовой оценки той или иной формы поведения. 
В связи с этим представляется, что основой еди-
нообразного правоприменения законодатель-
ства, а также, основным условием формирования 
и поддержания необходимой степени обществен-
ного правосознания, является стабильность пра-
вовой системы, исключающая реакционные, со-
циально не обусловленные и, тем более, изна-
чально бесперспективные изменения действую-
щего законодательства, превращающие законо-
творческую деятельности в «работу ради ра-
боты».  

Не будучи обусловленными действительной 
необходимостью и, тем более, «маятниковые» из-
менения и дополнения текста уголовного закона 
вредят не только практике его единообразного 
правоприменения, но и влекут весьма существен-
ные негативные последствия для его толкования 
в доктрине уголовного права. Актуальные еще 
вчера, труды известных ученых сегодня утрачи-
вают свою теоретическую значимость и не могут 
в полном объеме использоваться ни в учебном 
процессе, ни в научной деятельности, как теоре-
тическая основа для дальнейших научных иссле-
дований других ученых виду возникшей с измене-
нием законодательства фактической неполнотой 
и нормативной необоснованностью содержания и 
результатов проведенных ими исследований. Та-
ким образом, следует согласиться с А.Л. Савен-
ком, В.П. Бодаевским и Е.А. Соловьевым, высоко 
оценивающими актуальность изучения вопросов 

социальной обусловленности уголовно-правовых 
положений. Научная основа осуществляемого 
уголовного правообразования «позволяет избе-
жать или значительно уменьшить количество не 
вызванных реалиями жизни произвольных зако-
нодательных решений» [4, 5].  

Безусловно, несмотря на три Федеральных за-
кона о внесении изменений и дополнений в                                       
УК РФ, установивших, а позже, скорректировав-
ших уголовно-правовые последствия нецелевого 
расходования бюджетных средств, обозначенные 
изменения и дополнения можно охарактеризо-
вать как последовательную государственную по-
литику по криминализации в 2003 году самого об-
щественно опасного деяния, а также, совершен-
ствования в марте и декабре 2011 года первона-
чально регламентированной системы наказаний 
за его совершение, ввиду дополнения УК РФ при-
нудительными работами, как новым, на тот мо-
мент, видом наказания. Вместе с тем, несмотря 
на, с нашей точки зрения, действительную соци-
альную обусловленность уголовной ответствен-
ности, как таковой, за нецелевое расходование 
бюджетных средств, мы считаем крайне неудо-
влетворительной форму ее реализации в содер-
жании ст. 285.1 Уголовного кодекса России. Дан-
ный вывод подтверждается значительным чис-
лом специальных научных исследований, содер-
жащих критические оценки полноты и системно-
сти положений ст. 285.1 УК РФ, а также соответ-
ствия ее содержания принципам юридической 
техники [6].  

Безусловно, какая-то часть критики может быть 
расценена как авторское видение вопросов дис-
куссионного характера и, на наш взгляд, пред-
ставляется не вполне обоснованной. Другая 
часть критических замечаний, будучи актуальной 
на момент опубликования результатов научных 
исследований, утратила свою актуальность в 
связи с изменениями и дополнениями, внесен-
ными в содержание бюджетного законодатель-
ства. Вместе с тем, остается неразрешенной зна-
чительная часть действительно, как представля-
ется, принципиальных вопросов, касающихся сте-
пени социально-правовой обусловленности, си-
стемности и полноты содержания существующих 
мер уголовно-правового противодействия неце-
левому расходованию бюджетных средств. Так, в 
частности, А.В. Никифоров [7], соглашаясь с                                      
Ю.И Ляпуновым, определяет прямую зависи-
мость эффективности правового воздействия от 
степени совершенства закона, а также, от его со-
циальной обусловленности и практической значи-
мости: «Чем совершеннее закон, чем он более со-
циально обусловлен и чем полнее он отражает 
потребности практики, тем сильнее и эффектив-
нее его регулирующее воздействие на опреде-
ленные группы общественных отношений» [8]. 
Таким образом, соглашаясь с приведенными 
взглядами, мы также считаем, что социально-пра-
вовая обусловленность закона, его внутри- и меж-
отраслевая согласованность, а также, практиче-
ская значимость выступают важнейшими крите-
риями, по сути, предопределяющими степень эф-
фективности правоприменения норм закона и ре-
шения стоящих перед ним задач. 

Нам представляется, что бланкетный характер 
диспозиции ст. 285.1 УК РФ, по отношению к 
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статьям 306.1, 306.4 БК РФ, содержащей законо-
дательные определения, соответственно, бюд-
жетного правонарушения и незаконного исполь-
зования бюджетных средств, предопределяет 
необходимость унификации соответствующих по-
ложений «бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения» [9], т.е., в 
числе прочего, положений УК РФ, регулирующего 
вопросы уголовной ответственности за суще-
ственное нарушение наиболее значимых бюд-
жетных правоотношений.  

Рассуждая о необходимости внутри- и межотрас-
левой систематизации взаимосвязанных законо-
дательных норм, как о проблеме социально-пра-
вовой обусловленности содержания предлагае-
мых в процессе законотворческой деятельности 
изменений и дополнений, профессор А.В. Иван-
чин отмечает, что «межотраслевые системные 
правила нацеливают законодателя на необходи-
мость соблюдения при построении состава Кон-
ституции РФ, норм международного права, иноот-
раслевого законодательства, а также учета про-
блем доказывания преступления, а внутриотрас-
левые – на обязательность согласования призна-
ков проектируемого состава с предписаниями Об-
щей и Особенной частей УК» [10]. Таким образом, 
интересы межотраслевой систематизации зако-
нодательства предопределяют необходимость 
обеспечения взаимосвязанности элементов, его 
составляющих, в том числе, посредством унифи-
цированного подхода к используемой законода-
тельной терминологии. 

Вместе с тем, диспозиция ст. 285.1 УК РФ при 
описании составообразующих признаков нецеле-
вого расходования бюджетных средств опери-
рует терминами и определениями, отличными от 
терминологии, используемой в соответствующих 
нормах бюджетного законодательства которые, к 
тому же, неоднократно изменялись в период дей-
ствия ст. 285.1 УК РФ. В частности, Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ Бюджетный ко-
декс Российской Федерации был дополнен специ-
альными главами «Общие положения о бюджет-
ных нарушениях и применении бюджетных мер 
принуждения» (глава 29 БК РФ) и «Виды бюджет-
ных нарушений и бюджетные меры принуждения, 
применяемые за их совершение» (Глава 30                         
БК РФ). При этом, в связи с принятием Федераль-
ных законов от 26.07.2019 № 199-ФЗ, а также от 
31.07.2020 № 263-ФЗ в статьи 306.1 и 306.4 ука-
занных глав БК РФ, регламентирующие понятие, 
виды и содержание бюджетных правонарушений 
и, в частности, определение и признаки нецеле-
вого использования бюджетных средств, были 
внесены изменения и дополнения, которые, 
равно как и предыдущая редакция ст.ст. 306.1, 
306.4 БК РФ не вполне согласуется с определе-
нием и составообразующими признаками нецеле-
вого расходования бюджетных средств, регла-
ментированными ст. 285.1 УК РФ. Это, на наш 
взгляд, нарушает системность законодательства, 
как один из принципов юридической техники, что 
создает социально-правовые предпосылки для 
редактирования содержания бланкетной диспо-
зиции ст. 285.1 БК РФ и обуславливает необходи-
мость приведения ее содержания в соответствие 
с положениями ст. 306.1, 306.4 БК РФ.  

Аналогичные выводы представляется возмож-
ным сформулировать при оценке соотношения 
соответствующих норм Уголовного кодекса РФ и 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ в части межотраслевой дифференциации от-
ветственности за бюджетные правонарушения. 
При этом необходимо отметить, что с внесением 
выше обозначенных изменений и дополнений в 
БК РФ, нормы Кодекса РФ об административных 
правонарушениях подверглись значительным 
корректировкам, однако, соответствующие номы 
УК РФ остались неизменными, что свидетель-
ствует о бессистемности законодательного под-
хода к межотраслевой дифференциации ответ-
ственности за рассматриваемые правонаруше-
ния.  

Кроме того, необходимо отметить действитель-
ную, на наш взгляд, внутриотраслевую несогла-
сованность положений ст. 285.1 УК РФ с отель-
ными положениями Общей и Особенной частей 
УК России. В частности, представляется необхо-
димым обратить внимание на отсутствие в                                    
ст. 285.1 УК РФ возможности дифференциации 
ответственности виновного в зависимости от ква-
лифицирующих признаков, существенно влияю-
щих на характер и степень общественной опасно-
сти деяния, учитываемых при квалификации иных 
должностных преступлений, но проигнорирован-
ных законодателем в процессе регламентации 
ответственности за нецелевое расходование 
бюджетных средств.  

Р.С. Ефремов, говоря о проблеме криминализа-
ции нецелевого расходования бюджетных 
средств в современном уголовном законодатель-
стве, отмечает, что законодателем соблюдены 
все критерии криминализации нецелевого расхо-
дования бюджетных средств, поскольку «проти-
водействие этому деянию исключительно бюд-
жетно-правовыми и административными санкци-
ями на практике доказало свою неэффектив-
ность» [11]. Вместе с тем, нам представляется, 
что в процессе уголовно-правовой регламента-
ции репрессивных мер борьбы с нецелевым рас-
ходованием бюджетных средств, законодателем 
незаслуженно оставлены без внимания не менее, 
а, зачастую, даже более эффективные компро-
миссно-поощрительные меры уголовно-право-
вого характера, позволяющие обеспечить осу-
ществление задач уголовного кодекса, что не со-
гласуется с общими направлениями современной 
уголовной политики России об экономии мер уго-
ловной репрессии. 

