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Аннотация. В данной статье рассматривается, на ос-

нове статистических данных, состояние внешней 

трудовой миграции в Российской Федерации в усло-

виях пандемии коронавируса – выезд российских 

граждан на работу в другие страны, прибытие ино-

странных граждан для осуществления трудовой де-

ятельности. Внимание авторов уделено анализу за-

работной платы, преступности трудовых мигрантов, 

потребности в привлечении иностранных работни-

ков, прибывающих на основании визы, допустимой 

доли иностранных работников, используемых хо-

зяйствующими субъектами, осуществляющими на 

российской территории виды экономической дея-

тельности. 
 

   

Annotation. On the basis of statistical data, the state of 

external labor migration in the Russian Federation in 

the context of the coronavirus pandemic is considered -

the departure of Russian citizens to work in other coun-

tries, the arrival of foreign citizens to work. Attention is 

paid to the analysis of wages, crime of labor migrants, 

the need to attract foreign workers arriving on the basis 

of a visa, the permissible proportion of foreign workers 

used by economic entities engaged in economic activi-

ties on Russian territory. 
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андемия коронавируса оказала значитель-
ное влияние на трудовую миграцию. В 2020 

году по сравнению с 2019 годом меньше россий-
ских граждан выехало на работу за границу – 
было 57638 чел., стало 45463 чел., в том числе, в 
страны Европы – 20362 и 17634 чел., Азии – 7366 
и 5604 чел., Африки – 12440 и 9097 чел., Америки – 
11359 и 9039 чел., в Австралию и Океанию – 6111 
и 4089 чел. Преимущественно, выехали мужчины 
(44604 чел.), женщин было 859 чел. Выехали 
16867 специалистов, 15879 рабочих, 11811 руко-
водителей. Среди специалистов преобладают 
специалисты в области техники, технологии - ин-
женеры, техники, механики, лаборанты, архитек-
торы (13323 чел.), среди представителей рабочих 
профессий – матросы, шкиперы, подшкиперы, 
боцманы (8635 чел.). 56,9 % – это люди с высшим 
образованием, 33,6 % – со средним профессио-
нальным, 9,1 % – со средним общим. 0,5 % не 
имели среднего (полного) общего образования. 
80,5 % выехали на срок до 6 месяцев, 18,4 % – от 
1 года до 2 лет [1]. 

Произошло сокращение численности прибывших 
трудовых мигрантов. В 2019 году 1 млн 793,7 тыс. 
иностранных граждан получили разрешительные 
документы на работу в течение года, 2020-м –                        
1 млн 149,5 тыс. чел. Сократилось их число из 
стран СНГ с 1 млн 709,8 тыс. до 1 млн 112,1 тыс. 
чел., Европейского союза – с 1,5 тыс. до 0,6 тыс. 
чел., из других стран – с 82,2 тыс. до 36,6 тыс. чел. 
Уменьшилось количество иностранных граждан, 
имеющих действующее разрешение на работу, с 
83,2 тыс. до 52,8 тыс. чел., в том числе, из стран 
СНГ – с 17,8 тыс. до 17,2 тыс. чел., Европейского 
союза – с 1,5 тыс. до 1,3 тыс. чел., из стран даль-
него зарубежья – с 63,9 тыс. до 34,6 тыс. чел. Чис-
ленность иностранных граждан, имеющих дей-
ствующий патент на осуществление трудовой де-
ятельности, также сократилась с 1 млн 693,5 тыс. 
до 1 млн 071,3 тыс. чел. Ненамного увеличилось 
число иностранных высококвалифицированных 
специалистов, имеющих действующее разреше-
ние на работу, с 47715 до 48306 чел.; из них из 
стран СНГ – с 3252 до 3645 чел., из стран даль-
него зарубежья – с 35042 до 35687 чел. Произо-
шло их сокращение из стран Европейского союза 
с 9373 до 8891 чел.  

В январе – сентябре 2021 года на миграционный 
учет поставлены 9 млн 209 тыс. 258 иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Больше всего 
прибыли из Узбекистана (более 3 млн чел.), Та-
джикистана (более 2 млн чел. ), Киргизии (751746 
чел.), Казахстана (401441 чел.). 6 млн 496 тыс. 
869 человек в качестве цели указали работу, 
421153 чел. – учебу, 1 млн 335 тыс. 939 чел. – 
частные поездки [2]. В январе – октябре постав-
лено на миграционный учет 10 млн. 616 тыс. 980 
человек. Было оформлено 1 млн 853 тыс. 395 па-
тентов [3]. В первом полугодии 2021 года выдано 
44488 разрешений на работу, из них высококва-
лифицированным специалистам – 25699, 

оформлено 1 млн 115 тыс. 729 патентов, количе-
ство действительных патентов составило 1 млн 
438 тыс. 730 [4]. В год в нашей стране работают 
до 19 млн. иностранцев, из них более 10 млн – 
официально [5]. Трудовые мигранты, в основном, 
работают в сфере ЖКХ, в строительстве, в том 
числе, в частном секторе строят дачи, сараи. Так 
как в нашей стране уществует дефицит строите-
лей, поэтому эта отрасль нуждается в мигрантах. 

Объявилась амнистия для мигрантов, которые 
уже находились в нашей стране, но не продлили 
и не получили новые документы, у которых истек 
срок легально находиться без необходимых раз-
решительных документов. Амнистия позволила 
восстановить без штрафов статус легального ми-
гранта. Рассматривается возможность привлече-
ния трудовых мигрантов с использованием чар-
терных поездов из Узбекистана. Предполагается 
привлечь 10 тыс. мигрантов для строительства 
жилья и объектов инфраструктуры [6]. Они 
должны пройти медицинское обследование, сде-
лать прививки от коронавируса и ПЦР-тест на 
территории Узбекистана до прибытия в Россию. 
Привлекать будут по конкретным специальностям 
с учетом заявленных строительными организаци-
ями потребностей, в патентах будет указываться 
конкретный работодатель. 

Ежегодно в страны СНГ частные лица отправ-
ляют 6,2 млрд долларов. в основном, это зара-
ботная плата трудовых мигрантов. В 2019 году 
частные лица совершили почти 16,6 млн. перево-
дов, 2020-м – 25 млн, в январе – октябре 2021 
года – 24,4 млн, перевели 5,24 млрд долл. В стро-
ительстве мигранты, в среднем, получают 54 тыс. 
рублей в месяц, на транспорте и в логистике –                            
52 тыс. руб., в промышленности – 46 тыс. руб., в 
торговле – 44 тыс. руб., в охране, безопасности, 
ЖКХ – 41–42 тыс. руб., сельском хозяйстве –                             
37 тыс. руб. Половину заработной платы отсы-
лает каждый пятый иностранный работник, 
больше 75 % – каждый шестой [7].  

Существуют проблемы. Многие иностранные ра-
ботники плохо владеют русским языком. Растет 
среди них преступность. В 2020 году было свыше 
100 тыс. преступлений и административных пра-
вонарушений в области миграции. Мигранты со-
здают этнические организованные группировки 
для совершения хищений, нападения на людей, 
причинения тяжкого вреда здоровью, убийства. 
Была пресечена деятельность 240 таких группи-
ровок, к уголовной ответственности привлечены 
45 человек, которые занимали высшее положе-
ние в преступной иерархии, в отношении 8 из них 
принято решение о нежелательности пребывания 
в нашей стране [4]. В январе-октябре 2021 года 
зарегистрировано 30,8 тыс. преступлений, кото-
рые совершили иностранцы, выявлено около 25 
тыс. иностранных преступников, зарегистриро-
вано 803 преступления по организации незакон-
ной миграции [2]. Преступления связаны с 

П 
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разбоем, убийством, грабежом, кражей, изнаси-
лованием, мошенничеством. В январе-ноябре 
иностранцы совершили 33,7 тыс. преступлений, 
из них 26,4 тыс. гражданами СНГ. В отношении 
иностранных граждан совершено 14,6 тыс. пре-
ступлений [8]. Пресечена деятельность межреги-
ональной этнической группы, которая занималась 
легализацией нелегальных мигрантов. Она дей-
ствовала на территории Центрального, Северо-
Западного и Приволжского федеральных округов. 
За деньги для иностранцев изготавливались 
фальшивые документы, им помогали заключать 
фиктивные браки, устанавливали отцовство над 
детьми с российским гражданством. Российские 
граждане за деньги оформляли фиктивные браки 
или отцовство с иностранцами; получали за эту 
услугу до 50 тыс. рублей. После этого мигранты 
получали российское гражданство, через ЗАГСы 
оформляли легальное пребывание на террито-
рии страны. Была выявлена подпольная типогра-
фия с миграционными документами, свидетель-
ствами о рождении, российскими паспортами, об-
наружены поддельные печати и штампы государ-
ственных органов, документы теневой финансо-
вой отчетности, полученные от мигрантов деньги 
[9].  

Происходят массовые драки с участием ино-
странцев в Москве, Санкт-Петербурге, в Амур-
ской, Свердловской областях, в Дагестане. В дра-
ках, в основном, участвуют граждане Таджики-
стана, Узбекистана, Киргизии. Причинами драк 
являются перераспределение рабочих мест, кон-
куренция между вновь прибывшими трудовыми 
мигрантами, которые соглашаются на любые 
условия труда. Во время драк существуют угрозы 
жизни и здоровью людей, нападения на сотрудни-
ков правоохранительных органов, блокируется 
движение транспорта. В Москве 13 июля 2021 
года в массовой драке участвовали около 200 че-
ловек, из них 45 были арестованы на 15 суток, 103 
депортированы из страны [10]. Из-за администра-
тивных правонарушений в прошлые приезды ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
отказывают во въезде.  

В законодательстве предусмотрено 22 основания 
для временного запрета на въезд. В 2020 году та-
ких отказов было 121127, в первом полугодии 
2021 года – 99 тыс., из них 40 тыс. из-за повтор-
ных административных нарушений, 20 тыс. – из-
за превышения сроков нахождения в нашей 
стране во время предыдущих приездов. В ян-
варе–июле 2021 года принято 113833 решения о 
запрете на въезд [11]. Из-за правонарушения 400 
мигрантам закрыт въезд на 40 лет [12]. 

За последние годы в Москве количество трудо-
вых мигрантов сократилось. В конце 2021 года их 
насчитывалось 1 млн 33 тыс. Обсуждается во-
прос об их дальнейшем сокращении, прежде 
всего, в строительстве домов по программе рено-
вации. Предлагается привлекать больше россий-
ских работников из ближайших регионов с выпла-
той высокой заработной платы и созданием усло-
вий труда, наращиванием механизации и инду-
стриализации в строительстве. Существует мне-
ние о сокращении численности трудовых мигран-
тов в ЖКХ за счет механизации труда. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности и раскрытия преступлений 

иностранные граждане, которые прибыли для 
осуществления трудовой деятельности, при об-
ращении с заявлением об оформлении патента, 
получении разрешения на работу обязаны прохо-
дить один раз дактилоскопическую регистрацию 
по сдаче отпечатков пальцев и фотографирова-
ние, при каждом новом въезде – медицинское 
освидетельствование. От прохождения этих про-
цедур освобождаются белорусские граждане и 
дети до 6 лет. Трудовые мигранты обязаны 
пройти в медицинских организациях освидетель-
ствование об отсутствии ВИЧ, инфекционных за-
болеваний, наркотической зависимости. 

Правительство Российской Федерации опреде-
лило на 2022 год потребность в привлечении ино-
странных работников, прибывающих на основа-
нии визы, в количестве 124007 человек по 14 при-
оритетным профессионально-квалификацион-
ным группам, утвердило квоты на выдачу 124007 
приглашений на въезд в целях осуществления 
трудовой деятельности, 124007 разрешений на 
работу. Наибольшее количество приходится на 
рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, 
строительно-монтажных и ремонтно-строитель-
ных работах (37970 человек), рабочих металло-
обрабатывающей и машиностроительной про-
мышленности (18750 чел.), других профессий 
квалифицированных рабочих крупных и мелких 
промышленных предприятий (18383 чел.). 
Наименьшее количество определено для продав-
цов, демонстраторов товаров, натурщиков и де-
монстраторов одежды (1075 чел.), водителей и 
машинистов подвижного оборудования (1521 
чел.). Потребность в привлечении руководителей 
учреждений, организаций, предприятий, их струк-
турных подразделений, служб составила 6417 че-
ловек [13]. 

Правительство установило на 2022 год допусти-
мую долю иностранных работников, используе-
мых хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими на российской территории виды экономиче-
ской деятельности, предусмотренные Общерос-
сийским классификатором видов экономической 
деятельности. В процентах к общей численности 
работников, используемых хозяйствующими 
субъектами: 80 % – строительство; 70 % – управ-
ление недвижимым имуществом за вознагражде-
ние или на договорной основе; деятельность по 
обслуживанию зданий и территорий; 50 % – выра-
щивание овощей; лесоводство и лесозаготовки; 
обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство из-
делий из соломки и материалов для плетения; 
торговля оптовая древесным сырьем и необрабо-
танными лесоматериалами; торговля оптовая пи-
ломатериалами; 25 % – деятельность в области 
спорта прочая; 24 % – деятельность прочего су-
хопутного пассажирского транспорта; деятель-
ность автомобильного грузового транспорта;                                       
15 % – торговля розничная алкогольными напит-
ками, включая пиво, в специализированных мага-
зинах; торговля розничная табачными изделиями 
в специализированных магазинах. По двум видам 
экономической деятельности предусмотрено ис-
ключение территории ряда регионов – выращива-
ние овощей (Астраханская область) и строитель-
ство (Амурская область, Бурятия, Дагестан, Крас-
нодарский край, Москва). Допустимая доля ино-
странных работников в сфере строительства со-
ставляет в Дагестане 50 %, Краснодарском крае – 
60 % [14]. 
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Таким образом, трудовые мигранты составляют 
значительную часть трудовых ресурсов в нашей 
стране, от которых зависит развитие ее эконо-
мики. В тоже время, трудовые мигранты являются 
естественным конкурентом нашим соотечествен-
никам на рынке труда, дополнительным источни-
ком криминализации российского общества, в 

связи с чем, государством принимаются меры по 
привлечению, например, в строительную сферу 
россиян за счет установления им более высокой 
заработной платы, а в правоохранительной 
сфере – активизации работы по профилактике 
противоправного поведения среди мигрантов.  

 
Литература: 

1. Труд и занятость в России. 2021. Статистиче-
ский сборник. URL : https://rosstat.gov.ru/folder/ 
210/document/13210  

2. Фалалеев М. А вас попрошу остаться / М. Фа-
лалеев // Российская газета. 2021. 03 декабря. 

3. Петров И. COVID работе не помеха / И. Пет-
ров // Российская газета. 2021. 07 декабря. 

4. Фалалеев М. С чем гости к нам? / М. Фалалеев //
Российская газета. 2021. 13 сентября. 

 
5. Емельяненко В. Пик поиска / В. Емельяненко // 
Российская газета. 2021. 03 декабря.  

6. Трубилина М. Мигранты подстроятся / М. Тру-
билина // Российская газета. 2021. 08 октября. 

7. Алексеевских А. Скудности перевода / А. Алек-
сеевских, А. Дуэль // Российская газета. 2021. 
20 декабря.  

8. Петров И. С недобрыми намерениями /
И. Петров // Российская газета. 2021. 23 декабря. 

9. Егоров И. ЗАГС в подполье / И. Егоров // Рос-
сийская газета. 2021. 17 ноября. 

10. Фалалеев М. Беспокойные гости / М. Фала-
леев // Российская газета. 2021. 30 июля. 

11. Петров И. Каким гостям не рады / И. Петров // 
Российская газета. 2021. 08 сентября. 

12. Дуэль А. Не вошли в кадры / А. Дуэль, О. Иг-
натова, О. Капранов // Российская газета. 2021. 
17 декабря. 

13. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 02 декабря 2021 года № 2187 «Об 
определении потребности в привлечении ино-
странных работников, прибывающих в Россий-
скую Федерацию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-квалифика-
ционным группам, и утверждении квот на 2022 
год» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. № 50 (Ч. IV). Ст. 8573.  

14. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 07 октября 2021 года № 1706 «Об 
установлении на 2022 год допустимой доли ино-
странных работников, используемых хозяйствую-
щими субъектами, осуществляющими на терри-
тории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности» // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2021.
№ 42. Ст. 7119. 

 Literature: 

1. Labor and employment in Russia. 2021. Statisti-
cal collection. URL : https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13210 

2. Falaleev M. A vas pospeshyu ost / M. Falaleev // 
Rossiyskaya gazeta. 2021. December 03.  

3. Petrov I. COVID is not a hindrance / I. Petrov // 
Rossiyskaya Gazeta. 2021. December 07.  

4. Falaleev M. With what are the guests to us? /
M. Falaleev // Rossiyskaya Gazeta. 2021. September 
13.  

5. Emelianenko V. Search Peak / V. Emelianenko // 
Rossiyskaya gazeta. 2021. December 03. 

6. Trubilina M. Migrants will adjust / M. Trubilina // 
Rossiyskaya gazeta. 2021. October 08.  

7. Alekseevskikh A. Skudnosti perevoda / A. Ale-
kseevskikh, A. Duel // Rossiyskaya gazeta. 2021. De-
cember 20. 

8. Petrov I. With ill intentions / I. Petrov // Ros-
siyskaya gazeta. 2021. December 23.  

9. Egorov I. Underground registry office / I. Egorov // 
Rossiyskaya gazeta. 2021. November 17.  

10. Falaleev M. Restless guests / M. Falaleev // Ros-
siyskaya gazeta. 2021. July 30. 

11. Petrov I. Which guests are not welcome / I. Petrov // 
Rossiyskaya gazeta. 2021. September 08.  

12. Duel A. Not logged in to frames / A. Duel, O. Ig-
natova, O. Kapranov // Rossiyskaya gazeta. 2021. 
December 17.  

13. Resolution of the Government of the Russian 
Federation dated December 02, 2021 № 2187 «On 
determining the need to attract foreign workers arriv-
ing in the Russian Federation on the basis of a visa, 
including for priority professional and qualification 
groups, and approving quotas for 2022» // Collected 
legislation of the Russian Federation. 2021. № 50 
(Part IV). Art. 8573.  

 
14. Resolution of the Government of the Russian 
Federation of October 7, 2021 № 1706 «On estab-
lishing for 2022 the permissible share of foreign work-
ers used by economic entities engaged in certain 
types of economic activity on the territory of the Rus-
sian Federation» // Collected Legislation of the Rus-
sian Federation. 2021. № 42. P. 7119. 

  



19 

УДК 316.4.05 
DOI 10.23672/l4216-8087-9272-o 
 
Быченко Юрий Григорьевич 
доктор социологических наук,  
профессор,  
кафедра гуманитарных и социальных наук,
Саратовский военный ордена Жукова 
Краснознаменный институт войск  
национальной гвардии  
Российской Федерации 
bychenkoug@gmail.com 
 
 
Зиновьева Евгения Александровна 
кандидат социологических наук,  
доцент кафедры социально-правовых  
и юридических дисциплин,  
Балаковский филиал Саратовской  
государственной юридической академии 
eva_zinov@mail.ru 
 

САМОРАЗВИТИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ  
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

   
 
 
Yuri G. Bychenko 
Doctor of Sociological Sciences, 
Professor, 
Department of Humanities  
and Social Sciences, 
Saratov Military Order of Zhukov 
Red Banner Institute  
of Troops National Guard 
of the Russian Federation 
bychenkoug@gmail.com  
 
Evgeniya A. Zinoveva 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Social, Legal and Legal Disciplines, 
Balakovsky branch of Saratov 
State Law Academy 
eva_zinov@mail.ru  
 

SELF-DEVELOPMENT OF INFORMATION 

CULTURE OF STUDENTS OF HIGHER  
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье теоретически обосно-

вывается категория «саморазвитие информацион-
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Annotation. The category of «self-development of in-

formation culture» is theoretically substantiated. It is 

proved that in modern higher educational institutions 
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opment of students' information culture. For the suc-

cessful implementation of these processes, it is pro-
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the organizational and technical conditions for the self-

development of students' information culture. 
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России формируется комплексная инфор-
мационно-образовательная система, меня-

ются принципы функционирования государства, 
основанные на активном обновлении информа-
ционных технологий, средств, форм, а также ме-
тодов телекоммуникаций. Модернизация России 
является очень сложным и многонаправленным 
процессом, ведь современное российское обще-
ство переходит к новому типу развития, основан-
ному на информационных технологиях. Поэтому 
базовыми факторами становятся не только зна-
ния, просвещение, образование, но и информа-
ционная культура населения, становление и реа-
лизация информационного культурного потенци-
ала преподавателя и обучаемого.  

Между тем, в социуме прослеживаются различ-
ные тенденции, присутствуют многомерные мо-
дели социально-культурного развития личности, 
реализующиеся в контексте разобщения инфор-
мационной культуры, социальной аномии, обще-
ственной дифференциации. При этом кризисные 
явления как объективные последствия пандемии 
(COVID-19), снижение показателей уровня жизни 
россиян обусловливает, с одной стороны, паде-
ние потребительных способностей населения в 
целом, с другой – отвлекает базовые материаль-
ные ресурсы студенчества на удовлетворение 
первичных физических потребностей в ущерб ду-
ховным нуждам и формированию информацион-
ной культуры. Это актуализирует проблему 

В 
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саморазвития информационной культуры студен-
тов.  

Таким образом, важность осмысления, а также, 
необходимость саморазвития информационной 
культуры у студентов продиктована, с одной сто-
роны, тем, что информатизация трудовых про-
цессов влияет на цель высшего образования – 
подготовку профессионалов, отвечающих новым 
мировым трендам информационной подготовки, с 
другой стороны, профессиональный потенциал 
современного специалиста включает в себя ин-
формационную культуру актора как форму его 
культурного капитала. Выпускник вуза, в ходе его 
последующей трудовой деятельности, должен 
опираться на современные информационные ре-
сурсы и технологии. Современные условия 
предъявляют требования активной подготовки 
профессионалов, владеющих информационными 
компетенциями, высочайшим уровнем информа-
ционной культуры труда. В то же время, про-
блемы исследования новых социальных техноло-
гий, способных обеспечить условия эффектив-
ного саморазвития информационной культуры у 
студентов, остаются пока не изученными.  

Становление комплексной информационно-обра-
зовательной и инновационной системы России 
определяет индивидуализацию поведения, стра-
тегий и задач образовательного взаимодействия 
студенчества. Последнее актуализирует вопросы 
становления информационной культуры обучае-
мых в аспектах личностных прав, расширения 
возможностей многообразного участия акторов в 
процессах информационного воспроизводства. 
Стимулирование науки, развитие информацион-
ных технологий, накопление информационного 
потенциала студентов осуществляется не только 
в рамках образовательного целевого воздей-
ствия, но и происходит как саморазвивающийся 
процесс.  

Сегодня информационная культура отражает не 
только современный тип социального общения, 
но и возможность и способ поиска, анализа, обра-
ботки личностью информационных потоков, сво-
боду и доступ к информационным ресурсам на 
макро-, микроуровных. В словосочетании «ин-
формационная культура» базовым компонентом 
является «культура». Последняя представляет 
собой разделяемые индивидами предположения, 
ценности, веру, нормы, роли. Она включает в 
себя множество форм, одна из которых информа-
ционная культура. Исследователи отмечают, что 
информационная культура представляет собой 
ресурс творческих способностей индивида и про-
является в ряде аспектов:  

1) в ценности [2] и навыках использования тех-
ники и информационных средств [1];  

2) в способности использовать информацион-
ные технологии [3];  

3) в умении находить и обрабатывать информа-
цию. М.Л. Груздева обосновывает необходимость 
узкого понимания информационной культуры, 
сужая данную категорию до:  

1) способностей понимать и воспринимать мир 
через систему информационных связей;  

2) наличия умений и навыков работы с информа-
ционными ресурсами;  

3) наличия информационного стиля мышления 
[4].  

В данном контексте, информационная культура 
формируется в результате информационного 
обучения (целевое образовательное развитие 
информационной культуры), а также – в практи-
ческой формальной и неформальной деятельно-
сти, связанной с поиском, обработкой, использо-
ванием информации [5] (саморазвитие информа-
ционной культуры). Наращивание потоков инфор-
мации требует существенного повышения каче-
ства образовательного накопления информаци-
онных знаний, не только целевого, но и самосто-
ятельного развития информационной культуры, 
роста информационных потребностей и ценно-
стей, уровня информационного образования, 
научных способностей, определяющих потенци-
альные желания, целевую направленность, воз-
можность не только отыскивать, но и анализиро-
вать информацию в социуме.  

Таким образом, информационная культура у сту-
дентов проявляется в системе базовых информа-
ционных ценностей, нормах и принципах инфор-
мационного взаимодействия, уровне информаци-
онного образования, способностях к практиче-
скому поиску, обработке, ранжированию инфор-
мационных потоков.  

Эмпирическая основа исследования. Полу-
формализованное социологическое интервью 
«Информационная культура студентов россий-
ского вуза», проведённое в 2021году среди пре-
подавателей-экспертов. Опрошено 11 препода-
вателей высших учебных заведений в г. Саратове 
(6 респондентов – преподаватели-эксперты граж-
данских вузов, 5 – преподаватели-эксперты воен-
ного института).  

Анализ саморазвития информационной куль-
туры студентов. В рамках современной образо-
вательной системы обновляются информацион-
ные практики взаимодействия преподавателя и 
студента. Современное высшее образование – 
это системный процесс планирования и реализа-
ции мер, определяющих организацию, а также 
непосредственные действия самого обучающе-
гося и преподавателя, направленные на целевой 
образовательный поиск и освоение информации, 
достижение обучающимися (в рамках определён-
ных цензовых ограничений) стимулов, направ-
ленных на усвоение, а также закрепление знаний, 
умений и навыков, информационных потоков, 
формирование компетенций, а также комплекс-
ное культурное развитие личности.  

На практике саморазвитие информационной 
культуры у студентов преподавателями рассмат-
ривается, прежде всего как, результат расшире-
ния возможностей акторов постоянно находиться 
в зоне информационных технологий, повышать 
эффективность работы, направленной на поиск 
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информационных ресурсов, самосовершенство-
вание и формирование способности к анализу ин-
формации, обновление способов использования 
компьютерных технологий. Данный подход под-
тверждается и результатами проведённого нами 
социологического интервью «Информационная 
культура студентов российского вуза». Так, ре-
спондент И.А. (муж., 38 лет, преподаватель 
гражданского вуза) отмечает, что «...в совре-
менном вузе необходимо создать условия для 
саморазвития информационной культуры сту-
дентов, что определяет прежде всего обеспе-
чение концентрации последних на собственном 
желании работать с информационными ресур-
сами, мотивации их образовательно-информа-
ционной деятельности, процессах постоянного 
создания нового информационного знания».  

Респондент Т.П. (муж., 32 года, преподаватель 
военного института) дополняет: «В вузе (в том 
числе, и военном) важно активизировать про-
цессы саморазвития информационной куль-
туры обучающихся, необходим специальный 
управленческий план мероприятий (проект), 
направленный на обеспечение формирования по-
требности работы с информационными ресур-
сами».  

Респондент А.В. (муж., 41 год, преподаватель во-
енного института) конкретизирует: «Сегодня 
важно разработать конкретный план обеспече-
ния условий саморазвития информационной 
культуры, выделить мотивационный, организа-
ционный, информационный разделы».  

Несложно заметить, что эксперты делают акцент 
именно на процессах саморазвития культуры ин-
формационного взаимодействия студенчества, 
обосновывают необходимость целевого управле-
ния данными процессами. 

Таким образом, формирование (развитие и само-
развитие) информационной культуры у студентов 
представляет собой результат действия совре-
менного высшего учебного заведения. Важна 
практическая разработка специального внутриву-
зовского проекта. Последний представляет си-
стемную разработку нескольких разделов – еди-
ных, цельных и взаимосвязанных между собой. 
Важно, чтобы данные разделы были взаимно 
обоснованы и логически выверены.  

Структура данного проекта должна включать в 
себя как минимум два элемента.  

Первый – определять организационные и техни-
ческие условия, второй – комплекс материальной 
и нематериальной мотивации процессов само-
развития информационной культуры студенче-
ства. 

Рассмотрим данные элементы подробней.  

1. Обеспечение организационных и технических 
условий саморазвития информационной куль-
туры. 

Здесь необходимо предусмотреть перестройку 
всей системы технического обеспечения и орга-
низации учебного процесса в вузе.  

Во-первых, необходимо качественно обновить 
подходы к техническому обеспечению образова-
тельных процессов в вузе.  

Респондент М.М. (муж., 32 года, преподаватель 
гражданского института) в этой связи отмечает, 
что «...техническая база вуза – вот объектив-
ная основа для саморазвития информационной 
культуры. Модернизация образовательной си-
стемы дает новые информационные возможно-
сти, обеспечивает новыми технологиями выс-
шие учебные заведения, обеспечивает доступ и 
возможности образовательного включения 
студента в глобальную информационную сеть 
мира».  

Не секрет, что образовательные учреждения не 
имеют устойчивых норм технического обеспече-
ния. Государство не имеет комплексных механиз-
мов контролирования данных процессов. Ряд не-
государственных высших учебных заведений 
имеют неудовлетворительный технический ре-
сурсный потенциал обучения.  

Респондент К.Б. (жен., 44 года, преподаватель 
гражданского института) в этой связи отмечает, 
что «… необходимо не только законодательно 
регламентировать процесс технического обес-
печения высших учебных заведений, но и выра-
ботать инструменты мотивации проактив-
ного развития технической базы образователь-
ных процессов. Это позволит передать не 
только второстепенные, но и ряд основных су-
щественных функций преподавателя техниче-
ским средствам обучения, обеспечить станов-
ление информационных потребностей и ценно-
стей студенчества». 

Таким образом, рост технического обеспечения 
образовательных учреждений не только повы-
шает возможность и потребность в конструктор-
ской, творческой, технической деятельности об-
разовательных акторов, но и автоматизирует 
труд преподавателя, обеспечивает доступность 
различного рода информации, как для препода-
вателя, так и для студента. В итоге, это позволяет 
расширить спектр информационных ценностей, 
сформировать интерес обучающихся к поиску, 
ранжированию, обработке, накоплению и про-
фессиональному использованию информацион-
ных ресурсов.  

2. Мотивация студенчества к саморазвитию ин-
формационной культуры в процессе творческого 
инновационного освоения профессии. 

Эксперты активно поддерживают данное направ-
ление проекта. Респондент Т.П. (муж., 32 года, 
преподаватель военного института) в этой связи 
констатирует: «Внутренняя мотивация пред-
ставляет собой фактор саморазвития инфор-
мационной культуры. В качестве основного мо-
тивирующего рычага к информационной дея-
тельности должны выступать интересы и по-
требности в самопознании, научном самовыра-
жении, преодолении переживаний и противоре-
чивых предпочтений в образовательной дея-
тельности».  
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Респондент С.В. (жен., 56 лет, преподаватель 
гражданского института) уточняет, что «...само-
развитие информационной культуры преду-
сматривает необходимость закрепления опре-
делённого типа поведения студента и препода-
вателя. Оно должно осуществляться в рамках 
и с учётом личностных мотивационных предпо-
чтений индивидуумов, в результате матери-
ального или морального точечного поощрения, 
а также посредством управленческих и соци-
ально-культурных методов комплексного сти-
мулирования».  

Респондент М.Г. (жен., 51 год, преподаватель 
гражданского института) убеждена в том, что 
«...мотивация является основным инструмен-
том формирования информационной культуры. 
Именно планирование и реализация мероприя-
тий, направленных на стимулирование самораз-
вития культуры информационного взаимодей-
ствия преподавателя и студента, сегодня яв-
ляются одной из основных целей вуза».  

Можно обобщить, что активизация стимулирова-
ния информационной деятельности студентов 
представляет собой важное направление, обес-
печивающее саморазвитие информационной 
культуры студентов. Именно система материаль-
ного и нематериального стимулирования обучаю-
щихся способна формировать потребности сту-
денчества к активным трудовым информацион-
ным практикам, обеспечивать условия активиза-
ции саморазвития ценности работы с информа-
ционными ресурсами.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отме-
тим, что в современном высшем учебном заведе-
нии сформирована потребность в обеспечении 
условий саморазвития информационной куль-
туры студентов. Для успешной реализации дан-
ных процессов важно разработать и внедрить 
специализированный внутривузовский проект, со-
стоящий из нескольких разделов:  

1) обеспечения и постоянно модернизации орга-
низационных и технических условий саморазви-
тия информационной культуры студентов;  

2) мотивации студенчества к саморазвитию ин-
формационной культуры в процессе творческого 
инновационного освоения ими профессии.  

Современная организация саморазвития инфор-
мационной культуры определяет необходимость 
наполнения разнонаправленных форм и видов 
образовательной деятельности содержательным 
процессом, направленным на поиск, обработку и 
обобщение информации, устойчивую комплекс-
ную модернизацию информационного просвеще-
ния и обучения студентов. В мотивации информа-
ционной активности студентов высших учебных 
заведений важным является не только мотив по-
иска и достижения информационных результа-
тов, но и мотив творческого новаторства, созида-
ния нового знания, побуждение студенчества ста-
новиться информированными, информационно 
значимыми.  
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Аннотация. Военнослужащие войск Национальной 

гвардии Российской Федерации ежедневно выпол-

няют служебно-боевые задачи, зачастую, с риском 

для жизни и здоровья по обеспечению обществен-

ной и государственной безопасности. Для каче-

ственного выполнения, поставленных перед ними 

задачи, необходим комплекс действенных стиму-

лов, влияющих на мотивацию военнослужащих в 

трудовой (профессиональной) деятельности как в 

социальном процессе. 
 

Ключевые слова: мотивация, поощрение, стимул, 

денежное довольствие, льготы, военная служба. 

 

   

Annotation. Servicemen of the National Guard troops 

of the Russian Federation perform daily service and 

combat tasks, often at risk to life and health, to ensure 

public and state security. For the qualitative fulfillment 

of the tasks assigned to them, a set of effective incen-

tives is needed. In the article, the author examines the 

methods and techniques of social and economic factors 

affecting the motivation of military personnel in labor 

(professional) activity as a social process. 
 

 

Keywords: motivation, encouragement, incentive, 

monetary allowance, benefits, military service. 

 

                                                                       

 
настоящее время правовое государство 
представляет собой организацию политиче-

ской власти, направленной на защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, а также, на обеспе-
чение целостности страны, охрану ее суверени-
тета. Для выполнения данных функций создаются 
государственные органы, одними из которых яв-
ляются силовые структуры. Так, в 2016 году на 
базе внутренних войск МВД Российской Федера-
ции были созданы войска Национальной гвардии 
Российской Федерации (далее ВНГ РФ). Они по 
своей направленности являются военно-право-
охранительной силовой структурой, и их деятель-
ность направлена, как на обеспечение внутрен-
ней, так и внешней безопасности нашего государ-
ства. Эти обстоятельства определяют специфику 
службы в ВНГ РФ, выраженную в том, что военно-
служащие ежедневно выполняют служебно-бое-
вые задачи, зачастую, с риском для жизни и здо-
ровья, по обеспечению общественной и государ-
ственной безопасности. Следует отметить, что 
для того, чтобы военнослужащие выполняли по-
ставленные перед ними задачи, необходим ком-
плекс действенных стимулов. Данное мнение 
обусловлено тем, что, если не будет достаточно 
сильных стимулов, то выполнять задачи, связан-
ные с риском для их жизни и здоровья, будет 
мало желающих. 

Cтимулами для военнослужащих ВНГ РФ будут 
являться внешние побуждающие факторы, 
направленные на правомерное поведение, выра-
женное в добросовестном выполнении своих 
должностных и специальных обязанностей и 
направленное на эффективное выполнение по-
ставленных перед войсками задач. 

На основании вышесказанного, автор предлагает 
рассмотреть систему стимулов, которая пред-
ставлена материальными, моральными и комби-
нированными составляющими. 

К материальным стимулам относятся денежное 
довольствие, поощрения в форме премий, цен-
ных подарков, дополнительных выплат участни-
кам боевых действий, награжденных государ-
ственными наградами.  

К моральным можно отнести объявление благо-
дарности, награждение грамотой, ведомственной 
наградой, вручение кубков, вымпелов, отправле-
ние родителям благодарственных писем и т.д.  

К комбинированным автор предлагает отнести та-
кой вид стимулирования, как присвоение воин-
ского звания на ступень выше занимаемой долж-
ности. В данном случае, не материальным явля-
ется то, что у военнослужащего становится выше 

В 
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социальный статус в военной организации, мате-
риальным является то, что у него повысится де-
нежное довольствие, исходя из его нового зва-
ния. 

Проведя анализ социологических трудов, автор 
пришел к выводу о том, что из всех вышеперечис-
ленных стимулов самым основным является ма-
териальный, в частности – денежное доволь-
ствие. Как показывают исследования Т.М. Балан-
диной, А.М. Пихтелева [5], денежное довольствие 
военнослужащих – это показатель их социаль-
ного неравенства. Кроме того, социологическое 
исследование, проведенное в 2020 году В.А. Ми-
хайловым, показало, что данный вид стимулиро-
вания является основным у всех категорий воен-
нослужащих [6]. Таким образом, желание повы-
сить свое денежное довольствие является моти-
вационным фактором в повышении своего про-
фессионализма и добросовестного исполнения 
воинского долга. Кроме того, стимулирование 
труда военнослужащих – одна из составляющих 
управления личным составом, так как включает в 
себя такие многоплановые процессы, как привле-
чение на службу, подготовку и переподготовку 
кадров, повышение их квалификации. 

Следовательно, система стимулов охватывает 
как материальную, так и нематериальную (мо-
ральную) сторону профессиональной деятельно-
сти военнослужащих. В зависимости от мотивов 
действий самих военнослужащих, стимулы по от-
ношению к ним будут положительными или отри-
цательными. Кроме того, необходимо соблюдать 
разумный баланс между материальным и мо-
ральным стимулированием, так как перекос в 
этом деле недопустим. Необходима социальная 
справедливость, выраженная в равномерном по-
ощрении достойных военнослужащих, но и не до-
пустим произвол в выборе форм дисциплинар-
ного воздействия, а также, в своевременном сня-
тии с них дисциплинарных взысканий. 

Говоря о системе стимулов, нельзя забывать о 
льготах и компенсациях, которые непосред-
ственно имеют стимулирующее значение для 
прохождения военной службы. Это связано с тем, 
что на правовом уровне военнослужащие ограни-
чены в ряде прав, а круг их обязанностей расши-
рен. Чтобы нивелировать данное положение, вво-
дится система льгот и компенсаций, предусмот-
ренных законодательством Российской Федера-
ции [3]. 

В соответствии с исследованием Артамонова 
Н.В., классификация льгот в целях более нагляд-
ного показа зависимости характера и объема 
льгот от принадлежности пользующихся ими лиц 
к тем или иным категориям граждан, имеющих, в 
свою очередь, различные отношения к военной 
службе, представлена по этапам выполнения 
всеобщей воинской обязанности: 

1) льготы при подготовке специалистов; 

2) льготы при прохождении службы по контракту; 

3) льготы уволенных в запас или в отставку [4]. 

Льготы представляются в форме путевок на от-
дых и лечение, предоставления жилья, в возмож-
ности устройства детей в детские дошкольные 
учреждения, скидок при покупке товаров, бес-
платного медицинского обеспечения, питания и 
т.п. Все, что является бесплатным для сотрудни-
ков или оплачивается ими частично, для органи-
зации имеет вполне реальную (полную) стои-
мость. В данном случае, организация частично 
или полностью берет эти расходы на себя. В 
настоящее время, эти льготы превратились в 
важнейшую составляющую эффективного воз-
действия на стимулирование военной службы. 
Это связано с тем, что, не увеличивая напрямую 
доходов военнослужащих, они позволяют сокра-
щать их расходы, повышая, тем самым, их жиз-
ненный уровень и делая службу в войсках право-
порядка более привлекательной. Кроме того, в 
условиях экономического кризиса в мире, вызван-
ного как новой коронавирусной инфекцией, так и 
постоянными экономическими санкциями в отно-
шении Российской Федерации, что вызывает 
крайне нестабильное положение в стране, льготы 
несут и еще одну важнейшую функцию – защиту 
военнослужащих и членов их семей от влияния 
инфляции. Это выражается в том, что часть услуг, 
преимуществ, предоставляемых в соответствии с 
законодательством, практически не зависит от 
роста цен.  

Таким образом, в настоящее время льготное сти-
мулирование носит в ряде аспектов негативную 
направленность. В первую очередь, к ним сле-
дует отнести изменения, связанные с проездом 
на безвозмездной основе один раз в год по тер-
ритории Российской Федерации к месту исполь-
зования основного отпуска и обратно. Монетиза-
ция данной льготы была вызвана тем, что в 2012 
году военнослужащим было увеличено денежное 
довольствие, но в период с 2012 года по настоя-
щее время произошел ряд негативных экономи-
ческих процессов. Так, в период с 2014 по 2017 
года денежное довольствие не индексировалось 
согласно уровню инфляции, что привело к сниже-
нию материального положения военнослужащих, 
а цены на различные сферы услуг повысились. 
Коснулись негативные изменения и сферы 
оплаты жилья. Если раньше военнослужащие 
оплачивали половину стоимости коммунальных 
услуг и жилой площади, то с 01 июля 2002 г. эта 
льгота также была отменена. В настоящее время 
в ВНГ РФ частичная компенсация оплаты за жи-
лье осталась только у военнослужащих, не имею-
щих своего жилья и у вынужденных арендовать 
жилую площадь, в основном, у частных лиц. При 
этом аренда жилья военнослужащими по дого-
вору найма выступает одним из направлений ре-
шения вопросов жилищной обеспеченности. Раз-
мер денежной компенсации по найму жилья по-
ставлен в зависимость от минимального размера 
оплаты труда с дифференциацией по размерам 
населенных пунктов нахождения арен дуемого 
жилья и численного состава семьи. 

Таким образом, мнения, как социологов, так и 
специалистов в области стимулирования профес-
сиональной деятельности сходятся в том, что пе-
речень стимулов должен быть разнообразным и 
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учитывать специфику военной службы. Для пра-
вильного выбора и использования тех или иных 
стимулов, определения приоритетных направле-
ний вложения и распределения имеющихся мате-
риально-финансовых средств необходим монито-
ринг потребностей и мотивов военнослужащих. 
Также, в управленческой деятельности необхо-
димо проводить гибкую и справедливую политику 
в стимулировании военнослужащих. На законода-
тельном уровне, автор предлагает внести изме-
нения касающиеся льгот. Здесь предлагаются 
следующие пути решения проблемы: 

1. Отменить монетизацию льгот и предостав-
лять их в натуральном виде, в таком как, 

бесплатный проезд на общественном транс-
порте, а также один раз в год по территории Рос-
сийской Федерации к месту использования основ-
ного отпуска и обратно. 

2. Оставить льготы в неизменном виде, но про-
индексировать денежное довольствие за весь пе-
риод, когда оно не индексировалось, кроме того, 
индексацию проводить с 01 января каждого года. 

Таким образом, вышесказанные предложения 
позволят повысить интерес граждан к военной 
службе, а самих военнослужащих стимулировать 
к профессиональному росту и добросовестному 
выполнению, возложенных на них задач. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу стратегий 

пенсионного инвестирования граждан современ-

ного российского общества, обозначены проблемы 

«пенсионного вопроса», ожидания и опасения рос-

сиян. Для достижения цели статьи был использован 

комплекс качественных исследований: глубинные 

интервью, онлайн фокус-группы, охватившие ре-

спондентов крупных городов России. Согласно полу-

ченным результатам, выявлены нетипичные для 

россиян пенсионных практик и представлена каче-

ственная типология населения по ориентации на 

пенсионное инвестирование на разных этапах жиз-

ненного пути. Научная новизна заключается в выде-

лении и раскрытии спектра институциональных при-

знаков, свойственных социальному институту пенси-

онного инвестирования; в выделении перечня при-

знаков, обуславливающих начало процесса институ-

ционализации пенсионного инвестирования и 

накопления пенсионного капитала. 
 

Ключевые слова: пенсионный капитал, институцио-

нализация, пенсионные практики, пенсионное инве-

стирование, пенсионные планы россиян. 

 

   

Annotation. The article analyzes the pension invest-

ment strategies of the citizens of modern Russian soci-

ety, identifies the problems of the «pension issue», ex-

pectations and fears of the Russians. To achieve the aim 

of the article, a set of qualitative studies was used: in-

depth interviews, online focus groups that included re-

spondents from major Russian cities. According to the 

results, atypical pension practices for Russians were 

identified and a qualitative typology of the population 

in terms of orientation towards pension investment at 

different stages of life journey was presented. Scientific 

novelty lies in the identification and disclosure of the 

range of institutional features inherent in the social in-

stitution of pension investing; the identification of a list 

of features that condition the beginning of the process 

of institutionalization of pension investing and accumu-

lation of pension capital. 
 

 

 

Keywords: pension capital, institutionalization, pension 

practices, pension investment, pension plans of Rus-
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современном научном дискурсе социально-
гуманитарных наук проблематика, связан-

ная с изучением различных видов и форм «капи-
тала», обычно, сводится к рассмотрению послед-
него как особой формы человеческого капитала 
[1, с. 24; 2, с. 131]. Особое значение в определе-
нии потенциала возможностей формирования и 
использования человеческого капитала, традици-
онно, отдается образовательной компоненте как 

 
1 Статья выполнена при финансовой поддержке гранта 
РФФИ, проект № 20-011-00874А «Пенсионное 

процессу формирования спектра образователь-
ных компетенций [11, с. 21]. Другой важной со-
ставляющей изучения «теории капиталов» явля-
ется оценка экономических эффектов его реали-
зации [4, с. 35–39; 3, с. 98]1. 

Теория «человеческого капитала» может быть 
широко применима к социологическому изучению 
пенсионного будущего россиян. В настоящее 

инвестирование и формирование пенсионного капитала 
россиян: детерминанты институционализации». 

В 
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время в русле отечественной социологической 
науки имеет место научная полемика относи-
тельно дальнейших социальных перспектив раз-
вития «пенсионного вопроса». Однако исследо-
вания фиксируют, что непосредственно каче-
ственных изменений в пенсионном поведении 
населения не происходит [8; 10; 12]. 

Любые институциональные попытки решения 
«пенсионного вопроса» существенным образом 
не влияют на стратегии пенсионных накоплений. 
Данный феномен, а также, наиболее популярные 
пенсионные и инвестиционные стратегии россиян 
рассмотрены в работах С.В. Долбиной, А.А. Тре-
губова [7], Ж.Т. Тощенко, Д.И. Сапонова [13]. Со-
гласно источникам, социальное инвестирование 
рассматривается россиянами как спрос населе-
ния на различные формы государственной под-
держки (в образовании, медицине, социальном 
обслуживании), а не как самостоятельная созна-
тельная практика [14]. 

Неэффективность государственной трансформа-
ции пенсионной системы сказывается и на инерт-
ности пенсионных планов населения России. 

Каким образом россияне формируют пенсионный 
капитал? 

Социальный пенсионный капитал определяется 
нами как особый вид социального инвестирова-
ния в будущую пенсию социальных, образова-
тельных, гуманистических компетенций. Мы рас-
сматриваем процесс формирования социального 
пенсионного капитала в более широком ключе, 
выходящем за рамки только финансового инве-
стирования (но, не исключающее его). Резуль-
таты проведенного нами теоретического и при-
кладного количественного исследования [5, с. 20; 
6, с. 96] показали, что на уровне массового созна-
ния россиян уже начинают появляться представ-
ления, характеризующие начало процесса зарож-
дения социального пенсионного капитала. К та-
ким признакам относится: 

1. Начало воспроизводства социальных пенси-
онных практик, связанных с инвестированием в 
будущую пенсию нефинансовых ресурсов (полу-
чение новых компетенций, навыков, трансформа-
ция представлений о здоровом образе жизни и 
пр.). 

2. Формирование запроса на получение широ-
кого спектра информации относительно альтер-
нативных способов формирования пенсионных 
накоплений (накопления через паевые инвести-
ционные фонды, покупка золота, ценных бумаг, 
недвижимости и пр.). 

3. Формирование сетевых сообществ (эксперт-
ных, образовательных, поколенческих), выстраи-
вающих определенные поля взаимодействия, по 
вопросам формирования пенсионного капитала. 

Для верификации и уточнения вышеобозначен-
ных аспектов исследовательским коллективом 
был реализован комплекс качественных исследо-
ваний. При поддержке гранта РФФИ было прове-
дено 16 глубинных интервью с носителями нети-
пичных пенсионных практик и 6 онлайн фокус-

групп в шести крупных городах России. Геогра-
фия исследования затронула такие города, как 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Владивосток, 
Уфа, Оренбург, Тюмень. Социально-демографи-
ческий состав фокус-групп – трудоспособное 
население, квотирование по высшему образова-
нию (не более 3-х человек в группе). 

К нетипичным для россиян пенсионным практи-
кам были отнесены следующие:  

–  практики собственного формирования пенси-
онного капитала (инвестиции, понимание важно-
сти накоплений, вложения в человеческий капи-
тал);  

–  практики, характеризующие образ жизни «сво-
бодный художник» (временные виды работ, от-
сутствие обязательств по налогам и сборам);  

–  практики «иждивенцев» (живущие на пособия, 
«содержанки»);  

–  практики инвесторов-предпринимателей (кейсы 
вложения накопленного пенсионного капитала в бу-
дущую пенсию).  

Исследование в части интервью было реализо-
вано методом глубинного интервью, в части фо-
кус-групп – дискуссионные группы (далее, ДФГ).  

Качественные методы позволили представить ти-
пологию жителей крупных городов по ориентации 
на различные формы формирования социаль-
ного пенсионного капитала. 

Первый выделенный тип – «сомневающиеся». 
Центральной, интегрирующей характеристикой 
типа выступает совокупность социально-одобря-
емых факторов в виде наличия официальной за-
нятости, белой заработной платы, обязательных 
социальных и налоговых отчислений. Однако пе-
риферийно к типу относятся и респонденты, име-
ющие собственное дело (предприниматели, са-
мозанятые). Их отличительной характеристикой 
также выступает полная или частичная выплата 
налогов и обязательных сборов. К дополнитель-
ной характеристике относится наличие в буду-
щем уже гарантированного пенсионного обеспе-
чения: «Мне более-менее спокойно, что есть 
уже некая защищенность, думаю, что точно у 
меня пенсия будет. Всю жизнь работаю бухгал-
тером, экономистом. Раньше еще в ИП рабо-
тала, потом узнала, что работодатель не все-
гда взносы платил, расстроилась, но, вот так. 
После 45 лет прямо строго следила, когда ра-
боту меняла, то только официально, офици-
ально» (ДФГ, жен, 56 лет). «Не знаю, что получу, 
но точно получу пенсию, работаю в сфере комму-
нального хозяйства (ЖЭК), а раньше в другой 
ЖКХ, так вот, все платят они и мне будут пенсию 
платить, но в 65 лет» (ДФГ, муж, 48 лет).  

Дискурс вокруг нарратива «сомнения» развива-
ется в трех направлениях.  

Первое направление – это сомнения относи-
тельно размера будущей пенсии, необходимости 
формирования «дополнительной пенсии (прямое 
финансовое пенсионное инвестирование через 
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банковские счета, негосударственные пенсион-
ные фонды, домашние накопления). Часто поня-
тие «дополнительная пенсия» респонденты отож-
дествляют с корпоративными пенсионными про-
граммами. В сознании представителей группы 
иметь не одну, а сразу две пенсии в будущем яв-
ляется, с одной стороны, престижным, с другой – 
гарантией финансового благополучия на пенсии. 
Механизмы формирования «второй пенсии» для 
многих представляются иллюзорными: «Я бы хо-
тела каждый месяц в фонд отчислять, что 
была ведь программа на 12000. Двенадцать вло-
жила, потом удвоили-утроили. Куда она делась. 
Или через какой-то другой фонд. Там копить и 
копить пока работаю, потом дополнительная 
пенсия. У меня нет информации потяну ли фи-
нансово и стоит ли…» (ДФГ, жен, 34 г.). Основ-
ным проблемным моментом для прямого финан-
сового инвестирования участники фокус-групп 
считают информационный вакуум вокруг данной 
тематики, отсутствие системы государственного 
страхования подробных сбережений.  

Второе направление – это сомнения в необходи-
мости самостоятельного формирования пенсион-
ного капитала, опасения относительно целесооб-
разности и эффективности подобной меры для 
своего пенсионного будущего: «Платим, пла-
тим, родители платили…и, что еще можно? 
Как начать? Насколько это накопится? Воз-
можно ли заранее снять?» (ДФГ, муж, 28 л). Ос-
новными барьерами выступают отсутствие пен-
сионных инвестиционных традиций, релевантных 
и эффективных кейсов пенсионных вложений. 

Третье направление дискурса «сомневающихся 
групп» выстраивается вокруг необходимости 
формирования пенсионного капитала в его рас-
ширенной трактовке: получении дополнительного 
образования и новых компетенций, инвестиции в 
детей, планы на смену места жительства. Участ-
ники групп отметили, что задумываться о подоб-
ных возможностях раньше им не приходилось, и 
сама ситуация фокус-группового обсуждения 
вступила стимулом к информированию. Однако в 
ходе реализации глубинных интервью кейсы фор-
мирования пенсионного капитала были выяв-
лены. Это – опыт предпринимателя, достигшего 
пенсионного возраста и удачно вложившего сво-
бодные средства для получения дополнитель-
ного дохода на пенсии, а также, практики моло-
дого предпринимателя, который формирует фи-
нансовый и собственный человеческий капитал в 
России для дальнейшего выезда за рубеж.  

Второй, выявленный в ходе проведения каче-
ственного исследования тип – «разочарованные 
нигилисты». Обозначенная группа может быть по-
делена две условные подгруппы по мере форми-
рования установок на формирование социаль-
ного пенсионного капитала. Первая подгруппа – 
это люди старшего возраста (55–65 лет), которые 
имеют негативные финансовый опыт инвестиро-
вания, в т.ч., потерянные сбережения в период 
становления рыночной экономики и представи-
тели среднего поколения (40–50 лет), хорошо ин-
формированные об особенностях функциониро-
вания отечественной пенсионной системы и скеп-
тически настроенные относительно ее 

эффективности. Эволюция формирования дан-
ной подгруппы выстраивается от неэффективной 
(реальной или потенциальной) пенсионной прак-
тики к разочарованию в системе в целом. Цитата: 
«Я все изучал, пытался понять, как это рабо-
тает и работает ли. Считал на калькуля-
торе… ерунда это все. Возможно, что сейчас 
мне эти средства, знания, что там еще, они 
сейчас мне больше нужны» (ДФГ, муж, 43 года). 
«Что-то отдаленно вкладывать, копить так 
далеко страшно. Я даже не знаю, посоветую ли 
я такое своей дочери, чтобы копила посте-
пенно, покупала что-то? Мы ведь многое поте-
ряли в 90-е, а наши родители и больше еще» 
(ДФГ, жен, 60 лет). Вторая подгруппа «разочаро-
ванных нигилистов» изначально включает тех, 
кто отвергает принципы, как формирования соб-
ственного пенсионного капитала, так и идентифи-
кацию себя с отечественной пенсионной систе-
мой. Группу формируют представители молодого 
поколения (25-35 лет), не имеющие постоянного 
места работы, «свободные художники», ижди-
венцы.  

Третий тип – это инвесторы и потенциальные ин-
весторы. В ходе реализации глубинных интервью 
были выявлены эвристичные кейсы, самостоя-
тельного формирования пенсионного капитала. 
Первый кейс, «потенциальный инвестор: «Я все 
читаю, интересуюсь, набираю информацию, ну 
и откладывать стараюсь, уже потом пойду кон-
сультироваться. К кому? Не знаю, найду кон-
сультанта и решу, что буду делать пока мне 33 
года» (жен, официальная занятость, 33 года). 
Другой кейс связан с пенсионным поведением 
мигранта, позднее получившего гражданство: 
«Я знаю, что пенсия будет, но какая не знаю. 
Что планирую? Я пока был в России построил 
дом хороший на дачной местности, вот буду 
там жить, пенсию получать, в огороде рабо-
тать, продавать. Дети точно будут приез-
жать, внуки, однозначно на пенсии проживу. 
Еще, хорошо, что построил, заканчиваю совсем. 
Еще бы мне и в Кыргызстане платили, не знаю, 
надо знать» (муж, работает полуофициально 
вахтовым методом, 58 лет). 

Комплекс информации, полученной с помощью 
качественных методов, позволил: 

–  во-первых – выделить кейсы пенсионных 
практик в разные периоды жизненного пути; 

–  во-вторых – сформировать типологию отно-
шения россиян к пенсионному вопросу в разные 
периоды жизненного пути.  

Первый кейс, интервью с предпринимателем, до-
стигшим пенсионного возраста, позволило выде-
лить установку на откладывание решения во-
проса до лучших времен, даже при наличии сво-
бодных финансовых ресурсов: «Сейчас я уже на 
пенсии, ну как, занимаюсь бизнесом, конечно, 
смотрю, что происходи на фирме. Но, вот хо-
рошо, что вложил, дача есть… прибыль. Ду-
мать раньше надо было. Страшно было 90-е, но 
и возможности инвестировать в себя, детей, 
ой, да-да в пенсию надо было. Надо. Сейчас 
только уровень могу себе обеспечить. И друзья, 
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многих нет уже… Тоже ведь не инвестировали 
и вся сходна наша тоже» (свое дело, пенсионный 
инвестор, 68 л, муж). Ключевой дискурс выстраи-
вается вокруг упущенных возможностей бизнеса, 
причем не в плане его процветания, а в ракурсе 
вложений в будущую пенсию. 

Второй кейс также сопряжен с упущенными воз-
можностями инвестирования в молодости. Ин-
формантом выступила женщина 52 лет, которая 
официально работала только 4 года: «Думать о 
пенсии не хочу, не будет ее. Вот, ну не могла 
официально работать или зарплата маленькая 
или неудобно. Семья, все такое. Надо было, 
надо было, хотя, ну, что тут сделать можно. 
Да, не накопила, накопительные эти или как 
их… социалка… Пойду узнаю потом» (работает 
эпизодически, без постоянного места работы).  

Третий кейс – это пенсионная стратегия молодого 
предпринимателя, который планирует все свои 
накопленные средства инвестировать и уехать 
жить за границу: «Работаю максимально в Рос-
сии, учу английский, все-все, что тут получу, от-
правлю за границу и сам туда. Когда? Не знаю, 
лет в 45, наверное, и там вся моя пенсия будет» 
(предприниматель, 29 лет, муж). Представленная 
достижительная пенсионная стратегия четко при-
сутствует в сознании респондента, однако, ее ре-
ализация не связана с пребыванием в нашей 
стране. 

Подводя итог, резюмируем, что комплекс каче-
ственных исследований, проведенных при под-
держке фонда РФФИ, позволил выявить нетипич-
ные для россиян пенсионные практики (собствен-
ного формирования пенсионного капитала, прак-
тики «иждивенцев», практики инвесторов-пред-
принимателей и практики, характеризующие об-
раз жизни «свободный художник»). Также, анализ 

результатов фокус-группового исследования поз-
волил выделить качественную типологию населе-
ния по ориентации на пенсионное инвестирова-
ние на разных этапах жизненного пути.  

Первый тип – можно нарративно охарактеризо-
вать как «сомневающихся». Эту группу состав-
ляет работающее население, преимущественно, 
получающее «белую» заработную плату, задумы-
вающееся о необходимости пенсионного инве-
стирования, но недоверяющее государству и его 
институтам. Именно фактор недоверия выступает 
основным тормозом формирования капитала. 

Второй тип – это «пенсионные нигилисты». 
Группа отличается отрицанием и неприятием 
всех государственных механизмов формирова-
ния пенсионной системы. При этом важно отме-
тить, что конструктивных вариантов трансформа-
ции имеющейся системы представители группы 
не отмечают. В составе группы доминируют ре-
спонденты среднего возраста, имеющие неболь-
шое собственное дело и безработные. 

Третий тип – потенциальные инвесторы. Пред-
ставители данного типа локализуются по двум 
возрастным плюсам: первый – это молодежная 
группа, второй – люди от 55 до 65 лет. Предста-
вители молодого поколения задумываются о 
необходимости инвестирования в начале трудо-
вого пути. Часто, стимулом выступают разговоры 
со старшими родственниками, как правило, нега-
тивно высказывающимися о состоянии пенсион-
ных дел или информация из Интернета. Предста-
вители старшего поколения активно задумыва-
ются о возможностях инвестирования только в 
предпенсионном возрасте. Стимулом служит по-
тенциальная возможность повышения будущей 
пенсии.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу социально 

здоровых практик, реализуемых пожилыми людьми 

в сфере семейных отношений и проблем, препят-

ствующих этому. На основе эмпирических данных, 

полученных в результате авторских социологиче-

ских опросов, реализованных в 2008–2018 гг., дока-

зывается, что при высокой значимости для пожилых 

людей семейной сферы, они имеют объективно 

меньше возможностей для реализации потенциала 

кровнородственных отношений в целях социальной 

адаптации и самоосуществления, чем другие воз-

растные группы. В числе механизмов повышения со-

циального здоровья пожилых людей предлагается 

организация содействия им в развитии практик вза-

имопомощи, особенно в рамках локальных сооб-

ществ, в которых фактор физической разобщенности 

минимизирован. 
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ные практики, пожилые люди, анкетный опрос, 
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the field of family relations and the problems that pre-

vent this. Based on empirical data obtained as a result 

of author's sociological surveys conducted in 2008–

2018, it is proved that with the high importance of the 

family sphere for older people, they have objectively 

fewer opportunities to realize the potential of consan-

guineous relations for social adaptation and self-fulfill-

ment than other age groups. Among the mechanisms 

for improving the social health of the elderly, it is pro-
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local communities in which the factor of physical sepa-

ration is minimized. 
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ведение. Уровень и качество жизни пожи-
лых людей – важный индикатор здоровья 

общества. В современной России, где доля лю-
дей старше 60 лет в общей структуре населения 
неуклонно растет, данная проблема носит особо 
острый характер. В число главных показателей 
качества жизни входит здоровье, которое, в соот-
ветствии с дефиницией ВОЗ, включает в себя фи-
зическую, психическую и социальную составляю-
щие. Если индивидуальное здоровье человека 
определяют его возможности реализовывать 
свои функции, сохранять и развивать себя и 
среду своего обитания [1], то социальное здоро-
вье представляет собой совокупность парамет-
ров социальности личности, ее включенности в 
разнообразные формы социальных отношений, 
обеспечивающих ее жизнеспособность, сохране-
ние и развитие среды. Самосохранение личности 
обеспечивается через адаптивные социальные 
практики, ориентированные на удовлетворение 
ее базовых потребностей (в выживании, физиче-
ской и психической целостности), в минимальной 
степени направленные на других, на саморазви-
тие или развитие среды, и на отражающие 
начальный или базовый уровень социального 

здоровья. В современном динамичном мире по-
тенциал социального здоровья в полной мере ак-
туализируется в постадаптивных практиках – че-
рез саморазвитие и развитие социума (социаль-
ная самореализация и социальное творчество), а 
также, через социально ответственную деятель-
ность (социальная миссия) на микро-, мезо- и 
макросоциальном уровнях. Первостепенную роль 
в обеспечении социального здоровья, особенно 
на адаптивном, базовом уровне, играют микросо-
циальные практики, реализуемые в значительной 
мере в рамках института семьи – в кровнород-
ственных социальных связях. Как показывают 
данные социологического опроса «Социальное 
самочувствие граждан пожилого возраста» (2012 
год), в числе названных ценностей счастливый 
брак, семья, дети занимают у них приоритетные 
позиции (после ценности здоровья); для подавля-
ющей части опрошенных (65 %), семья является 
ключевой референтной группой [4]. Данные все-
российских опросов свидетельствуют о том, что 
пожилые люди чаще остальных возрастных кате-
горий обращаются к родственникам за помощью 
[3]. А результаты исследования «Социальное са-
мочувствие граждан пожилого возраста» 

В 
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демонстрируют, что 49-ти процентам пожилых 
людей дети помогают во время болезни, 33 % – 
по дому, 16 % – материально. При этом 79 % по-
жилых людей сами оказывают помощь членам 
своей семьи, в первую очередь, в виде ухода за 
внуками (49 %) и материального характера (47 %) 
[4]. Для пожилых людей семья становится уни-
кальным местом удовлетворения фундаменталь-
ных человеческих потребностей, сферой, в кото-
рой осуществляется основная деятельность, про-
водится досуг, реализуются практики взаимопо-
мощи [2, с. 83].  

Результаты. Объектом исследования стали мик-
росоциальные практики населения в возрасте от 
60 лет и старше, предметом – степень и специ-
фика реализация пожилыми людьми социально 
здоровых практик в кровнородственных социаль-
ных сетях. Эмпирической базой для анализа роли 
социально здоровых практик пожилых людей в 
кровнородственных социальных сетях выступили 
данные авторских социологических опросов «Со-
циальное здоровье населения Московской обла-
сти (2008, N = 1000 чел.) и «Барьеры социально-
сетевых взаимодействий: региональный аспект», 
2012 г., проведенных по региональной выборке, 
репрезентативной по полу, возрасту и месту жи-
тельства. Обработка результатов анкетного 
опроса осуществлялась с помощью программ-
ного обеспечения SPSS-15.0 for Windows. Для ин-
терпретации анкетных данных использовались 
методы статистического анализа (прямое и пере-
крестное распределение, сравнение). 

Анализ социального здоровья пожилых людей в 
рамках нашего исследования осуществлялся в 
различных сферах их жизнедеятельности, а 
именно: семейной, дружеской, трудовых отноше-
ний, добрососедства, досуговой, общественной, 
политической. Сравнительный анализ данных по-
казал, что для пожилых людей семейная сфера 
среди всех других обладает бесспорной приори-
тетностью. Именно в ней они чувствуют себя 
наиболее востребованными, нужными. В 2008–
2018 годах о том, что в полной мере ощущают 
свою значимость в семье, сообщали 80,2–87,7 % 
опрошенных, отчасти – 9–16,5 %, о том, что не 
востребованы – 2–3 %. 66,9 % пожилых людей хо-
тели бы раскрыть себя полнее в этой сфере. Ха-
рактеризуя свои отношения в семье, 84 % респон-
дентов из числа пожилых обозначили их как ис-
кренние, доброжелательные, только 6,6 % – как 
формально-вежливые. Остальные характери-
стики отношений (сдержанно-безразличные, 
настороженные, негативные, общаемся по мере 
необходимости) отметили не более 4 % опрошен-
ных. Следует признать, что аналогичная тенден-
ция заметна и в других возрастных группах, но 
там несколько чаще регистрируются «фор-
мально-вежливые отношения» (7–14 %), что до-
казывает более высокую, как минимум, психоло-
гическую значимость этого типа отношений для 
исследуемой категории. Об отсутствии семьи со-
общили не более 1,5 % пожилых респондентов. 
Как и значения востребованности в семейной 
сфере, также, высоки значения удовлетворенно-
сти пожилых людей отношениями с родственни-
ками. Об удовлетворенности ими в полной мере 

сообщили 78,9 % опрошенных, отчасти – 14,9 %, 
полной неудовлетворенности – 10,7 %. 