Таким образом, с нашей точки зрения, обозначен-
ная бессистемность в процессе регламентации 
уголовной ответственности за нецелевое расхо-
дование бюджетных средств в ряду иных долж-
ностных преступлений влечет нарушение прин-
ципа справедливости в процессе уголовного пра-
воприменения, снижая эффективность государ-
ственно-правовых мер обеспечения защищенно-
сти бюджетных правоотношений от противоправ-
ных прсягательств, что, априори, обуславливает 
необходимость систематизации обозначенных 
законоположений.  
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Аннотация. На сегодняшний день в мировой прак-

тике управления финансового менеджмента наблю-

дается трансформация института корпоративного 

казначейства, выражающаяся, как в расширении 

уже существующих функций (управление денеж-

ными потоками, финансовыми рисками), так и в 

формировании нового функционала (управление 

кредитным рейтингом, оборотным капиталом). В 

статье рассматриваются мегатренды и макроэконо-

мические факторы, влияющие на трансформацию 

корпоративного казначейства, включая масштабную 

цифровизацию бизнеса и ограничения, введенные в 

связи с пандемией. Целью статьи является опреде-

ление основных векторов развития института корпо-

ративного казначейства для дальнейшей оптимиза-

ции его функционала с учетом современных финан-

совых технологий и практик. 
 

Ключевые слова: корпоративное казначейство, 

управление денежным потоками, цифровизация, 

финансовые риски, корпоративные финансы. 

 

   

Annotation. Today, in the world practice of corporate 

finance management, there is a process of transfor-

mation of the institution of corporate treasury, which is 

used to expand existing functions (management of cash 

flows, financial risks), and in the formation of com-

pletely new ones (management of credit rating, working 

capital). The article contains the key aspects of this pro-

cess, its main reasons and problems. An important part 

of this work is the consideration of technological and 

macroeconomic factors affecting the transformation of 

corporate treasury, including those caused by large-

scale digitalization and restrictions in the context of a 

global pandemic. The purpose of the article is to deter-

mine the main functions of the corporate treasury de-

velopment taking into account modern financial tech-

nologies and practices. 
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а сегодняшний день одним из доминирую-
щих трендов развития современного биз-

неса является его цифровая трансформация – 
внедрение новейших технологий в разные подси-
стемы корпоративного менеджмента. Данный 
подход учитывает не только приобретение новых 
программных продуктов, но и комплексные пере-
мены в управлении компанией. Развитие инфор-
мационных технологий, появление на рынке но-
вых инструментов управления денежными пото-
ками приводят к автоматизации операций, выпол-
няемых корпоративными казначействами, а 
также, к возникновению новых направлений их 
деятельности, что впоследствии приводит к 
трансформации их функций. 

Исследованию эволюции корпоративного казна-
чейства в результате влияния технологических 
факторов посвящена работа западных ученых:                           
П. Поляка, Ф. Маскульера и Г. Мичальски. В своем 
исследовании они выделяют 4 этапа в развитии 
корпоративного казначейства в текущем столе-
тии, а точнее, его переход от модели 1.0 к модели 
4.0. Факторы, обусловливающие переход к 

модели нового формата, представлены на ри-
сунке 1. 

Особенностью казначейства формата 1.0 явля-
ется отсутствие систем управления казначей-
ством (TMS). Компании используют Excel для 
управления основными задачами, включая про-
гнозирование денежных потоков. В своей самой 
базовой форме происходит автоматизация 
только критически важных для бизнеса операций: 
получение данных о движении денежных средств 
в режиме реального времени и управление казна-
чейством в банках. 

Переход к модели казначейства 2.0 связан с рас-
пространением стандартов МСФО в международ-
ной практике и оценкой справедливой стоимости. 
Учет активов компании осуществляется по ме-
тоду марка-модель (Mark-to-model), при котором 
цены на активы рассчитываются на основе фи-
нансовых моделей. Для модели корпоративного 
казначейства формата 3.0 характерна все боль-
шая автоматизация в связи с возникновением ин-
струментов бизнес-аналитики (BI), позволяющих 

Н 
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обрабатывать все большие массивы данных и 
производить их анализ и прогнозирование. Кроме 
того, особое влияние оказало появление нового 
подхода оценки активов, основанного на учете те-
кущих рыночных цен – модель марка-рынок 
(Mark-to-market). 

Переход к казначейству формата 4.0 характери-
зуется все большим внедрением информацион-
ных технологий, что с одной стороны становится 
большим преимуществом для казначеев, но в то 
же время генерируют риски и требуют защиты.  

 

 
 

Рисунок 1 – Технологические факторы, повлиявшие на трансформацию корпоративного казначейства [7] 

 
Одной из технологий упрощения согласований 
платежей между контрагентами становится со-
вершение платежей от имени (POBO) и сборов от 
имени (COBO). Так как платежи B2B редко от-
правляются прямым банковским переводом от 
одной компании к другой, средства обычно посту-
пают на счет получателя на имя банка или пла-
тежной компании, используемой основным клиен-
том, что в дальнейшем требует ручной сверки 
платежей. При переходе к технологиям POBO и 
COBO финансовое учреждение может отправ-
лять платеж от имени плательщика и легко согла-
совывает данные платежи [6]. 

В деятельности корпоративного казначейства ши-
рокое распространение приобретают технологии 
сквозной обработки данных (STP-технологии), ко-
торые чаще всего применяются при платежах и 
сделках с ценными бумагами. STP-технологии 
позволяют осуществлять электронные переводы 
полностью автоматизировано, т.е. без ручного 
участия.  

Кроме того, следует отметить, что на трансфор-
мацию корпоративного казначейства влияют и 
макроэкономические факторы, среди которых вы-
деляют особенности функционирования банков-
ской системы, динамику внутреннего валового 

продукта (ВВП), уровень инфляции, рост покупа-
тельской способности населения. 

Трансформация института корпоративного 
казначейства 

Трансформация корпоративного казначейства в 
компаниях крупного бизнеса, согласно исследо-
ваниям консалтинговой компании KPMG, вклю-
чает 3 основных этапа, представленных на ри-
сунке 2. 

В начале 2000 годов казначейство определялось 
как центр затрат, основной задачей которого яв-
лялось поддержание сохранности активов: бюд-
жетный контроль, контроль суммы расходов на 
банковское обслуживание, отсутствие ошибок 
при проверке заявок на платежи и операции по 
валютному контролю, а также исполнительские 
функции: управление денежными потоками, под-
держание определенного уровня ликвидности. 

С 2014–2015 годов корпорации начинают опреде-
лять казначейство как центр прибыли, т.к. его де-
ятельность ориентируется не только на обслужи-
вание основного бизнеса, но и на получение до-
полнительного дохода за счет совершения спеку-
лятивных сделок на валютном и кредитном рын-
ках. 
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Рисунок 2 – Этапы трансформации корпоративного казначейства 

 
С 2017 года корпоративные казначейства все 
чаще выступают в качестве стратегического 
партнера, участвующего в принятии управлен-
ческих решений. Казначей является консуль-
тантом топ-менеджмента компании, принимает 
участие в организации и поддержании связей с 
инвесторами, разрабатывает и предлагает 
стратегию финансирования с глубоким 

пониманием системы налогообложения и стра-
хования рисков [4]. 

В дополнение к вышесказанному, следует отме-
тить, что наряду с изменением роли корпоратив-
ного казначейства расширяется и перечень вы-
полняемых им функций, который представлен на 
рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Трансформация функций института корпоративного казначейства 

 
Как показывает практика крупных российских 
предприятий, корпоративное казначейство в роли 
центра затрат ответственно в основном за испол-
нение операционных функций: своевременное 
осуществление платежей и взаимодействие с 
банками, а также аналитических функций, вклю-
чающих прогнозирование краткосрочной ликвид-
ности. 

На этапе, когда корпоративное казначейство яв-
ляется центром прибыли компании, в его задачи 
также входят управление запасами, дебиторской 
и кредиторской задолженностью путем формиро-
вания оптимальных отсрочек платежа в соответ-
ствии с кредитной политикой организации, их ана-
лиз, а также управление финансовыми рисками 
за счет операций хеджирования. 

Казначейство в роли стратегического партнера 
помимо перечисленных выше функций стано-
вится ответственным за определение отсрочек 
платежей и лимитов по товарным кредитам контр-
агентам, разработку политики страхования и фи-
нансирования [3]. 

На сегодняшний день в условиях быстроразвива-
ющейся экономики меняется и структура казна-
чейской функции на предприятиях. Формирова-
ние в структуре финансовой службы подразделе-
ния казначейство достаточно новое и все более 
распространенное явление в российской прак-
тике и уже достаточно устоявшееся явление в за-
рубежном опыте. 

В таблице 1 представлены три основных этапа 
трансформации модели корпоративного казна-
чейства в России, по мнению Широковой М.А. [1].  
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Таблица 1  

Трансформация модели корпоративного казначейства 
 

Период, гг Модель Характеристика модели Причина перехода 

1991–2000 

Казначейство как вспо-
могательная функция 

Перечень казначейских операций ограничен, 
нацелен в основном на выполнение валют-
ных операций, осуществляемых компаниями 
холдингов локально 

– Выход на международные 
рынки 

2001–2007 

Децентрализованная 
модель 

Все казначейские операции осуществляются 
локально отдельными компаниями холдинга 

– Переход к модели уме-
ренно-либерального кон-
троля валютного рынка госу-
дарством 

2008 – н.в. 

Централизованная  
модель 

Головная компания осуществляет деятель-
ность по контролю и распределению финан-
совых ресурсов между дочерними организа-
циями и оптимизации денежного потока че-
рез обособленное финансовое подразделе-
ние 

– Кризис 2008 года; 
– Совершенствование авто-
матизированных систем 
управления казначейством 

 
Таким образом, на сегодняшний день корпоратив-
ное казначейство – это автономное подразделе-
ние компании, функционалом которого является 
разработка, анализ и исполнение операций по 
управлению денежными потоками, финансовыми 
рисками, оборотным капиталом, финансирова-
нием, налогообложением и страхованием.  

Проблемы развития института корпоратив-
ного казначейства на современном этапе 

Цифровизация, с одной стороны, и ограничения, 
введенные в связи с пандемией COVID-19, с дру-
гой стороны, влияют на организацию бизнеса во 
всем мире, а, следовательно, и на корпоративные 
казначейства. Рассмотрим ряд основных про-
блем, с которыми сталкиваются корпоративные 
казначейства при адаптации к условиям дина-
мично меняющейся бизнес-среды с учетом дан-
ных факторов. 

Согласно исследованиям консалтинговых компа-
ний PwC и KPMG, в ближайшие 2–3 года в дея-
тельность отдела будут внедрены современные 
технологии анализа данных, роботизации для вы-
полнения рутинных задач, а также искусственного 
интеллекта для прогнозирования денежного по-
тока и управления финансовыми рисками [2, 4], 
так как точность прогнозирования денежных пото-
ков по-прежнему остается одним из проблемных 
вопросов корпоративного казначейства. Таким 
образом, корпоративные казначейства смогут ре-
шать традиционные рутинные задачи посред-
ством новых технологий. 

Однако, на наш взгляд, основными проблемами 
на пути внедрения новых технологий в деятель-
ность казначейства является отсутствие экономи-
ческого обоснования, недостаточные компетен-
ции у персонала, а также, отсутствие общекорпо-
ративной стратегии цифровой трансформации у 
многих холдинговых компаний. 

Еще одной из основных угроз, с которой столк-
нутся корпоративные казначейства, является 
угроза кибератак при проведении платежных опе-
раций. На сегодняшний день частота появления 
риска мошенничества при проведении платежей 
возрастает, что впоследствии может нанести се-
рьезный урон репутации компании [2]. 

Эксперты консалтинговой компании PwC выде-
ляют также ряд рисков, с которыми столкнутся 
корпоративные казначейства в ближайшие годы и 
на которые они должны обратить пристальное 
внимание. Среди них риски развивающихся рын-
ков, геополитические, регуляторные и налоговые 
риски. 

Основные вызовы 2021 года для корпоративных 
казначейств крупных компаний подробно рас-
смотрены Ассоциацией корпоративных казна-
чеев. В дополнение к вышесказанному это: 

– ожидаемая отмена ставки LIBOR; 

– реструктуризация бизнеса и рекапитализация; 

– рост внимания к ответственному финансирова-
нию (ESG) и устойчивому развитию [5]. 

Центральные банки различных стран принимают 
решение о создании новых безрисковых индика-
торов взамен LIBOR, использовавшейся компани-
ями в качестве базы при формировании ставок в 
финансовых договорах и инструментах. Вслед-
ствие этого корпоративные казначейства будут 
вынуждены вносить изменения в финансовую по-
литику и строить финансовые модели, ориентиру-
ясь на новые эталонные ставки. 

Во-вторых, в результате пандемии COVID-19 
многие компании оказались на грани банкротства 
или завершили 2020 год с более высоким уров-
нем задолженности, чем было запланировано. С 
целью оптимизации структуры капитала корпора-
тивные казначейства будут рассматривать воз-
можность реструктуризации бизнеса, использова-
ния добавочного капитала, отмену дивидендов и 
даже продажу активов с целью снижения долго-
вой нагрузки. В связи с чем, корпоративные каз-
начейства вынуждены будут изменить свои целе-
вые средневзвешенные показатели в отношении 
капитала, а также, пересмотреть контрактные 
обязательства и кредитные лимиты поставщикам 
[5].  

В принятии инвестиционных решений на перед-
ний план выходит ответственное финансирова-
ние (ESG). Ответственное финансирование – 
подход к инвестированию, который стремится 
включить факторы окружающей среды, 
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социальные факторы и факторы управления в 
процесс принятия инвестиционных решений для 
лучшего управления рисками и устойчивого и 
долгосрочного возврата от инвестиций.  

В 2020 году в Европейском союзе была одобрена 
директива по раскрытию нефинансовой отчетно-
сти, которая обусловливает раскрытие в будущем 
факторов социальной, окружающей и управлен-
ческой среды. Независимо от того, несет ли кор-
поративное казначейство ответственность за от-
четность, оно должно быть в состоянии четко 
сформулировать подход своей компании к инве-
сторам, кредиторам, рейтинговым агентствам, 
клиентам и поставщикам [5].  

Подводя итог, важно подчеркнуть, что роль кор-
поративного казначейства за последние годы 

существенно изменилась и расширилась в связи 
с мега- и макроэкономическими факторами. Кор-
поративное казначейство стало важной частью 
процесса принятия стратегических решений в 
компаниях.  

Цифровая трансформация изменяет функционал 
корпоративного казначейства. Перед корпоратив-
ными казначействами сегодня стоит проблема 
построения цифровых экосистем, в рамках кото-
рых новые технологии будут помогать компании в 
решении как традиционных, так и новых задач. 
Поэтому, на наш взгляд, для успешного решения 
данной проблемы необходима, прежде всего, эф-
фективная методика, позволяющая оценить каче-
ство функционирования корпоративного казна-
чейства с целью определения его готовности к 
цифровой трансформации. 
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енерация бедности в России детерминиро-
вана не только процессом постсоветской ры-

ночной трансформации 90-х гг. ХХ века, но и всем 
ходом построения модели социально-регулируе-
мой рыночной экономики, как ее фиксирует базо-
вый институт государства – Конституция РФ. 

Соглашаясь с критическими комментариями, и 
имеющимися в научной литературе аргументами 
объективных трудностей перехода к рынку до 
2000-х гг., неизбежно возникает закономерный 
вопрос, а что делалось в период 2000–2020 гг. 
для предотвращения нарастания бедности, уве-
личения ее масштабов и последующей институ-
ционализации?  

За данный двадцатилетний период рыночной 
трансформации, только официальной статисти-
кой, фиксируется пятая часть населения, живу-
щего за чертой бедности. Тем не менее объектив-
ная оценка реальности демонстрирует, что при-
мерно 60–65 % граждан России балансирует на 
грани элементарного физиологического выжива-
ния, располагая доходами, лишь позволяющими 
сводить «концы с концами». 

Экономические кризисы периода 2008 г., 2012–
2014 гг., 2018–2019 гг. пандемия 2020 г. и 

начавшийся постпандемийный 2021 год, способ-
ствовали сокращению реальных денежных дохо-
дов российских домохозяйств. Эти критические 
реперные точки и кризисные временные лаги де-
монстрируют постоянное сужение покупатель-
ского спроса, падение экономического роста и в 
целом ухудшение жизненного уровня основной 
части населения. Как известно, выбраться из «по-
рочного круга бедности» и вовсе нет возможно-
сти, несмотря на бодрые заявления парламента-
риев, принятие поправок к Конституции РФ, еже-
годных законов о повышении прожиточного мини-
мума и МРОТ, которые фактически определяются 
величиной физиологического выживания чело-
века. Все также не действуют на российской эко-
номической почве «законы рынка» при определе-
нии стоимости и цены особого товара – рабочей 
силы. По-прежнему директивным методом опре-
деляется размер минимальной потребительской 
корзины, необходимой человеку в первой трети 
ХХI века, чтобы он с голоду не умер, с ориента-
цией на потребительские стандарты 60–70 гг.                                   
ХХ века.  

На современном этапе развития экономики 
страны практически все вещественные и невеще-
ственные объекты потребления оценены с пози-
ций законов рынка: от цены на товары первой и 

Г 
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не первой необходимости, лекарства, бензин, все 
виды услуг – здравоохранения, образования, 
транспортные, ТСЖ и прочие, кроме главного – 
фактора «труд», стоимости и цены рабочей силы. 
И это ситуация воспроизводится из года в год на 
протяжении трех десятилетий! 

На наш взгляд, институционализация бедности 
напрямую связана с устанавливаемым государ-
ством прожиточным минимумом для граждан. Его 
размеры, определяемые Министерством труда и 
социальной защиты РФ, составляли в 2020 г. – 
11468 рублей, в том числе среди трудоспособ-
ного населения 12392 руб., среди пенсионеров – 
9422 руб., для детей – 11423 руб. А стоимость ми-
нимального набора продуктов питания в потреби-
тельской корзине во 2 квартале 2020 г. оценива-
ется для нашего населения в размере 5398 руб-
лей! [4]. С 2021 г. прожиточный минимум по 
стране в целом и в регионах рассчитывается по 
новым правилам, утвержденным законом, подпи-
санным Президентом РФ В. Путиным в конце де-
кабря 2020 г. Если ранее прожиточный минимум 
рассчитывался по показателям потребительской 
корзины, то с 2021 г. его определяют как часть 
среднедушевого дохода граждан. Из такого рас-
чета с 01 января 2021 г. общий размер прожиточ-
ного минимума равен 11653 рубля, в том числе 
среди трудоспособного населения 12702 руб., 
для пенсионеров – 10022 руб., для детей – 11303 
руб. Изменение методики расчета не меняет сути 
величины прожиточного минимума, который яв-
ляется величиной узаконенной нищеты для рос-
сиян [3]. 

Однако, даже фиксация бедности на базе законо-
дательно утверждаемого прожиточного мини-
мума, как очевидно заниженной основе, все 
равно свидетельствует о ее значительных мас-
штабах. С периода начала рыночной трансфор-
мации в 1992 г., по официальным данным доходы 
ниже прожиточного минимума имело 26 % насе-
ления (37,5 млн чел.), в 2003 г. – 20 % населения 
(29 млн чел.). Итоги мониторинга уровня благосо-
стояния домохозяйств в 2004 г. подтверждают, 
что фактически доля бедных была значительно 
выше – это 32 % (в городской местности 28 %, а в 
сельской 44 %). В данную категорию попали 47 % 
хозяйств с детьми до 16 лет, в том числе 75 % с 
тремя и более детьми [1]. 