Несмотря на сравнительно высокие оценки удо-
влетворённости пожилых семейной сферой, ка-
чественная составляющая этих отношений, в 
сравнении с другими возрастными группами, 
имеет относительно невысокие значения. Это 
видно, хотя бы, из того, что пожилые – единствен-
ная группа, где адаптивный (минимальный) уро-
вень социального здоровья превалирует над по-
стадаптивным. Так, основная масса пожилых ре-
спондентов (60,1 %) сообщает, что отношения в 
семье позволяют им чувствовать себя лишь «не 
хуже других». В остальных возрастных группах 
доля таких ответов составляет менее половины 
(37–40 %), в них, напротив, превалируют вари-
анты ответов, характеризующие постадаптивный 
уровень социального здоровья – самореализа-
цию (21–25 % против 14,5 % среди пожилых), ре-
ализацию миссии в этих отношениях (26–36 % 
против 17,4 % среди пожилых). Таким образом, 
адаптивные поведенческие практики у пожилых 
респондентов соотносятся с постадаптивными 
как 60,1 к 31,9 (2 к 1), в других возрастных группах 
составляют приблизительно 39 к 53 (1 к 1,3), что 
отражает более низкий уровень социального здо-
ровья пожилых людей в сравнении с другими воз-
растами. О более низком качестве отношений в 
семьях пожилых респондентов свидетельствует и 
анализ их структуры. По естественным причинам, 
у 46,3 % из их числа отсутствуют отношения с ро-
дителями. У остальных они оцениваются преиму-
щественно как хорошие (41,3 %), редко – удовле-
творительно (11,6 %), а неудовлетворительно и 
неоднозначно – по 1,1 %. Об отсутствии родных 
братьев, сестер сообщили 9,5 % респондентов 
старше 60 лет. А среди тех, у кого ни есть, 59,5 % 
отношения с братьями и сестрами оценивают как 
хорошие, 23,6 % – как удовлетворительные. При 
этом во всех возрастных группах, кроме пожилых, 
соотношение между числом «хороших» и «удо-
влетворительных» ответов, характеризующих от-
ношения с родными братьями и сестрами, соот-
носятся примерно как 1 к 3–4; у пожилых респон-
дентов – 1 к 2, что свидетельствует о наличии у 
последних определенных трудностей в реализа-
ции социально здоровых практик. В этом типе 
родственных отношений у пожилых регистриру-
ются статистически значимые (может, более се-
рьезные или весомые? – а то получается тавто-
логия) значения неудовлетворенности (чего не 
было во всех предыдущих типах отношений), о 
чем заявляют 5,0 % из их числа (в других группах – 
до 3 %). Об отсутствии отношений с другими 
близкими родственниками (двоюродные братья, 
сестры, дяди, тети), сообщают 11,5 % пожилых 
респондентов (в других возрастных группах –                                          
2–3 %), с дальними родственниками – 12,8 % 
(среди других возрастных групп – 5–7 %). Среди 
пожилых уровень неудовлетворительных оценок 
отношений с двоюродными братьями, сестрами, 
тетями, дядями, в сравнении с родными братьями 
и сестрами, несколько растет (с 5 до 5,8 %). В 
этом подтипе социальных сетей впервые появля-
ются такие варианты ответа как «отношения 
неоднозначные» (5,0 %) и «не поддерживаю с 
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ними отношений» (4,5 %). Указанные выше и дру-
гие данные позволяют говорить о сравнительно 
большей изолированности пожилых людей из 
родственных сетей и более низком качестве этих 
отношений. Например, среди пожилых респон-
дентов более трети (36,6 %) согласились в пол-
ной мере со следующим утверждением: «Я явля-
юсь членом «большой семьи» (в среднем по вы-
борке так ответили 48,7 %, отчасти – 42,6 % (а в 
среднем по выборке – 32,8 %).  

Итак, при высокой значимости для пожилых лю-
дей семейной сферы, в данном типе отношений в 
этой возрастной группе регистрируются маркеры 
следующие социального нездоровья:  

–  снижение числа кровнородственных контактов 
(по объективным причинам); 

–  определенный уровень социально-психологи-
ческой напряженности; 

–  приоритет адаптивных социальных практик 
над постадаптивными.  

Одновременно с этим, отмечается высокий уро-
вень удовлетворенности такими отношениями. 
Наиболее адекватным объяснением этому проти-
воречию является низкий уровень притязаний 
анализируемой группы, связанный отчасти с трез-
вым осознанием проблематичности изменения 
этой ситуации.  

Остановимся на анализе причин появления мар-
керов социального нездоровья. О том, что возник-
новение проблем в отношениях с родственни-
ками связано с физической сложностью организа-
ции общения (далеко живем, не позволяют техни-
ческие средства, здоровье и т.д.), сообщают                           
60,3 % пожилых респондентов (среди других воз-
растных групп так ответили 42–49 %). На конкре-
тизирующий вопрос люди старших возрастов 
чаще других сообщают, что поддерживать отно-
шения с семьей им мешает географическая раз-
общенность (24,4 %, в остальных группах –                         
18–22 %).  

По другим данным (в разные годы и по-разному 
сформулированных вопросах), от 24,4 % до                            
59,0 % пожилых в качестве причины, препятству-
ющей поддержанию родственных отношений, 
указывали на недостаток материальных средств 
(против 11–15 % в остальных группах). В качестве 
препятствия для развития и поддержания таких 

связей пожилые также отмечали сложности об-
щения между разными поколениями – 20,7 %, 
(40–50-летние – 21,2 %, 30–39-летние – 16,2 %, 
молодежь – 31,1 %). Пожилые люди более чем в 
два раза чаще других возрастных групп указы-
вают на сложности использования ими средств 
связи (16,1 % против 6–7 %). И, по нашим данным, 
граждане этой категории чаще других респонден-
тов указывают на то, что не пользуются Интерне-
том (87,7 %, в среднем по выборке – 39,6 %), ча-
стота его использования ими на порядок ниже, 
чем в остальных группах. Например, пользуются 
ежедневно или несколько раз в неделю Интерне-
том, в среднем, 36,5 % опрошенных, пожилых – 
2,7 %. Следует отметить, что среди пожилых – ак-
тивных пользователей сети Интернет, велико 
число решающих посредством его те или иные 
проблемы. Так, например, 29,6 % сообщили, что 
таким образом они завязали отношения, позволя-
ющие решать эмоциональные и психологические 
проблемы, 10,2 % – материальные проблемы, 
75,5 % – связанные с получением информации. 
Более других возрастных групп люди старшего 
поколения отмечают и коммуникативную детер-
минированность проблем в отношениях с род-
ственниками. В качестве их называют необщи-
тельность, конфликтность 18,0 % пожилых против 
8–15 % респондентов остальных возрастных 
групп; непонимание со стороны окружающих – 
28,1 % против 12–20 %. При этом пожилые чаще 
других указывают на недостаток знаний относи-
тельно путей улучшения этих отношений (23,8 % 
против 10–20 %). 

Выводы. Исследование показало, что основные 
причины снижения социального здоровья населе-
ния старших возрастных групп в сфере семейных 
отношений имеют объективный характер, связан-
ный с сужением кровнородственных связей и 
трудностями коммуникации, обусловленных низ-
кой мобильностью пожилых людей (как в силу фи-
зических недомоганий, так и недостатка матери-
альных средств и технических возможностей). 
Альтернативой объективно сужающихся кровно-
родственных связей должны и могут стать прак-
тики взаимопомощи, особенно в рамках локаль-
ных сообществ, в которых фактор физической 
разобщенности минимизирован. Механизмом 
преодоления пожилыми людьми «физического 
барьера» в кровнородственных социальных се-
тях, является интернет-образование пожилых 
людей – перспективное, набирающее силу совре-
менное направление адаптации и развития пожи-
лых людей.  
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вают, что в условиях цифровизации социального 

пространства ослабевает социализирующее значе-

ние традиционных средств массовой коммуника-

ции. Данные авторского социологического исследо-
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усиления информационной политики и роли госу-

дарства в области формирования государственно-

гражданской идентичности современной россий-
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овременный этап социального развития ха-
рактеризуется вхождением общества в циф-

ровую эпоху. Стремительное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий и повсе-
местное их проникновение во все сферы обще-
ственной жизни оказывают существенное влия-
ние на социум и человека. Виртуализация 

 
1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта                                                                                                                                  
№ 21-011-31769. 

социального пространства формирует новый тип 
взаимоотношений людей, меняет традиционную 
систему ценностей1.  

Наиболее восприимчивой к процессам цифрови-
зации социальной группой является молодежь 
как наиболее активный пользователь информа-
ционно-коммуникационных услуг. Как отмечает                    

С 
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Д. Тэпскот, «формируется «сетевое поколение», 
то есть, поколение молодежи, для которого ос-
новная часть жизни переносится в виртуальную 
форму, «…пользоваться цифровыми технологи-
ями для этого поколения все равно, что ды-
шать»»[1; 2]. Согласно классификации Л.Д. Козы-
ревой, молодежь делится на 3 типа по отношению 
к интерактивной коммуникации:  

–  «…сетевая молодежь (58 %) – повсеместно 
использует информационные технологии и вирту-
альное общение;  

–  полусетевая молодежь (39 %) – применяет ин-
формационные технологии прагматично;  

–  несетевая молодежь (3 %) – не применяет ин-
формационные технологии в своей повседневной 
деятельности» [3, с. 97]. И, хотя ученые фикси-
руют феномен «выхода из сети» молодых людей 
по мере взросления (примерно после 20 лет) [4], 
это не должно вводить в заблуждение российские 
элиты, многие представители которых все еще 
сохраняют уверенность в могуществе «телецен-
тричных» методов социального контроля: получа-
ется, что возраст наибольшего «погружения в 
Сеть» совпадает с возрастом автономизации 
ценностного сознания. Иначе говоря, наиболее 
контролируемое отечественными политическими 
элитами средства массовой коммуникации – те-
левидение – уже сейчас в значительной степени 
оттесняется на второй план именно в той обла-
сти, где идут важнейшие процессы трансформа-
ции синкретических структур «знания – стерео-
типа – оценки», присущих детской психике, в ра-
циональные, внутренне расчлененные конструк-
ции рационального, ценностно-ориентированного 
поведения. Отечественные исследователи, в 
этой связи указывают, на парадоксальную связь, 
существующую между нравственным нигилизмом 
отдельных групп населения и падением автори-
тета телевидения [5].  

Доступность, массовое распространение беспро-
водного Интернета и мобильных устройств 
(смартфонов, планшетов и пр.), дающих каждому 
пользователю возможность ничем не ограничен-
ного пребывания в виртуальном пространстве, 
приводит к трансформационным сдвигам соци-
ального взаимодействия и задаёт новые стан-
дарты восприятия информации.  

Киберпространство перенасыщено символами, 
образами и готовыми моделями восприятия ре-
альности, которые создаются с помощью массме-
диа. Информационная перенасыщенность, изме-
нение свойств знаково-символической системы 
меняет традиционную систему ценностной кар-
тины мира человека и понимание вещей. Отме-
тим, что символические структуры, по мнению Э. 
Кассирера, играют конституирующую роль в отно-
шении всего социокультурного пространства. При 
этом символические и знаковые системы меняют 
реальность, заставляя воспринимать действи-
тельность под нужным ракурсом [6]. 

Развитие современных информационно-комму-
никационных технологий приводит к тому, что в 
настоящее время средства массовой коммуника-
ции становятся одним из ведущих инструментов 
формирования государственно-гражданской 
идентичности молодежи. Данный факт подтвер-
ждается результатами массового анкетного 
опроса молодежи, который был проведен в 2021 
году на территории г. Москвы, Саратовской и Пен-
зенской областей (n = 923). Территориальная ос-
нова выборки предполагала опрос респондентов 
из субъектов с разным уровнем социально-эконо-
мического развития и цифровой инфраструктуры. 
Рассматривая результаты полученных данных, 
мы можем констатировать (табл. 1), что совре-
менная молодежь (76,5 %) практически не читает 
художественную литературу (даже в электронном 
виде), но при этом 70,2 % опрошенных каждый 
день проводят в сети Интернет более 3-х часов. 

Таблица 1 

Сравнительная оценка респондентов частоты пользования Интернетом  
и чтения художественной литературы 

 

Часто ли Вы читаете художественную литературу  
в печатном либо электронном виде? 

 
Насколько часто  

Вы пользуетесь Интернетом? 

не менее одной книги в неделю 4,6  6,8 меньше часа в сутки 

приблизительно одну-две книги в месяц 19,0  23,0 до трех часов в сутки 

несколько книг в год 
33,6  29,5 

от трех до пяти часов  
в сутки 

почти вообще не читаю и не читал, кроме книг по школьной 
программе 

21,8  
40,7 

больше пяти часов  
в сутки 

раньше читал много, а сейчас почти не читаю 21,1  

 
А если учесть тот факт, что в цифровой среде 
пользователи отдают предпочтение легкому ме-
дийному контенту (зачастую с низким культурным 
содержанием), а также виртуальному общению 
(рис. 1), ситуация выглядит еще более удручаю-
щей, поскольку приводит к «клиповому» восприя-
тию и «кликовому» поведению российской моло-
дежи, что крайне негативно сказывается на про-
цессе формирования государственно-граждан-
ской идентичности молодежи.  

Погружение в виртуальную реальность таит в 
себе определенные опасности. Ориентирован-
ность на визуальные образы способствует воз-
никновению и укоренению особой культуры, осно-
ванной на «клипах» информации. Клип-культура 
порождает клиповое сознание, в котором, по мне-
нию Тоффлера, нет места рефлексии и вообра-
жению [8]. Кроме того, меняются представления 
молодежи о реальном мире, объективные оценки 
и восприятие становятся иллюзорными. В связи с 
этим, появляются определенные угрозы 
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манипулятивного воздействия на поведение, со-
знание, установки и ценности молодежи. Рост 
негативного влияния на мировоззрение моло-
дежи, ее отчужденность от государства и 

общества, эгоцентризм приводят к разрушению 
нравственно-ценностной основы, участию в про-
тестных движениях, сдерживают полноценное 
развитие личности. 

 
 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос: «Чем Вы занимаетесь в Интернете?», N = 923 

 
По мнению профессора, заведующей Лаборато-
рией когнитивных исследований СПБГУ Т. Черни-
говской, «наше общество перешло в другой тип 
цивилизации, где объём информации оказыва-
ется настолько велик, что теряет значительную 
часть своей ценности, а культура цифрового ме-
диапотребления диктует новый стиль восприятия 
информации» [9]. Это, в свою очередь, приводит 
к снижению социализирующего влияния традици-
онных СМИ и повышения роли интернета в дан-
ном процессе. Именно поэтому сейчас так важно 
усилить направления информационной политики, 
блокирующих либо компенсирующих дисфункци-
ональные влияния на процесс формирования гос-
ударственно-гражданской идентичности моло-
дежи. Нам представляется крайне важным уси-
лить акцент на развитие гражданской идентично-
сти молодого поколения на государственном 
уровне. 

Анализ управленческой практики показал, что в 
2021 году в рамках федерального проекта «Циф-
ровая культура» национального проекта «Куль-
тура» Правительством РФ был проведен конкурс 
на производство и размещение в сети Интернет 
контента, направленного на укрепление государ-
ственно-гражданской идентичности и духовно-
нравственных ценностей среди молодежи по сле-
дующим тематическим направлениям: «Ви-
деоконтент», «Контент в блогосфере», «Про-
граммные продукты», «Мультиформатный (муль-
типлатформенный) контент». По его итогам было 
поддержано всего 73 проекта из более 400 с 

общим объемом финансирования на 7 млрд руб. 
Однако необходимо понимать, что отобранные 
проекты будут реализованы в 2022–2023 годах, а 
их реальный эффект будет отложенным [10].  

Проведённый анализ российского законода-
тельства показал: несмотря на то, что в 2020 
году был принят Федеральный закон от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 
Российской Федерации», в России до сих пор су-
ществует разобщенность законодательства в 
сфере молодежной и информационной политики. 
Существующие в этих сферах принципы и нормы 
разрознены; в основном, они опираются на про-
граммы, направленные: 

–  на укрепление общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие наро-
дов России (государственная программа «Реали-
зация государственной национальной поли-
тики»);  

–  на развитие патриотического воспитания мо-
лодежи (Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание» в рамках Национального проекта 
«Образование»).  

Таким образом, в силу многоаспектности форми-
рования государственно-гражданской идентично-
сти молодежи, необходим комплексный подход к 
выработке государственной молодежной и ин-
формационной политики в их единстве в усло-
виях современных цифровых трендов. 
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ATTITUDE AND ASSESSMENT  
(ON THE EXAMPLE OF DAGESTAN) 
 

                                                                      

 

Аннотация. Эмпирические данные показывают по-

зитивное восприятие гражданского брака в обще-

ственном сознании дагестанских народов с аргумен-

том, что мусульманская религия допускает заключе-

ние брачного союза по исламским традициям, а это, 

с их точки зрения, важнее регистрации брака в 

ЗАГСе, и отсутствие официальной его регистрации не 

влияет законность брака. По всему массиву, боль-

шая часть опрошенных придерживаются мнения, 

что шариатский брак недопустимо считать сожи-

тельством между мужчиной и женщиной, ибо для 

последователя ислама независимо от отношения к 

религии (верующий – неверующий) важнее брак, за-

ключенный по канонам мусульманства. По резуль-

татам исследования сделан вывод, что отсутствие 

негативного отношения к гражданскому браку (со-

жительству) обусловлено приоритетностью брач-

ного союза заключенного по канонам ислама, соот-

ветственно, для опрошенного населения важным 

является подтверждение брака представителем ду-

ховенства (имамом). 
 

Ключевые слова: семья, официальный брак, граж-

данский брак, шариатский брак, сожительство, даге-

станские народы, религиозные установки. 

 

   

Annotation. Empirical data show a positive perception 

of civil marriage in the public consciousness of the Da-

gestani peoples with the argument that the Muslim re-

ligion allows the conclusion of a marriage union accord-

ing to Islamic traditions, and this, from their point of 

view, is more important than registration of marriage in 

the registry office, and the absence of its official regis-

tration does not affect the legality of the marriage. 

Across the entire array, most of the respondents are of 

the opinion that Sharia marriage is unacceptable to be 

considered cohabitation between a man and a woman, 

because for a follower of Islam, regardless of his atti-

tude to religion (believer – non-believer), marriage con-

cluded according to the canons of Islam is more im-

portant. According to the results of the study, it was 

concluded that the absence of a negative attitude to-

wards civil marriage (cohabitation) is due to the priority 

of the marriage union concluded according to the can-

ons of Islam, respectively, for the surveyed population 

it is important to confirm the marriage by a representa-

tive of the clergy (imam). 
 

Keywords: family, official marriage, civil marriage, Sha-

ria marriage, cohabitation, Dagestan peoples, religious 

attitudes. 

 

                                                                       

 
ведение. В современном дагестанском об-
ществе в семейно-брачной сфере происхо-

дят различные изменения, связанные с 

переходом от традиционного типа семьи к совре-
менному типу и одним из популярных видов, свя-
занных с этими преобразованиями, в нынешнее 

В 
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время является так называемое сожительство. 
Институт сожительства представляет интерес с 
позиции его оценки: как известно, для последова-
телей мусульманства приоритетным является 
брачный союз, заключенный по правилам вероис-
поведания, то есть, в первую очередь, союз муж-
чины и женщины подтверждается духовным ли-
цом (имамом) при свидетелях с обеих сторон, а 
потом регистрируется в органах ЗАГСа. Имеют 
место случаи, когда супруги довольствуются ша-
риатским браком и официально не регистрируют 
свои отношения. Поэтому, по мнению авторов, 
корреляция традиционного и инновационного в 
семейно-брачной сфере можно изучить через 
призму выявления отношения к гражданским (не-
зарегистрированным) семьям, где такие отноше-
ния обозначаются как сожительство. Прежде чем 
перейти к анализу полученной информации, 
представляется необходимым остановиться на 
кризисе семьи в ее проявлении как сожительства.  

Чем обусловлено распространение формы брач-
ного союза, который чаще именуют гражданским 
браком? Необходимо отметить, что в семейной 
сфере широкое распространение получило поня-
тие гражданский брак, когда мужчина и женщины 
состоят в брачных отношениях, причем отноше-
ния могут быть длительными, более того, име-
ются дети, но официально свои отношения не за-
регистрировали. Встречаются самые разные объ-
яснения от «нам это не нужно, и без регистрации 
брака мы живем счастливо» до «у нас времени на 
это нет». В этой связи вполне закономерен во-
прос «Как рассматривать гражданский брак, кото-
рый правильнее именовать сожительством – как 
инновация или кризис семьи?». Как отечествен-
ные, так и западные исследователи протекающие 
в институте семьи трансформации обозначают 
как кризис и эволюция в зависимости от своих 
научных аргументаций [1; 2; 3; 4]. Иными словами, 
вопрос «в каком направлении движется институт 
семьи, охваченный кризисом в конце ХХ в…. Мас-
совое уклонение от брака столь же очевидно: 
брак или замещается сожительством или отвер-
гается вообще разнообразием форм домохозяй-
ства. А для тех, кто все же вступает в брак, развод 
все чаще становится привычным исходом» [5,                       
с. 3, 109] становится актуальным. По мнению оте-
чественных исследователей, в рамках модер-
нистского направления сожительство является 
выражением «современного» брачного поведе-
ния, следствие модернизации семейного инсти-
тута, в ходе которой неизбежно появление новых 
форм брака и изменение его функций» [6, с. 84]. 
Также следует отметить, что «сожительство опре-
деляется как предбрачный этап, «пробный брак», 
период выбора партнера и подготовки к браку. 
Это смещает исследовательский фокус от соб-
ственно сожительства в сторону изучения инсти-
туциональных основ брака. Кроме того, в рамках 
модернистской позиции находятся исследования 
взаимосвязи брака и сожительства в современ-
ных условиях» [6, с. 83]. По мнению С.В. Заха-
рова, в современном российском обществе офи-
циальный брачный союз утрачивает свою притя-
гательность по причине существования ориента-
ций на вариативную форму брака – гражданский 
брак, несмотря на то, что «из исторического 
опыта России известно, что прочность союзов, 

основанных на добровольном согласии, при про-
чих равных условиях ниже, чем официальных 
браков… Именно поэтому из профессионального 
стана демографов, социологов и политиков часто 
следует посыл уничижительно-дискриминацион-
ного свойства по отношению к незарегистриро-
ванным союзам. Призывы к «укреплению и воз-
рождению семейных ценностей» сегодня в Рос-
сии все более трансформируются в призыв не до-
пустить дальнейшего распространения «незакон-
ных сожительств» [7, с. 111]. Как отмечают рос-
сийские исследователи, в рискогенных условиях 
жизнедеятельности, ценность семьи в массовом 
сознании российского населения значительно 
снижается [8; 9].  

Эмпирическую базу составляет авторское социо-
логическое исследование, проведенное в 2021 г. 
в рамках изучения отношения дагестанских муж-
чин и женщин к институту полигамии в городах 
(Дербент, Махачкала, Хасавюрт) и районах (Бот-
лихский, Дербентский, Казбековский, Кизлярский, 
Кизилюртовский, Левашинский) Республики Даге-
стан. N = 507. 

Результаты исследования. Согласно ислам-
ским традициям, брак, заключенный по шариат-
ским законам, не только приравнивается к офици-
альному, но и имеет приоритетное значение для 
мусульманских народов [10]. Иными словами, 
традиционное и инновационное перемешалось в 
массовом восприятии современных дагестанских 
народов, а потому резко отрицательных оценок 
этому виду семьи мы не получили, а с учетом рас-
пространяющейся тенденции роста шариатских 
браков в Дагестане по ряду вопросов были полу-
чены удивительные, с точки зрения строгих нра-
вов дагестанского общества, результаты. Так, 
данные на вопрос «Как относитесь Вы к граждан-
ским семьям?» показывают, что 28,6 % опрошен-
ного населения положительно относятся к, сожи-
тельствующим семьям с аргументом, что ислам-
ская вера позволяет заключить брак по мусуль-
манским предписаниям, а это, по их мнению, важ-
нее регистрации брака в ЗАГСе. По гендерному 
признаку эту точку зрения разделяет 31,2 % муж-
чин и чуть меньшая часть женщин (26,7 %). Вто-
рое ранговое место занимает вариант ответа – 
«отрицательно, если отношения не будут оформ-
лены по одному из возможных вариантов (или по 
религиозным предписаниям, или по закону)» и он 
ближе 25,0 % женщин, состоящим в браке                                    
(26,3 %), неверующим (31,6 %), поколениям в воз-
расте 35–50 лет (28,3 %) и старше 50 лет (24,7 %). 
Положительное отношение к сожительству с до-
водом, что «печать в паспорте не имеет значения, 
если супруги любят друг друга и им хорошо вме-
сте» обозначено 16,8 % по всему массиву и их 
больше в подгруппе мужчин (26,0 %), по сравне-
нию с женщинами (9,9 %), молодого поколения                                          
0–20 лет (23,4 %), которое не имеет опыта семей-
ной жизни, вернее не понимает, что семейная 
жизнь строится не только на одном чувстве 
любви, категории холостых (22,4 %) и колеблю-
щихся (34,6 %). Далее, по мнению 15,8 % респон-
дентов по всему массиву, можно заключить шари-
атский брак и людей в таком браке не будут назы-
вать сожителями. Ранее было отмечено, что для 
мусульман доминантным является брачный союз 
заключенный по канонам ислама и отсутствие 
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официальной его регистрации никак не влияет на 
его законность с точки зрения религии (ислама). 
На возможность заключения шариатского брака, 
который важнее официально зарегистрирован-
ных брачных отношений указывают самоиденти-
фицирующие как верующие (16,9 %) против ста-
тистически небольшой доли неверующих (5,3 %) 
и колеблющихся (7,7 %), а также мужчины                             
(18,6 %) против женщин (13,7 %), возрастная ка-
тегория 20 – 35 лет (21,2 %), состоящие в браке 
(17,6 %) и разведенные (16,1 %). Вместе с тем, 
14,8 % к сожительству относятся негативно с мо-
тивацией, что гражданский брак способствует 
утрате важности семьи, семейных ценностей и 
формирует безнравственность в поведении мо-
лодого поколения. То есть респонденты отрица-
тельную оценку гражданского брака объясняют 
тем, что незарегистрированные брачные отноше-
ния, во-первых, порождают безнравственность, 
во-вторых, нарушают традиционные устои 
нашего общества, в-третьих, разрушает традици-
онные семейные отношения и ценности – 10,1 %, 
10,7 % и 10,2 %, соответственно. При этом 8,3 % 
опрошенных указывают на желательность «про-
верить свои отношения, прежде, чем заключить 
официальный брак», а 9,7 % считают, что «если 
какие-то причины не позволяют людям офици-
ально оформить свои отношения, то они могут 
находиться в гражданском браке». Анализ по ген-
дерной принадлежности показывает, что по этим 
положениям доля отметивших больше среди 
мужчин – 13,5 % и 13,0 %, по сравнению с женщи-
нами – 4,5 % и 7,2 %, соответственно. Согласно 
исламским традициям, брак заключенный по ша-
риатским законам, не только приравнивается к 
официальному, но и важнее для последователей 
мусульманства. Поэтому можно утверждать, что 
общественном сознании опрошенного населения 
традиционный и инновационный компоненты ока-
зались взаимозамещенными и в данном процессе 
ключевую роль играет исламский фактор. Далее 
в нашем исследовании был задан «контрольный 
вопрос» «Как Вы думаете, можно ли считать ша-
риатский брак сожительством между мужчиной и 
женщиной?». По всему массиву 44,8 % опрошен-
ных придерживаются точки зрения, что шариат-
ский брак нельзя считать сожительством между 
мужчиной и женщиной, потому что для мусульма-
нина независимо от отношения к религии (верую-
щий – неверующий) важнее брак, заключенный по 
канонам ислама. Если посмотреть данные опроса 
по гендерной принадлежности данной точки зре-
ния придерживается почти одинаковая часть 
опрошенных мужчин и женщин – 44,7 % и 44,9 %, 
соответственно. Но можно видеть, что доля тако-
вых больше в возрастной группе 20–35 лет (50,8 %), 
хотя и в разрезах от 36 лет и старше этой точки 
зрения придерживается каждый второй респон-
дент. При этом разделяющих данное положение 
заметно меньше в возрастной подгруппе 0–20 лет 
(34,0 %). По семейному положению 48,3 % опро-
шенных как состоящих, так и не связанных брач-
ными узами (41,1 %) отмечают важность брака за-
ключенного по исламским правилам над офици-
альным брачным союзом. Такая же картина про-
слеживается и по уровню образования респон-
дентов, хотя, на первый взгляд, можно было 
предположить, что среди опрошенных с высоким 
уровнем образования процентный показатель бу-
дет ниже, что не подтверждается результатами 

опроса – 48,0 % со средним, 37,5 % средним спе-
циальным и 45,1 % высшим образованием. Но 
при этом, указывающих на доминанту шариат-
ского брака, по сравнению с фиксацией его в ор-
ганах ЗАГСе, как и ожидалось, больше среди ве-
рующих (48,1 %) против 11,5 % колеблющихся и 
неверующих (10,5 %). На втором месте находится 
противоположный первому суждению вариант от-
вета, который рассматривает шариатский брак 
как сожительство с аргументом отсутствия его 
официальной регистрации (18,1 %). Разделяю-
щих этот вариант ответа больше среди мужчин 
(24,2 %), по сравнению с женщинами (13,7 %), в 
возрасте 0–20 лет (25,0 %), состоящих в браке 
(18,5 %), имеющих высшее образование (21,1 %), 
неверующих (36,8 %) и колеблющихся (34,6 %). 
При этом 12,8 % не рассматривают шариатский 
брак как сожительство, потому что «мечеть вы-
дает свидетельство о заключении брака, которое 
имеет такое значение, как и свидетельство, вы-
данное в ЗАГСе». Это положение ближе 16,1 % 
женщин (мужчин заметно меньше – 8,4 %), 12,8 % 
в возрасте 0 – 20 лет, 14,5 % 36–50 лет, 14,4 % 
старше 50 лет, по семейному положению для 
находящихся в браке (13,8 %) и разведенных 
(12,9 %). По отношению к религии таковых 
меньше в группе верующих, по сравнению с ко-
леблющимися, хотя, по мнению автора, должно 
было быть наоборот, – 12,8 % и 15,4 %, соответ-
ственно. Затруднились охарактеризовать шари-
атский брак 14,8 % опрошенного населения, ви-
димо, происходящие в семейно-брачной сфере 
изменения еще не в полном мере осознаются и 
представляют сложность при выработке отноше-
ния и оценки в общественном сознании респон-
дентов.  

Заключение. Таким образом, результаты социо-
логического исследования показывают приори-
тетность для носителей ислама брака заключен-
ного по шариатским правилам, поэтому респон-
денты не рассматривают шариатский брак как со-
жительство, поскольку согласно правилам му-
сульманства, брачный союз заключенный в соот-
ветствии с постулатами ислама для его последо-
вателей важнее, по сравнению с зарегистриро-
ванным в государственных органах (ЗАГСе). Бо-
лее того, отсутствие официальной регистрации 
брака никак не влияет на его законность. При 
этом статистически небольшая часть опрошен-
ного населения негативно воспринимает сожи-
тельство, усматривая в нем причину утраты тра-
диционных ценностей, расшатывания и разруше-
ния семейных устоев дагестанских народов, а 
также источник порождения безнравственности 
особенно среди молодого поколения. В оценке 
мусульманского брака установлены различия по 
гендерной принадлежности: среди опрошенных 
мужчин, в сравнении с женщинами, больше поло-
жительно воспринимающих гражданский брак с 
доводом «печать в паспорте не имеет значения, 
если супруги любят друг друга и им хорошо вме-
сте». Анализ по возрастному параметру также 
продемонстрировал позитивное отношение к со-
жительству у молодого поколения дагестанцев, 
которое, по мнению автора, не в полной мере осо-
знает ответственность в семейной жизни и свою 
позицию связывает с эмоциями, полагая, что се-
мейная жизнь зиждется исключительно на эмо-
циях. 
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отребительское поведение как сущностная 
составляющая процесса потребления в 

ходе социально-экономического развития чело-
века и общества, обретало новое содержание и 
принимало новые формы. Человек доиндустри-
альной эпохи, социализированный на традицион-
ных социокультурных основаниях, использовал 
натуральные материалы для обусловленного 
природно-географической средой производства 
уникальных сельскохозяйственных продуктов и 
ремесленных изделий. Потребитель «натураль-
ной» хозяйственно-экономической системы – это 

одновременно и производитель, ориентирован-
ный на устоявшиеся образцы производства и 
стандарты потребления, исключающие такие ста-
дии круговорота созданных материальных благ 
как распределение и обмен. 

В индустриальную эпоху массовое, серийное, 
фабрично-конвейерное, профессионально-спе-
циализированное, монополизированное произ-
водство и сбыт продукции породили массовое по-
требление и массового потребителя – эмансипи-
рованного, рационального, эгоистичного, ориен-

П 
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тирующегося в своём поведении на рынке на ре-
ферентную группу [4], а иногда, и на демонстра-
тивное, статусное, престижное, показное потреб-
ление [9, с. 48].  

Постиндустриальное, информационное обще-
ство – общество потребления индивидуализиро-
вало потребительскую практику, направленную 
на удовлетворение персональных потребностей 
и реализацию уникального стиля потребления. В 
связи с этим, возросли потребительские расходы, 
сложилась особая культура потребления, совер-
шенствовалась система кредитования, ставшая 
основой социального контроля, развилось брен-
дирование, во многом, определяющее покупа-
тельский спрос и предпочтения потребителей                          
[6, с. 69]. 

Тенденцию индивидуализации потребительского 
поведения продолжает и углубляет цифровая 
трансформация. Все сферы жизни и деятельно-
сти современного потребителя охвачены цифро-
выми артефактами и технологиями. Сегодня все 
потребители в той или иной степени вовлечены в 
процессы потребления посредством цифровых 
технологий. Так, в 2020 году мировое число ин-
тернет-пользователей выросло на 7 % по сравне-
нию с 2019 годом, а мировая аудитория социаль-
ных медиа увеличилась на 9 % [18]. Ежемесячно 
75 % населения мира от 16 до 64 лет совершают 
on-line покупки, а в России таковых – 60 % [20]. 
Потребители все активнее применяют информа-
ционно-коммуникационные технологии для 
оплаты счетов и денежных переводов [19, р. 5–7]. 

Цифровые информационно-коммуникационные 
технологии открывают новую эру потребления. 
Цифровая среда стимулирует потребительскую 
активность, видоизменяет поведение потребите-
лей, конструирует потребительские практики но-
вого типа. С помощью цифровых технологий по-
требители открывают для себя новые виртуаль-
ные миры, уводящие их в нетрадиционное по-
требление, управляют своей жизнью, бытом, тех-
никой. Современный потребитель – это непо-
средственный, активный участник информаци-
онно-коммуникационного процесса, получающий, 
перерабатывающий и использующий разнообраз-
ную информацию о товаре или услуге для приня-
тия решения о покупке. 

В процессе цифровизации формируется новая 
цифровая культура потребления, для которой ха-
рактерны цифровой покупательский имидж, опре-
делённые нормы, правила, принципы виртуаль-
ного поведения (кибер-этика), цифровые проце-
дуры, феномены и артефакты: цифровая иденти-
фикация, цифровая цензура, кибербезопасность 
и др. [11, c. 239; 19, р. 5]. 

Цифровизация существенно расширяет ареал 
взаимодействия потребителя и продавца с тен-
денцией увеличения силы и власти потребителя. 

Цифровые технологии трансформируют меха-
низм потребительского выбора, который стано-
вится всё более эксклюзивным и детерминируе-
мым финансово-экономическими, технико-техноло-
гическими, социокультурными, поколенческими, 

профессиональными, психологическими, психо-
социальными факторами. 

Прежде всего, финансовые возможности и поку-
пательская способность определяют потреби-
тельский выбор. Чем меньше доход, тем рацио-
нальнее покупка, и вместе с тем меньше потреби-
тельский интерес к рекламе [11, с. 241]. 

Цифровое потребительское поведение во многом 
зависит от развитости соответствующей техниче-
ской инфраструктуры и её доступности для потре-
бителя. 