По официальным оценкам в 2016 г. ниже прожи-
точного минимума жило 17 % (22,7 млн чел.), в 
2017 г. число бедных составило 13,2 %. (19,4 млн 
чел.), в 2018 г. было заявлено – менее 10 %                           
(13,5 млн чел.).  

И хотя снижение уровня бедности в стране одна 
из целевых задач указа Президента РФ среди 
национальных целей, а к 2030 г. требуется вдвое 
снизить уровень бедности по сравнению с показа-
телем 2017 г., в реальной действительности ее 
величина растает. 

Численность населения РФ с доходами ниже про-
житочного минимума во II квартале 2020 г. увели-
чилась на 1,3 млн человек (или на 0,8 п.п.), и со-
ставила 19,9 млн человек или 13,5 % населения 
страны по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г., когда бедных было 18,6 млн человек или 
12,7 %. [3].  

Одновременно, оценки аналитиков по социально-
экономической стратификации свидетельствуют 
о том, что реальное количество бедных в России 
колеблется от 30 до 50 % населения.  

На основе стандартов, принятых в Западной Ев-
ропе, критерием бедности считается доход, соот-
ветствующий 2/3 среднедушевого в стране. В 
России в 2018 г. официально декларируемая 
среднемесячная заработная плата составляла 
39331 руб. (только в Москве 68 тыс. руб.), а про-
житочный минимум с 01 января 2019 г. был утвер-
жден в размере 11163 руб., это соответствует 
лишь 28 % от среднедушевого в стране [2].  

Российская бедность в настоящий период как 
объективное явление – это реальность, признан-
ная на уровне государства, институционально за-
креплена, посредством функционирующих служб 
занятости, комитетов социальной защиты, обос-
новываемая данными институтами как общепри-
нятый факт, имеющий место в странах с рыноч-
ной экономикой.  

На наш взгляд, генерации института бедности в 
нашей стране способствовала практика перма-
нентного игнорирования общепринятых показате-
лей уровня и качества жизни населения, харак-
терных для государств с развитой рыночной эко-
номикой – продолжительность жизни, качество 
здравоохранения и образования, уровень распо-
лагаемых доходов домохозяйств и размер реаль-
ной заработной платы, объем и динамика потре-
бительского спроса, преодоления неравенства и 
поляризации доходов.  

Одновременно процесс обеднения систематиче-
ски поддерживается инфляционным ростом цен, 
рецессионной динамикой экономического роста, 
повышением уровня безработицы. В 2016 г. рост 
ВВП составил 0,6 %, в 2017 г. около 2 %, в 2018 г. – 
1,9 %, а в 2019–2020 гг. в Минэкономразвития 
прогнозируют – 1,4 % и 2,0 % [6]. Однако к сере-
дине 2020 г. в условиях пандемии и нарастающих 
кризисных тенденций экономический рост соста-
вил только 0,6 %. Численность безработных в РФ 
в августе 2020 г. согласно предварительных дан-
ных достигла примерно 4,81 млн человек, это на 
47,6 % больше аналогичного показателя за август 
2019 г. [3].  

Воздействие деструктивных факторов на соци-
ально-экономического развитие детерминиро-
вало сокращение запланированных темпов эко-
номического роста, разбалансирование совокуп-
ного внутреннего спроса, и, прежде всего, сжатие 
потребительского спроса населения, на фоне па-
дения реальных доходов населения, неадекват-
ных потребностям, современным вызовам и со-
стоянием общественных производительных сил 
ХХI века. 

Институционально бедность воспроизводилась 
под влиянием ее реального роста как по удель-
ному весу, так и по категориям граждан, при этом 
доля среднего класса остается весьма 
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незначительной, составляя по некоторым экс-
пертным оценкам примерно 15–18 %. Следова-
тельно, «всеобщий закон капиталистического 
накопления», блестяще обоснованный К. Марк-
сом в «Капитале», и его объективное следствие – 
«абсолютное и относительное обнищание проле-
тариата» в современной российской действи-
тельности демонстрирует жизнеспособность и 
безальтернативность, обостряя существующие 
социально-экономические противоречия и про-
блему социальной безопасности. 

По нашему мнению, научная аргументация ре-
форматоров-либералов не доказала практиче-
скую правильность и эффективность выбранного 
ими курса, ибо и с позиций марксизма, и с позиций 
кейнсианства, неоклассической и неолибераль-
ной доктрины, реализуется главная институцио-
нальная деструкция – недооценка фактора 
«труд», что противоречит рыночным критериям, 
закону спроса и предложения.  

Однако, до тех пор, пока будут функционировать 
институты квази-рынка, воспроизводиться квази-
рыночная экономика, опирающаяся на сырьевую 
экспортноориентированную модель хозяйствова-
ния, правящая элита не станет руководство-
ваться объективными аргументами в пользу 
необходимости изменения вектора развития 
страны. Очевидные социально-экономические 
дисбалансы, такие как: систематическое сокра-
щение темпов роста, перманентное сжатие по-
требительского спроса, неустойчивость инвести-
ционной активности, усиление монополистиче-
ского диктата, отсутствие реальной конкурентной 
бизнес-среды, беспрецедентная диф-ференциа-
ция и поляризация доходов населения, не явля-
ются определяющими факторами при выборе 
направления трансформации. 

Неравенство в оплате труда занятых в сырьевом 
секторе и в бюджетной сфере не поддается ника-
ким разумным экономическим оценкам. Заработ-
ная плата топ-менеджмента государственных 
корпораций, оценивается в месяц в сотни милли-
онов рублей, а заработная плата работников 
здравоохранения, образования, культуры и соци-
альной сферы в целом, то есть также государ-
ственных учреждений, исчисляется объемом 
МРОТ. Можно ли на определяемые подобным об-
разом, так сказать, «рыночные доходы» удовле-
творять необходимые, а не то что возрастающие, 
потребности: самим работникам качественно пи-
таться, одеваться, жить, рожать, растить и учить 
детей? Возможно ли такими мизерными сред-
ствами, директивно утвержденными для граждан 
страны, оплачивать все эти товары и услуги в ХХI 
веке компьютеризации и информатизации, инно-
ватизации и цифровизации?  

Становление института доходов в рыночной си-
стеме хозяйствования России привело к неверо-
ятному факту – работающие люди превратились 
в бедняков! В современных условиях выделилась 
особая страта – «новые бедные». Сегодня к ним 
относят фактически работающих граждан, а 
именно, «экономически активное население», 
тех, кто трудится в неинтересных для рынка «не-
благополучных» отраслях экономики, бюджетном 

секторе, а также членов «неполных семей», вы-
нужденных мигрантов и беженцев.  

Позорным фактом для России является и то, что 
именно дети и представители старшего поколе-
ния – пенсионеры, формирующие 1/3 часть граж-
дан страны, создававшие все имеющиеся нацио-
нальные блага, которые так нещадно эксплуати-
руются, попали в категорию «бедных». 2/3 рос-
сийских детей составляют группу бедных, что не 
сулит нашему обществу ничего, кроме качествен-
ного ухудшения состава последующих поколений 
и утрату национального генофонда. Данную про-
блему не решают единовременные трансферт-
ные вливания, предложенные, например в пе-
риод пандемии, в виде выплат на детей семьям в 
размере 5 и 10 тысяч рублей, поскольку не 
направлены на систематическое обеспечение 
адекватного современным потребностям уровня 
жизни. 

В настоящий период мы довольно часто слышим 
критику того, что в бывшем Советском союзе про-
изводство было оторвано от потребления, а эко-
номика была ориентирована на некоего «аб-
страктного потребителя». А что сейчас, после 
тридцати лет рыночной трансформации в Рос-
сии? Стала ли работать наша экономика на «кон-
кретного потребителя»?  

 За период с 2000–2020 гг. в качестве националь-
ных приоритетов и стратегических ориентиров 
развития экономики страны поэтапно были опре-
делены: 1) «модернизация» – как условие про-
рыва в достижении экономического роста; 2) «ин-
новатизация» – как фактор обновления производ-
ственной базы и наращивания темпов развития; 
3) «повышение качества жизни», поскольку «до-
стойный уровень жизни» уже якобы обеспечен;                           
4) «преодоление бедности», когда потребитель-
ский спрос сократился до предельных величин 
покупки исключительно товаров первой необхо-
димости; 5) «импортозамещение» в условиях за-
падного санкционного давления и для обеспече-
ния собственной продовольственной безопасно-
сти; и, наконец, сегодня – 6) «цифровизация».  

Подводя итог, можно резюмировать, что выдвига-
емые задачи не решались, а преодоление бедно-
сти в одной из самых богатых стран мира вновь 
откладывается на 2030 год!  

Россия, охватывающая 1/8 части суши на земле, 
самые большие в мире запасы пресной воды, 
леса, газа и нефти, входящая в шестерку стран 
мира, практически имеющих все природные по-
лезные ископаемые, по каким-то уникальным 
национальным причинам не может преодолеть 
элементарную бедность?  

Возникает закономерный вопрос. Как же так вы-
шло, что несостоятельная с оценочных позиций 
современных неолибералов модель «государ-
ственного социализма» с ее административно-ко-
мандной системой хозяйствования в бывшем 
СССР, несмотря на трудности процесса построе-
ния основ коммунизма, «индустриализации», 
«коллективизации», потери 1/3 национального 
богатства во Второй мировой войне и 
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поствоенного восстановления экономики страны 
из разрухи с данной проблемой справилась, а 
российские реформаторы в относительно мирное 
время никак не могут решить эту проблему? Что 
же это за причины такие? Являются ли они чисто 
экономическими или они носят другой характер? 
И будет ли когда-нибудь проблема бедности в 
нашей стране решена не на словах, а на деле, а 
институт бедности естественным образом «ото-
мрет»? 