Цифровые потребители чутко реагируют на то-
вары и услуги определенной культуры [5], по-
этому в брендировании товаров и услуг необхо-
димо ориентироваться на национальную культуру. 

Погружение потребителей в цифровую среду сти-
рает возрастные границы, нивелирует их по воз-
расту, что делает возможным для производите-
лей создавать универсальные продукты и услуги, 
не ориентируясь при этом на возрастную катего-
рию покупателей [5; 13]. Однако не стоит абсолю-
тизировать тенденцию размывания межпоколен-
ческих границ потребления и целевых потреби-
тельских групп. Необходимо учитывать выход на 
рынок в качестве потребителя поколения Z (циф-
рового поколения) с присущими ему социокуль-
турными и психологическими особенностями [3,                                           
с. 98]. Z-потребители сквозь призму своей специ-
фической ментальности совершают выбор. Они 
хотят получать товар или услугу быстро, без дол-
гих перемещений и рефлексий, самостоятельно, 
«под ключ», не опасаясь онлайн покупки даже до-
рогостоящих вещей [10, с. 3356]. Молодые потре-
бители с пониманием относятся к рекламе как к 
необходимому атрибуту рыночной экономики, но 
критично и рационально воспринимают реклам-
ное воздействие на них [1, с. 44, 45]. 

Для современных потребителей характерно осо-
знанное стремление к минимизации негативных 
последствий потребления [8, с. 65; 14, с. 44]. 
«Осознанные потребители» покупают естествен-
ные и экологически безупречные товары [14,                                       
с. 58], заимствуют, повторно используют, безвоз-
мездно предоставляют товары и услуги, сов-
местно потребляют их с целью экономии финан-
совых и природных ресурсов[13]. Таким образом, 
возрастает социальная и экологическая ответ-
ственность потребителей за своё поведение. У 
этой тенденции современного потребительского 
поведения ярко выражен гендерный аспект: жен-
щины проявляют больше социальной и экологи-
ческой ответственности, чем мужчины [5; 16,                                 
с. 23]. 

Потребители с установкой «жизнь в одиноче-
стве», ориентированные, прежде всего, на ком-
форт, доступность и минимализм, выбирают про-
стой и функциональный продукт [5; 13]. 

Цифровая среда позволяет потребителям тесно 
взаимодействовать друг с другом в процессе при-
обретения и потребления товаров и услуг. Такое 
«цифровое сближение» потребителей во многом 
обуславливает их выбор [5]. 
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Огромная сеть интернет-магазинов, виртуальных 
покупательских платформ, развитая блогосфера 
переключают внимание потребителей с традици-
онной рекламы товара к отзывам о товаре, вслед-
ствие чего потребитель отдает предпочтение 
мнениям обозревателей, блогеров-экспертов [10, 
с. 3351]. Вместе с тем, у современного потреби-
теля всё чаще возникает стремление удовлетво-
рять потребности самостоятельно, вне реклам-
ного поля и экспертного мнения. Он сам констру-
ирует свою потребительскую стратегию и берет 
на себя ответственность за свой потребительский 
выбор. Поэтому увеличиваются расходы потре-
бителей на укрепление, поддержание здоровья, 
позитивного эмоционального состояния и душев-
ного равновесия [5], что вызывает к жизни новый 
феномен общества потребления – эмоциональ-
ное (эстетическое) потребление[13]. 

При анализе современного потребления и потре-
бительского поведения необходимо иметь в виду 
противоположный цифровизации тренд, а 
именно, стремление быть независимым от digital-
среды [5; 13], сохраняющее спрос на offline-по-
купки и на offline-потребление. Примерно поло-
вина российских потребителей не готовы к пол-
ному включению в цифровое потребление из-за 
отсутствия уверенности в надёжной защите пер-
сональных данных и своей цифровой безопасно-
сти [13]. 

Временной фактор современного потребитель-
ского поведения («время больше чем деньги») 
вызвал спрос на цифровые помощники [5], спо-
собные анализировать персональную информа-
цию и предпочтения потребителей и тем самым 
оптимизирующие процесс приобретения и по-
требления. Конкуренцию на рынке «выдержат 
только те производители, которые будут стре-
миться максимально сберечь время своего поку-
пателя…» [13]. 

У современного потребителя ярко выражено же-
лание самовыражения через потребление. Он 
стремится обладать эксклюзивным продуктом, 
изготовленным по индивидуальному заказу, 
чтобы отразить свои вкусовые предпочтения и 
подчеркнуть уникальность своего выбора [5; 10,                       
с. 3355]. Через демонстративно-показное приоб-
ретение потребитель эпохи цифры подчёркивает 
свой социальный статус, поддерживает престиж 
и имидж. Демонстративно-показная стратегия по-
требительского поведения, прежде всего, обу-
словлена воздействием рекламы на обществен-
ное сознание. Такое содержание рекламного мес-
седжа инициировано и санкционировано поли-
тико-идеологическими установками на формиро-
вание в человеке качеств обывателя-потреби-
теля, неспособного к критической рефлексии и 
протесту против подавления гражданских прав и 
свобод, обезличения человека [12, с. 31]. 

Потребительское поведение детерминируется не 
только рекламным воздействием, но и социаль-
ными группами:  

–  во-первых, референтной группой – эталонной 
общностью, с которой индивид сравнивает себя 

по критериям норм поведения, мнения, ценно-
стей и оценок;  

–  во-вторых, семьёй как отдельной потреби-
тельской единицей [17, с. 82, 83]. 

Существенно влияют на потребительский выбор 
и на потребительское поведение тип личности, 
самооценка, восприятие внешнего мира, жизнен-
ный опыт, установки, убеждения, ценности и цен-
ностные ориентации[1, с. 51; 17, с. 84], соотноше-
ние эмоционального, интуитивного и рациональ-
ного в индивиде[5; 2, с.103]. 

Принимая во внимание особенности, характер-
ные черты, тренды и факторы современного по-
требления и потребительского поведения сбыто-
вые компании через сетевое социальное и циф-
ровое пространство формируют эффект медиа-
присутствия в жизни целевой аудитории [15,                                    
с. 161]. Такое медиа-воздействие на потребителя 
вызывает неоднозначную ответную реакцию. С 
одной стороны, компании через медиа-среду про-
двигают свои товары и услуги. С другой стороны, 
они получают негативный ответ со стороны поку-
пателей, выражающийся и проявляющийся в се-
тевом пространстве в виде недовольства работой 
компаний, их товарами и услугами. Кроме того, 
конкуренты и недоброжелатели целенаправ-
ленно формируют в потребительской среде нега-
тивный имидж компании, очень часто используя 
для этого прямой троллинг. 

Маркетинговая конкуренция побуждает производ-
ственные и торговые фирмы активно собирать, 
анализировать мнения целевой аудитории, по-
стоянно замерять эмоциональный и смысловой 
фон потребительской среды. В подобных марке-
тинговых и социологических исследованиях по-
требители чаще всего кластеризируются по их от-
ношению к компании. При этом они применяют 
теорию вероятностей, теорию игр и имитацион-
ное моделирование [7, с. 4]. Количественно-фор-
мализованные, автоматизированные методы мо-
ниторинга потребительской интернет-среды пол-
ностью не раскрывают оценочные, эмоцио-
нально-окрашенные суждения, которые может 
понять и интерпретировать человек. Поэтому 
роль субъекта познания в таких исследованиях 
пока что трудно переоценить. 

Целевой аудиторией рекламных мероприятий со-
циальных сетей, в которых происходит презента-
ция социального и личностного статуса, являются 
материально-обеспеченные потребители, ориен-
тированные не столько на качество и бренд при-
обретаемого продукта, сколько на мнение и 
оценку виртуальной социальной среды, на кото-
рую направлена демонстрация потребительского 
выбора [11, с. 241–242]. 

Вошедшие в жизнь практики онлайн-маркетинга 
(social media marketing, search engine marketing, 
email-marketing), нейромаркетинга, омниканаль-
ного маркетинга [3, с. 93; 19, р. 5] способствуют 
утверждению инновационного подхода к клиен-
там, появлению новых тактик и стратегий ведения 
бизнеса, основанных на всестороннем, глубоком 
изучении и понимании поведения потребителей 
на реальном и виртуальном рынке, что в итоге 
приводит к росту эффективности бизнеса. 



46 

Основным инструментом современной маркетин-
говой политики стали цифровые технологии. Так, 
например, искусственный интеллект помогает 
сформировать персонализированный цифровой 
контент потребителя, что расширяет сферу циф-
ровой торговли [19, p. 2, 4, 13]. Цифровые голосо-
вые помощники на базе искусственного интел-
лекта, упрощая процесс покупки и потребления, 
привлекают клиентов [13]. Разумное сочетание 
технико-технологических и антропологических 
факторов цифровых интеракций повышает каче-
ство обслуживания клиентов, расширяет сферу 
взаимодействия между компанией и клиентами, 
создаёт систему клиентских взаимоотношений. 

Учитывая погружённость современного потреби-
теля в виртуальную реальность через мобильные 
устройства, рекламные компании оптимизируют 
маркетинговые коммуникации: сокращают время 
загрузки сайтов, раздвигают территориальные 
возможности покупки, создают новые мобильные 
приложения [3, с. 95; 17, с. 81]. Современным кли-
ентским организациям необходимо изучать и учи-
тывать потребности рынка, создавать продукты 
на основании потребительского поведения, фор-
мировать потребительскую лояльность и с помо-
щью новых маркетинговых инструментов управ-
лять потребительским поведением. 
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Аннотация. В современной России распространение 

принципов толерантности среди молодёжи явля-

ется одной из приоритетных задач государственной 

молодёжной политики. Молодым людям, в силу 

ряда причин, свойственен максимализм, радика-

лизм и склонность к экстремальному поведению. 

Статья посвящена анализу толерантных и не толе-

рантных установок студенческой молодёжи, на ос-

нове данных социологического исследования в Ха-

баровском крае. 
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Annotation. In modern Russia, spreading the principles 

of tolerance among young people is one of the priority 

tasks of the state youth policy. Young people, due to a 

number of reasons, are characterized by maximalism, 

radicalism and tendency to extreme behavior. The arti-

cle is devoted to the analysis of tolerant and non-toler-

ant attitudes of students, based on the data of sociolog-

ical research in Khabarovsk region. 
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принятой Генеральной конференцией ЮНЕ-
СКО 16 ноября 1995 года резолюции «Де-

кларация принципов терпимости (толерантно-
сти)» указывается, что толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание бо-
гатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности [1]. Практически 
все страны мира поддержали данную деклара-
цию, однако в последнее десятилетие намети-
лась разность подходов к пониманию толерант-
ности между российским и западным обществом. 
Речь идёт не о признании или непризнании необ-
ходимости терпимого отношения к другому миро-
воззрению, образу жизни, обычаям и поведению 
иных народов или социальных групп. Разность 
подходов проявляется прежде всего в установле-
нии границ толерантности, в определении того, с 
чем нужно мириться, а с чем нельзя. При этом, как 
внутри российского общества, так и западного, не 
наблюдается глобального единодушия по дан-
ному вопросу. Неоднозначность оценок полити-
ческих и социально-экономических процессов, 
межнациональных и межконфессиональных от-
ношений в современной России порождает 

внутренние противоречия в российском обществе 
и зачастую приводит к росту нетерпимости и экс-
тремистских настроений. Особенно остро эта 
проблема проявляется среди молодёжи. Следует 
учитывать, что молодежная среда в силу своих 
социальных характеристик и остроты восприятия 
окружающей обстановки является благодатной 
почвой, в которой наиболее быстро происходит 
накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала [2]. 

Восприятие или не восприятие молодежью пред-
ставителей других политических взглядов, нацио-
нальностей или вероисповедания, то лерантное 
отношение к различиям между людьми, готов-
ность уважать эти раз личия зависит от многих 
факторов, включая ближайшее окружение, цен-
ности личности и общества, воспитание. [3]. Учи-
тывая это, следует признать, что проблема толе-
рантности и нетерпимости требует постоянного 
мониторинга и анализа определяющих их факто-
ров и форм проявления. С декабря 2018 г. по 
февраль 2019 г. в городе Хабаровске было про-
ведено социологическое исследование данной 
проблемы. В опросе приняли участие 387 студен-
тов трёх вузов разных курсов и направлений 

В 
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обучения. Выборка репрезентативна по всем ос-
новным показателям. 

Проявление не толерантности поведения, оценок 
и суждений в молодёжной среде рассматрива-
лась в исследовании на примере отношений, в ко-
торых в российском обществе существуют наибо-
лее острые противоречия. Для определения мас-
штаба проблемы респондентов прежде всего 
спросили, сталкивались ли они с проявлением не-
терпимости или неуважения по политическому, 
религиозному или этническому признакам по от-
ношению к окружающим их людям? Ответы ре-
спондентов разделились практически поровну – 

утвердительно ответили 46,5 %, отрицательно 
45,3 %. Затруднились ответить 8,2 %. Можно сде-
лать вывод, что проблема существует, доста-
точно остра, но не является характерным чертой 
межличностных отношений среди российской мо-
лодёжи. Это подтверждают и результаты следую-
щего вопроса, который касался частоты и пово-
дов проявления нетерпимости и неуважения по 
отношению к самому респонденту.  

Подавляющее большинство опрошенных моло-
дых людей (76–79 %) никогда не были свидете-
лями подобных явлений. 

 
 

Рисунок 1 – Частота и поводы проявления нетерпимости и неуважения по отношению к опрашиваемому 

 
Только 3–7 % часто становятся жертвами прояв-
ления не терпимости по политическим, религиоз-
ным или национальным мотивам. Еще 11–13 % 
сталкивались с подобным отношением, но редко. 
На первый взгляд, молодёжь в Хабаровском крае 
нужно квалифицировать как общность с высоким 
уровнем толерантности, уважения и признания 
прав различных социальных групп. Но можно со-
поставить эти цифры с данными о социально-де-
мографических характеристиках населения края, 
и картина становится иной. Более 91 % прожива-
ющих в Хабаровской крае являются русскими по 
национальности [4], большинство из них традици-
онно относит себя к православной культуре, а ко-
личество активно занимающихся политической 

деятельностью, напротив, не превышает не-
сколько процентов населения. Все эти показа-
тели, с небольшой корректировкой, можно экстра-
полировать на молодёжь региона, и сделать вы-
вод, что политическое, религиозное и националь-
ное большинство определяет характер и содер-
жание межличностных отношений в молодёжной 
среде, а вот меньшинства регулярно сталкива-
ются с не толерантным отношением к себе, к 
своим взглядом, культуре и поведению.  

Далее респондентов напрямую спросили, как они 
относятся к представителям других политических 
ориентаций, вероисповеданий и этносов.  

 

 
 

Рисунок 2 – Отношение опрашиваемых к людям  
другой политической ориентации, вероисповедания, национальности 
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Выяснилось, что толерантность среди россий-
ской молодёжи действительно является домини-
рующий составляющей мировоззрения, входит в 
число приоритетных ценностей и детерминирует 
поведение. Более 42–45 % респондентов хорошо 
относится к представителям других политиче-
ских, религиозных и этнических групп, 39–45 % 
ничего не имеют против них, и только 6–10 % при-
знались в негативном отношении к этим людям. 
Меньший процент молодёжи, которой свой-
ственны нетерпимость и экстремизм, в сравне-
нием с данными о пострадавших от проявления 
этих негативных явлений, позволяет сделать вы-
вод, что опрашиваемые сталкивались с не толе-
рантным поведением по отношению к себе в ос-
новном не в своём молодёжном окружении, а вне 
его. Обращает внимания факт равномерного рас-
пределения ответов, независимо от оценивае-
мого признака, отличающего опрашиваемого от 

представителей иных групп. Это указывает на 
универсальность ценности толерантности – если 
человек терпим к другим людям, признаёт их 
право на отличия, то это касается всех характе-
ристик оппонента.  

Подтверждением приверженности большей части 
российской молодёжи толерантным ценностям 
являются данные об оценки деятельности движе-
ний и организаций, выступающих против предста-
вителей других политических ориентаций, рели-
гиозных групп и национальностей. Большинство 
(53–59 %) осуждают подобного рода деятель-
ность, одобряют всего 6–7 % опрошенных. Здесь 
настораживает значительный процент относя-
щихся к подобным экстремистским движениям и 
организациям нейтрально. Однако это можно 
объяснить малой информированностью моло-
дёжи об их деятельности.  

 
 

Рисунок 3 – Оценка деятельности движений и организаций, выступающих против представителей  
других политических ориентаций, вероисповеданий, национальностей 

 
Учитывая, что правоохранительные органы, в со-
ответствии с российским законодательством, ста-
раются контролировать и пресекать распростра-
нение экстремистской информации, она стано-
вится малодоступной. 

Данные исследования, локализованные на 
уровне региона, тем не менее позволяют сделать 
вывод что толерантность в среде российской мо-
лодёжи, являющаяся безусловно общепринятой 
ценностью и принципом, в основном определяю-
щим межличностные и групповые отношения, не 
снимает проблемы существование в данной 
группе нетерпимости, нарушения принципов ра-
венства, попрание свобод и проявления 

неуважения по признакам политической, расовой, 
национальной или религиозной принадлежности. 
Всё это ставит перед государством и обществом 
задачу культивирования принципов толерантно-
сти, воспитания молодёжи в духе терпимости. 
Это должно привести к формированию у моло-
дежи навыков критического мышления и выра-
ботки суждений, отвергающих экстремизм во всех 
его проявлениях. Нужно помнить, что толерант-
ность является с одной стороны нравственным 
принципом, регулирующим деятельность чело-
века, формирующим особый тип мировоззрения, 
а с другой - практическим инструментом, позволя-
ющем эффективно разрешать противоречия и 
конфликты [5]. 

 
Литература: 

1. Декларация принципов терпимости. Утвер-
ждена резолюцией 5.61 генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. URL : 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declara
tions/toleranc.shtml (дата обращения 24.01.2022). 

2. Сущенко С.А. Экстремизм в среде российской 
молодежи: социальные и психологические истоки 

 Literature: 

1. Declaration of Principles on Tolerance. Approved 
by resolution 5.61 of the UNESCO General Confer-
ence of November 16, 1995. URL : https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toler-
anc.shtml (date of application 24.01.2022). 

2. Sushchenko S.A. Extremism among Russian 
youth: social and psychological origins of emergence /



51 

возникновения. / С.А. Сущенко, Е.С. Жидяева, 
С.И. Самыгин // Гуманитарные, социально-эконо-
мические и общественные науки. 2017. Вып. № 10.
URL : https://online-science.ru/m/products/social_s
ciense/gid4282/pg0/ (дата обращения 24.01.2022). 

3. Луценко Е.Л. Толерантность в молодёжной 
среде: социологические аспекты / Е.Л. Луценко, 
Д.В. Ефимова // Современные исследования со-
циальных проблем (электронный научный жур-
нал). 2012. № 11(19). URL : https://cyberleninka.ru/ 
article/n/tolerantnost-v-molodezhnoy-srede-sotsiolo 
gicheskie-aspekty/viewer (дата обращения 24.01.
2022). 

4. Население Хабаровского края. Википедия. 
URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0% 
B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%
D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1
%80%D0%B0%D1%8F (дата обращения 24.01.
2022). 

5. Золотухин В.М. Две концепции толерантно-
сти / В.М. Золотухин // Кемерово. Кузбас. гос. 
техн. ун-т. 1999. 63 с. 

S.A. Sushchenko, E.S. Zhidyaeva, S.I. Samygin // 
Humanities, socio-economic and social sciences. 
2017. Iss. № 10. URL : https://online-science.ru/ 
m/products/social_sciense/gid4282/pg0/ (date of ap-
plication 24.01.2022).  

3. Lutsenko E.L. Tolerance in the youth environ-
ment: sociological aspects / E.L. Lutsenko, D.V. Efi-
mova // Modern research of social problems (elec-
tronic scientific journal). 2012. № 11(19). URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/tolerantnost-v-mo-
lodezhnoy-srede-sotsiologicheskie-aspekty/viewer. 
(date of application 24.01.2022). 

 
4. Population of the Khabarovsk Territory. Wikipe-
dia. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%
D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D0%
B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA
%D1%80%D0%B0%D1%8F (date of application
24.01.2022). 

5. Zolotukhin V.M. Two concepts of tolerance /
V.M. Zolotukhin // Kemerovo. Kuzbass. state. tech-
nical university. 1999. 63 p.  

  



52 

УДК 316.74:2(470.67) 
DOI 10.23672/p0349-1148-2819-z 
 
Нурилова Альбина Захарьяевна 
кандидат философских наук,  
доцент кафедры философии,  
Дагестанский государственный  
технический университет  
alnuza@mail.ru  
 

ГОСУДАРСТВЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ 

ИДЕНТИЧНОСТЬ  
И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ  
ДАГЕСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

   
 
 
Albina Z. Nurilova 
Candidate of Philosophical Sciences, 
Associate Professor of Philosophy, 
Dagestan State  
Technical University 
alnuza@mail.ru  
 

STATE AND CIVIL IDENTITY  

AND PATRIOTIC ATTITUDES  
IN THE PUBLIC CONSCIOUSNESS  
OF DAGESTAN YOUTH 
 

                                                                      

 

Аннотация. Вопрос формирования российской 

идентичности актуализировался на фоне происхо-

дивших в нашем обществе сложных и противоречи-

вых процессов, одним из которых было усиление эт-

нического компонента, который провоцировал цен-

тробежные силы. По результатам вторичного ана-

лиза эмпирического материала установлены консо-

лидационные маркеры, показано, что позитивная 

государственно-гражданская идентичность способ-

ствует формированию в общественном сознании 

патриотических установок. Конструктами формиро-

вания российской идентичности и патриотизма яв-

ляются, в первую очередь, государство и его идео-

логия, которая должна воспитать в массовом созна-

нии молодого поколения значимость данных явле-

ний и их роль в сохранении целостности и стабиль-

ности Российского государства. 
 

Ключевые слова: государственно-гражданская 

идентичность, российская идентичность, дагестан-

ская молодежь, патриотическое воспитание, патри-

отизм, патриотические установки. 

 

   

Annotation. The issue of the formation of Russian iden-

tity has become actualized against the background of 

complex and contradictory processes taking place in our 

society, one of which was the strengthening of the eth-

nic component, which provoked centrifugal forces. 

Based on the results of the secondary analysis of empir-

ical material, consolidation markers have been estab-

lished, it has been shown that a positive state-civic iden-

tity contributes to the formation of patriotic attitudes in 

the public consciousness. The constructs of the for-

mation of Russian identity and patriotism are, first of all, 

the state and its ideology, which should instill in the 

mass consciousness of the young generation the signif-

icance of these phenomena and their role in preserving 

the integrity and stability of the Russian state. 
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рансформация ранее существовавшей по-
литической системы и государственного 

устройства привела к тому, что в общественной 
сфере наблюдалось повышение веса националь-
ного компонента. Этнические лидеры стали пуб-
лично заявлять о национальных проблемах сво-
его народа, порой их выступления сопровожда-
лись обвинениями в адрес рядом проживающих 
этнических общностей. Кроме того, в обществен-
ном сознании ярко стали проявляться национали-
стические тенденции и интолерантные принципы 
[1; 2]. Все это в сумме угрожало целостности Рос-
сийского государства, дестабилизировала ситуа-
цию, еще более, ухудшало положение состояние 
социально-экономической сферы страны. В такой 
ситуации возникла первоочередная задача в по-
иске механизма консолидации, идеи способной 
объединить российский народ. И таковым явля-
ется идея государственно-гражданской идентич-
ности. Формирование российской идентичности 
является довольно сложным процессом по ряду 

причин: многочисленные исследования перестро-
ечного периода констатировали наличие в рос-
сийском обществе этнофобий, внутри которой 
выделяются кавказофобия, антисемитизм, сино-
фобия и религиозные фобии [3]. Несомненно, от 
содержательной наполненности понятий «рос-
сийский народ», «россиянин» во многом зависит 
стабильность российского государства. Неслу-
чайно В.В. Путин акцентировал внимание на су-
ществовании в российском обществе деструктив-
ных явлений в национальной сфере, на которые 
«не только государ ственные органы, но и обще-
ство должно незамедлительно реагировать на 
любые проявления ксенофобии и религиозной 
нетерпимости, решитель но бороться с ещё 
встречающимися проявлениями инфекции быто-
вого национализма» [4, с. 35]. 

Много споров в отечественной научной среде вы-
зывает проблематика соотношения государ-
ственной и гражданской идентичностей, 

Т 
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характерное некоторым исследователям их про-
тивопоставление, а также попытки провести чет-
кое разграничение между государственной и 
гражданской идентичностями [5].  

Под национально-государственной идентично-
стью понимается «не только лояльность государ-
ству, но и отождествление себя с гражданами 
страны, представления об этом сообществе, от-
ветственность за судьбу страны и переживаемые 
людьми в связи с этим чувства (гордость, обида, 
разочарование, пессимизм или энтузиазм)» [6,                         
с. 217]. А.Г. Санина анализирует российскую 
идентичность «с гражданско-государственной 
точки зрения как осознание индивидами и этносо-
циальными группами причастности к сообществу 
граждан России, основанное на когнитивной и 
эмоциональной привязанности, символических 
структурах, а также на прозрачной структуриро-
ванности в отношении прав и обязательств 
между властью и гражданином» [7, с. 63]. 

Формирование российской идентичности проис-
ходило и происходит в сложных условиях соци-
ально-экономической и политической трансфор-
мации российского общества: распад СССР, со-
провождавшийся спадом экономики и, как 

следствие ростом бедности, на фоне ухудшения 
межнациональных, межрелигиозных, внутрикон-
фессиональных отношений должно было способ-
ствовать одному из двух тенденций – консолида-
ции общества или дальнейшему распаду самой 
России. В условиях дестабилизации выходом из 
сложившейся ситуации являлся поиск механизма 
укрепления единства государства, а это очень 
сложный процесс, потому что экономическая сла-
бость России и ухудшение социально-экономиче-
ского положения россиян создавали серьезные 
препятствия достижению поставленной цели: 
«болезненность появления Российской Федера-
ции сказывалась не только на утверждении рос-
сийской идентичности, но и на ее характере, со-
держании представлений о ней, установках рос-
сиян по отношению к «другим» [8, с. 39]. 

В чем заключается смысл российской идентично-
сти, какие маркеры ее воспроизводства суще-
ствуют? Чтобы ответить на это вопрос мы обра-
тились к исследованиям М.М. Шахбановой [3; 5]. 

В исследовании был задан вопрос, позволяющий 
установить факторы способные объединить рос-
сийское общество (табл. 1).  

Таблица 1  

Распределение ответов на вопрос «Что Вас объединяет с россиянами?» (%) 
 

Варианты ответов / Возраст 0–19 лет 20–35 лет 

Общее государство 34,1 49,5 

Ответственность за страну 6,8 17,8 

Родная земля, общая территория проживания 34,1 38,6 

Политические символы (герб, гимн, флаг) 13,6 6,9 

Общее историческое прошлое, историческая память 22,7 16,3 

Общие государственные праздники 6,8 5,0 

Русский язык – как язык межнационального общения 25,0 35,1 

Общая российская культура 2,3 10,4 

Схожесть национальных традиций, обычаев 6,8 5,0 

Единая правовая система 9,1 12,9 

Ничего не объединяет 13,6 4,0 

 
Приведенные результаты исследования показы-
вают, что в первую тройку входят индикаторы 
«общее государство», «родная земля, общая тер-
ритория проживания» и «русский язык – как язык 
межнационального общения». Причем, как пока-
зывает эмпирический материал значимость и вес 
данной показателей с возрастом увеличивается, 
что позволяет утверждать о влиянии возрастного 
параметра на формирование развитой россий-
ской идентичности. За ними располагается вари-
ант ответа «общее историческое прошлое, исто-
рическая память», но доля его выбравших умень-
шается с увеличением возраста – 22,7 % в интер-
вале «до 20 лет» и 16,3 % в разрезе от 20 до                         
30 лет. Такая же картина наблюдается и в отно-
шении политической символики Российского гос-
ударства. При этом обращает на себя внимание, 
что среди молодого поколения до 20 лет заметно 
большая доля респондентов отмечает на отсут-
ствие объединяющих маркеров.  

Не менее важным в рамках изучения российской 
идентичности является установление выражен-
ности патриотических принципов в массовом со-
знании дагестанской молодежи. Исследователи 

феномена патриотизма отмечают, что без него 
невозможно построить новое сильное государ-
ство, привить людям понимание их гражданского 
долга и уважения к закону, выработать сколько-
нибудь плодотворную и самостоятельную внеш-
нюю и внутреннюю политику: «без уважения к 
собственной истории, к делам и традициям стар-
ших поколений невозможно вырастить морально 
здоровую молодежь» [9, с. 50]. Конечно, не все 
так радужно и позитивно в нашей стране, но были 
предприняты определенные шаги по урегулиро-
ванию сложившейся ситуации. И одним их таких 
перемен является принятие двух государствен-
ных программ «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001–2005 годы» 
(16 февраля 2001 г.) и «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы» (11 июля 2005 г.), призванных форми-
ровать иные мировоззренческие установки в по-
зициях россиян. По мнению Е.И. Демидовой и                                    
В.К. Криворученко, «патриотизм то, что связано 
со страной, народом, нацией, отечеством, боль-
шой и малой родиной; это нравственный и поли-
тический принцип, социальное чувство, выражен-
ное в любви к родине. Патриот живет и действует 
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для себя, но соотносит свои действия с интере-
сами родины» [10]. В.Ф. Шаповалов в статье 
«Российский патриотизм и российский антипатри-
отизм» дает хороший обзор и анализ истории рос-
сийского патриотизма и антипатриотизма: «демо-
кратический антипатриотизм продемонстрировал 
внутреннюю связь антипатриотического настрое-
ния с ощущением собственной неспособности об-
думанно и планомерно решать стоящие перед 
страной проблемы в интересах ее граждан»                        
[11, с. 130]. 

И.В. Цветкова в структуру патриотических ценно-
стей включает «1. ценности, направленные на 
поддержание социального порядка в обществе; 2. 
ценности, образующие духовную составляющую 
патриотизма; 3. ценности, побуждающие к прояв-
лению положительной социальной активности» 
[12, с. 47]. 

Индикаторы измерения патриотических устано-
вок дагестанской молодежи приведены на следу-
ющей таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Что для Вас значит быть патриотом России?» (%) 
 

Варианты ответов / Возраст 0–19 лет 20–35 лет 

Любить свою Родину 58,6 55,1 

Стремиться улучшить жизнь в стране 45,7 38,0 

Гордиться своей страной 30,9 29,8 

Готовность действовать ради благополучия своей страны 34,5 28,6 

Говорить о России правду, какой бы неприятной она не была 11,2 15,1 

Чувствовать ответственность за происходящее в стране 16,1 15,1 

Занимать активную гражданскую позицию 9,5 12,2 

Не критиковать свою страну 13,2 13,5 

 
Полученный социологический материал показы-
вает, что для опрошенной дагестанской моло-
дежи смысл патриотизма заключается в демон-
страции чувства любви к Отчизне, причем можно 
отметить заметное отличие по подгруппам. На 
второй позиции располагается суждение, подчер-
кивающие необходимость улучшения ситуации в 
стране, при этом можно констатировать, что в 
возрастном интервале до 20 лет, по сравнению с 
респондентами от 20–35 лет, больше подчерки-
вающих готовность действовать ради благополу-
чия своей страны. По другим позициям эмпирика 
распределилась примерно одинаково, хотя 

можно отметить небольшие отличия по вариан-
там ответов «говорить о России правду, какой бы 
неприятной она не была» и «занимать активную 
гражданскую позицию». 

Что является источником формирования патрио-
тизма? – этот вопрос является ключевым при ис-
следовании российской идентичности и патриоти-
ческих принципов в обществе. Разумеется, клю-
чевую роль в данном процессе способно осу-
ществлять исторические события, культурные, 
научные, технические и иные достижения                  
(табл. 3).  

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Что у Вас вызывает наибольшую гордость за Россию?» (%) 
 

Варианты ответов / Возраст 0–19 лет 20–35 лет 

Победа в Великой Отечественной войне 69,1 67,3 

Мощь российской армии 33,2 26,1 

Культурные достижения 32,2 29,4 

Достижения российских спортсменов 34,5 27,3 

Природные богатства 21,4 30,6 

Исторические события 16,8 8,2 

Независимая международная политика российского президента 24,3 24,5 

Ничего не вызывает 3,3 4,9 

 
Результаты опроса показывают, что более актив-
ной является молодежь в возрасте 0–19 лет, ко-
торая, по сравнению с когортой 20–35 лет, демон-
стрирует свое эмоциональное отношение и чув-
ство гордости за Российское государство. Без-
условно, Отечественная война, которая затро-
нула каждую семью, с ее миллионами жертв, раз-
рушенной страной и, несмотря на это, сумевшая 
победить нацизм и одолеть фашистскую Герма-
нию, вызывает чувство гордости у дагестанской 
молодежи. Не менее важным является наличие 
мощной армии, которая позволяет Российскому 
государству и в настоящее время противостоять 
угрозам, которые звучат со стороны недруже-
ственных стран. Вызывает сожаление стремле-
ние западного сообщества «переписать» 

историю самой жестокой и трагической войны в 
истории человечества, принизить роль Совет-
ского Союза в достижении победу. Вместе с тем, 
отсутствие должной политики в воспитании граж-
данской позиции, патриотизма способствует 
тому, что очень часто средства массовой инфор-
мации освещают далеко неприглядное поведе-
ние подрастающего поколения, которое устраи-
вает «пикники» у Вечного огня. В этой связи зако-
номерным является вопрос о субъектах форми-
рования патриотизма и патриотических принци-
пов во избежание парадоксов толерантности [13]. 
Таковыми должны выступить учебные заведения, 
однако, в полной мере перекладывать на их 
плечи ответственность недопустимо. Если в се-
мье не уделяется внимание духовному 
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воспитанию ребенка, то одними усилиями школы 
и педагогов этого добиться невозможно. По мне-
нию автора, большой вклад в патриотическое 
воспитание способно внести проходящий в по-
следние годы Бессмертный полк, в котором ак-
тивное участие принимает и молодое поколение.  