На подобные вопросы нет конкретных ответов, 
хотя они находятся на поверхности. Проблема 
преодоления бедности – как базовая цель госу-
дарства, увеличение уровня доходов и повыше-
ние качества жизни граждан, может быть решена 
только на основе обеспечения приоритета 

национальных интересов и фактической реализа-
ции конституированной модели социального раз-
вития. Единственный путь для ее достижения – 
это радикальное изменение характера производ-
ства, распределения и потребления производи-
мого валового внутреннего продукта, формирова-
ние оптимальных пропорций в распределении 
ежегодно создаваемого национального дохода на 
накопление и потребление, определение меха-
низма их реализации, минимизация непроизводи-
тельного потребления и максимизация инвести-
ций в потребление в будущем. Данную оптимиза-
цию необходимо и важно постоянно корректиро-
вать с проводимой промышленной, структурной, 
институциональной, социальной, финансовой, 
бюджетной и налоговой политиками государства 
[2].  
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ведение. 

К началу двадцатого века финансовая 
группировка, возглавляемая ведущими 

еврейскими финансистами: Барухом, Рокфелле-
ром, Морганом, Ламонтом, Лебом, Куном, Бель-
моном, Лазаром, Ланденбургом, Тальманом, 
Шпейером, Шиффом, Гугенхеймом, Зелигманом 
и др. стала контролировать основные отрасли хо-
зяйства США. В апреле 1912 года британский 
трансатлантический пароход «Титаник» (владе-
лец которого был глава американского банков-
ского клана Джон Пирпонт Морган) успешно по-
топлен, а вместе с ним и значительная часть аме-
риканской элиты. И уже на следующий год году 
эти сатанисты добились узаконенного права гос-
подствовать над финансами США (рис. 1). 

Основной раздел. 

23 декабря 1913 года официально открылась Фе-
деральная Резервная Система США. Первым 
президентом «Федерального Резервного Банка 
Нью-Йорк» стал Пауль Варбург. Решающую по-
мощь еврейскому сатанисту Адольфу Гитлеру 

(Шикльгруберу – собирателю шекелей), шедшую 
непосредственно через американские банки и 
нефтяные компании, оказала известная еврей-
ская банковская династия Варбургов. Глава гам-
бургского дома Макс Варбург даже получил в бла-
годарность звание «почетного арийца» [1, 2]. 

США, как государственное образование, не печа-
тает собственных денег. Оно их берет в долг у 
ФРС, которое покупает выпущенные США облига-
ции. Далее американское государство выкупает 
свои облигации, а деньги с процентами возвра-
щает ФРС. Вследствие этого, главной статьей до-
хода Федерального резерва является сеньораж – 
разница между номиналом денежных знаков и се-
бестоимостью их изготовления. А теперь посчи-
таем рентабельность производства стодолларо-
вой банкноты ФРС. Она равняется 99900 %, если 
себестоимость изготовления стодолларовой 
банкноты составляет 10 центов. Теперь понятно, 
какой бизнес самый доходный, главное, чтоб на 
банкноты был спрос. 

В период знаменитого ипотечного кризиса, пере-
текшего в мировой финансово-экономический 

В 
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кризис, с 2008 по 2010 год ФРС США выдало кре-
дитов банкирам под ставку 0,1 % на сумму 16 с 
лишним триллионов долларов (больше, чем годо-
вой ВВП США на тот момент времени). 

Конгрессмены США возмутились и впервые за 
сто лет приняли решение о частичном аудите 

ФРС – только чтобы выяснить, кому и почему 
были выданы такие гигантские денежные сред-
ства. 

Был опубликован список этих главных реципиен-
тов-банков с перечислением конкретных сумм 
кредитов (табл. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Принадлежавший Дж.П. Моргану отель на острове Джекилл (штат Джорджия – Грузия)  
стал местом тайной встречи банкиров, чтобы набросать закон о ФРС 1913 года,  
который впоследствии позволит США финансировать Первую мировую войну 

 
Таблица 1 

Основные банки получившие кредиты ФРС с 2008–2010 гг. 
 

п/п Наименование банка Штаб-квартира млрд $ 

1. Citigroup США 2500 

2. Morgan Staley США 2004 

3. Merrill Lynch США 1949 

4. Bank of America США 1344 

5. Barclays PLC Великобритания 868 

6. Bear Sterns США 853 

7. Goldman Sachs США 814 

8. Royal Bank of Scotland Великобритания 541 

9. JPMorgan США 391 

10. Deutsche Bank Германия 354 

11. Credit Swiss Швейцария 262 

12. UBS Швейцария 287 

13. Leman Brothers США 183 

14. Bank of Scotland Великобритания 181 

15. BNP Paribas Франция 175 

 

Между тем отношения тут крайне простые: 

1. Банки, составляющие «суперсубъект», явля-
ются основными акционерами частной корпора-
ции под названием ФРС США; 

2. Федеральный резерв, обладая монопольными 
правами на «печатный станок», снабжает своей 
«продукцией», т.е. деньгами те самые «избран-
ные» банки, которые и являются хозяевами ФРС; 
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3. Деятельность ФРС ограничена определен-
ными условиями, которые нельзя нарушать, ради 
сохранения США как государства. 

Полученные от ФРС деньги «избранные» банки 
направляют на скупку активов по всему миру – 
напрямую или через подконтрольные им нефи-
нансовые корпорации, получающие из их рук де-
шевые или даже беспроцентные кредиты. 

Крупнейшие компании мира – это банки США:                 
J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America, 
Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Bank of 
New York Mellon и Morgan Stanley. Эти банки на 
100 % контролируются десятью акционерами, и 
во всех решениях всегда присутствуют 4 компа-
нии: Vanguard, BlackRock, Fidelity и State Street. 

Вследствие этого, на сегодня, ФРС США контро-
лируется четырьмя крупными частными компани-
ями, которые стоят на вершине финансовой пи-
рамиды: Vanguard, BlackRock, Fidelity и State 
Street. Это компании по управлению активами 
определяют монетарную политику США и почти 
всего мира. Та же «Большая четверка хозяев де-
нег» контролирует подавляющее большинство 
американских и европейских компаний, котирую-
щихся на бирже и основные финансовые учре-
ждения мира: МВФ, Европейский Центробанк и 
Всемирный банк. 

«Большая пятерка крупнейших американских тех-
нологических компаний» – Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft и Alphabet, владельца Google 
(FAAMG) также находиться под контролем «Сата-
нинского квартета» или «Большой четверки хо-
зяев денег». Рыночная капитализация FAAMG с 
началом операции Covid-19 резко возросла и на 
сегодня составляет (трлн $): Microsoft – 1,359; 
Apple – 1,286; Amazon – 1,233; Alphabet – 0,919; 
Facebook – 0,584. Для сравнения рыночная капи-
тализация самого крупного банка Уолл-стрит JP 
Morgan Chase & Co (одного из главных акционе-
ров ПАО Сбербанк) на начало осени 2020 года со-
ставляла 0,292 трлн $. Иначе, рыночная капита-
лизация FAAMG составляет 5,381 трлн $, для 
сравнения номинальный ВВП РФ за 2019 год по 
данным МВФ составляет 1,702 трлн $. 

Вот, например, финансовый холдинг Vanguard 
Group. Его доля участия в акционерном капитале 
«большой пятерки американских корпораций сек-
тора IT» следующая (%): Amazon – 5,27; Microsoft – 
6,80; Apple – 6,43; Facebook – 7,85; Alphabet – 
15,48. А вот инвестиционные фонды финансового 
холдинга Black Rock (%): Amazon – 3,29; Microsoft – 
4,17; Apple – 5,14; Facebook – 6,62; Alphabet – 
20,93. Вследствие того, что «Сатанинский квар-
тет» контролирует печатный станок ФРС, поэтому 
и IT-гиганты Силиконовой долины никогда не ис-
пытывают проблем с деньгами. Спекуляции на 
фондовых рынках стали гораздо выгоднее, чем 
какое-либо реальное производство. Банкократия 
становиться основной формой правления на За-
паде [3]. 

У «Большой четверки хозяев денег» нет верхов-
ных организационных владельцев, то есть, ника-
кая другая организация не может оказывать 

влияние на политику и методы деятельности 
этого «Квартета». Следовательно, их конечными 
владельцами являются богатейшие еврейские 
династии. Это около двух десятков семей. На се-
годня семейства Барухов, Лоебов, Шиффов, Ку-
нов и им подобным породнились между собой – 
создав семью «хозяев денег» и они же, являясь 
главными сатанистами одновременно возглав-
ляют мировое масонство [4]. 

Имена богатейших семей, управляющих «Боль-
шой четверки хозяев денег», нигде не упомина-
ются… Но не стоит относиться к ним, как к рацио-
нально мыслящим существам, у них атрофиро-
вана совесть – связь с Богом. 

На сегодня Совет управляющих частной корпора-
цией ФРС США представлен из 6 человек пред-
ставителями «Большой четверки хозяев денег», в 
свою очередь представляющей все остальные 
компании. 

В таблице 2 автор представил в порядке значимо-
сти краткую характеристику «Большой четверки 
хозяев денег» и предположил конечных бенефи-
циаров. 

Официальная информация по крупнейшим вла-
дельцам акций «Большой четверки хозяев де-
нег»: 

1. The Vanguard Group (рис. 2) принадлежит по 
официальным данным инвестиционным фондам, 
которые находятся под управлением дочерних 
структур компании. Список инвестиционных фон-
дов, структура их активов и доля в компании не 
раскрывается. 

2. Крупнейшие владельцы акций BlackRock Inc.: 

«Большая четверка хозяев денег»: 

– Свои дочерние компании: BlackRock Institutional 
Trust Company, N.A. – 2,50 %, BlackRock Fund Ad-
visors – 1,50 %, BlackRock Investment Management 
(UK) Limited – 1,00 %, BlackRock Advisors, LLC – 
0,60 %, BlackRock Investment Management, LLC – 
0,40 %; ИТОГО – 6 %; 

– The Vanguard Group, Inc. – 4,81 %; 

– Дочерние компании State Street Corporation: 
State Street Global Advisors, Inc. – 3,36 %, State 
Street Global Advisors (Australia) Limited – 0,86 %; 
ИТОГО – 4,22 %; 

– Fidelity Investments Inc. – 2,18 %. 