Резюмирую вышесказанное, можно утверждать, 
что в настоящее время в массовом сознании да-
гестанской молодежи ярко проявляет себя рос-
сийская идентичность и в тесной связи с ней 

выступает патриотизм как любовь и гордость за 
Родину. Однако в формировании патриотиче-
ского мировоззрения активную позицию должны 
занять не только школа, педагоги и иные учебные 
заведения (колледжи, вузы); но также и семья 
[14], которая должна воспитывать детей в духе 
уважения к истории своего народа, стремлении 
работать на благо Отчизны, при этом иметь ак-
тивную гражданскую позицию, которая способна 
консолидировать российское общество и обеспе-
чить его прогрессивное развитие. 
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Аннотация. В статье отмечается, что социализация 

современной молодежи проходит в условиях транс-

формирующегося российского общества. Характер и 

направленность процесса социализации российской 

молодежи детерминируется комплексом факторов 

– как объективных, отражающих переходное состо-

яние социума, так и субъективных, связанных с со-

циально-возрастными и социально-психологиче-

скими особенностями подрастающего поколения. 

Именно поэтому становятся неизбежными не 

только позитивные эффекты социализационного 

процесса, но и появление отклоняющихся траекто-

рий социализации. 
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бщество как сложная многоуровневая само-
корректирующаяся система характеризу-

ется весьма сложным механизмом, обеспечиваю-
щим ее равновесие и позволяющим преодоле-
вать постоянно продуцирующиеся риски и угрозы 
социальному порядку. Одним из таких механиз-
мов выступает транзит поколений в социуме, ко-
торый во многом опирается на процесс социали-
зации – один из ключевых социальных процессов, 
в который вовлечены множество социальных ин-
ститутов, в том числе и первичных. 

Французский социолог Э. Дюркгейм считал необ-
ходимым для общества как можно быстрее доба-
вить к только что родившемуся эгоистичному и 
асоциальному существу другое, способное вести 
нравственную и социальную жизнь. Основная 
функция социализации, по Дюркгейму, – приоб-
щение индивидов к идее «коллективного созна-
ния» – заключается в установлении однородно-
сти и целостности общества. Социализированной 
признается личность, наделенная умением по-
давлять индивидуальные интересы во имя обще-
ственных. Общественные функции морали Дюрк-
гейм связывал с воспитанием, цель которого – 
формирование социального существа, развитие 
в ребенке тех качеств и свойств личности, кото-
рые нужны обществу [1, c. 139–143]. 

По мнению А.Н. Ларина, социализация представ-
ляет собой «процесс усвоения и воспроизводства 
культурных ценностей и социальных норм, про-
цесс самоизменения и самореализации лично-
сти, обусловленный конкретными социальными 
условиями. Социализация – становление чело-
века частью общества. Это процесс усвоения че-
ловеческим индивидом определенной системы 
знаний, норм и ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного 
члена общества; включает как целенаправленное 
воздействие на личность (воспитание), так и сти-
хийные, спонтанные процессы, влияющие на ее 
формирование» [3, c. 11]. 

А.В. Мудрик полагает, что «социализацию можно 
рассматривать как развитие и самоизменение че-
ловека в процессе усвоения и воспроизводства 
культуры, а сущность социализации – как сочета-
ние приспособления и обособления человека в 
условиях конкретного общества» [4, c. 7–16]. 

Таким образом, важность процесса социализации 
как для молодых людей, так и для общества, в це-
лом, не вызывает сомнений. При этом процесс со-
циализации не является однородным: на первом 
этапе индивид постепенно адаптируется к требо-
ваниям общества под руководством агентов 

О 
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социализации. Вскоре он начинает ориентиро-
ваться в правилах общественной жизни, пони-
мает систему социальных взаимодействий и 
находит свое место в ней. Однако социализация 
длится всю жизнь, и в каждый период жизни чело-
века она привносит нечто новое. Это объясняется 
сложностью современных социальных систем, 
которые развиваются одновременно с жизнен-
ным циклом, отведенным конкретному человеку. 

Е.П. Поликанова указывает в этой связи, что «со-
циализация ребенка представляет собой посте-
пенное включение его в группу взрослых, приоб-
щение к культуре с самого раннего детства. По-
требности ребенка удовлетворяются в соответ-
ствии с теми правилами, которые существуют в 
самом обществе, и интериоризация норм и уста-
новок ребенком осуществляется с помощью раз-
личных механизмов, начиная от условного ре-
флекса, подражания, внушения и кончая иденти-
фикацией» [5, c. 84–106]. 

В социологической науки принято позициониро-
вать социализацию как системно организованный 
процесс, где ведущую роль играют агенты, при-
званные способствовать переходу индивида к 
статусу полноценной личности посредством усво-
ения социальных норм. Вместе с тем, реальная 
ситуация, зачастую. не соответствует этим иде-
ально-типическим представлениям о социализа-
ции, особенно в условиях общества XXI в. 

Ю.Р. Хайруллина отмечает, что «в современных 
условиях этап становления характеризуется вли-
янием на личность, прежде всего, семьи, друзей, 
средств массовой информации и незначитель-
ным воздействием учебных заведений. Ценности 
всех сфер жизни воспринимаются, в основном, на 
микро- уровнях в рамках малых общностей. 
Прежде всего, усваиваются жизненные ценности 
и установки исключительно экономической 
сферы, затем социальной и очень ограниченно 
духовной» [6]. Подобный дисбаланс социализа-
ционного процесса, выявленный исследовате-
лями еще в конце XX в. в российском обществе, в 
настоящее время лишь усиливается, и это со-
ставляет один из наиболее существенных аспек-
тов проблемы социализации российской моло-
дежи. В частности, нарастают стихийные фак-
торы социализации и, одновременно, постепенно 
утрачивают свое влияние целенаправленные. 
Именно поэтому социологи ввели в научный обо-
рот понятие «стихийная социализация». 

А.И. Кудактина определяет современную социа-
лизацию как, во многом стихийную, так как «в 
условиях масштабных социальных трансформа-
ций российского общества, под влиянием тех-
нико-технологических факторов, усиления соци-
ально значимости Интернета, электронных медиа 
систем, телекоммуникационных и спутниковых 
технологий в сознании школьников возникает 
хаос антагонистических оценок, обусловленный 
смещением и даже дезориентацией системы со-
циокультурных координат, основ мировосприя-
тия» [2, c. 12]. 

А.В. Мудрик полагает, что стихийная социализа-
ция выступает одним из очевидных индикаторов, 

позволяющих провести различие между социали-
зацией и воспитанием. По мнению исследова-
теля, можно выделить следующие критерии отли-
чия социализации от воспитания. Основной кри-
терий: стихийность или целенаправленность про-
цессов (воспитание всегда целенаправленно). 
Кроме того, автор указывает на то, что «стихий-
ная социализация – процесс непреднамеренных 
взаимодействий и взаимовлияний членов соци-
ума, а в основе воспитания лежит социальное 
действие. Стихийная социализация – процесс 
научения, т.е. бессистемное овладение челове-
ком (благодаря языку, обычаям, традициям и пр.) 
репертуарами поведения и способностью пред-
ставлять внешние влияния и ответную реакцию 
на них символически в виде «внутренней модели 
внешнего мира»; воспитание, наряду с элемен-
тами научения, включает в себя процесс система-
тического обучения» [4, c. 7–16]. 

В последние годы по мере развития информаци-
онно-компьютерных и интернет-технологий сти-
хийная социализация все больше принимает 
форму виртуальных взаимодействий. Здесь соци-
ализирующийся индивид, зачастую, обладает 
практически неограниченной свободой и лиша-
ется влияния традиционных агентов социализа-
ции. Именно с этой проблемой связана социали-
зация современной российской молодежи. Сти-
хийный характер информационно-компьютерного 
воздействия на сознание молодых людей приво-
дит в ряде случаев к отклоняющейся социализа-
ции. 

По мнению исследователей, отклоняющаяся со-
циализация молодежи – несоответствие социали-
зации как объективного и субъективного про-
цесса, сложившейся в данном обществе на кон-
кретном историческом этапе социализационной 
норме. Социализация молодежи не всегда бы-
вает успешной. Более того, ее результат практи-
чески никогда не достигает идеала, как на соци-
альном, так и на личностном уровне, а само об-
щество, его социальные институты и организации 
не реализуют сполна свои социализационные 
функции. Молодой человек, представляя собой 
сложнейшее социальное, психологическое и био-
логическое образование, даже при позитивных 
внешних для него условиях может оказаться за 
чертой социально одобряемого поведения [7].  

Основными проблемами социализации россий-
ской молодежи в обществе XXI в. видятся нам 
следующими: 

1. Общее состояние духовной культуры россий-
ского общества далеко не оптимально в настоя-
щий момент. Под влиянием целого комплекса 
факторов, в числе которых - сложная социально-
экономическая ситуация (особенно в ряде регио-
нов РФ), наличие глубокого неравенства в обще-
стве и многомиллионного слоя россиян, живущих 
за чертой бедности, криминализированность со-
знания части населения, негативного влияния об-
разцов индустрии массовой культуры потребле-
ния, наблюдается деформация доктринального 
ядра духовной культуры. В современной ситуа-
ции культура дифференцируется на множество 
разрозненных элементов и существенно снижет 
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свой регулятивный потенциал. Это, в частности, 
сказывается и на процессе социализации, лишая 
ее устойчивых духовно-нравственных ориенти-
ров. Это обстоятельство особенно существенно 
осложняет социализацию подрастающих поколе-
ний в аспекте отсутствия или слабого влияния ре-
лигиозных и идеологических инструментов влия-
ния на сознание подрастающих поколений в со-
временном российском демократическом обще-
стве. 

2. Быстрые темпы развития интернет-коммуни-
кации в российском обществе привели к видоиз-
менению облика эффекта стихийной социализа-
ции. Если в прежние исторические периоды раз-
вития российского социума стихийная социализа-
ция также существовала, но, зачастую, прини-
мала локальные формы компаний сверстников, 
друзей, была широко распространена в учебных 
коллективах, то вхождение Интернета в обще-
ственную жизнь (особенно социальных сетей) 
привело к изменению облика стихийной социали-
зации. В настоящее время у значительной части 
российской молодежи, которая проводят много 
времени в пространстве глобальной сети, именно 
виртуальная стихийная социализация занимает 
ведущее место, отодвигая на второй план основ-
ных агентов социализации – семью и школу. 

3. Кризисное состояние институтов семьи и об-
разования (главным образом, школы). Данный 
процесс носит инерционный характер на протя-
жении последних десятилетий. В результате дис-
функциональности семьи (конфликтные, непол-
ные, криминальные и т.п.), данный социальный 
институт не справляется, в той или иной мере, с 
возложенными на него функциями агента социа-
лизации. Аналогичная ситуация сложилась с ин-
ститутом образования (школьное образование, 
прежде всего). Оно все больше формализуется, и 
все менее оказывается нацеленным на воспита-
ние личности учеников, кропотливую работу с 
каждым обучающимся. 

Таким образом, подводя некоторые итоги, можно 
отметить, что социализация молодежи всегда 
представляет собой сложный и противоречивый 

процесс, так как ее стратегическая цель – усвое-
ние системы соционормативного регулирования 
обществом, весьма трудна в достижении, а моло-
дежная среда, будучи неоднородной по своему 
составу, по-разному реагирует на стимулы, воз-
действующие на нее в ходе этого процесса. 

Для современного российского общества «клас-
сические» проблемы социализации молодежи 
еще более осложняются несколькими факторами. 
В частности, трансформирующееся российское 
общество характеризуется высокими скоростями 
изменений, вследствие чего, обучение молодежи 
социальным нормам осложняется, а картины 
мира, транслируемые в сознание молодежи аген-
тами и инструментами социализации, оказыва-
ются противоречивыми. Кроме того, высокие ско-
рости интеграции в социальную систему интер-
нет-технологий привели к существенному изме-
нению места и роли стихийных факторов социа-
лизации. Молодежь стихийно усваивает инфор-
мацию, а с ней и формирует представления об 
обществе, в том числе, и о социальных нормах. 
При этом, полученные таким образом знания, не 
отличаются высокой достоверностью. 

Состояние ключевых институтов и подсистем рос-
сийского общества, ответственных за социализа-
цию, особенно – первичную, – также вызывает 
беспокойство у социологов. Именно эти эле-
менты социума формируют облик личности моло-
дых людей, и от успешности их функционирова-
ния зависит и будущее общества. Как и в случае 
с кризисными явлениями в системе духовной 
культуры российского общества, обозначенные 
проблемы весьма сложны для решения, осо-
бенно в краткосрочной перспективе. Именно по-
этому важно привлекать для решения проблемы 
социологов-исследователей, которые обладают 
возможностью ассистировать системе управле-
ния при принятии важных решений, касающихся 
социализации российской молодежи. В настоя-
щее время, несмотря на обилие подобных социо-
логических проектов, они зачастую бывают не 
объединены единым исследовательским замыс-
лом, а многие эмпирические проекты дают лишь 
отрывочные сведения о состоянии проблемы. 
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Аннотация. В конце 2021- нач. 2022 гг. начался но-

вый этап пенсионной реформы в РФ, согласно кото-

рому работодатели призываются сохранять сотруд-

ников предпенсионного и пенсионного возраста, со-

здавать им комфортные условия работы. Социоло-

гическое исследование выявляет проблемы, суще-

ствующие на предприятии, показывает особенности 

условий труда, мотивации сотрудников пожилого 

возраста и специфику социальной политики в отно-

шении данной группы работников, проводимой на 

предприятии. 
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соответствии с проводимой в нашей стране 
пенсионной реформой, 21 июня 2021 г. Пра-

вительство РФ утвердило план мероприятий по 
реализации второго этапа Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения, рассчи-
танной до 2025 года. Основное внимание уделено 
вопросам повышения качества жизни и финансо-
вого благополучия пенсионеров, содействию их 
занятости, а также повышению качества и доступ-
ности медицинской помощи. На официальном 
сайте РИА-новости приведены данные о том, что 
согласно данным Счётной палаты, на 1 апреля 
2021 года в нашей стране проживали 42,6 милли-
она человек пенсионного возраста, из них                             
8,6 миллиона продолжали работать ( говорится в 
аналитической записке Счетной палаты со ссыл-
кой на данные Пенсионного фонда России) [5; 7]. 
Эта армия работающих пожилых людей произво-
дит отчисления в ПФ РФ, что существенно сни-
жает нагрузку на его бюджет. Представляется, 
что руководство страны, малый и средний бизнес 
заинтересованы использовать интеллектуальный 
потенциал и опыт пожилых сотрудников. Для 
этого необходимо создать пожилым сотрудникам 
условия для творческого труда. Не секрет, что 

разные возрастные категории сотрудников по-
разному воспринимают меры социальной под-
держки, социальную политику предприятия в це-
лом и его руководства в частности. 

Проблемой социальной и кадровой политики в от-
ношении сотрудников пожилого возраста занима-
ются российские социологи и экономисты. Вид-
ный российский экономист Л.И. Абалкин считает, 
основа социальной политики по отношению к со-
трудникам – это создание предпосылок, при кото-
рых каждый человек способен своим трудом, 
энергией, инициативой и талантом обеспечивать 
достойные условия жизни для себя и своей семьи 
[1, с. 12; 2, с. 34]. По мнению Б.В. Ракитского, со-
циальная политика должна быть направлена на 
исключение социальных рисков для населения, в 
целом, и пожилого работающего населения, в 
частности, на обеспечение законных социальных 
прав граждан. В отношении сотрудников преклон-
ного возраста это выливается в создание ком-
фортных условий труда в широком спектре вопро-
сов [4, с. 16]. А.Н. Аверин подчеркивает, что соци-
альная политика представляет собой деятель-
ность, направленную развитие социальной 

В 
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сферы, создание условий для жизни и труда лю-
дей, обеспечение их социальных потребностей, 
интересов, прав и гарантий, предоставление со-
циальных услуг и социализацию пожилых работ-
ников на рабочем месте [3, с. 17]. 

С целью решения поставленных вопросов было 
проведено социологические исследование пожи-
лых сотрудников предприятия как действующих, 
так и уволившихся. При этом были использованы 
следующие методы.  

Во-первых, это метод глубинного интервью с ру-
ководителем направления, который используется 
с целью выяснения сущности кадровой и соци-
альной политики предприятия в отношении пожи-
лых сотрудников.  

Во-вторых, это метод анкетного опроса, который 
используется с целью выявления оценки персо-
нала к социальному пакету, предусмотреному в 
компании в отношении к различным возрастным 
категориям сотрудников в целом, и пожилых ра-
ботников в частности.  

В процессе изучения проблемной ситуации на 
предприятии были выдвинуты две гипотезы: 

–  меры социальной политики не дифференци-
рованы по отношению к различным группам пер-
сонала; 

–  работники преклонного возраста считают про-
блему неэффективности социальной политики 
более важной, чем работники молодого возраста. 

Первоначально был оценен весь кадровый со-
став предприятия. Выяснилось, что общая чис-
ленность сотрудников составляет 2033 человека. 
Из них, руководителей 368 чел. (24 %), специали-
стов 756 чел. (48 %) и рабочих 443 чел. (28 %). 
Большая часть специалистов (78 %) имеет выс-
шее профессиональное образование, одна треть 
имеет среднее профессиональное образование 
(21 %) и малая часть работников имеет неполное 
среднее образование (1 %). При этом рабочие со-
ставляют около трети (33 %) руководство около 
пятой части (19 %), а специалисты – почти поло-
вину (48 %) (рис. 1.). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение сотрудников по должностям 

 
В организации работают специалисты с доста-
точно большим разбросом возраста. По возраст-
ным группам специалисты распределились сле-
дующим образом: 664 чел. (32 %) в возрасте                            
18–30 лет, 314 чел. (15 %) – 30–40 лет, 271 чел.                           

(14 %) – 41–50 лет, 389 чел. (19 %) – 51–59 лет, 
395 чел. (20 %) – старше 60 лет. Из этого можно 
сделать вывод о том, что штат составляют специ-
алисты в возрасте старше 50 лет ( 39 %) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение сотрудников по возрастным группам 
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Чтобы выявить, является ли социальная поли-
тика эффективной и гибкой по отношению к воз-
растным работающим, и проверить гипотезу о 
том, что «меры социальной политики не диффе-
ренцированы по отношению к различным группам 

персонала» первым шагом стало проведено ис-
следование уволившихся сотрудников преклон-
ного возраста. Данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Что послужило главной причиной Вашего ухода из компании? 
 

 Количество Процент 

Не оправдались мои ожидания от должности (функционал и задачи не соответствуют 
ожиданиям) 7 14,0 

Неудовлетворенность уровнем оплаты труда 15 30,0 

Неудовлетворенность компенсационным пакетом 14 28,0 

Нет ощущения стабильности и уверенности в завтрашнем дне 7 14,0 

Некомфортная атмосфера внутри коллектива 3 6,0 

Желание сменить сферу деятельности 3 6,0 

Личные и семейные обстоятельства (состояние здоровья, смена места жительства, по-
ступление в учебное заведение, необходимость ухода за членом семьи и т.д.) 1 2,0 

Итого 50 100,0 

 
Каждый третий из числа уволившихся 30 %                         
(15 человек) ответил, что он был не удовлетворён 
оплатой труда. 28 % (14 человек) ответили, что не 
были удовлетворены компенсационным пакетом. 
По 14 % (7 человек) указали, что у них не оправ-
дались ожидания от должности, не было уверен-
ности и стабильности в завтрашнем дне. Необхо-
димо отметить, что работники старше 50 лет об-
ладают особой психологией, многие отработали 
на предприятии несколько десятков лет, и никто 
из них не почувствовал на себе уважительного от-
ношения руководства, что могло стать одной из 
причин увольнения. 

Гипотеза о том, что «меры социальной политики 
не дифференцированы по отношению к различ-
ным группам персонала» – доказана. 

Далее, были опрошены действующие сотрудники 
предприятия. Основная доля опрашиваемых при-
ходится на возраст 18–30 лет (43 %). Сотрудников 
в возрасте от 31 до 40 лет (21 %) и от 41 до 50 лет 
точно такое же процентное соотношение. Сотруд-
ников в возрасте 51год и выше меньше всего                                   
(14 %) ( рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – Доля пожилых сотрудников из числа опрашиваемых 

 
Сначала сотрудники были опрошены на предмет 
удовлетворённости социальной политикой пред-
приятия. На вопрос: «Удовлетворены ли Вы соци-
альной политикой предприятия?» 16 % ответили 

«да, полностью устраивает», «в основном, да» 
18 %, 36 % – «в основном, не устраивает»... 
(рис. 4). 
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Рисунок 4 – Удовлетворённость социальной политикой предприятия 

 
Для проверки второй гипотезы необходимо полу-
чить ответы на вопрос о том, считают ли люди бо-
лее молодого возраста проблему низкого уровня 
социальной политики на предприятии менее важ-
ной, нежели люди более зрелого возраста? Пол-
ностью и в основном устраивает социальная по-
литика молодежь в возрасте от 18 до 30 лет                       
(13 человек). Из взрослой категории довольны со-
циальной политикой компании 4 человека, а пол-
ностью не устраивает 10 человек. При сравнении 
различных возрастных категорий следует, что в 
процентном соотношении практически все пожи-
лые сотрудники (за исключением тех, кто затруд-
няется ответить) не довольны существующей со-
циальной политикой. 

На вопрос глубинного интервью к специалисту о 
том, в какой степени «по вашему мнению, персо-
нал более молодого возраста считает проблему 
не достаточного уровня социальной политики на 
предприятии менее важной, нежели люди более 
зрелого возраста?» старший специалист дал от-
вет: «Всегда было, что у разных поколений, раз-
ное отношение абсолютно ко всему. Также, об-
стоят дела с нашей социальной политикой. Моло-
дой персонал устраивает любой социальный па-
кет, так как они амбициозно настроены на боль-
шой заработок денег, как правило, они даже не 
интересуются социальным пакетом, они до-
вольны тем, что есть. В то же время, более 

взрослое поколение остро ставит вопрос об усо-
вершенствовании социальной политики, добав-
ления социальных благ в социальный пакет ра-
ботников. И что касается приема на работу, они 
узнают все о социальном пакете, есть ли в нем 
страхование, обучение, лечение и т.д. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что люди зрелого 
считают проблему низкого уровня социальной по-
литики более важной, нежели чем молодой пер-
сонал.» Гипотеза о том, что работники преклон-
ного возраста считают проблему неэффективно-
сти социальной политики более важной, чем ра-
ботники молодого возраста – доказана. 

 Вопросы условий труда и социальной политики в 
отношении работников преклонного возраста яв-
ляются актуальными для руководящих и прави-
тельственных органов нашей страны. Об этом го-
ворил Президент Российской Федерации во 
время своей ежегодной пресс-конференции, ко-
торая состоялась 23 декабря 2021 года [6]. Одной 
из предложенной Президентом мер является та, 
что работающие пенсионеры в 2022 году могут 
рассчитывать на индексацию. Предполагаются и 
другие действия, в частности повышение страхо-
вой пенсии.. Очевидно, что с помощью диффе-
ренцированных мер социальной политики пред-
приятий по отношению к возрастным сотрудникам 
данную ситуацию можно улучшить. 
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THE ROLE OF THE INTERNET  

AS AN AGENT AND ENVIRONMENT  
OF YOUTH SOCIALIZATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение 

проблемы, связанной с рисками социализации мо-

лодежи, в современных условиях, когда важнейшим 

агентом и средой социализации личности молодого 

человека выступает мировая сеть Интернет. Послед-

ние годы данная проблема является крайне актуаль-

ной для российского научного сообщества, традици-

онно негативно воспринимающего сеть Интернет в 

контексте социализационного влияния на моло-

дежь, что находит отражение в существующем дис-

курсе. 
 

Ключевые слова: поколение Z, социализация, сеть 

Интернет, современная молодежь, личность, совре-

менная реальность. 

 

   

Annotation. The purpose of the article is to consider the 

problem associated with the risks of youth socialization 

in modern conditions, when the Internet is the most im-

portant agent and environment for the socialization of 

a young person's personality. In recent years, this prob-

lem has been extremely relevant for the Russian scien-

tific community, which traditionally perceives the Inter-

net negatively in the context of the socialization impact 

on young people, which is reflected in the existing dis-

course. 
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настоящий момент мы являемся свидете-
лями наступления нового социального вре-

мени, связанного с тем, что в жизнь вошло оче-
редное поколение, так называемое поколение Z, 
состоящее, по большей части, из «гаджетозави-
симых» молодых людей, чьим важнейшим соци-
альным агентом выступает мировая сеть Интер-
нет [1; 2]. Жизнедеятельность этих людей невоз-
можна без постоянного сетевого взаимодействия. 
Включенность молодых людей в сетевое взаимо-
действие и связанный с этим отрыв от социаль-
ной реальности, характеризующий данное 

поколение, вызывает бесконечные дискуссии 
научного сообщества, посвященные актуальным 
проблемам влияния сети Интернет на социализа-
цию молодежи [3; 4].  

Тематика социализации личности посредством 
сети Интернет отражена в исследованиях:  

–  М.С. Чвановой, М.С. Анурьевой и И.А. Киселе-
вой, по мнению которых «социальные сети, пред-
ставляя собой социальную площадку, являются 
сферой трансформации традиционных форм 

В 
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социализации и социальных отношений»                               
[4, с. 26];  

–  Т.А. Жданова и Н.С. Черноярова рассматри-
вают влияние сети Интернет на процесс социали-
зации молодежи с трех точек зрения: идентифи-
кации и самопознания молодежи; преобразова-
ния и изменения общения; трансформации харак-
тера видов деятельности [5];  

–  с позиции С.В. Бондаренко, молодой индивид 
социализируется в двух измерениях одновре-
менно: в социальной общности киберпростран-
ства (обучение электронной грамотности, навы-
кам навигации) и в сетевом социуме, с которым 
взаимодействует Интернет-пользователь (усвое-
ние структуры ролей и ценностей того или иного 
Интернет-сообщества) [6]; 

–  Е.А. Нижник пишет о рисках социализации 
личности, формирующихся под влиянием инфор-
мационно-коммуникативных технологий [7].  

Необходимо обратить внимание на то, чем ны-
нешнее поколение действительно отличается от 
предыдущих поколений. Поколению Z предше-
ствовало поколение X, выросшее преимуще-
ственно на литературе и телевизионных переда-
чах. В рамках теории поколений Уильям Штраус и 
Нил Хоув говорят о том, что люди той или иной 
возрастной группы разделяют между собой осо-
бый набор убеждений, а также отношений, ценно-
стей и поведенческих моделей, так как процессы 
их социализации происходят по большей части в 
схожих условиях (в данном случае в условиях гло-
бальной сети).  

Рассматриваемое поколение представляют 
люди, родившиеся после 2000 года, т.к. для них 
важнейшим агентом и средой социализации яв-
ляется именно сеть Интернет, а не такие тради-
ционно важнейшие агенты социализации как се-
мья, традиционные общественные институты или 
группы сверстников, выступающие в качестве ре-
ферентных групп. Даже со сверстниками они 
предпочитают общаться не напрямую в реальном 
мире, а онлайн, где их коммуникация является 
опосредованной техническим ресурсом. В этой 
связи пословица: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты» – утрачивает сегодня всякий смысл, нуж-
даясь в актуализации в духе времени: «Скажи, кто 
твои любимые блогеры, и я скажу, кто ты». 
Именно коммуникативная модель, сформировав-
шаяся в рамках сети Интернет, соответствует за-
просам молодых людей в наибольшей степени. 
Это неудивительно, ведь вся их жизнь проходит в 
мире повсеместно распространенного и молние-
носного интернета, социальных сетей и стримов, 
более половины из молодых людей ежедневно 
используют такие популярные сервисы, как: 
ВКонтакте, Facebook, Instagram, Telegram, 
Snapchat и т.д. Кроме того, для молодых россиян 
Интернет является наиболее актуальным источ-
ником новостной информации, в отличие от пред-
ставителей предыдущих поколений, демонстри-
рующих значительно большее доверие централь-
ным телевизионным каналам. Нынешние моло-
дые люди – это те, в чью жизнь с самого раннего 
возраста вошли гаджеты, причем многие моло-
дые родители сами давали их детям с той целью, 
чтобы успокоить, занять чем-то или просто 

переложить с себя, пусть даже на кого-то неоду-
шевленного, свои родительские обязанности. 
Принимая во внимание, тот факт, что родители 
сегодняшней молодежи младшей возрастной 
группы 14–17 лет, сами родились в конце восьми-
десятых, и их социализация пришлась на непро-
стой для нашей страны период «демократических 
преобразований», происходивших в девяностые 
годы прошлого века, то подобное желание бессо-
знательного перекладывания ответственности за 
воспитание детей с себя на кого-то, в данном слу-
чае на Интернет. В свою очередь, для людей, чье 
образование и педагогические навыки нередко 
оставляют желать лучшего, не выглядит чем-то 
удивительным, являясь печальной закономерно-
стью [8]. 

Это, конечно, не может не иметь последствий, все 
чаше российские психологи, педагоги и социологи 
с озабоченностью обращают внимание на син-
дром дефицита внимания и гиперактивность, от-
сутствие концентрации и клиповое мышление [9], 
делающее сознание молодых людей фрагмен-
тарным. Мир обладателей клипового мышления 
делится на различные секции, выпадающие из 
жизни, при этом усиливается внимание к различ-
ным «ярким заголовкам» и «вирусным видеоро-
ликам», очевидно, что данное явление выступает 
средством защиты мозга от информационных пе-
регрузок, выступая в роли своеобразного меха-
низма адаптации к развитию информационных 
технологий. В то же время в условиях новой со-
циальной реальности развивается многозадач-
ность, позволяющая одновременно общаться в 
социальных сетях, слушать музыку и даже, как-то 
выполнять свои рабочие обязанности. Констати-
руется отсутствие способности, сколько бы то ни 
было долгой концентрации на одной и той же ин-
формации. Применительно к высшей школе – сту-
дент не в состоянии «высидеть» пару, не говоря 
уже о какой-то активности в рамках занятия и, в 
таких условиях, способность к анализу получае-
мой информации приближается к нулю. Однако 
последствия этого будут сопровождать молодых 
людей и по окончанию вуза, когда многие из них 
вступят в стадию профессиональной деятельно-
сти. При ее осуществлении дефицит навыка кон-
центрации внимания будет иметь для них самые 
негативные последствия. Так называемое «циф-
ровое слабоумие» [10], связывают с объективным 
отсутствием необходимости запоминать ту или 
иную информацию, в том числе имеющую значи-
мость для обучения или эффективного осуществ-
ления профессиональной деятельности, ибо – за-
чем утруждать себя этим, когда можно просто 
«загуглить»? 

Впрочем, даже в социальных сетях, традиционно 
популярных среди молодых людей, не весь кон-
тент соответствует потребностям молодежи 
младших возрастных групп. Так, главенствующим 
трендом сегодня выступает TikTok – видеохо-
стинг с видеороликами, не превышающими по 
продолжительности одной минуты, ведь более 
длительные видеоматериалы уже способны уто-
мить молодежь. Смысловая нагрузка данного се-
тевого контента и обилие обсцененной лексики, 
демонстрируемое кумирами молодежи, так назы-
ваемыми «TikTok блогерами» вызывает у 
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представителей предыдущих поколений опреде-
ленный скепсис, доходящий до полного неприя-
тия и вопрос: «Как такое вообще может вызывать 
восторг и нравиться?» 

Поведенческие модели большинства молодых 
людей, с точки зрения представителей предыду-
щих поколений, является одновременно стран-
ным, неестественным, но в то же время удиви-
тельно похожим друг на друга. Данные модели, 
не характеризуют отдельно взятого молодого че-
ловека как личность, а являются во многом об-
щими чертами для всех представителей рассмат-
риваемой социально-демографической группы. 
Парадокс заключается в том, что люди, которых 
воспитывали как индивидуалистов, коими они 
себя и считают, на самом деле являются удиви-
тельно похожими друг на друга в своих поведен-
ческих моделях. Их поведение и образ мысли де-
терминированы сетью Интернет, ее нормами, 
ценностями и правилами, в рамках которых про-
исходит сетевая коммуникация и о подлинной 
личностной индивидуальности не может идти 
речи. Таким образом, можно констатировать, что 
для молодых пользователей глобальной сети нет 
принципиальной разницы во взаимодействии в 
сети и реальном мире, несмотря на серьезные от-
личия данных процессов, культура сети выходит 
в реальный мир, следствием чего нередко явля-
ются трансформация социальных норм и девиа-
ций, связанных с эволюционирующими видами 
киберпреступности в сети Интернет (фишингом – 
нелегальным доступом к конфиденциальным 
данным пользователя; кардингом – проведением 
незаконных операций с банковскими картами 
пользователей; смс-мошенничеством и др.) [11].  

Невзирая на стирание всяческих границ в рамках 
сетевого пространства обитания молодежи, а 
также тоталитарную «толерантность», столь ак-
тивно навязываемую Западом, и действительно 
характеризующую большую часть современных 
молодых людей, именно представители данного 
поколения, в наибольшей степени, страдают раз-
личными расстройствами психики, включая де-
прессии и пограничные состояния, а в их поведе-
нии не редки различные девиации. Так, напри-
мер, на футболке «керченского стрелка» красова-
лась надпись «ненависть», а не «толерантность», 
столь активно навязываемая нашим молодым 
людям агентами их влияния – «топовыми блоге-
рами», находящимися нередко за пределами 
нашей страны, но являющимися при этом столь 
близкими в глобальной сети.  

Вместо т.н. «заглядывания в рот» своим сетевым 
кумирам, российской молодежи стоило бы обра-
тить внимание на слова Президента России Вла-
димира Владимировича Путина, сказанные им в 
ходе своего выступления на пленарной сессии в 
рамках XVIII ежегодного заседания клуба 

«Валдай» в 2021 году. Речь Президента шла о 
«здоровом консерватизме», актуальном как нико-
гда в связи с цивилизационным кризисом, с кото-
рым уже столкнулся западный мир. Данный кри-
зис не просто затрагивает миропорядок, но и по-
сягает на представления человека о себе самом. 
Что же в таких условиях наиболее актуально для 
современной молодежи, как не полный отказ от 
русофобии, традиционного для многих молодых 
людей западничества и необоснованной оппози-
ционности действующей в нашей стране власти? 
В противном случае, скоро и в российском меди-
цинском сообществе «Беременную женщину» 
станут называть «Беременным человеком».  

Не оспаривая, что во все времена представители 
предыдущих поколений испытывали определен-
ный скепсис, доходящий до недовольства. Этот 
скепсис касался морально-нравственного облика 
и личностных качеств представителей молодежи 
того или иного времени, что нередко сводилось к 
банальному конфликту «отцов и детей». При этом 
необходимо обратить внимание на озабочен-
ность педагогического сообщества России де-
фектами, возникающими вследствие сетевой со-
циализации, способными навредить социальному 
здоровью представителей рассматриваемого по-
коления молодежи. Так, например, Н.Х. Гафиату-
лину, Н.П. Любецкого и Т.Ю. Захарову волнуют 
вопросы обеспечения информационной безопас-
ности молодежи в условиях киберсоциализации, 
поскольку констатируется нарушение процесса 
включения личности в качестве дееспособного 
субъекта в систему общественных отношений 
[12].  