Кстати, BlackRock публикует рейтинги кредито-
способности государств мира. 

3. Семья Джонсонов основателей Fidelity 
Investments Inc. (рис. 3) индивидуально и через 
различные трасты, владеет акциями, представля-
ющими собой 49 % голосующих акций Fidelity, и 
подписала соглашения, обещающие голосовать 
всеми своими акциями как блок. Большая часть 
оставшихся 51 % компании принадлежит различ-
ным сотрудникам Fidelity и бывшим сотрудникам, 
включая управляющих фондами и бывших мене-
джеров. 
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Джонсоны лишь номинальные фигуры, за кото-
рыми стоят другие лица, реальные «хозяева де-
нег», которые лишь используют Fidelity в качестве 

ширмы, как и за другими управляющими «Боль-
шой четверки хозяев денег». 

 
Таблица 2 

Полутеневые финансовые структуры «Сатанинского квартета» 
 

№ 
Официаль-
ное название  
компании 

Официальная  
символика 

Авторская  
трактовка 

названия ком-
пании 

Официальная информация 
Конеч-
ные  

бенефи-
циары 

Штаб- 
квартира 

Год  
осно-
вания 

Размер ак-
тивов под 
управле-
нием 

Чисто 
сотруд-
ников / 
год 

1. 

The Vanguard 
Group, Inc. 

Сатанинский 
авангард 

США, Пенсиль-
вания, 
Вэлли-Фордж 

1975 

6,41 трлн $ 
на 20 но-
ября 2019 
года. 

15891 
чел. 
(2019) 

Вин-
дзоры 

2. 

BlackRock, 
Inc. 

 

Тёмная участь, 
судьба, злой 
рок 

США,  
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 

1988 

7,43 трлн $ 
на 31 де-
кабря 2019 
года 

16200 
чел. 
(2019) 

Рот-
шильды 

3. 

Fidelity 
Investments 
Inc. (ранее 
FMR)  

Сатанинская 
верность 

США,  
Массачусетс, 
Бостон 1946 

3,3 трлн $ 
по состоя-
нию на 
июнь 2020 
года 

50000 
чел. 
(2016) 

Рокфел-
леры 

4. 

State Street 
Corporation 

 
 

Сатанинский 
путь 

США, Массачу-
сетс, Бостон 

1792 

3,1 трлн $ 
на конец 
2019 года 

39103 
чел. 
(2019) 

Морганы 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Герб The Vanguard Group, Inc. (Верю и Служу на латинском) 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Сатанинская пирамида как на 1 долларе США 

 
4. Крупнейшие владельцы акций State Street Cor-
poration: 

«Большая четверка хозяев денег»: 

– BlackRock, Inc. – 7,15 %; 

– Fidelity LLC – 4,81 %; 

– State Street Global Advisors, Inc. – 4,73 %. 

В итоге можно сделать вывод, что крупнейшие 
владельцы акций этого сатанинского квартета 
«Большой четверки хозяев денег» принадлежат 
друг другу. Компанией № 1 из этого квартета по 
авторскому мнению является виндзоровская 
Vanguard. 

К примеру, согласно экспертным оценкам, компа-
ния Monsanto уже сегодня контролирует 90 % ми-
рового рынка трансгенных семян. По данным 
NASDAQ на май 2015 г., акционерный капитал 
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Monsanto составлял 49,1 млрд $, и первую 
строчку в списке акционеров занимает Vanguard 
Group Inc – 3,61 млрд $ (7,1% капитала). 

Фредерик Уильям МакНэбб III является не только 
нынешним председателем и исполнительным ди-
ректором компании Vanguard, но и вице-предсе-
дателем Investment Company Institute (ICI). ICI – 
это американская национальная ассоциация ин-
вестиционных компаний по управлению акти-
вами. Исторически она была учреждена Конгрес-
сом США после краха фондового рынка в 1929 
году с целью финансового регулирования.  

Будучи отраслевой ассоциацией, ICI объединяет 
в себе крупные инвестиционные компании. Если 
мы взглянем на список членов этой ассоциации, 
то найдем там и BlackRock, и Fidelity, и State 
Street, и другие известные в узких кругах назва-
ния. Сопоставим это с тем, что председатель 
Vanguard и вице-председатель ICI – одно и то же 
лицо, и вопрос о контроле Vanguard над осталь-
ными крупными инвестиционными компаниями 
снимется сам собой. Даже несмотря на то, что 
под управлением BlackRock находится активов на 
1 трлн $ больше, чем под управлением Vanguard, 
BlackRock, как и остальные полутеневые финан-
совые компании, находятся под надежным кон-
тролем Vanguard через ICI. 

Зачем ТНК и банкам нужна «прокладка» в виде 
этих финансовых монстров? Неужели в штате 
этих компаний нет компетентных сотрудников для 
управления всеми своими активами? Потому что 
в реальности Vanguard, BlackRock, Fidelity и State 
Street, а точнее, их конечные бенефициары, 

являются хозяевами игры, и эта игра ведется на 
их поле и по их правилам. 

Главной формой капиталистической торговли яв-
ляется торговля деньгами и денежными суррога-
тами, на которой строится современная глобаль-
ная экономика. Конечная цель глобализации эко-
номики – власть финансовых олигархов над ми-
ром, глобальное доминирование, в котором нет 
места национальным государствам. Деньги и де-
нежные суррогаты являются средством достиже-
ния этой цели. Либерализация экономики разру-
шает национальные экономические связи, а, сле-
довательно, ослабляет государство. Либерализм 
ведет к новому рабству, к разделению социума на 
касты [3]. 

Заключение. 

В ходе президентских выборов 2020 года в США 
имели место массовые фальсификации и подта-
совки, по сути демократы украли победу у Трам-
пушки. Несмотря на то, что почти весь шоу-биз-
нес и почти все голливудские звезды (рис. 4) то-
пили за деда, на самом деле Трампушка победил 
с большим преимуществом. Но из-за того, что 
Трампушка был по сути антиглобалистом, не 
только демократы, но и большая часть республи-
канцев была заинтересована в том, чтобы Трам-
пушка ушел из Белого дома. Поэтому Верховный 
суд США, в котором сейчас шесть из девяти судей 
являются представителями республиканцев вы-
ступил против Трампушки. «Хозяева денег» 
начали сливать в унитаз США и уверенно продол-
жили глобализацию мира. 

 

 
 

Рисунок 4 – Прекрасное Солнышко агитирует за деда с деменцией 

 
Богатейшие еврейские династии, имея цель по-
стоянного преумножения своего состояния и вла-
сти, оказывают на мир финансово-экономическое 
воздействие через компании «Большой четверки 

хозяев денег», а политическое воздействие – че-
рез крупнейшие масонские организации (табл. 3, 
рис. 5). 
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Таблица 3 

Крупнейшие организации, объединяющие влиятельных масонов Запада 
 

№ Официальное название 
Год 

основания 
Штаб-квартира 

1. Совет по международным отношениям 1921 США, Нью-Йорк 
2. Бильдербергский клуб 1954 США, Нью-Йорк, в помещении Фонда Карнеги 

3. Трехсторонняя комиссия 1973 США, Нью-Йорк, в помещении Фонда Карнеги 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Символика Трехсторонней комиссии – 666 

 
За месяц до старта операции Covid-19 в Москву к 
выдающемуся пынеходу-хоккеисту прилетел 

известный масон и президент Всемирного эконо-
мического форума Клаус Мартин Шваб (рис. 6). 

 

 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Клаус Мартин Шваб в Кремле 
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Профессор политической экономии Женевского 
университета Клаус Шваб в своей книге «Covid-
19: Великая перезагрузка» утверждает, что мир 
никогда не вернется к нормальной жизни, не-
смотря на то, что он признает, что ковид «не пред-
ставляет новой экзистенциальной угрозы» [5]. 
Кроме того, Клаус Шваб ранее писал, что Четвер-
тая промышленная революция (та, которую мы 
переживаем после появления Интернета, процес-
сов виртуализации и использования машин, кото-
рые все чаще заменяют людей) скоро приведет к 
«слиянию нашей физической, цифровой и биоло-
гической идентичности», и в другой своей книге 
«Четвертая промышленная революция» он объ-
ясняет, что каждому человеку будет сделана хи-
рургическая операция по имплантации микро-
чипа, способного читать его мысли. «Технологии 
четвертой промышленной революции, – продол-
жает Шваб, – станут не только частью окружаю-
щего нас физического мира, они станут частью 
нас самих». И мы это уже видим. Действительно, 

«некоторые из нас уже чувствуют, что наш смарт-
фон стал частью нашей личности. Те устройства, 
которые сегодня еще являются внешними, от но-
утбуков до гарнитуры виртуальной реальности, 
почти наверняка станут имплантироваться в 
наши тела и мозг» [6]. 