Поколение Z действительно отличается от 
предыдущих поколений отсутствием коллектив-
ного опыта в реальном мире, атомизированно-
стью членов сетевого сообщества в офлайн-про-
странстве в связи с отсутствием реальной комму-
никации, фрагментарностью мышления, а также 
гипериндивидуализмом, старательно развивае-
мой глобальной сетью в период первичной соци-
ализации молодых людей. 

Но возможно ли конструктивное использование 
данных ресурсов, следствием чего являлось бы 
позитивное самоизменение личности, и могут ли 
они находиться, хотя бы, в какой-то степени на 
службе педагога высшей школы? Эти и ряд дру-
гих вопросов, несмотря на их острую социальную 
актуальность, остаются сегодня недостаточно 
изученными. При всех потенциально возможных 
рисках для молодежи, выделяемых в трудах рос-
сийских педагогов, социологов и психологов, 
необходимо обратить внимание на открывшиеся 
перед молодыми людьми образовательные воз-
можности недоступные ранее, что имеет важней-
шее значение в условиях распространения техно-
логий дистанционного обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена медиации как каче-

ственно новой технологии урегулирования социаль-

ных конфликтов в рамках российского института об-

разования. В авторском понимании – под медиа-

цией подразумевается вид деятельности педагога 

на основе специализированных знаний – медиатив-

ной компетентности, как участника образователь-

ного пространства в направлении нормализации от-

ношений между конфликтующими сторонами. Обо-

значены принципы медиативной процедуры. Дела-

ется вывод о важности формирования служб медиа-

ции в рамках института образования. 
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Annotation. The article is devoted to mediation as a 

qualitatively new technology for resolving social con-

flicts within the framework of the Russian Institute of 

Education. In the author's understanding, mediation 

means a type of teacher's activity based on specialized 

knowledge – mediative competence, as a participant in 

the educational space in the direction of normalizing re-

lations between conflicting parties. The principles of the 

principles of the mediation procedure are indicated. 

The conclusion is made about the importance of the for-

mation of mediation services within the framework of 

the institution of education. 
 

Keywords: mediation, technology, social conflicts, edu-

cational institution, subjects of the educational process, 

mediation practices, mediation activity, principles of 

mediation procedure. 

 

                                                                       

 
оциальные конфликты все чаще вспыхи-
вают и обнаруживают тенденцию к обостре-

нию в период длительных реформирований и глу-
боких социальных изменений в общественных ин-
ститутах. Объективность обострения социальных 
конфликтов вполне очевидна по той причине, что 
одни общественные институты распадаются, дру-
гие переживают глубокий кризис существования, 

а третьи – формируются, по словам О.Б. Иванова 
и Ю.И. Ильинской, в качестве «их актуальных ана-
логов. И такие процессы не могут идти бескон-
фликтно» [1, с. 17].  

Поэтому в условиях повышенной социальной 
напряженности и конфликтогенности со стороны 
большинства современных общественных 

С 
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институтов возникает потребность в создании ин-
новационных технологий урегулирования и спо-
собов управления конфликтами. Именно такого 
рода технологией стала медиация, получившая 
новый вектор развития в начале XXI века и ак-
тивно развивающаяся в таких социальных сфе-
рах и общественных институтах, как: социальная 
работа; институт медицины и здравоохранения; 
институт образования; сфера благоустройства; 
менеджмент в управлении внутриорганизацион-
ными конфликтами; жилищно-коммунальное хо-
зяйство; банковская и страховая сфера; уго-
ловно-правовая сфера и др.  

Однако необходимо заметить, что изначально 
медиация как новая технология социальной ра-
боты, как подчеркивает А.В. Игнатович, развива-
лась по двум направлениям: в семейной сфере 
как посреднической деятельности в рамках при-
мирения в семейных спорах; а также в торговле и 
торговых отношениях между предпринимателями 
[2, с. 50]. Но сегодня медиация как успешная со-
временная технология заинтересовала и другие 
общественные институты. Так, в жизнедеятель-
ности института образования все более востре-
бованной становится медиация как технология по 
урегулированию конфликтов между субъектами 
образовательного процесса. Институт образова-
ния направил фокус своего внимания на медиа-
тивно-педагогические технологии, которые при-
обретают все большую популярность. Так, из-
вестны новые медиативные технологии работы с 
молодежью с целью социальной работы в рамках 
профилактики девиантного поведения, в целях 
урегулирования социальных конфликтов в инсти-
туте образования внутри групп обучающихся, а 
также для построения гармоничных отношений 
внутри семьи, при общении с родителями [3].  

Медиативные технологии в силу своей конструк-
тивной специфики, прекрасно подходят для ра-
боты и с субъектами образовательного процесса, 
способствуя снижению их социальной напряжен-
ности и конфликтности [4], помогая понять и при-
нять себя и свое поведение, а затем обучить кон-
тролю поведения, его предвосхищению и техни-
кам управлению им.  

Сегодня медиация является новой продвигаемой 
технологией, применяемой в рамках социальной 
работы в институте образования. Связано это с 
тем, что в настоящее время в школах и высших 
учебных заведениях обостряются конфликтные 
ситуации, которые требуют решения. Одним из 
механизмов решения конфликтных ситуаций яв-
ляются медиативные практики [5]. 

Об актуальности медиации также может свиде-
тельствовать принятие Федерального Закона. В 
рамках Федерального Закона №193 ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» да-
ется официальное определение медиации [6]. 
Также в данном ФЗ указано, что медиатор – это 
независимое лицо, которое работает со сторо-
нами, между которыми существует конфликт, для 
устранения данного конфликта. Конфликтующие 
стороны дают согласие на то, чтобы с ними рабо-
тал медиатор.  

Медиация как технология посредничества рас-
сматривается в работах Т.В. Алексеевой, анали-
зирующей новые возможности развития медиа-
ции в российском социуме [7]; Е.В. Ивановой, об-
ратившей фокус внимания на необходимость по-
вышения статуса комиссий, которые занимаются 
урегулированием конфликтов в различных обла-
стях института образования [8]; Т.С. Овчиннико-
вой, направившей взор на необходимость вклю-
чения в медиацию педагогического посредниче-
ства в практику работы с девиантной молодежью 
[9]; Н.А. Соколовой, рассматривающей медиацию 
как технологию ведения переговоров, предпола-
гающих определенный алгоритм действий для 
разрешения конфликтов в образовательной 
среде [10].  

И, несмотря на то, что понятийный аппарат тех-
нологии медиации изобилует разными трактов-
ками, ориентированными на множество социаль-
ных отраслей – психологию, социологию, право-
ведение, конфликтологию и лингвистику, – все же 
данные трактовки схожи в главной функциональ-
ной направленности процесса медиации – прими-
рение сторон. В зависимости от того, в каком ин-
ституте проводится медиация, таковы, соответ-
ственно, и правила ее проведения.  

В институте образования, с одной стороны, меди-
ация – это технология урегулирования споров с 
помощью специалиста в этой области – медиа-
тора. С другой, – это способ урегулирования спо-
ров между субъектами образовательного про-
цесса при содействии медиатора как посредника 
на основе добровольного согласия конфликтую-
щих сторон в целях достижения ими взаимопри-
емлемого решения.  

Медиация – это посредничество с целью реше-
ния конфликтной ситуации между сторонами. Ме-
диатор – это незаинтересованная сторона. Он не 
разрешает спор, не оценивает обстоятельства, а, 
на основе своих знаний и навыков, оказывает по-
мощь сторонам в решении конфликтного во-
проса. Такое решение должно удовлетворить 
каждую из сторон – субъектов образовательного 
процесса. 

Нами в рамках данной публикации под медиа-
цией подразумевается вид деятельности педа-
гога на основе специализированных знаний – ме-
диативной компетентности, как участника образо-
вательного пространства в направлении норма-
лизации отношений между конфликтующими сто-
ронами.  

Основная задача медиации как технологии разре-
шения конфликтов между субъектами образова-
тельного процесса заключается не в определе-
нии правых и виноватых лиц в конфликте, а 
именно в том, чтобы привести конфликтующие 
стороны к определенному консенсусу – выра-
ботке взаимоприемлемого решения и мирового 
соглашения [11].  

И.В. Абземельева указывает на преимущества и 
недостатки медиации как технологии разрешения 
конфликтов в рамках образовательного про-
цесса. К преимуществам можно отнести: 
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ориентацию медиатора на нравственно-духовные 
и моральные нормы; опору в принятии решений 
исключительно по обоюдному согласию конфлик-
тующих сторон; вовлечение всех участников об-
разовательного процесса: учителей, преподава-
телей, обучающихся, их родителей [11]. Таким об-
разом, медиативный процесс предполагает обя-
зательное участие всех вовлеченных в него сто-
рон.  

К недостаткам медиации как технологии разреше-
ния конфликтов субъектов образовательного про-
цесса в образовательных учреждениях автор от-
носит: зависимость результата медиации от лич-
ности медиатора; недостаточная квалификация 
людей, занимающихся медиацией; зависимость 
технологии от степени доверия процедуре меди-
ации и желании сторон пойти на компромисс, 
сближение [11]. Интересно также отметить, что 
при ответе на вопрос: «Какие способы разреше-
ния конфликтов Вы используете?» – 83,33 % ре-
спондентов ответили, что для них предпочтитель-
нее «встречи между конфликтующими сторо-
нами, переговоры, нахождение компромисса»                       
[1, с. 21].  

Т.В. Худойкина и Ю.А. Егорова выделяют некото-
рые особенности медиации (принципы медиатив-
ной процедуры) [12]: 

–  принцип добровольности (добровольность 
участия в процедуре медиации субъектов образо-
вательного процесса); 

–  принцип конфиденциальности (между участ-
никами конфликта и медиатором заключается до-
говор о конфиденциальности сведений);  

–  принцип паритета (равноправие участников в 
принятии решений); 

–  принцип объективности, беспристрастности 
(нейтралитет, объективность и беспристраст-
ность медиативной технологии, незаинтересо-
ванность медиатора в результате разрешения 
спора, исключительная ориентация на примире-
ние участников конфликта и достижение согласия 
в споре). 

Здесь уместно обозначить еще такие принципы, 
как: информированность сторон, т.е. медиатор 
предоставляет всю информацию о сути медиации 
как технологии разрешения конфликтного взаи-
модействия в образовательном пространстве; 
принцип сотрудничества, открытости, ответствен-
ности, взаимоуважения.  

Также мы полагаем, что еще одним принципом 
медиации как технологии разрешения конфлик-
тов между субъектами образовательного про-
цесса является социально-экономическая до-
ступность ее служб. Т.е. медиация в образова-
тельной организации должна осуществляться 
бесплатно для всех учащихся и их родителей.  

Процедура медиации как технология в образова-
тельном процессе представляет собой форму 
внесудебного разрешения конфликтов и способ 
урегулирования споров и разногласий при содей-
ствии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон (субъектов образовательного 
процесса) с целью достижения ими взаимоприем-
лемого решения [13]. 

Конфликтологическая компетентность, по мне-
нию Е.В. Рябининой, будучи составляющей про-
фессионализма педагога образовательного учре-
ждения, играет важную роль в учебно-образова-
тельном процессе и функционировании обучаю-
щихся, а также в повышении качества работы об-
разовательной организации [14].  

Опираясь на идеи Е.В. Рябининой, отметим, что 
деятельность медиатора направлена на то, 
чтобы понять природу конфликта в образователь-
ной среде, а также развить у педагога конструк-
тивное отношение к конфликтам в студенческой 
среде. То есть, медиатор должен иметь навыки 
неконфликтного общения, уметь анализировать 
конфликты и управлять ими, а также прогнозиро-
вать последствия от конфликтных ситуаций [14,                                   
с. 54].  

Деятельность медиатора в образовательном про-
цессе ориентирована на реализацию целого ряда 
задач, в числе которых: рефлексия происхожде-
ния противоречий и конфликтного взаимодей-
ствия «студент-студент», «студент-преподава-
тель»; умение анализировать возникшие про-
блемные ситуации среди субъектов образова-
тельного процесса; наличие навыков прогнозиро-
вания вероятных последствий развития конфлик-
тов в образовательной среде; овладение навы-
ками конструктивной коммуникации в конфликто-
генных условиях образовательной среды; нали-
чие навыков минимизации и устранения отрица-
тельных последствий конфликтов среди субъек-
тов образовательного процесса.  

Интересен взгляд на поэтапность процесса меди-
ативной технологии в работе педагога высшей 
школы, представленный Е.В. Рябининой [14]: 

–  вступительная речь самого медиатора (меди-
атор рассказывает о процессе и принципах меди-
ации, этапах ее проведения; выясняет, все ли 
стороны, задействованные в конфликт, присут-
ствуют);  

–  представление сторон конфликта (медиатор 
предоставляет возможность каждой из сторон 
рассказать о своем субъективном видении ситуа-
ции, причем медиатору необходимо применять 
технику активного и рефлексивного слушания, за-
давать уточняющие вопросы, делать некоторые 
пометки и записи, после чего медиатор переска-
зывает ситуацию глазами оппонирующей сто-
роны без эмоциональной окраски и агрессии); 

–  дискуссия (конфликтующим сторонам предла-
гается обменяться мнениями по поводу услышан-
ного, в случае, если диалог переходит в деструк-
тивное русло, то медиатору необходимо побесе-
довать с каждой стороной тет-а-тет);  

–  индивидуальная беседа, где медиатор помо-
гает оппонентам посмотреть на сложившуюся си-
туацию по другим углом; 

–  выработка предложений, которые будут 
устраивать и одну, и вторую сторону процесса;  
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–  в рамках работы с конфликтующими сторо-
нами применяется такие методики, как активное и 
рефлексивное слушание, чтобы разобраться во 
взглядах каждой из сторон;  

–  выход из медиации с рефлексией от задей-
ствованных сторон. 

Таким образом, медиация в образовательном 
процессе – это своего рода переговоры, органи-
зованные по определенным принципам, прави-
лам и этапам с целью разрешения конфликта с 
участием третьей нейтральной стороны – медиа-
тора. Медиаторская деятельность педагога как 
способ решения конфликтов между участниками 
играет очень важную роль в образовательном 

процессе. В зависимости от того, насколько эф-
фективной будет осуществляться медиаторская 
деятельность в образовательной среде, «послед-
ствия конфликта станут функциональными (кон-
структивными) или дисфункциональными (де-
структивными)» [15, с. 29]. Одной из компетенций 
современных педагогов является конструктивное 
решение конфликтных ситуаций [16]. 

Формирование служб медиации в рамках инсти-
тута образования позволит создать серьезную 
основу для укрепления гражданского общества в 
целом, и улучшения социально-психологического 
климата в рамках проведения образовательного 
процесса.  
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Аннотация. Как отмечается в данной статье, в еди-

ную систему публичной власти входят, в совокупно-

сти, органы государственной власти, местного само-

управления, которые осуществляют взаимодей-

ствие для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответ-

ствующей территории. Они осуществляют деятель-

ность в конституционно установленных пределах на 

основе принципов согласованного функционирова-

ния и устанавливаемого организационно-право-

вого, функционального и финансово-бюджетного 

взаимодействия. Авторами на основе законодатель-

ства рассматриваются органы государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации в единой си-

стеме публичной власти – законодательный, испол-

нительный, финансовый и контрольно-счетный ор-

ганы, высшее должностное лицо, избирательная ко-

миссия, Государственный совет. 

   

Annotation. As noted in this article, the unified system 

of public authorityincludes in the aggregate bodies of 

state power, state bodies, local self-governmentbodies 

that interact to most effectively solve problems in the 

interests of the population living in the relevant terri-

tory. They carry out activities within the constitutionally 

established limits on the basis of the principles of coor-

dinated functioning and the established organizational-

legal, functional and financial-budgetary interaction. On 

the basis of the legislation, the bodies of state power of 

the constituent entity of the Russian Federation are 

considered in a single system of public authority – legis-

lative, executive, financial and control and accounting 

bodies, the highest official, the election commission, 

the State Council. 
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единую систему публичной власти входят, в 
совокупности, органы государственной вла-

сти, местного самоуправления, которые осу-
ществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей террито-
рии [1; 2]. Эти органы осуществляют деятель-
ность в конституционно установленных пределах 
на основе принципов согласованного функциони-
рования и устанавливаемого организационно-
правового, функционального и финансово-бюд-
жетного взаимодействия, в том числе, по вопро-
сам передачи полномочий между уровнями пуб-
личной власти.  

Президент Российской Федерации, в пределах 
своей компетенции, органы публичной власти ко-
ординируют деятельности органов, входящих в 
единую систему публичной власти. Необходимо 

подчеркнуть значительную роль Государствен-

ного Совета Российской Федерации как конститу-
ционного государственного органа, который фор-
мируется Президентом, в обеспечении согласо-
ванного функционирования и взаимодействия ор-
ганов, входящих в единую систему публичной 

власти [2]. Государственный Совет способствует 
согласованному функционированию и взаимо-
действию органов, входящих в единую систему 
публичной власти, в целях соблюдения и защиты 
прав и свобод российских граждан. Его членами 
являются Президент, возглавляющий совет, и по 
должности – председатели Правительства, Со-
вета Федерации, Государственной Думы, Руково-
дитель Администрации Президента, высшие 
должностные лица субъектов Российской Феде-
рации. В его состав включены представители по-
литических партий, имеющие фракции в Государ-
ственной Думе, представители местного само-
управления. 

В регионе органы государственной власти в еди-
ной системе публичной власти осуществляют в 
конституционно установленных пределах свои 
полномочия, несут ответственность, предусмот-
ренную российским законодательством, обеспе-
чивают соответствие Конституции, федеральным 
конституционным законам, федеральным зако-
нам осуществляемой ими деятельности, консти-
туций, уставов, законов, иных нормативных пра-
вовых актов, которые ими принимаются или уже 
приняты [1]. В систему органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации входят: 
законодательный орган, высшее должностное 
лицо, высший исполнительный орган, иные ор-
ганы государственной власти, образуемые в со-
ответствии с конституцией, уставом. Федераль-
ные органы исполнительной власти могут 

участвовать в формировании органов исполни-
тельной власти региона, которые осуществляют 
переданные для осуществления региональным 
органам исполнительной власти полномочия Рос-
сийской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, полномочия по предметам 
совместного ведения, в том числе, в назначении 
на должность и освобождении от должности 
должностных лиц.  

Органы государственной власти региона обеспе-
чивают реализацию прав граждан на участие в 
управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей, в том 
числе, путем законодательного закрепления га-
рантий своевременного назначения выборов в 
региональные органы государственной власти, в 
органы местного самоуправления и гарантий пе-
риодического проведения выборов.  

Региональный законодательный орган как орган 
публичной власти является представительным, 
единственным законодательным, постоянно дей-
ствующим органом государственной власти реги-
она, состоит из избираемых на пять лет депута-
тов. Депутаты избираются российскими гражда-
нами, которые проживают на территории региона 
и обладают активным избирательным правом. 
Наименование и структура регионального зако-
нодательного органа с учетом исторических, 
национальных и иных традиций региона опреде-
ляются конституцией, уставом. Однако наимено-
вание не может содержать словосочетаний, со-
ставляющих основу наименований федеральных 
органов государственной власти.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации как орган публичной власти осу-
ществляет руководство исполнительной властью 
в регионе, определяет структуру региональных 
органов исполнительной власти. Наименованием 
его должности является «Глава» с указанием 
наименования субъекта Российской Федерации. 
С учетом исторических, национальных и иных 
традиций, Конституцией, уставом может быть 
предусмотрено дополнительное наименование 
должности высшего должностного лица, которое 
может указываться в региональных нормативных 
правовых актах после закрепленного Федераль-
ным законом наименования. Однако такое наиме-
нование не может содержать слов и словосочета-
ний, составляющих наименование должности 
главы государства – Президента Российской Фе-
дерации. Высшее должностное лицо одновре-
менно замещает государственную должность 
Российской Федерации и государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, что 
предусмотрено принципом единства системы 

В 
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публичной власти, избирается российскими 
гражданами или депутатами регионального зако-
нодательного органа сроком на пять лет. Высшее 
должностное лицо избирается российскими граж-
данами, которые проживают на территории реги-
она и обладают активным избирательным пра-
вом, на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании. 
Конституцией, уставом, законом может быть 
предусмотрено, что высшее должностное лицо 
избирается депутатами регионального законода-
тельного органа. Президент представляет в зако-
нодательный орган кандидатуры для избрания на 
должность высшего должностного лица. Предло-
жения о кандидатурах для избрания на долж-
ность предоставляют политические партии, если 
списки кандидатов были допущены к распределе-
нию депутатских мандатов. Предложения о кан-
дидатурах на должность имеют право вносить 
Президенту политические партии, федеральные 
списки кандидатов которых на основании офици-
ально опубликованных результатов ближайших 
предыдущих выборов депутатов Государствен-
ной Думы допущены к распределению депутат-
ских мандатов. Президент из предложенных ему 
кандидатур представляет в региональный законо-
дательный орган трех кандидатов для избрания 
на должность высшего должностного лица. 

В систему региональных исполнительных орга-
нов входят высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации, высший исполнительный 
орган, иные исполнительные органы региона. В 
соответствии с Конституцией, уставом, систему и 
структуру исполнительных органов определяет 
высшее должностное лицо. Высший исполни-
тельный орган является постоянно действующим 
органом исполнительной власти региона, обеспе-
чивает исполнение Конституции, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституции, устава, региональных 
законов и иных нормативных правовых актов на 
территории региона. Он обеспечивает согласо-
ванную деятельность иных региональных испол-
нительных органов. Наименованием высшего ис-
полнительного органа является Правительство с 
дальнейшим указанием наименования субъекта 
Российской Федерации. С учетом исторических, 
национальных и иных традиций, Конституцией, 
уставом может устанавливаться другое наимено-
вание высшего исполнительного органа. Высший 
исполнительный орган формирует высшее долж-
ностное лицо, которое имеет право непосред-
ственно его возглавить или, если предусмотрено 
конституцией, уставом, учредить должность 
председателя высшего исполнительного органа. 
Председатель входит в состав высшего исполни-
тельного органа, организует его работу, 

назначается и освобождается от должности выс-
шим должностным лицом, замещает государ-
ственную должность субъекта Российской Феде-
рации.  

Обязательным исполнительным органом в реги-
оне является финансовый орган, который осу-
ществляет составление и организацию исполне-
ния регионального бюджета, иные бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. Конституцией, уста-
вом, законом региона помимо региональных орга-
нов государственной власти могут создаваться 
иные государственные органы, учреждаться госу-
дарственные должности субъекта Российской Фе-
дерации. Для обеспечения дополнительных кон-
ституционных гарантий прав и свобод человека и 
гражданина на территории региона, в соответ-
ствии с федеральными законами, могут учре-
ждаться должности уполномоченного по правам 
человека, уполномоченного по правам ребенка в 
субъекте Российской Федерации. Избирательная 
комиссия является государственным органом 
субъекта Российской Федерации, организует под-
готовку и проведение выборов, референдумов в 
соответствии с российским законодательством о 
выборах и референдумах. Региональный законо-
дательный орган образует постоянно действую-
щий государственный орган внешнего государ-
ственного финансового контроля – контрольно-
счетный орган субъекта Российской Федерации, 
который является обязательным государствен-
ным органом региона. Мировые судьи субъекта 
Российской Федерации осуществляют свою дея-
тельность на судебных участках в пределах су-
дебного района, расположенного на территории 
региона, в соответствии с российским законода-
тельством о судебной системе, другими феде-
ральными конституционными и федеральными 
законами.  

Конституцией, федеральными законами и догово-
рами о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными и региональными 
органами государственной власти осуществля-
ется разграничение предметов ведения и полно-
мочий между уровнями публичной власти – феде-
ральными и региональными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления. Федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти могут по взаимному согла-
шению передавать друг другу осуществление ча-
сти своих полномочий, если это не противоречит 
законодательству. Участие органов, входящих в 
единую систему публичной власти в субъекте 
Российской Федерации, в решении задач мест-
ного самоуправления определяется Конститу-
цией, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними региональными законами. 
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Аннотация. В статье исследуются историко-право-

вые аспекты возникновения денежных средств. Рас-

крыто понятие «денежные средства». Рассмотрены 

этапы развития денежных средств, а также выде-

лены категории денежных средств. Как отмечают ав-

торы, периоду развития общества, в котором деньги 

стали широко использоваться, предшествовал про-

должительный во времени сложный эволюционный 

процесс утверждения денег в качестве универсаль-

ного средства платежа. Начало этого процесса сле-

дует связывать с самым ранним периодом становле-

ния общества. 
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Annotation. The article examines in detail the historical 

and legal aspects of the emergence of funds. The con-

cept of «cash» is disclosed. The stages of cash develop-

ment are considered, as well as the categories of cash 

are highlighted. The period of development of society, 

in which money began to be widely used, was preceded 

by a long, complex evolutionary process of approving

money as a universal means of payment. The beginning 

of this process should be associated with the earliest pe-

riod of the formation of society. 
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дной из самых главных сущностей для ры-
ночной экономики государства, на сего-

дняшний день, являются денежные средства, ко-
торых не смогут выполнять свою работу предпри-
ятия, не смогут функционировать государствен-
ные структуры, как бы банально не звучало, но 
также мы не сможем обеспечивать свою жизнь, 
быт. Если исчезнут денежные средства, то 

вместе с ними и рухнет рыночная экономика, а 
вернуться к бартерной системе, то есть, к нату-
ральному обмену, мы уже не сможем. 

Сейчас в обращении находятся колоссальные 
объёмы товаров, услуг, транзакций. И лишь таким 
высоколиквидным всеобщим эквивалентом как 
деньги обеспечивается работа сложных механиз-
мов рынка. 

О 
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Денежные средства – это легальные платежные 
средства, которые могут использоваться для 
оплаты товаров и услуг, погашения долгов, совер-
шения сделок, которые выполняют следующие 
основные функции: мера стоимости, средство об-
ращения, средство накопления, средство пла-
тежа. Также, у денежных средств имеется такая 
функция, как мировые денежные средства, с по-
мощью которых осуществляется обмен товарами, 
ведутся расчёты между разными странами, каж-
дая из которых имеет свою национальную ва-
люту. В настоящее время к мировым денежным 
средствам относят: американский доллар, евро, 
фунт стерлингов, японская иена, китайский юань. 
Иногда к денежным средствам можно отнести ак-
тивы, которые могут быть конвертированы в 
наличность немедленно. С английского понятие 
«денежные средства» переводится, как «cash». 
Дословное же значение слова «cash» подразуме-
вает только денежные средства в виде банкнот 
или монет [2].  

Также, хотелось бы отметить, что денежные сред-
ства бывают: наличными и безналичными. 

К наличным денежным средствам относят мо-
неты и банковские билеты, то есть, банкноты. Мо-
неты – денежные знаки из металлических спла-
вов, которые служат для размена. Банкноты – бу-
мажные купюры, они предназначены для покупок. 

К безналичным относят средства, которые хра-
нятся на расчётных счетах, депозитах в банках. В 
рыночной экономике денежные средства в безна-
личной форме очень широко распространены 
(вместе с чеками). По сути, это лишь регистраци-
онная запись, указывающая на то, что определён-
ному лицу принадлежит какая-то сумма. Безна-
личные денежные средства в любой момент 
можно перевести в наличные денежные сред-
ства, а именно, путём снятия денежных средств в 
лицевого счёта через банкомат. 

Основным условием появления денежных 
средств следует считать зарождение меновых от-
ношений. Эти отношения возникают одновре-
менно с появлением движимого имущества и лич-
ной свободы. Они начались ещё с момента миро-
любивых сношений двух кланов, родов или пле-
мен между собою. Обмен внутри клана, рода, се-
мьи не мог существовать, потому что для него 
необходимо наличие товара со стороны. Вместо 
обмена широко распространены отношения 
наследования, дарения, раздела добычи и про-
чее. Дарение постепенно стало сопровождаться 
одариванием, и это уже стало, в большей, сте-
пени напоминать обмен. Но полное и отчетливое 
развитие обмена наступает с появлением товар-
ных рынков. На этой стадии развития обмена воз-
никает потребность в универсальном средстве 
обращения, которым первоначально служили от-
дельные товары [5]. 

Возникновение налогообложения также тесно 
связано с разложением родоплеменных сооб-
ществ, переходом к соседской общине, зарожде-
нием протогосударств и, главное, с постепенной 
индивидуализацией труда и потребления, приво-
дящих к становлению института частной 

собственности. Именно собственность как соци-
ально-экономический институт выступает истори-
ческой предпосылкой и непосредственной осно-
вой налогообложения. Постепенное отделение 
функций публичного управления от материаль-
ного производства обусловливает необходи-
мость изъятия части собственности для содержа-
ния появившейся бюрократии, прежде всего во-
ждя с его окружением и военных дружин. Именно 
нужда в удовлетворении потребностей управлен-
ческого аппарата, отсутствовавшего в первобыт-
ном мире, и явилась главной причиной, породив-
шей налогообложение в современном его пони-
мании [4]. 

Первые монеты появились в 7 веке до нашей эры; 
их изготавливали из бронзы, меди, серебра. Гло-
бализация таких монет произошла с невероятной 
скоростью, после чего, монеты стали единым 
средством купли-продажи. 

Первые бумажные денежные средства появились 
в 910 году в Китае, а в Российской империи печат-
ные денежные средства появились лишь, практи-
чески, тысячу лет спустя, а именно, в 1769 году. 

Что касается банковских карт, то первая из них 
появилась на свет лишь в 20 веке. Данная банков-
ская карта называлась «Diners Club», и оплатить 
ей можно было только за обеды в ресторанах. 
Спустя 2 года, американский банк выпустил 
первую универсальную кредитную карту. 

Прошло 60 лет, а банковские карты по-прежнему 
в ходу, наличных денежных средств становится 
всё меньше и меньше, а платить теперь можно 
даже электронными часами и смартфонами.  

В истории денежных средств принято выделять 
четыре этапа:  

На самом первом историческом этапе функцию 
денежных средств выполняли обычные пред-
меты, вещи, товары. 

Второй исторический этап – эра металлических 
денежных средств, в ходе которой произошло по-
степенное закрепление за золотом роли всеоб-
щего универсального эквивалента стоимости. 

Третий этап – эра бумажных денежных средств, 
или декретных денег. 

Четвёртый этап истории денежных средств дей-
ствует сейчас, его называют эрой идеальных де-
нег. 

К функциям денежных средств относятся: мера 
стоимости, средство платежа, средство обраще-
ния, средство накопления, сбережения. 

Категориями «денежные средства» принято счи-
тать:  

–  собственными и заемными;  

–  действительными и знаками стоимости; 

–  кредитными и бумажными. 
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Эта классификация далеко не полная, но она 
отображает суть денежного единства на предпри-
ятии и в масштабах всей страны.  

Хочется отметить то, что денежные средства 
имеют определённую стоимость. Выделяются не-
сколько видов стоимости:  

1. Реальная или внутренняя. Данная стоимость 
является стоимостью эмиссии, то есть, выпуска 
денежных средств, включая траты на производ-
ство и материал. 

2. Представительная. Данный вид стоимости 
отображает степень доверия людей к самим де-
нежным средствам, их эмитенту. 

3. Номинальная. Указывается на денежных зна-
ках и является их номиналом. Когда номинальная 
стоимость равноценна реальной, денежные сред-
ства считаются полноценными, а если же номи-
нальная цена ниже реально, то денежные сред-
ства считаются неполноценными. 

Основными видами платёжных средств счита-
ются:  

1. Наличные деньги – денежные средства в их 
первородной форме, в виде бумажных денег и 
монет, денежных знаков.  

2. Дебетовая карта – это платежный инструмент 
для распоряжения средствами, размещенными 
на лицевом счете. Чаще всего, она используется 
для получения заработной платы, пенсии, стипен-
дий и пособий, реже – для расчетов за рубежом.  

3. Кредитная карта – банковская платёжная 
карта, предназначенная для совершения опера-
ций, расчёты по которым осуществляются за счёт 
денежных средств, предоставленных банком кли-
енту в пределах установленного лимита в соот-
ветствии с условиями кредитного договора. Банк 
устанавливает лимит, исходя из платёжеспособ-
ности клиента. 

4. Электронные деньги – системы хранения и пе-
редачи, как традиционных валют, так и негосу-
дарственных частных валют – обращение элек-
тронных денег может осуществляться как по пра-
вилам, установленным или согласованными с ЦБ 
РФ, так и по собственным правилам негосудар-
ственных платёжных систем.  

5. Чеки. В России для осуществления безналич-
ных платежей (но не для платежей через платеж-
ную систему Банка России) применяют чеки, вы-
пускаемые кредитными организациями. Порядок 
обращения чеков и их образцы Банком России не 
утверждаются. Чеки используются на основании 
договоров о расчетах чеками, заключаемых 
между кредитными организациями и клиентами, 
межбанковских соглашений о расчетах чеками, а 
также – правил проведения операций с чеками, 
разрабатываемых кредитными организациями. 
Чеки, выпускаемые кредитными организациями, 
не применяются для расчетов через подразделе-
ния расчетной сети Банка России.  

6. Вексель – ценная бумага, оформленная по 
строго установленной форме, дающая право 
лицу, которому вексель передан (векселедержа-
телю), на получение от должника оговоренной в 
векселе суммы. Существенной особенностью 
векселя является формальность обязательства 
по нему, которое отделяется от сути и природы 
первоначального долга. Формальность и обяза-
тельность превращает вексель из простой долго-
вой расписки в специфическую ценную бумагу, 
которая во многих случаях может выполнять 
функции денег как средства обращения [1]. 

С учётом вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что периоду развития общества, в котором 
деньги стали широко использоваться, предше-
ствовал продолжительный во времени сложный 
эволюционный процесс утверждения денег в ка-
честве универсального средства платежа. 
Начало этого процесса следует связывать с са-
мым ранним периодом становления общества и 
возникновением денежного обращения как тако-
вого. 
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ного права. По мнению авторов, каноническое 

право обладает специфическими характеристиками, 

предопределенными, особенностями божествен-

ного происхождения церковного законодателя. Эти 
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ского права из общего корпуса законодательных ак-

тов. На основе историко-правового анализа памят-

ников светского и церковного права авторы прихо-

дят к выводу о том, что нормы канонического зако-

нодательства, подобно нормам светского права, 

имели обязательную силу не только для адептов 

христианства, но и для представителей иных религи-

озных конфессий. В силу данного обстоятельства 

нарушитель канонических норм, по сути, приравни-

вался к государственным преступникам, а акты ка-

нонического права, по своей природе приравнива-

лись к светским законам. Имеющиеся в истории по-

пытки отрицания канонического права были осно-

ваны вовсе не на особой природе церковного зако-

нодательства, а на специфике господствующего в 

обществе мировоззрения. 
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поры о месте канонического права в общей 
системе права и даже о том, можно ли во-

обще считать его правом, сопровождают 

церковное законодательство на всем протяжении 
существования последнего. Представляется, что 
в пользу «правовой» точки зрения есть несколько 

С 
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важных фактических доводов. Пусть канониче-
ские правила действуют сегодня лишь в церков-
ной среде, в свое время многие из них были ини-
циированы и все они были введены в действие 
царской властью, для которой Церковь являлась 
органичной составляющей частью их государ-
ства, более того, одним из атрибутов Византий-
ской империи. «И хотя императоры вместе со свя-
щенноначалием все же разделяли государствен-
ный закон и церковный канон (почему сборники 
обоих узаконений и выходили в виде «номокано-
нов»), ни у тех, ни у других не возникало сомнений 
в правовой природе этих правил. В этой связи ка-
ноническое право должно быть однозначно ква-
лифицировано в своем статусе» [1].  

Каноническое право, бесспорно, обладает специ-
фическими характеристиками, предопределен-
ными, особенностями божественного происхож-
дения церковного законодателя. Эти сущностные 
особенности выделяют акты канонического права 
из общего корпуса законодательных актов.В 
условиях воцерковленного государства нормы ка-
нонического законодательства, подобно нормам 
светского права, имели обязательную силу не 
только для адептов христианства, но и для пред-
ставителей иных религиозных конфессий [2,                    
с. 126]. В силу данного обстоятельства наруши-
тель канонических норм, по сути, приравнивался 
к государственным преступникам. Приведем не-
сколько характерных примеров. 

В VI в н.э. Императором. ЮстинианомIбыл впер-
вые законодательно установлен статус еретиков. 
Причисленным к этой категории населения было 
запрещено наследовать любое имущество. Им-
ператоры VIII – начала IX столетий установили 
жесточайшие уголовные наказания, а также по-
следующие ограничения в имущественных пра-
вах в отношении вероотступников. Речь, в первую 
очередь, шла о язычниках, ранее принявших пра-
вославие, но впоследствии вновь отказавшихся 
от веры Христовой. Титул XXXVII «Василиков» 
устанавливал в отношении тех граждан Византии, 
в том числе и христиан, кто был уличен в ското-
ложстве, применение символического талиона. 

В своем нормотворчестве Отцы Византийской 
церкви прямо вторгались в отраслевое законода-
тельство светской власти. К примеру, узаконения 
Григория Нисскогои Василия Великого имели 
непосредственное отношение к уголовному зако-
нодательству. Именно Василий впервые детер-
минировал признаки умышленного и неумыш-
ленного убийства, разграничив эти понятия 
(Правило 8). Им же был определен перечень об-
стоятельств, позволяющей квалифицировать 
убийство новорожденного своей матерью как ква-
лифицированное убийство (Правила 2, 33). 43 
правило, по сути, посвящено характеристике объ-
ективной стороны преступления. 

Брачно-семейное право, включавшее в себя са-
мые нормы, регулирующие самые разнообраз-
ные общественные отношения – от заключения 
брака - до наследования имущества, основанного 
на степенях родства и свойства – являлось сфе-
рой совместного законотворчества светской и ду-
ховной властей. Одинаковой юридической силой 

здесь характеризовались и патриаршие акты, и 
царские указы. Типичными примерами здесь яв-
ляются узаконения византийских императоров о 
запрещении браков между двоюродными брать-
ями и сестрами (Юстиниана Великого, Льва VI, 
Мануила I Комнина) и подтвердивший этот запрет 
в 997 г. акт византийского патриарха Сисиния II                                  
[1, с. 74–103]. В свою очередь, запрет патриарха 
Николае III Грамматика на вступление в брак род-
ственникам вплоть до седьмого колена, датиро-
ванный 1097 г., был продублирован светским за-
коном. 

Подобная «симфония» императорских законов и 
канонических норм была вполне объяснима и ви-
зантийских императоров вполне устраивала. Так, 
организатор Трулльского Собора (691–692 гг.) им-
ператор Юстиниан II чрезвычайно дорожил сво-
ими унаследованными правами в сфере церков-
ной юрисдикции. Дело в том, что к концу VII сто-
летий территории Иерусалимского, Александрий-
ского и Антиохийского патриархатов находились 
под арабской оккупацией и власть византийского 
монарха, его законодательства на эти земли, 
естественно, не распространялись. «Вселен-
ский» характер этих законов вызывал все больше 
сомнений. Другое дело – канонические нормы, 
независимые от политической конъюнктуры: в не-
благоприятной ситуации целесообразность 
оформления нормативных предписаний в форме 
соборных канонов была вполне очевидна [3]. 

Впрочем, в отдельные периоды отмеченное нами 
качество «симфонии» исчезало. Впервые подоб-
ная ситуация имела место в период, предшество-
вавший принятию Миланского эдикта, характери-
зовавшийся гонениями на адептов христианства. 
Подобное явление становится типичным и в но-
вейшее время. Как таковых преследований сто-
ронников религиозного мировоззрения, бес-
спорно, уже не существует, но внешняя схожесть 
налицо: разработка норм канонического права, их 
применение, установление ответственности за их 
нарушение ограничены пределами церковных об-
щин, е право всегда ограничено по сфере своего 
применения церковными общинами. Светский за-
конодатель здесь никак себя не обнаруживает. 
«Когда государство выделяет себя из Церкви, для 
него каноническое право перестает быть правом, 
вообще выпадает из правовой системы» [1]. Это 
уже не право как таковое. 

При этом мы категорические противники попыток 
отождествлять церковные узаконения периодов 
деклерикализации государства с, так называе-
мыми, «мертвыми законами», формально не от-
мененными, но на практике не применяемыми. 
Здесь ситуация иная – каноническое право вовсе 
не утратило своей регулятивной функции. Оно по-
прежнему применяется в церковных общинах, ре-
гулирует процессы богослужения и повседневную 
общественную жизнь прихожан, являясь для них 
обязательным [4, с. 15]. Кроме того, история 
знает конкретные примеры, когда каноническое 
право вновь сближается с правом государствен-
ным, когда утраченная «симфония» восстанавли-
вается, а церковные узаконения восстанавли-
вают свой статус нормативных правовых актов. 
Вполне вероятна подобная ситуация и в дальней-
шем. 
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В «воцерковленном» обществе нарушитель кано-
нических норм, по сути, приравнивался к государ-
ственным преступникам, а акты канонического 
права, по своей природе приравнивались к свет-
ским законам. Имеющиеся в истории попытки от-
рицания канонического права были основаны во-
все не на особой природе церковного законода-
тельства, а на специфике господствующего в об-
ществе мировоззрения. 

Формирование корпуса источников канонического 
права основывалось на их тщательной верифика-
ции, после оценки Церковью содержания конкрет-
ных актов с точки зрения их реальной пользы в 
деле духовного спасения христианина. Данная 
цель достигается исключительно канонической 
рецепцией, одним из малоисследованных 
направлений правотворческой деятельности. 
Обычно под рецепцией понимают процесс усвое-
ния и заимствования тем или иным народом чу-
жих правовых систем и культуры [5, с. 110]. Едва 
ли, однако, данное определение применимо в 
данном случае. Церковь Христова по природе 
своей является кафоличной (вселенской), одной 
и единой. Или, как высказался авторитетный ав-
тор, «Церковь есть единство. И все бытие ее в 
этом единстве и единении, о Христе и во Христе. 
Мера этого единства есть кафоличность, когда 
непроницаемость личных сознаний снимается в 
совершенном единомыслии и единодушии» [6,                  
с. 511]. В результате Церковь не в состоянии 
брать на вооружение нормы, противные ее сути.  

Абсолютно не соответствует действительности 
мнение о том, то Церковь способна организовы-
вать свою жизнедеятельность по правилам, исхо-
дящим из внешнего источника, навязанным ей. 
Все то, что противоречит христианским запове-
дям, затрудняющее процесс духовного спасения, 
будет отвергнуто, независимо от того, кто явля-
ется источником идей подобного рода. В резуль-
тате каноническая рецепция по своему содержа-
нию представляет собой процесс формирования 
и применения особого рода правовых норм – ду-
ховных канонов, созданных самой Церковью и 
направленных на возрождение и духовное пере-
рождение. Обязательным элементом канониче-
ской рецепции является верификация этих кано-
нических правил на предмет соответствия их ис-
тинам Священного Писанияи Святого Предания.  

Отличия канонической рецепции от государствен-
ного правообразования имеют сущностный ха-
рактер. Они основаны на различном правопони-
мании. Разнятся сами цели права. Целью право-
вых предписаний, исходящих от государства, яв-
ляется реализация идеи справедливости, где 
каждому воздается по заслугам. Церковь живет 
по законам любви; отдать свою жизнь во имя дру-
гого человека признается высшим ее проявле-
нием (Ин. 15:13). Главная ее цель – помощь чело-
веку в достижении Царства Небесного, уподобле-
нии Христу [1]. 

Представляется, что процесс рецепции свойстве-
нен не только правовой доктрине христианства – 
каноническому праву, но и всей христианской 
вере. Все догматы, утвержденные Вселенскими 
Соборами, представляли собой лишь 

завершающее звено в длительном процессе ре-
цепирования данных правил всем христианским 
народом.  

«Каждая новая книга, имеющая притязание вклю-
читься в учение Церкви или выразить его, подвер-
гается суду Церкви, которая медленно, но все 
проверяет и испытывает со всех сторон, и прежде 
всего со стороны влияния учения на жизнь. Этот 
критерий, то есть влияние учения на жизнь, имеет 
чрезвычайно значение в силу теснейшей связи 
догматического сознания и жизни, и все, что ока-
жется противоречащим или несоответствующим 
духу Христовой любви, которою живет Церковь, 
она отвергает. Церковь в глубине своей знает Ду-
хом Святым истину любви Христовой, Церковь не 
обманывается» [7, с.95]. 

Особой актуальностью, на наш взгляд, является 
определение критериев, в соответствии с кото-
рыми каноническая рецепция может состояться. 
Традиционные христианские формулировки о ду-
ховном здравии и Духе любви Христовой очень 
расплывчаты и не убедительны для формализо-
ванного мышления, свойственного профессио-
нальному юристу, основанному на конкретике. А 
потому уже издавна в этом качестве предлагали 
конкретные правила из Священного Писания, 
данные непосредственно Христом и Его апосто-
лами, традиционно относящиеся к разряду «бо-
жественного права» (jusdivinum). Считалось, что 
именно оно составляет и идейную, и содержа-
тельную основу канонического права. Как пола-
гали, Церковь, ориентируясь на jusdivinum, разви-
вает «божественные» принципы и интерпрети-
рует их в новые конкретные канонические пра-
вила. В отличие от jusdivinum, имеющего незыб-
лемый характер, канонические правила могут 
быть подвержены определенным трансформа-
циям. Сличение их содержания с «божественным 
правом» в условиях изменившихся внешних фак-
торов и составляло представление о содержании 
канонической рецепции. 

В современном христианском правопонимании 
эта формулировка уже не звучит столь катего-
рично. Тот факт, что каноническое право претер-
певает со временем такие же трансформацион-
ные изменения как и светское право никем не 
подвергается сомнению. То, что казалось исти-
ной во времена Апостолов, может стать невоз-
можным спустя века, и, в результате, далеко не 
все правила, заимствованные из Священного Пи-
сания, становятся церковно-правовыми кано-
нами. Напротив, некоторые правила Писания 
находят себе замену в конкретных канонах. 

Таким образом, каноническое нормотворчество 
предстает перед нами в отличном от традицион-
ного виде. Религиозные правила не просто за-
крепляются Вселенскими соборами в виде кано-
нов, Соборы сами формулируют эти правила. В 
результате многие специалисты в сфере церков-
ного права ставят под сомнение целесообраз-
ность выделения «божественного права» из всего 
корпуса источников церковного права [8, с. 631].  

Наиболее весомая оценка церковным обычаям, 
как источникам правовых предписаний дана 
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Святым Василием Великим. В одном из его Пра-
вил содержится критика сторонников точки зре-
ния, в соответствии с которой неписанные тради-
ции не имеют никакого значения. Подобный под-
ход, по мнению святителя, умаляет значение 
Евангелия (Правило 91). Действительно, обраще-
ние к Востоку в молитве не зафиксировано в Пи-
сании. И эта, и иные традиции содержатся в не-
писаных посланиях святых отцов [9, с. 83]. 

Каноны Вселенских Соборов очень часто содер-
жали ссылки на неписаные правовые обычаи. Об 
этом 5-й канон Халкидонского Собора, посвящен-
ный священнослужителям, переходящим в дру-
гой город. Особый пример – решения Никейского 
Собора, прошедшего в 325 г. Если одно из правил 
говорит о длительности применения одного из 
обычаев, то второе содержит прямое указание – 
«Да хранятся древние обычаи...»( Правило 6).  

Практика постоянного применения церковного 
обычая и его дальнейшего оформление в виде 
канонической писаной нормы, по сути, и пред-
ставляли собой процесс канонической рецепции, 
основанной на церковном правосознании. В ходе 
этого процесса обычай либо подтверждался, 
либо отторгался Церковью, как не соответствую-
щий догмам христианства.  

В том случае, если обычай был рецепирован, его 
последующее применение не просто восполняло 
пробельность канонического права. Зачастую по-
добный обычай с точки зрения юридической силы 
превосходил писаную норму. Так, в соответствии 
с Правилами Карфагенского собора и Канонами 
Трулльского Собора, в процессе Крещения дол-
жен участвовать восприемник (45 Правило и 53 
Канон). Ни в одной из этих писаных норм не гово-
рилось о необходимости участия в процессе и 
крестного отца, и крестной матери. Тем не менее, 
сложившийся неписаный обычай определил 
необходимость двух восприемников, что и стало 
постоянным церковным правилом.  

Отметим, что в нашем понимании Священное 
Предание представляет собой собрание право-
вых предписаний, исходящих не от правил, 

зафиксированных в Писании, а от духовных авто-
ритетов Церкви. Тот факт, что эти правила чаще 
всего фиксировались в устной форме, не умаляет 
их значения [10, с. 384]. Более того, по мнению 
некоторых богословов Священное Писание пред-
ставляет собой лишь одну из форм действия Свя-
того Духа, в то время как Предание – это сама 
церковная жизнь, божественное действие как та-
ковое. Архимандрит Софроний утверждал, что в 
случае утраты Священного Писания его содержа-
ние может быть воссоздано на основе Предания. 
Конечно, речь в этом случае пойдет не об абсо-
лютно тождественном тексте, но содержание это 
будет основано на той же святой вере [7, с. 93].  

Таким образом, несмотря на внешнюю несхо-
жесть, невзирая на тот факт, что правила Преда-
ния не являются строгими предписаниями, а 
лишь вероучительными положениями, для цер-
ковного права Предание является не менее зна-
чимым источником, чем Писание. Тот факт, что 
участники Вселенских Соборов при обсуждении 
самых сложных вопросов обращались к настав-
лениям Отцов и Учителей Церкви, является еще 
одним тому доказательством. 

Т.о., очевиден тот факт, частные предписания 
Святого Предания также нуждаются в канониче-
ской рецепции. В ходе рецепции необходимо, в 
первую очередь, подтвердить факт длительной 
практики следования священнослужителей и ми-
рян правилам Святого Предания, как «необходи-
мым законам своей жизни» [11, с. 33]. Необходи-
мым условием канонического нормотворчества 
является также факт прославления духовного 
опыта, почитания лица, признаваемого святым, 
всей церковной паствой. Без этого канонизация 
святого и каноническая рецепция невозможны. 
Необходимо признать, что поскольку Святое Пре-
дание основано на ранее состоявшейся констата-
ции духовного авторитета авторов его предписа-
ний, сам процесс рецепции Святого Предания 
имеет двухэтапный характер и включает в себя 
процедуру канонизации лица, а затем утвержде-
ние тех правил, которые устанавливаются на ос-
нове его канонического опыта. 
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Аннотация. Общественные отношения в условиях 

пандемии, вызванной новой коронавирусной ин-

фекции, претерпели существенные изменения, что 

нашло своё отражение в вынужденных ограниче-

ниях, связанных с перемещением, введением в по-

вседневную жизнь населения планеты новых ин-

формационно-технологических средств, направлен-

ных на минимизацию негативных последствий вы-

званных пандемией, стали более актуальными ин-

тернет площадки, обеспечивающие продажу и до-

ставку товаров и услуг, обеспечения образователь-

ного процесса (дистанционное обучение). В статье 

рассмотрены признаки QR-кодов, которые обеспе-

чивают безопасность, санитарно-эпидемиологиче-

ское благополучие населения сделан вывод о необ-

ходимости криминализации противоправного ис-

пользования QR-кодов, которые обеспечивающих 

безопасность, санитарно-эпидемиологическое бла-

гополучие населения. 
 

   

Annotation. Public relations in the conditions of a pan-

demic caused by a new coronavirus infection have un-

dergone significant changes, which is reflected in the 

forced restrictions associated with displacement, the in-

troduction of new information technology tools into the

daily life of the world's population aimed at minimizing 

the negative consequences caused by the pandemic, In-

ternet platforms providing the sale and delivery of 

goods and services, providing the educational process 

(distance learning) have become more relevant.The ar-

ticle discusses the signs of QR codes that ensure safety, 

sanitary and epidemiological well-being of the popula-

tion, it is concluded that it is necessary to criminalize the 

illegal use of QR codes that ensure safety, sanitary and 

epidemiological well-being of the population. 
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осударственная Дума Российской Федера-
ции 12 ноября 2021 года приняла на рассмот-

рение пакет проектов законодательных актов о 
внесении изменений в действующее законода-
тельство Российской Федерации, одним из них 
является проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» [1], который принят в первом чтении 16 де-
кабря 2021 года. В пояснительной записке к ука-
занному проекту федерального закона отмеча-
ется, что данный проект федерального закона 
преследует цель предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации, а также создания 
равного доступа граждан к мероприятиям и объ-
ектам при введении органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации ограни-
чительных мероприятий, предусмотренных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 г. № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», а также, в целях исполнения пункта 
6 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 24 октября 2021 г. № Пр-1998. 

Указанный проект федерального закона опреде-
ляет возможность ограничения конституционных 
прав человека и гражданина в части не допуска 
при отказе предъявить документы, выданные по 
форме и в порядке, которые установлены феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохране-
ния, подтверждающей проведение профилакти-
ческой прививки против новой коронавирусной 
инфекции или наличие медицинских противопо-
казаний к проведению такой прививки либо под-
тверждающей, что гражданин перенес заболева-
ние, вызванное этой инфекцией, а также, доку-
мента, удостоверяющего личность в места прове-
дения мероприятий, организаций культуры, об-
щественного питания, розничной торговли (за ис-
ключением организаций, обеспечивающих насе-
ление продуктами питания и товарами первой 
необходимости, аптечных организаций) и иных 
расположенных на территории субъекта Россий-
ской Федерации объектов, перечень которых 
определяется решением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции), не допускается. 

Однако ознакомление с текстом указанного про-
екта федерального закона свидетельствует о 
том, что в нем не учтены определённые 

криминогенные риски, связанные с внесением из-
менений.  

Хрестоматийным является постулат теории кри-
минализации о том, что введение новых уго-
ловно-правовых норм обусловлено появлением, 
развитием новых общественных отношений и 
трансформацией существующих. Общественные 
отношения в условиях пандемии, вызванной но-
вой коронавирусной инфекции, претерпели суще-
ственные изменения, что нашло своё отражение 
в вынужденных ограничениях, связанных с пере-
мещением, введением в повседневную жизнь 
населения планеты новых информационно-тех-
нологических средств, направленных на миними-
зацию негативных последствий вызванных пан-
демией. Стали более актуальными интернет пло-
щадки, обеспечивающие продажу и доставку то-
варов и услуг, обеспечение образовательного 
процесса (дистанционное обучение). Следует со-
гласиться с мнением Ю.Е. Пудовчкина о том, что 
глобальные вызовы, к которым относится панде-
мия, требуют от уголовной политики и уголовного 
права адекватных ответов, которые не возможны 
без кардинального пересмотра многих, если не 
всех, традиционных начал уголовно-правового 
регулирования, однако, пересмотра такого, кото-
рый не сопровождался бы разрушением отрасли, 
но обеспечил бы её устойчивое развитие в буду-
щем. Ответы на такого рода вызовы, зачастую, 
сводятся к многочисленным частным корректи-
ровкам уголовного закона и уголовной политики, 
в то время, как, сама по себе, новая проблема 
требует инновационной уголовно-политической 
идеи, реализация которой может привести к со-
зданию и внедрению нового технологичного про-
дукта – уголовного права эпохи глобализации и 
поиск которой должен составить основное 
направление развития современной правовой 
науки [2, с. 91]. 

Отечественный законодатель, относительно опе-
ративно, отреагировал на угрозы, связанные с 
распространением заведомо ложной информа-
ции об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан либо повлекшее 
тяжкие последствия [3], что было обусловлено 
распространением ложной информации относи-
тельно масштабов распространения новой коро-
навирусной инфекции, а также, иных социально 
негативных процессов в обществе в период пер-
вой волны заболевания.  

Вводимые органами публичной власти противо-
ковидные меры, являются разнообразными, од-
нако, наиболее суровые, если так можно сказать, 
являются, меры связанные с ограничениями по-
сещения не вакцинированным (привитым) граж-
данам социальных учреждений, массовых и уве-
селительных мероприятий, не продуктовых мага-
зинов, объектов общественного питания и про-
чее. 

Г 
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Контроль над выполнением введенных ограниче-
ний, как известно, осуществляется посредством 
информационно-технологических средств, обес-
печивающих актуальный доступ к информации о 
статусе лица, его перемещениях и контактах. 

Спектр информационно-технологических средств, 
направленных на минимизацию негативных послед-
ствий, вызванных пандемией, является разнооб-
разным. Одним из таких средств выступает вве-
дение в обязательное использование при посе-
щении объектов социальной инфраструктуры (не-
продовольственные магазины, транспорт, кино-
театры, театры и иные) сертификатов (справок) о 
вакцинации от COVID-19 или о перенесенном ра-
нее заболевании, вызванном COVID-19, содержа-
щие сгенерированные и присвоенные QR-коды. 

Использование противоправно сгенерированного 
QR-кода, подтверждающего факт вакцинации 
либо перенесенного заболевания, представляет 
общественную опасность, которая выражается в 
том, что лицо, использующее такого рода QR-код, 
может являться носителем заболевания и инфи-
цировать иных граждан, что объективно приводит 
к увеличению нагрузки на систему здравоохране-
ния, а также, такое лицо подвергает опасности 
собственное здоровье. 

Сертификат (справка) о вакцинации от COVID-19 
или о перенесенном ранее заболевании, вызван-
ном COVID-19 (далее – сертификат), по сути, яв-
ляется электронным документом, который сгене-
рирован, согласно первичных медицинских дан-
ных, полученных в медицинском учреждении, и 
повреждает юридически значимый факт:  

–  либо о вакцинации (ревакцинации) от 
COVID-19;  

–  либо о перенесенном заболевании COVID-19, 
Единой системой идентификации и аутентифика-
ции «Госуслуги» (URL : https://esia.gosuslugi.ru/ 
profile/user/personal).  

Сгенерированный ЕСАИ «Госуслуги» сертификат 
содержит информационную часть, в которой от-
мечено кто, когда и каким препаратом вакциниро-
ван (ревакцинирован) от COVID-19, а в случае бо-
лезни, когда переболел COVID-19, а также, мат-
ричный штриховой код Quick Response code – код 
быстрого реагирования QR-код, в проекте феде-
рального закона обозначаемый как – двухмерный 
штриховой код (QR-код). Сведения, зашифрован-
ные в QR-коде на сертификате, при наличии Ин-
тернет связи и считывающего устройства (сканер, 
камера смартфона), позволяют связаться с сай-
том «Госуслуги» и получить оперативно актуаль-
ную информацию о сертификате и пользователе 
его представившего, однако, информация, выво-
димая на экран считывающего устройства по-
средством считывания QR-кода и перехода на 
сайт «Госуслуги», не является электронным доку-
ментом в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, так как сведения, выведен-
ные на экран считывающего устройства, не дают 
100 % идентификации личности, а сведения, вы-
веденные на экран считывающего устройства, 
лишь отражают заглавные буквы фамилии, имени 

и отчества, частично, паспортные данные и 
только в полном объеме – дату рождения.  

Введение сертификации для посещения объек-
тов социальной инфраструктуры привело к воз-
никновению криминального промысла, так как 
вакцинация от COVID-19 и последующая серти-
фикация, а также, введенные ограничения, не 
всеми гражданами воспринимаются как необхо-
димые и действенные меры по профилактике 
COVID-19. Ковиддиссиденты, не признавая огра-
ничения, но осознавая тот факт, что получение 
сертификата существенным образом упростит им 
жизнь, невзирая на риски, идут на совершение 
преступлений. Спрос на поддельные сертифи-
каты о вакцинации от COVID-19 рождает предло-
жение, так, например, в Москве в июле 2021 года 
органами дознания возбуждено 55 уголовных 
дела о подделке медицинских документов, свя-
занных с COVID-19, часть из них уже направлена 
в суд. Дела открыли в связи с распространением 
поддельных сертификатов о вакцинации от коро-
навируса [4]. Отмечается, что с начала введения 
новых ограничений на фоне пандемии коронави-
руса полиция выявила более 800 сайтов с пред-
ложениями купить поддельные сертификаты о 
вакцинации и QR-коды. Ежедневно полиция вы-
являет 10–15 таких сайтов [5]. 

Признавая сертификат о вакцинации от COVID-19 
электронным документом, перед правопримени-
телем не возникает проблем в процессе квалифи-
кации подделки такого сертификата и использо-
вания заведомо поддельного сертификата, так 
как п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 17 декабря 2020 г.                                             
№ 43 г. «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 324–3271 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», определяет, что «под офи-
циальными документами, предоставляющими 
права или освобождающими от обязанностей, в 
статье 324 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее также – УК РФ) и официальными до-
кументами в части 1 статьи 325 УК РФ понима-
ются такие документы, в том числе, электронные 
документы, которые создаются, выдаются либо 
заверяются в установленном законом или иным 
нормативным актом порядке федеральными ор-
ганами государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления либо 
уполномоченными организациями или лицами 
(образовательными, медицинскими и иными ор-
ганизациями независимо от формы собственно-
сти, должностными лицами и лицами, выполняю-
щими управленческие функции в коммерческих и 
некоммерческих организациях, экзаменацион-
ными, врачебными и иными комиссиями, нотари-
усами и пр.) и удостоверяют юридически значи-
мые факты», кроме того, п. 10 этого же Постанов-
ления определяет, что «в частях 3 и 5 статьи 327 
УК РФ под использованием заведомо поддель-
ного (подложного) документа понимается его 
представление (а в случае электронного доку-
мента – в том числе, посредством применения ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть "Интернет") по собственной иници-
ативе или по требованию уполномоченных лиц и 
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органов в соответствующее учреждение либо 
должностному лицу, иным уполномоченным ли-
цам в качестве подлинного в целях получения 
(подтверждения) права, а равно – освобождения 
от обязанности» [6]. 

Также, особых трудностей не вызывают вопросы, 
связанные с квалификаций служебных подлогов 
и иных преступлений медицинских работников, 
фальсифицирующих первичную медицинскую о 
вакцинации от COVID-19 граждан. 

При посещении объектов социальной инфра-
структуры по требованию уполномоченных лиц 
соответствующих учреждений граждане, чаще 
всего, предоставляют не сертификат, а QR-код, 
который, как мы выяснили, документом не явля-
ется.  

Однако следует указать, что развитие информа-
ционно-телекоммуникационных технологий поз-
воляет создавать сайты имитаторы, которые 
внешне и содержательно будут похожими на 
страницу сайта ЕСИА «Госуслуги». URL : https:// 
www.gosuslugi.ru/covid-cert/status/**********, на ко-
торой отображается информация о вакцинации 
гражданина. Имитация осуществляется посред-
ством регистрации схожего по написанию сайта, 
например путём замены или добавления одной 
или нескольких букв в адрес сайта (URL : https:// 
www.goosuslugi.ru/covid-cert/status/****************). 
(URL : https://www.gаsuslugi.ru/covid-cert/status/ 
*************), либо изменения домена сайта (URL : 
https://www.gosuslugi.org/covidcert/status/*********). 
Имитация страницы сайта ЕСИА «Госуслуги». 
URL : https://www.gosuslugi.ru/covid-cert/status/** 
*********** состава преступления пока не образует, 
в связи с чем, возникает необходимость кримина-
лизации имитации страницы сайта.  

Абз. 2 п. 10 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№ 43 г. «О некоторых вопросах судебной прак-
тики по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 324-327 1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» содержит формулировку от-
носительно того, что «предъявление вместо 

надлежащего документа, схожего с ним подлин-
ного документа, не образует состава преступле-
ния, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК 
РФ» [7]. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
том, что предоставление QR-кода, который обес-
печивает получение информации с сайта имита-
тора о наличии записи, подтверждающей факт 
регистрации на сайте имитаторе, не образует со-
става какого-либо преступления, предусмотрен-
ного УК РФ. 

С учётом того, что процесс введения и использо-
вания QR-кодов в сфере цифровизации обще-
ственных отношений, введения их в сферу офи-
циального документооборота, а также, вышеиз-
ложенного, мы полагаем, что необходимо на за-
конодательном уровне рассмотреть вопрос о пра-
вовом статусе QR-кодов в сфере официального 
цифрового документооборота как самостоятель-
ного цифрового документа, а также, рассмотреть 
вопрос о необходимости обеспечения уголовно-
правовой охраны генерации, использования и 
оборота QR-кодов, обеспечивающих безопас-
ность, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения. На основании выше изложен-
ного предлагаем следующую редакцию статьи: 
«Статья 3273 Генерация, использование и оборот 
QR-кодов в сфере безопасности и обеспечения 
благополучия населения 

1. Генерация QR-кодов в сфере безопасности и 
обеспечения благополучия населения – наказы-
ваются ограничением свободы на срок до двух 
лет либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Использование QR-кодов в сфере безопасно-
сти и обеспечения благополучия населения нака-
зывается штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев» 
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граничение, утрата и восстановление 
наследственных прав, по-разному регули-

руются в рамках действующего законодатель-
ства. Судебная и нотариальная практика не 
имеет единообразного подхода по вопросу огра-
ничения, утраты и восстановления наследствен-
ных прав, что приводит к выводу о несовершен-
стве действующих правовых норм. 

С.Г. Лиджиева, предлагает рассматривать все 
способы ограничения наследственных прав, в ка-
честве запрещающих, обязывающих и возлагаю-
щих совершить какое-либо действие. 

Н.А. Выборнова, А.А. Галеева предлагают рас-
сматривать ограничение наследственных прав в 
рамках комплексных мер устранения определен-
ных прав наследника. 

Как нам представляется, в данном случае, выра-
женные точки зрения, являются теоретическим 
предложением, которое не требует дополнитель-
ного определения.  

Статья 1124 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) содержит положение 
о том, что форма завещания может быть только 
письменной. Закон устанавливает запрет на иные 
формы завещания, делая исключения лишь для 
завещания при чрезвычайных обстоятельствах. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1131 
ГК РФ, а также, пунктом 27 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 № 9 
(ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по де-
лам о наследовании» (далее – Постановление 
ПВС № 9), завещание может быть признано 

О 
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ничтожным в силу несоблюдения установленной 
законом формы его составления. 

Вопрос об устной форме завещания всегда был 
дискуссионным в науке. 

Противники устной формы завещания всегда 
апеллировали к тому, что никак нельзя проверить 
действительность такого завещания. Вместе с 
тем, современные информационные технологии 
позволяют зафиксировать устное завещание на 
видео или аудио носители. Посредством простого 
смартфона, человек, который находится в чрез-
вычайных обстоятельствах, может составить за-
вещание в видео или аудио форме и отправить 
его на определенный сервер, который может та-
кое завещание зарегистрировать и сохранить для 
последующего его применения в качестве осно-
вания наследования. 

В то же время, воля завещателя, зафиксирован-
ная на магнитной ленте или в цифровом фор-
мате, не подпадает под правила ст. 1129 ГК, так 
как способами, установленными пунктами 2 и 3 
ст. 434 ГК могут совершаться лишь двусторонние 
(многосторонние) сделки (ч. 2 п. 1 ст. 160 ГК), ка-
ковыми не являются завещания. То есть, в насто-
ящее время использовать электронную (аудио-
видео) запись с обоснованием на ст. 434 ГК РФ не 
представляется возможным. Для этого необхо-
димо вносить изменения в специальную статью – 
1129 ГК РФ. 

Технически реализовать подобную процедуру, 
при нынешних разработках, не составит труда, 
однако, нужна четкая воля законодателя в этом 
вопросе. Тот же сервис «Госуслуги», который уже 
сегодня предоставляет возможности для широ-
кого спектра обслуживания граждан, может быть 
использован в качестве инфраструктурной среды 
для отправки видео или аудио завещаний. 

Основной вопрос в данном случае будет заклю-
чаться в создании технических условий, которые 
бы способствовали реализации данного права на 
основании действующих принципов наследова-
ния. 

Как нам представляется, существующая (импера-
тивно) письменная форма завещания не только 
ограничивает возможность человека зафиксиро-
вать свою «последнюю волю», но и ведет к тому, 
что наследование по завещанию может быть не 
составлено в ряде случаев в силу самого про-
цесса его составления. Главное в этом вопросе – 
проработать процедуру передачи информации, 
чтобы исключить саму возможность подмены 
воли завещателя при помощи технических мето-
дов. 

В контексте утраты наследственных прав, дей-
ствующее законодательство также не устраняет 
некоторых противоречий. 

Утрата наследственных прав означает их прекра-
щение добровольно либо помимо воли наслед-
ника. Утрата возможна лишь при фактическом 
или юридическом обладании наследственными 
правами. 

Статья 1117 ГК РФ предусматривает необходи-
мость подтверждения в судебном порядке факта 
противоправных действий наследников в отноше-
нии других наследников, либо исполнения насле-
додателя. 