Именно сектор IT (корпорации Силиконовой до-
лины) является главным двигателем Великой Пе-
резагрузки. Эти американские IT-компании явля-
ются самыми активными строителями нового ми-
рового порядка, в котором должны быть уничто-
жены государства, завершена деиндустриализа-
ция и резко сокращена численность населения 
планеты, остатки которого будут помещены в 
электронный концлагерь. Сейчас «хозяева де-
нег» поставили IT-компаниям задачу провести в 
глобальных масштабах кампанию «борьба с 
COVID-19» для всеобщей вакцинации населения 
и его цифровой идентификации. 
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Аннотация. Конкурентоспособность требует реле-

вантных поддерживающих систем, своевременной 

и адекватной оценки рисков (риск-менеджмента). В 
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учета удовлетворенности клиентов. Внедрение ее 

сегментирует клиентов, делают ее управляемой и 

интегрированной (с системами CRM, например). В 

работе проведен анализ таких систем и рисков, 

например, инвестиционных. Приведено шкалирова-

ние рисков, классификация методов. 
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helps improve business services by providing a synchro-

nized customer satisfaction tracking infrastructure. Its 

implementation segments customers, makes it man-
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ample, investment ones. The risk scaling and classifica-
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онкурентоспособность в любом бизнесе воз-
можна только при адекватно спроектирован-

ных и реализуемых маркетинговых процессах и 
маркетинг-активов (бренда, логотипа, лояльности 
клиента, компетенций персонала, надежности 
партнеров и др.). Это позволяет оптимизировать 
прибыль, активизируя активы нематериального 
типа, выдвигая маркетинговые активы вперед. Но 
еще важней релевантные системы поддержки 
бизнеса, своевременная оценка рисков (эффек-
тивный риск-менеджмент) [1].  

BSS (или система поддержки бизнеса) – плат-
форма, используемая поставщиками сервиса, 
услуг и заказов, которые помогают им управлять 
своими бизнес-операциями. Платформы BSS ча-
сто ассоциированы с платформами OSS для под-
держки предоставления услуг клиентам [2]. Роль 
BSS – участие в принятии заказов, оплате (бил-
линге) и др. Поддерживаются процессы управле-
ния: 

1) продуктами (поддержка разработки, предо-
ставление скидок, ценообразование, связи про-
дуктовых линий и др.); 

2) заказами (CRM и др.); 

3) доходом (конверсионной и конкурентной спо-
собностью); 

4) клиентами и партнерами. 

BSS помогает поставщикам услуг поддерживать 
и расширять операции для улучшения бизнес-
услуг [2] – [3]. Системы используются всеми по-
ставщиками услуг, включая мобильные, фиксиро-
ванные и кабельные сети, она предоставляет по-
ставщику услуг интегрированную и синхронизиро-
ванную бизнес-среду, обеспечивает системный 
контроль и индивидуальное планирование для 
поставщиков услуг, что облегчает необходимые 
изменения, учитывая удовлетворенность клиен-
тов. 

К 
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OSS – система, которая помогает в проведении 
транзакций, операционной поддержке бизнеса. В 
сетях встречаются все виды ОС, БД, систем 
связи. Многообразие ресурсов снижало качество 
результата. Поэтому в 1990-х появилось огром-
ное множество систем под определённые функ-
ции, иногда – под определённые низкоуровневые 
элементы. При обмене данными между двумя 
OSS могли возникнуть определённые проблемы. 

Внедрение информационных систем должно 
иметь четко определенные приоритеты и прин-
ципы взаимодействия, ориентированные на кли-
ентские взаимодействия. Сегментация клиентов 
и их требований имеет решающее влияние на ор-
ганизацию процесса предоставления услуги. 

Многие операторы, внедряя услуги NGN, начи-
нают с технологий и только потом думают о том, 
как предоставлять услуги. При выборе техноло-
гий и элементов NGN важно не только понимать, 
какие услуги будут предоставляться, но и как они 
будут предоставляться. Например, важна сте-
пень, с которой система управления (принятия 
решения) поставщика является функциональной 
и интегрированной с системами CRM и ACP. 

Создания и внедрения любой информационной 
системы, отвечающей задачам оператора связи, 
а не технологическим характеристикам построе-
ния сетей оператора – является фундаменталь-
ным подходом, позволяющим определить эффек-
тивность любой OSS (в частности, для борьбы с 
мошенничеством, прогнозированием). 

В цифровой экономике анализу рисков уделяют 
много внимания. Необходим их рейтинг, хотя бы 
эвристическое прогнозирование, основанное на 
аналитике, изучении вероятности и «ущербно-
сти», возможных потерь. 

Нас, например, интересуют группы рисков цифро-
вые, инновационные [4] и инвестиционные. Тогда 
градация рисков субъективная, экспертная, по ве-
роятности (доле) потерь может задаваться шка-
лой: 

1) игнорируемые (вероятность до 5–10 %); 

2) минимальные (10–20 %); 

3) допустимые (21–40 %); 

4) повышенные (41–60 %); 

5) критические (61–80 %); 

6) катастрофические (81–100 %). 

Методы оценки бизнес-процессов бывают эври-
стические (на основе опыта, интуиции и недо-
статка, невозможности знаний, экспертные, 
например, методы Дельфи, мозгового штурма) и 
аналитические (расчетные, модельные, напри-
мер, балансовые). 

Эвристики учитывают не формализуемые про-
цессы, риски, но носят отпечаток субъективности. 

Модельные, прогнозные основаны на временных 
рядах, мониторинге, анализе трендов, связей (ре-
грессии). 

Если выделить классы рисков (организационные, 
технологические и др.) с коэффициентами и ве-
сами, то интегральный показатель риска равен 
средневзвешенному значению. Веса устанавли-
ваются, чтобы выполнялась нормировка (сумма 
их равна единице). Можно нормировать по макси-
муму. 

Эвристические методы применяются для про-
гноза рисков при неопределенности финансовых 
ситуаций. Используется анкетирование, тестиро-
вание, интервьюирование, например, метод 
Дельфи. 

Если экспертная группа – неоднородная, то учи-
тывается вес и показатель авторитетности экс-
перта (число достоверных прогнозов ко всему ко-
личеству экспертиз, где был задействован).  

Причины, по которым актуализируются риск-ситу-
ации – разнородны: продажи упали, поддержка 
слаба, цены стали высоки, инфраструктура ста-
рая и др. Их анализ, нивелирование – сложный 
процесс. Бывает, ценность антирисковых мер 
размывается со временем, а многие компании 
уповают лишь на квалифицированных сотрудни-
ков. Предоставляя уникальный бизнес-продукт 
(услугу), компания может снизить риски, получить 
конкурентное преимущество. Главное – миними-
зировать время бизнес-бездействия, уметь про-
гнозировать риски и незамедлительно приступать 
к работе после первых признаков риск-ситуации. 

Необходимо идентифицировать и решать органи-
зационные проблемы. Например, проблемы с 
биллингом на сайте, формой оплатой. Ключевые 
проблемы, решаемые при организации электрон-
ных платежей: 

1) идентификация пользователя на «своей сто-
роне» соединения; 

2) обеспечение конфиденциальности и целост-
ности, устойчивости передач-приемов; 

3) верификация, доказательство отправления-
принятия цифровых подтверждений, документов; 

4) минимизация недоверия отправителя и адре-
сата. 

Есть процедуры безопасности управления досту-
пом к конечным системам, доставки, контроля по-
следовательности сообщений, взаимоидентифи-
кации и аутентификации хостов. Проблемы в бу-
дущем станут и сложней, и интересней. 

Как обеспечить безопасность компанию при пове-
дении маркетинговых исследований, реализации 
бизнес-процессов? – Необходимы «клиент-сер-
верные» структуры корпоративной работы, орга-
низации информации, SMART-системы типа 
BSS+OSS.  
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качества (СМК) в библиотечную деятельность. Пред-

ставлен опыт внедрения СМК в деятельность рос-

сийских университетских библиотек. Очерчены ос-

новные этапы и направления работы. 
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ведение. 

Стратегия развития высшего образова-
ния связана с комплексной модерниза-

цией системы образования, которая предусмат-
ривает трансформацию сущности и методов со-
временного высшего образования и будет спо-
собствовать удовлетворению растущих потреб-
ностей и раскрытию творческого потенциала лич-
ности, обеспечит внедрение новых информаци-
онных технологий, вследствие чего возникает 
необходимость постоянного повышения уровня 
самообразования. 

Университетская библиотека как информацион-
ная ячейка, должна предоставить качественную 
информационную поддержку профессорско-пре-
подавательскому составу и студентам. В связи с 
этим, перед библиотекой встает проблема, как 
организовать качественный процесс обслужива-
ния пользователей, чтобы оказать квалифициро-
ванную помощь пользователям. 

Проблемы качества продукции и услуг сегодня 
чрезвычайно актуальны во всех сферах жизнеде-
ятельности, в том числе, и в сфере библиотеч-
ного обслуживания. 

Основная часть. 

В 2000 году был утвержден международный стан-
дарт ISO 9001:2000, который позволяет наиболее 
эффективно внедрять систему менеджмента ка-
чества (СМК) и оценивать с помощью сертифика-
ции уровень этой системы. Получение сертифи-
ката подтверждает эффективное функциониро-
вание СМК, что обеспечивает стабильное и высо-
кое качество продукции или услуг организации. 
Это не только престижно, во многих случаях - это 
вопрос выживания в условиях жесткой конкурен-
ции. 

Важным условием создания СМК является при-
менение процессного подхода, сущность кото-
рого заключается в том, что функционирование 
организации рассматривается как сеть взаимо-
связанных и взаимодействующих процессов. Для 
улучшения функционирования организации необ-
ходимо выявить процессы, описать их, устано-
вить цели и критерии эффективности процессов, 
определить ресурсы, наладить структуру процес-
сов, обеспечить управление этими процессами на 
основе целей и критериев. Применение процесс-
ного подхода как важного аспекта реализации 
проекта внедрения СМК в библиотеке дает 

В 
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возможность проследить деятельность, начиная 
с требований к специалистам со стороны читате-
лей и заканчивая объективной оценкой и подтвер-
ждением их удовлетворенности библиотечным 
обслуживанием. При этом обеспечивается эф-
фективное взаимодействие как между непосред-
ственными участниками учебного процесса уни-
верситета (учебно-методическим отделом, 
научно-исследовательской частью, кафедрами, 
факультетами, студентами), так и структурными 
подразделениями библиотеки. Стоит отметить, 
что внедрение процессного подхода позволяет 
закрепить ответственность каждого за опреде-
ленную деятельность и контролировать ее ре-
зультаты [1]. 

Важной задачей деятельности библиотеки уни-
верситета является ознакомление широкой биб-
лиотечной общественности с определенным 
накопленным опытом внедрения СМК и проблем-
ными ситуациями, возникающими на практике [2]. 

В библиотеках России также активно внедряется 
и совершенствуется система качества, что позво-
лило накопить практический опыт и получить ре-
зультаты научных исследований. 

Так, научно-техническая библиотека Томского по-
литехнического университетаначала работу по 
разработке и внедрению СМК еще в феврале 
2004 г. На первом этапе внедрения СМК были 
определены миссия, политика, цели и задачи 
библиотеки в области качества. Значительное 
внимание было уделено информированию и обу-
чению персонала библиотеки. На втором этапе 
был проведен анализ деятельности библиотеки 
на ее соответствие требованиям СМК, выявлены 
слабые места, которые нуждались в усовершен-
ствовании.  

Самым сложным для библиотеки стало опреде-
ление и описание основного библиотечного про-
цесса «Управление информационными ресур-
сами библиотеки». Нужно было определить цели, 
входные и выходные данные, ответственных 
должностных лиц, последовательность и взаимо-
действие всех составляющих процесса, критерии 
для измерения результативности управления 
процессом, обеспечить ресурсами. Процесс 
«Управление информационными ресурсами биб-
лиотеки» был распределен на функции: комплек-
тование библиотечного фонда, обработка доку-
ментов и формирование справочного аппарата; 
организация и хранение фонда; использование 
библиотечного фонда.  

В библиотеке была разработана номенклатура 
дел и документирование процессов и процедур. В 
новые документы входит стандарт «Управление 
информационными ресурсами библиотеки», яв-
ляющийся основным документом библиотеки, в 
котором реализованы требования стандарта к си-
стеме качества библиотеки, доработаны долж-
ностные инструкции, положения о структурных 
подразделениях библиотеки, разработано 42 тех-
нологические инструкции на основные библио-
течные процессы [3]. 

На сегодня университетские библиотеки пони-
мают необходимость внедрения в свою деятель-
ность стандартов ISO 9001. Библиотеки зависят 
от своих пользователей, поэтому нужно знать и 
понимать их потребности, которые существуют на 
данный момент, и те, что могут возникнуть в бу-
дущем [4]. 

Первым шагом, который надо сделать персоналу 
библиотеки при разработке СМК – это описать 
технологические процессы: определить цели, 
входные и выходные данные, ответственных 
должностных лиц, последовательность и взаимо-
действие всех составляющих процесса, критерии 
для измерения результативности управления 
процессом, обеспечить этот процесс ресурсами. 
Основная задача руководителей процессов – со-
здать команду для описания и реализации про-
цесса. Члены команды должны научиться рабо-
тать вместе, слушать друг друга. Сложная задача – 
обучить персонал библиотеки работать в ко-
манде, особенно библиотечных работников, по-
тому, что каждый из них имеет свою точку зрения, 
в течение многих лет выполнял эти задачи и «хо-
рошо» знает, как надо их выполнять. Логика пер-
сонала библиотеки, которая внедряет СМК, 
должна отличаться новаторством, инициативно-
стью, готовностью к изменениям, быть позитив-
ной и оптимистичной [5]. 

Следствием внедрения СМК и свидетельством 
зрелости библиотеки должна стать новая страте-
гическая цель-воспитание из каждого члена кол-
лектива специалиста нового мышления, тем са-
мым обеспечивая стабильное качество предо-
ставляемых услуг при минимальных затратах 
всех видов ресурсов. Персонал библиотеки на 
практике должен освоить и использовать новые 
формы и методы современного менеджмента. 
Собственноручно создать новую корпоративную 
культуру, которая будет базироваться как на об-
щепринятых принципах, так и на ценностях самой 
библиотеки.Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что персонал библиотеки является ба-
зовым элементом СМК библиотеки, главным ре-
сурсом ее динамичного роста и отражает глубо-
кие изменения в ее работе. 

Библиотека должна освоить процесс управления 
качеством, который включает три этапа: планиро-
вание (что мы хотим сделать?); контроль (что мы 
делаем?); повышение качества (как мы можем 
улучшить то, что делаем?). 

Менеджмент качества является сквозным аспек-
том системы управления библиотекой, аналогич-
ным таким, как время, затраты, управление пер-
соналом. Именно это положение лежит в основе 
главных принципов, определяющих сущность со-
временных систем менеджмента качества: каче-
ство - неотъемлемый элемент любого производ-
ственного процесса; ответственность за качество 
должна быть адресной; для реального повыше-
ния качества нужны новые технологии; повысить 
качество можно только усилиями всех работников 
библиотеки; политика в сфере качества должна 
быть частью общей стратегии деятельности биб-
лиотеки [6]. 
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Главным критерием оценки работы библиотеки 
является качество библиотечного обслуживания, 
что предполагает:  

– изучение потребностей пользователей и поиск 
новых возможностей и резервов для их удовле-
творения; 

– улучшение качества информационно-библио-
течных услуг за счет полного и оперативного ком-
плектования фонда всеми источниками информа-
ции, их отражения в электронном каталоге; 

– рационального размещения и хранения, а также 
быстрое и удобное предоставление для исполь-
зования.  

Результатом является целесообразность и по-
лезность обращения читателя к ее услугам. С 
этой целью работникам библиотеки необходимо 
систематически проводить мониторинговые ис-
следования по качеству обслуживания пользова-
телей. 

Работа библиотеки должна строиться на овладе-
нии методами самооценки качества и обеспече-
нии качества своей деятельности и услуг. Необ-
ходимо сформировать горизонтальную модель 
обслуживания читателей, что предполагает парт-
нерский характер общения библиотекаря и поль-
зователя. В обслуживании необходимоотталки-
ваться от интересов и запросов пользователя, а 
не пытаться самим управлять и корректировать 
их нужды [7]. 

Весомым фактором в обеспечении качественного 
обслуживания пользователей является внедре-
ние в работу библиотеки новых информационных 
технологий, поскольку качественный уровень вы-
полнения основных функций библиотеки по ин-
формационно-библиотечному обслуживанию за-
висит от темпов информатизации, от бесперебой-
ного программного обеспечения, от квалифика-
ции исполнителей таких услуг. 

Также необходимо осуществить внедрение об-
служивание читателей в автоматизированном ре-
жиме с помощью программного обеспечения 
АБИС. Современная АБИС имеет возможность 
автоматизировать все технологические про-
цессы, начиная от комплектования литературы до 
выдачи ее пользователям в автоматизированном 
режиме; она соответствует современным требо-
ваниям: от использования технологий штрихо-
вого кодирования, до подготовки и размещения 
собственных электронных ресурсов и полнотек-
стовых баз данных в сети Интернет [8]. Но глав-
ная цель всех инноваций, которые внедряются в 
библиотеке (создание электронного каталога и 
БД, автоматизация всех библиотечных процес-
сов, Интернет, обслуживание читателей в авто-
матизированном режиме и т.п.) – это высокоэф-
фективное, качественное обслуживание пользо-
вателей нашей библиотеки, а именно: 

– возможность для пользователя находить жела-
емую информацию с наибольшей полнотой и точ-
ностью при наименьших затратах усилий и вре-
мени во всем информационном пространстве; 

– быстро и эффективно делать поиск по различ-
ным поисковым элементам в электронном ката-
логе. Электронный каталог как главный атрибут 
автоматизации вносит в систему обслуживания 
высокую информативность, эффективность по-
иска информации, оперативное предоставление 
необходимой документальной информации; 

– возможность определить местонахождение из-
дания; открывая каталог, пользователь может 
определить, где находится необходимая книга и 
сколько их есть в библиотеке; 

– быстрая технология получения издания из фон-
дов читальных залов и абонемента; 

– возможность для пользователя просмотреть 
свой электронный формуляр и сделать уточнения 
относительно изданий, которые находятся у него, 
и сроков возврата; работать с информацией [9]. 

Такие инновации в обслуживании читателей уже 
уверенно вошли в университетские библиотеки. 
Использование компьютеров в библиотечно-ин-
формационной деятельности не только суще-
ственно ускоряет и повышает качественный уро-
вень и комфортность обслуживания пользовате-
лей, но и в целом меняет весь комплекс суще-
ствующих технологий. 

Для дальнейшего усовершенствования работы 
библиотеки необходимы: 

– постоянное подтверждение на аудитах серти-
фицированной СМК; 

– активное участие в усовершенствовании мони-
торинга качества обслуживания;  

– компьютеризация библиотечно-библиографи-
ческих процессов; 

– эффективная кадровая политика (в т.ч. регуляр-
ное проведение аттестаций);  

– совершенная материальная база;  

– установленные условия обеспечения качества;  

– улучшение условий производственной среды; 
постоянный контроль качества выполнения про-
цессов и корректирующие или меры по улучше-
нию [10]. 

Внедрение СМК в деятельность библиотек тре-
бует подготовки, а именно, методических пособий 
и рекомендаций по внедрению системы качества 
в библиотеках и организации обучения персонала 
путем проведения научно-практических семина-
ров, посвященных этим вопросам. 

Заключение. 

Внедрение СМКпомогает университетским биб-
лиотекам: 

– повысить эффективность обслуживания и уро-
вень удовлетворенности читателей (студентов, 
аспирантов, профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников университета) библиотеч-
ными услугами;  
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– оптимизировать работу библиотеки и обеспе-
чить высокое качество информационных услуг и 
обслуживания;  

– наладить систему постоянного обучения биб-
лиотечных работников новейшим методам и фор-
мам работы;  

– осуществлять оперативный учет и контроль за 
деятельностью подразделений;  

– устранять недостатки и несоответствия в ра-
боте;  

– принимать эффективные решения в управле-
нии библиотекой. 
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