Согласно пункту 19 Постановления ПВС № 9, про-
тивоправные действия должны быть доказаны в 
судебном порядке и быть зафиксированы в рам-
ках приговора по уголовному делу, либо решению 
по гражданскому делу. 

Ключевой аспект в данном случае заключается в 
сроках, которые могут пройти с момента рассмот-
рения дел, принятия по ним соответствующего су-
дебного решения и принятия самого наследства. 

Норма, изложенная в статье 1117 ГК РФ, наибо-
лее подходит для случаев, когда уже принятое ре-
шение, либо приговор суда влияют на то, что 
наследник может быть признан недостойным. Од-
нако, если подозрения о том, что наследник мо-
жет быть недостойным, возникают при отсутствии 
уже имеющегося решения (приговора) суда, то, в 
таком случае, инициирование разбирательства 
может полностью не совпадать со сроками, кото-
рые предусмотрены законодателем для вступле-
ния в наследство. 

Если предполагаемый недостойный наследник, 
фактически, будет обладать имуществом насле-
додателя до вынесения соответствующего реше-
ния (приговора) суда, который будет подтвер-
ждать противоправность его действий и доказы-
вать их, он вполне может за это время полностью 
избавиться от наследства, распорядившись им в 
той или иной форме. 

Даже в случае признания его недостойным 
наследником, другие наследники, которые будут 
призваны к наследству, попросту его не получат, 
а воля завещателя не будет исполнена. 

Учитывая бюрократичность российской судебной 
системы, а, следовательно, возможную длитель-
ность судебных разбирательств, следует преду-
смотреть наиболее упрощенный порядок призна-
ния лица недостойным наследником. Разумеется, 
что судебное решение, приговор в данном во-
просе будут наиболее обоснованным и справед-
ливым основанием для признания лица таковым. 

Достигнуть справедливости по данному вопросу 
достаточно проблематично и не только в силу 
дискуссионности самого термина «справедли-
вость» в гражданском праве, но и в силу процес-
суальных вопросов принятия наследства и рас-
смотрения дел, в рамках которых лицо может 
быть признано недостойным наследником. 

Как нам представляется, для решения этой про-
блемы следует провести более углубленные ис-
следования для выработки наиболее качествен-
ных и эффективных подходов для ее устранения. 

Восстановление наследственных прав тесно пе-
реплетается с утратой наследственных прав в 
рамках действующего законодательства. 
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На сегодняшний день, в соответствии со стать-
ями 1117, 1119, 1157, 1154 ГК РФ, могут быть вос-
становлены в наследственных правах: 

–  лица, признанные недостойными наследни-
ками;  

–  наследники, лишенные права наследовать со-
гласно завещанию;  

–  лица, отказавшиеся от наследства;  

–  лица, пропустившие срок для принятия 
наследства;  

–  лица, которым суд не присудил обязательную 
долю в наследстве. 

Закон устанавливает судебный либо нотариаль-
ный порядок восстановления наследственных 
прав. Одна из основных причин восстановления 
наследственных прав – это пропуск сроков вступ-
ления в наследство. Если уважительность причин 
пропуска сроков, в большей степени, конкретизи-
рована в рамках Постановления ПВС № 9, то доб-
росовестность наследников не всегда определя-
ется в качестве каких-то четких критериев, что 
также влияет на последующие прецеденты при 
рассмотрении данной категории дел. 

Необходимо понимать, что добросовестность яв-
ляется образцом определенного поведения либо 
характеризует субъективное отношение лица к 
своему поведению. 

Добросовестность является общеправовой кате-
горией и должна быть нормативно закреплена в 
Конституции Российской Федерации, которая яв-
ляется Основным законом Российской Федера-
ции, и нормы которой, остальные законы детали-
зируют и конкретизируют. При этом нормативного 
закрепления категории «добросовестность» в 
рамках действующего законодательства нет, что 
создает массу проблем в большинстве отраслей 
права, в том числе, и при попытке сформулиро-
вать, и применить добросовестность в контексте 
наследственных правоотношений. Упоминания о 
добросовестности в п. 3 ст. 1, п. 2 ст. 6, п. 5 ст. 10 
и в ряде других статей ГК РФ явно недостаточно 
для реализации этой категории в рамках конкрет-
ных правоотношений. 

Дискуссионность понятия «добросовестность» и 
отсутствие нормативного закрепления данной ка-
тегории не позволяет выработать подходов к 
тому ответа на вопрос: При каких условиях вос-
становление наследственных прав будет яв-
ляться допустимым? 

Таким образом, существующие положения в 
сфере ограничения, утраты и восстановления 
наследственных прав в гражданском законода-
тельстве Российской Федерации, во многом 
имеют некоторые проблемы и недостатки, кото-
рые не позволяют эффективно применять нормы 
действующего законодательства в сфере насле-
дования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются орга-

низационные аспекты прокурорского надзора за ис-
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домственных актов Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, которые регламентируют поря-
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подразделения о надзоре за исполнением законо-
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обеспечения государственных нужд и отдельными 
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овременная система закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд (далее – закупки) ха-
рактеризуется многомиллиардным оборотом де-
нежных средств, расходуемых заказчиками еже-
годно [7]. В связи с этим, органами прокуратуры 
уделяется особое внимание исполнению законо-
дательства в данной сфере.  

Прежде чем перейти к вопросу организации 
надзорной деятельности, кратко рассмотрим 
предмет данного надзора, который включает в 
себя следующие элементы: 

1) исполнение законодательства о закупках; 

2) соответствие принимаемых участниками заку-
почных отношений правовых актов (положений о 
закупках, положений об организации работы со-
ответствующих комиссий, о контрактной службе и 
иных локальных правовых актов) действующему 

законодательству, причем, регулирующему не 
только вопросы закупок, но и смежные с ней во-
просы. Так, к числу последних можно отнести за-
конодательство о защите конкуренции, о противо-
действии коррупции и другие; 

3) обеспечение законности деятельности орга-
нов контроля в сфере закупок, правомерность 
принятия ими решений в отношении участников 
закупок, а также, объективность, своевремен-
ность принимаемых мер по предупреждению и 
предотвращению нарушений в сфере закупок, со-
вершаемых участниками закупочных отношений.  

Как нам представляется, многогранность пред-
мета прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства о закупках, несомненно, должна 
учитываться при организации надзора в рассмат-
риваемой сфере. Например, в процессе построе-
ния стратегии проверок необходимо ставить та-
кие вопросы и проводить такие проверочные 

С 
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мероприятия, которые смогли бы сформировать 
полную картину о закупочной деятельности объ-
екта проверки, ее законности. 

Основываясь на вышеизложенном, а также, опи-
раясь на специфику современной системы заку-
пок, организация прокурорского надзора вклю-
чает в себя следующие элементы: 

1) сбор и анализ информации о закупках в целях 
проверки соблюдения законности при их осу-
ществлении; 

2) проведение прокурорских проверок; 

3) контроль за исполнением требований проку-
ратуры, устранение нарушений, выявленных в 
ходе прокурорских проверок. 

В данной статье нами будут рассмотрены лишь 
некоторые составляющие из приведенных выше. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
(далее по тексту – Закон № 44-ФЗ), в целях ин-
формационного обеспечения в сфере закупок ве-
дется единая информационная система (далее – 
ЕИС) [1]. В ней отображаются сведения об осу-
ществлении закупок, начиная со стадии их плани-
рования и заканчивая стадией их исполнения, а 
также, иные сведения, обеспечивающие и отра-
жающие закупочную деятельность заказчиков. 
Соответственно, сбор и анализ информации о за-
купках, размещенных в ЕИС, является весьма по-
лезным инструментом. В настоящее время мони-
торинг данного ресурса включен в методические 
рекомендации Генеральной прокуратуры от 
14.01.2019 № 7-16-2019 г. (далее – Методические 
рекомендации)[5]. Анализируя данное положе-
ние, мы приходим к выводу о том, что данный мо-
ниторинг является не только элементом подго-
товки к проведению прокурорских проверок в 
сфере закупок, но и действенным инструментом, 
позволяющим выявить либо предупредить совер-
шение нарушений законодательства о закупках.  

Вместе с тем, на наш взгляд, для достижения 
наибольшей эффективности прокурорского 
надзора в рассматриваемой сфере необходимо 
привлечение к участию в прокурорских проверках 
незаинтересованных в результатах проводимой 
проверки специалистов по закупкам, экономи-
стов, представителей органов контроля за закуп-
ками (за исключением случаев проведения про-
верок в отношении последних). Эта необходи-
мость обусловлена сложным закупочным меха-
низмом, а также, массивом законодательства, ко-
торому должны соответствовать проверяемые 
закупки.  

В настоящее время Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации разработаны и приняты 
два основополагающих ведомственных акта, 
непосредственно регулирующих вопросы органи-
зации надзора за закупками: ранее названные 
нами Методические рекомендации и Приказ «Об 
организации прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства в сфере закупок» № 6 от 

14.01.2021 г. (далее – Приказ № 6). Оба этих ор-
ганизационно-контрольных акта содержат поло-
жения, регламентирующие порядок организации 
надзорной деятельности за закупками, ключевые 
моменты, а также, типичные нарушения, которые 
получили наибольшее распространение в заку-
почной деятельности. Вместе с тем, Методиче-
ские рекомендации, исходя из их содержания, 
охватывают надзор за деятельностью заказчиков, 
осуществляющих закупки по Закону № 44-ФЗ, в то 
время как Приказ № 6 распространяет свое дей-
ствие и на надзорную деятельность в сфере заку-
пок, реализуемых также по Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее по тексту – Закон № 223-ФЗ) [4]. Поскольку 
законодатель разрешает осуществлять закупки 
по этим двум нормативным правовым актам 
(прим. по Закону № 223-ФЗ при соответствии за-
казчика определенным условиям [2]), мы пола-
гаем, что в Методические рекомендации целесо-
образно было бы включить и положения, касаю-
щиеся надзорной деятельности за закупками, 
осуществляемыми корпоративными заказчиками.  

Исходя из положений ст. 21 Закона о прокуратуре 
[3], надзор за закупками относится к надзору за 
исполнением законов, в частности, в сфере эко-
номики, поэтому мы считаем необходимым обра-
тить внимание на самостоятельное структурное 
подразделение центрального аппарата Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации – 
Главное управление по надзору за исполнением 
федерального законодательства, а также, его 
подразделение – управление по надзору за ис-
полнением законодательства в сфере экономики 
[6]. Названное управление, в свою очередь, вклю-
чает в себя отдел по надзору за исполнением за-
конодательства в сфере экономики и отдел по 
надзору за исполнением бюджетного законода-
тельства. В настоящее время последнее подраз-
деление уполномочено осуществлять надзор за 
исполнением законодательства о закупках това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд и отдельными видами юридических лиц. 
По нашему мнению, на базе управления по 
надзору за исполнением законодательства в 
сфере экономики необходимо сформировать са-
мостоятельный отдел по надзору за исполнением 
законодательства в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
нужд, а также, закупок, осуществляемых отдель-
ными видами юридических лиц (далее по тексту – 
Отдел). Данная позиция основывается на специ-
фике закупок, сложности закупочного механизма, 
многообразии закупочных форм и подверженно-
сти данной сферы различным правонарушениям.  

Приведенные нами рассуждения и обоснования 
позволяют сделать вывод о том, что эффектив-
ность прокурорского надзора в сфере закупок во 
многом зависит от организации данной деятель-
ности. По нашему мнению, организация должна 
включать в себя предварительный сбор и анализ 
информации об объектах надзорной деятельно-
сти, проведение проверок в отношении них и, в 
завершение, надзор за исполнением актов проку-
рорского реагирования. При этом планирование 
проверочных мероприятий должно учитывать 
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специфику объектов, в отношении которых прово-
дятся проверки. Кроме того, как нам представля-
ется, ряд ведомственных актов Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, содержащих 
положения об организации надзора за закупками 
нуждаются в доработке и устранении имеющихся 

в них пробелов. Также мы полагаем, что еще од-
ной мерой, способной повысить уровень органи-
зации рассматриваемого надзора, может стать 
создание вышеуказанного Отдела, что, в некото-
рой степени, позволит разграничить надзор за за-
купками от смежных сфер.  
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Российской Федерации лесопромышленный 
комплекс по многим показателям занимает 

одно ведущих мест в общем сегменте экономики. 
Российские леса подлежат правовой охране, и за 
совершение незаконных рубок лесных насажде-
ний предусмотрена уголовная ответственность. 

Сотрудники органов предварительного расследо-
вания, оперативные уполномоченные полиции, 
сотрудники иных подразделений полиции прини-
мают активное участие в осуществлении охраны 
лесов путем профилактики, раскрытия и рассле-
дования преступлений. Вместе с тем, несмотря 
на значимость их деятельности, раскрываемость 
незаконных рубок леса в целом по России остав-
ляет желать лучшего и составляет [1; с.4].  

Изучение следственной и судебной практики ука-
зывает на то, что до настоящего времени рассле-
дование по делам о незаконной рубке лесных 
насаждений проводится недостаточно квалифи-
цированно, что снижает эффективность предва-
рительного расследования, полноту доказывания 
и не позволяет в полной мере выполнить требо-
вание всестороннего исследования обстоятель-
ств по каждому уголовному делу [2; с. 4]. 

Определенные сложности, возникающие при рас-
крытии и расследовании указанных преступле-
ний, как правило, связаны:  

1) с удаленностью места совершения преступле-
ния от населенных пунктов, что влечет за собой 
проблемы в организации качественного осмотра 

В 
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места происшествия (привлечение для участия в 
нем специалистов, определение по местам рубок 
объема незаконно вырубленного леса, сортности 
и вида древесины);  

2) с большим числом действующих крупных и 
мелких, с различной формой организации и под-
чинения, взаимодействующих между собой лесо-
заготовительных предприятий, бригад и частных 
предпринимателей и др. [3; с. 91].  

Организация расследования преступлений, свя-
занных с незаконной рубкой леса направлена на 
исключение возможных ошибок и упущений на 
первоначальном этапе расследования. По-
скольку именно на первоначальной стадии, воз-
можно, произвести обнаружение, фиксацию сле-
дов и своевременные экспертные исследования, 
имеющие наибольшую значимость для изобличе-
ния и задержания виновных лиц.  

Для раскрытия и расследования исследуемой ка-
тегории преступлений, следует понимать специ-
фику, возникающих общественных отношений, 
негативных явлений, сопутствующих их соверше-
нию и присущий им механизм. Следственные 
действия и оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на выявление лиц и установление 
их причастности к совершению незаконной рубки 
леса, предполагают установление обстоятель-
ств, событий, ситуаций, при которых происходило 
противоправное деяние, включая подготовку, 
непосредственную реализацию, сокрытие следов 
и принятие попыток ухода от ответственности, 
круг иных лиц, привлеченных к совершению про-
тивоправного деяния; характер умысла и содер-
жание мотивов преступника и соучастников. 

Расследование незаконной рубки леса произво-
дится в соответствии с соблюдением не только 
криминалистических рекомендаций, но и требо-
ваний действующего уголовно-процессуального 
законодательства. Данные требования выража-
ются в рассмотрении сообщений о преступлении, 
установлении оснований для возбуждения уго-
ловного дела и принятия его к производству. Со-
трудник, осуществляющий предварительное рас-
следование производит процессуальные и след-
ственные действия, направленные на отыскание 
информации для принятия решения о возбужде-
нии или отказе в возбуждении уголовного дела в 
соответчики с нормами Уголовно-процессуаль-
ного кодекса. 

Принятие решение по поступившему сообщению 
о преступлении начальный и сложный этап про-
цесса уголовного судопроизводства. Данному 
этапу присуща криминалистическая составляю-
щая, выраженная в установлении механизма сле-
дообразования по оставшимся следам, в целях 
принятия решения о наличии состава преступле-
ния. 

Проверка сообщения о преступлении проводится 
уполномоченными сотрудниками органа, в кото-
ром оно зарегистрировано, в течение трех суток с 
момента регистрации. Срок проверки может быть 
продлен руководителем следственного органа 
или прокурором до десяти суток, а в случае 

назначения судебных экспертиз, ревизий и необ-
ходимых оперативно-розыскных мероприятий до 
тридцати суток. 

Сотрудник предварительного расследования, 
производящий проверку по сообщению о преступ-
лении, обладает правами на производство неот-
ложных следственных действий и иных провероч-
ных мероприятий. Это осмотр места происше-
ствия, предметов, документов, истребование до-
кументов, объяснений и образцов для сравни-
тельного исследования, назначение судебных 
экспертиз, ревизионных проверок и инвентариза-
ционных мероприятий, назначение поручений 
для проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий. Неотложные мероприятия должны быть 
произведены в строгом соблюдении всех требо-
вания уголовно-процессуального законодатель-
ства в целях признания полученных доказа-
тельств допустимыми и неоспоримыми. 

Задача следователя или дознавателя провести 
проверку в максимально короткие сроки для при-
нятия законного и обоснованного решения. Лица, 
осуществляющие предварительное расследова-
ние, самостоятельно определяют порядок необ-
ходимых действий и мероприятий, а также такти-
ческие приемы их проведения, за исключением 
оперативно-розыскной деятельности. Таким об-
разом, в проведении доследственной проверки о 
преступлении присутствует криминалистический 
характер, который формирует доказательства 
еще до возбуждения уголовного дела. 

Проведению более качественного расследования 
по преступлениям данной категории будет спо-
собствовать установление лица, совершившего 
незаконную рубку леса. Так, в случае установле-
ния личности преступника на стадии производ-
ства проверки по поступившему сообщению о 
преступлении или на первоначальном этапе по-
сле возбуждения уголовного дела, сбор доказа-
тельств и направление уголовного дела в суд 
производилось в более короткие сроки. 

Организация расследования должна быть 
направлена не только на качественное производ-
ство следственных действий на первоначальном 
и последующем этапах, но и качественное прове-
дение оперативных, оперативно-поисковых меро-
приятий. Указанные мероприятия могут быть сов-
местно спланированы на начальном этапе рас-
следования и впоследствии дополнены с учетом 
установленных обстоятельств. Оперативными 
сотрудниками должны быть проведены опросы 
лиц, возможно обладающих информацией о со-
вершенном факте незаконной рубки леса. 

При получении информации, имеющей значение 
для расследования, она подлежит проверке и 
оценке. При установлении лиц, причастных к со-
вершенному преступлению, целесообразно орга-
низовать мероприятия по их задержанию.  

Между лицом производящим осмотр и задейство-
ванным оперативным составом должно быть 
налажено взаимодействие и постоянный инфор-
мационный обмен. Организация качественного 
расследований незаконной рубки леса, невоз-
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можно без планирования. План расследования 
должен быть индивидуальным и динамичным. Он 
должен отражать версии совершенного преступ-
ления и свойственные для каждой версии след-
ственные и процессуальные действия.  

Подводя итог изложенному выше, отметим, что в 
рамках данной статьи, нами были исследованы 

отдельные организационные и тактические осо-
бенности производства по уголовным делам ис-
следуемой категории преступлений. Предложен-
ные рекомендации, на наш взгляд, позволит по-
высить эффективного раскрытия и расследова-
ния преступлений, связанных с незаконной руб-
кой леса. 
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Аннотация. В мировой практике медиация для уре-

гулирования споров стала применяться с начала XX 

столетия. Её появление обусловлено реакцией об-

щества на изменения в экономической сфере (гло-

бализация, применение цифровых технологий, уве-

личение количества транзакций в трансграничном 

контексте). Медиация – это альтернатива традици-

онным методам разрешения споров через суд. 

Успешное применение медиации за рубежом актуа-

лизирует поиск перспектив её развития в России. 

Цель статьи – раскрыть сущность медиации как вне-

судебного способа урегулирования споров. 
 

Ключевые слова: закон, конфликт, медиация, меди-

атор, партнер, посредник, спор, суд. 

 

   

Annotation. In world practice, mediation for dispute 

settlement has been used since the beginning of 

the XX century. Its appearance is due to the reaction of 

society to changes in the economic sphere (globaliza-

tion, the use of digital technologies, an increase in the 

number of transactions in a cross-border context). Me-

diation is an alternative to traditional methods of dis-

pute resolution through the court. Successful applica-

tion of mediation abroad actualizes the search for pro-

spects for its development in Russia. The purpose of the 

article is to reveal the essence and prospects of media-

tion as an out-of-court method of dispute settlement. 
 

Keywords: law, conflict, mediation, mediator, partner, 

mediator, dispute, court. 

 

                                                                       

 
процессе развития общества эволюциони-
ровали и методики разрешения конфликтов – 

от применения силы до ратификации разнообраз-
ных регулирующих поведение правовых формул. 
Уже на ранних этапах существования человече-
ской цивилизации для нормализации взаимоотно-
шений применялось посредничество. Медиация с 
латинского языка (mediare) переводится как по-
средничество [6, с. 223]. 

Медиация – это относительно новая для России 
практика досудебного разрешения споров. Она 
вызывает интерес и у общественности, и право-
ведов, и у представителей научного сообщества. 

Медиация правовая представляет собой перего-
ворный процесс с привлечением третьей сто-
роны.  

В развитых странах рассматриваемый внесудеб-
ный и досудебный способ урегулирования кон-
фликтов нашел широкое применение (сначала из 
США она проникла в страны общего права – в Ан-
глию, Канаду и Австралии, а позже – в Европу). 
Граждане часто прибегают к медиации для разре-
шения (и, чаще всего, успешного) спорных ситуа-
ций. Преимущество медиации состоит в наличии 
у сторон возможности активно участвовать в раз-
решении спора. 

В 
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Альтернативные юридические технологии урегу-
лирования споров имеют коренные отличия от 
государственных способов разрешения конфлик-
тов. Самые известные из них: третейское разби-
рательство и примирительные процедуры (среди 
которых и медиация). Третейский суд использо-
вался еще у славян. После революции 1917 г. по-
средничество формально было сохранено по 
причине недоверия советской власти к праву. Так, 
В.И. Ленин отмечал, что «…безусловной обязан-

ностью пролетарской революции было не ре-

формировать судебные учреждения…, а совер-

шенно уничтожить, смести до основания весь 
старый суд и его аппарат» [10, с. 162]. В совет-
ском государстве развитие получил трудовой ар-
битраж в виде товарищеских судов. В последние 
годы советской власти изучением и распростра-
нением мировой практики разрешения конфлик-
тов занимался Советский комитет защиты мира (в 
настоящее время Федерация мира и согласия). 
Смена общественно-экономической парадигмы в 
90-е годы XX в. породила немалое количество 
конфликтов, возникла объективная потребность в 
исследовании новационных методик управления 
конфликтным взаимодействием. На качественно 
новом уровне альтернативные способы разреше-
ния споров стали применяться в России только 
вначале XXI в. 

Суд в начале 21 столетия рассматривался в об-
ществе как эффективное средство защиты прав и 
интересов. Проводившаяся в 2002 г. реформа 
процессуального законодательства преследо-
вала целью поддержание судебной системы. До 
принятия в 2010 г. Федерального закона № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния спора с участием посредника (процедуре ме-
диации)» [3] (далее Закон «О медиации») третей-
ское разбирательство было единственной фор-
мой альтернативного разрешения споров, осно-
вывавшегося на вынесении обязательного оце-
ночного суждения третейским судьей или трибу-
налом. 

С 2011 г. функционирует федеральный норматив-
ный акт, регламентирующий медиаторство – За-
кон «О медиации». Деятельность медиаторов ре-
гулируется профессиональным стандартом, раз-
работанным в 2015 г. Министерством труда и со-
циальной защиты [4]. 

В указанном нормативном акте не дана трактовка 
понятия медиации. Она охарактеризована как ин-
струмент для достижения результата урегулиро-
вания споров с помощью привлечения посред-
ника. Данный способ основан на добровольном 
волеизъявлении сторон [3]. Роль медиатора вы-
полняет физическое лицо (возможно привлече-
ние нескольких медиаторов), которое содей-
ствует стороне спора в его решении. 

Стороны спора обязаны при проведении проце-
дуры медиации основываться на следующих об-
щеизвестных принципах: добровольность, конфи-
денциальность, равноправие, сотрудничество. 
Медиатор должен быть беспристрастен и незави-
сим. 

Медиацию можно применять в следующих катего-
риях дел, рассматриваемых судами общей юрис-
дикции: семейные, жилищные, наследственные, 
земельные, трудовые отношения, отношения в 
сфере защиты прав потребителей, взыскания 
суммы по кредитному договору и договору займа, 
взыскания коммунальных платежей, иных дел. А 
также, в следующих категориях дел, рассматри-
ваемых арбитражными судами: ненадлежащее 
исполнение или неисполнение обязательств по 
договорам кредита, займа, купли-продажи, 
аренды, оказания услуг и др., корпоративные, зе-
мельные отношения, защита деловой репутации, 
прекращение досрочно правовой защиты товар-
ного знака по причине его неиспользования, ав-
торские и смежные права. 

В соответствии со ст. 135 Арбитражного процес-
суального кодекса РФ, на судью возлагается в 
ходе подготовки дела к судебному разбиратель-
ству обязанность разъяснить сторонам помимо 
прочих их прав право на любой стадии арбитраж-
ного процесса обратиться с целью урегулировать 
спор к посреднику, в том числе, к медиатору (в ос-
новном – специалист в области права) [2]. 

Медиация отличается от судебного разбиратель-
ства следующим:  

–  добровольностью; 

–  свободным выбором сторонами медиатора; 

–  учетом интересов сторон при вынесении окон-
чательного решения; 

–  отсутствием у медиатора властных полномо-
чий, коими обладает суд; 

–  неформальностью и непродолжительностью 
процедуры (судебное разбирательство формали-
зовано и занимает много времени); 

–  сотрудническим характером взаимоотноше-
ния сторон (в суде – состязательный). 

Суд и медиация, относясь к разным правовым ин-
струментам урегулирования, органически инте-
грированы, поскольку конечная цель каждого из 
них – завершение конфликта [11, с. 19]. 

Среди преимуществ медиации можно назвать: 

–  экономию материальных и нематериальных 
ресурсов;  

–  индивидуальный порядок определения регла-
мента и содержания процесса медиации;  

–  ориентированность на поиск конструктивного 
решения, которое удовлетворит обе стороны;  

–  полная защищенность сферы частных интере-
сов участников (медиация – конфиденциальный 
процесс);  

–  перевод спора в неконфликтную плоскость 
для сохранения приемлемых отношений между 
участниками спора;  

–  соответствие достигнутых договоренностей 
реальному положению вещей.  
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К урегулированию спора стороны могут привлечь 
как одного медиатора, так и нескольких. Функцио-
нируют организации, предоставляющие услуги 
медиации. При обращении в такую организацию 
она рекомендует конкретную кандидатуру медиа-
тора либо назначает его в ответ на запрос сторон 
о проведении медиации.  

Стороны для осуществления процедуры медиа-
ции должны заключить соответствующий дого-
вор, в котором следует оговорить:  

–  место и время проведения медиативных про-
цедур;  

–  лиц, которые будут выступать от каждой сто-
роны в качестве главных переговорщиков;  

–  лиц, которые будут выполнять обязанности 
внешних консультантов; 

–  список материалов к предоставлению, содер-
жание общего перечня документов;  

–  стоимость услуг медиатора (стоимость опла-
чивается сторонами в равных долях).  

В договоре о медиации могут также быть опреде-
лены вопросы, по которым между сторонами до-
стигнуто согласие. 

Процедура медиации включает четыре обяза-
тельные стадии:  

1) предварительную – медиатор встречается со 
сторонами для определения сути спора, вопро-
сов, которые нужно решить;  

2) стадию изучения, предполагающую взаимо-
действие медиатора с каждой из сторон;  

3) стадию проведения переговоров, в ходе кото-
рой рассматриваются разные варианты преодо-
ления спора; 

4) заключительную стадию – разрешение 
спора. Договором медиации могут быть преду-
смотрены и факультативные этапы. 

Информация, передаваемая медиатору сторо-
нами конфликта, носит конфиденциальный ха-
рактер. Если одна из сторон желает передать вто-
рой стороне часть информации, то её содержа-
ние и объем должны согласовывается с медиато-
ром. Во время медиации запрещены запись и сте-
нографирование. 

На лиц, участвующих в процедуре медиации, воз-
лагается обязанность не распространять став-
шую им известной конфиденциальную информа-
цию, не использовать её в корыстных или иных 
целях. Такая информация не может использо-
ваться в качестве доказательства в судебных или 
иных разбирательствах. На информацию, кото-
рая в любом случае стала бы допустимым дока-
зательством или была бы раскрыта в подобных 
разбирательствах, указанное правило не распро-
страняется [9, с. 63].  

Медиатор не может быть привлечен в качестве 
эксперта, свидетеля, консультанта к какому-либо 
судебному или иному разбирательству.  

Любое соглашение, достигнутое в ходе медиа-
ции, приобретает юридическую силу только после 
его оформления в письменном виде и подписания 
сторонами. Если в ходе медиативных процедур 
решение о примирении не достигнуто, то, по 
просьбе сторон, медиатор может принять реко-
мендательное решение о примирении, не нося-
щее обязательный характер.  

Заключение сторонами медиативного соглаше-
ния в письменной конфигурации об урегулирова-
нии спора завершает медиацию. 

Основания для прекращения медиации:  

–  выход стороны из медиации;  

–  принятие медиатором решения о незначи-
тельных шансах урегулирования спора;  

–  отказ медиатора от ведения спора. 

Выйти из медиации стороны могут в любой мо-
мент, о чем незамедлительно в письменной 
форме сообщается медиатору и всем другим её 
участникам. 

Преимущества медиации увеличили её популяр-
ность в период распространения новой коронави-
русной инфекции, когда был приостановлен 
прием граждан в судах. В данной ситуации рас-
смотрение дел посредством видеосвязи приоб-
рело особую актуальность. Нужно отметить, что и 
до пандемии суды были чрезмерно загружены. 
Медиация может проводиться в оnlain-формате. 
На рынке программных средств коммуникации в 
настоящее время достаточно много разнообраз-
ных цифровых платформ (Zoom, Discord, Skype, 
Whatsup и другие). Общение в них возможно и в 
приватной форме. Преимущества «удаленного» 
медиаторства состоят в следующем: это и сво-
бода географического положения сторон, и отсут-
ствие необходимости личного присутствия. 

В настоящее время постоянно функционируют 
организации, предлагающие услуги в сфере ме-
диации. Есть устойчиво-константный спрос на 
обучение медиативным тенденциям. Но, не-
смотря на это, в России мал процент разрешения 
конфликтов с помощью медиаторов. Например, в 
США 95 % конфликтов не доходит до суда, в Ве-
ликобритании – 87 %, в России – 6 % [8, с. 44]. В 
Российской Федерации только началось станов-
ление данного института. Мешает его активному 
распространению недостаточный уровень право-
вой культуры граждан, не сформированность со-
ответствующих традиций решения споров [7,                                  
с. 75]. 

Таким образом, процедура медиации направлена 
на урегулирование спора между сторонами путем 
привлечения посредника и достижения в резуль-
тате взаимовыгодного соглашения. В урегулиро-
вании спора важная роль принадлежит нейтраль-
ному посреднику – медиатору.  
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Медиация – важный для общества институт, по-
скольку облегчает доступ к справедливости. 
Спектр применимости медиации чрезвычайно 
широк, и она может использоваться при разреше-
нии большей части споров, которыми сейчас «за-
нята» судебная система. Но медиация, как инсти-
тут, ни в коей мере не является заменой судебной 
системе и не конкурирует с ней. Медиация разгру-
жает судебную систему от тех споров, которые 

могут быть легко и быстро разрешены во внесу-
дебном порядке. Становление института медиа-
ции в России только началось и требует популя-
ризации. Однако уже сейчас в России формиру-
ются разнообразные профессиональные прак-
тики медиации, которые требуют изучения и ана-
лиза. Это позволит по-новому трансформировать 
исследуемый институт в соответствии правовой 
регламентации. 
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равосудность любого приговора неизменно 
складывается из его законности, обоснован-

ности и справедливости (ст. 297 уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации – да-
лее по тексту УПК РФ) [1]. Без этого итоговое су-
дебное решение по уголовному делу будет про-
тиворечить демократическим основам государ-
ственного устройства и подрывать общественное 
доверие к судебной системе.  

Осужденный за преступление имеет право на пе-
ресмотр приговора вышестоящим судом (ч. 3                         
ст. 50 Конституции Российской Федерации – да-
лее по тексту Конституция РФ и ст.19 УПК РФ). 
Потерпевшему государством гарантируется до-
ступ к правосудию и предусматривается компен-
сация причиненного ущерба (ст. 52 Конституции 
РФ) [2]. 

Анализируя статистические данные за 2020 год 
из отчета о работе судов по рассмотрению уго-
ловных дел в апелляционном порядке, можно 
увидеть следующее: по апелляционным жалобам 
поступило – 94,9 % или 5,3 тыс. дел, по апелля-
ционным представлениям – 283, или 5,0 %. Окон-
чено производство по 5,3 тыс. делам в отношении 
7,0 тыс. лиц, из них отменен обвинительный 

приговор в отношении 61 лица, изменен в отно-
шении 83 лиц, отменены оправдательные приго-
воры с передачей на новое судебное разбира-
тельство в отношении 38 лиц [3]. Указанные 
цифры все еще свидетельствуют о том, что при 
осуществлении правосудия по уголовным делам 
суды первой инстанции иногда допускают про-
счеты, вызванные ненадлежащим выполнением 
отдельных требований Конституции РФ и УПК РФ, 
результатом чего являются случаи вынесения не-
законных и необоснованных приговоров, что вле-
чёт их отмену или изменение вышестоящими су-
дебными инстанциями. 

Так, приговором Советского районного суда                                         
г. Краснодара от 30.10.2013 г. З. А.М. был признан 
виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ и осужден к нака-
занию в виде штрафа в размере 200000 рублей, 
который был позже признан незаконным и не-
обоснованным. 

Суд установил, что ЗАО «ЮМК-Банк» под руко-
водством З.А.М. в период с 01.06.2009 г. по 
10.11.2010 г. был получен совокупный доход на 
общую сумму 2389418 рублей 50 копеек. По-
скольку доход был получен при использовании 

П 



111 

системы «Банк-Клиент», включающей в себя 
средства криптографической защиты, суд разде-
лил точку зрения обвинения об осуществлении 
ЗАО «ЮМК-Банк» предпринимательской дея-
тельности без лицензии, получение которой явля-
ется обязательным. 

Однако выводы суда, изложенные в приговоре не 
соответствовали фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой 
инстанции. Кроме того, имело место существен-
ное нарушение уголовно-процессуального за-
кона.  

Статья 171 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за незаконное предпринимательство, то 
есть, осуществление предпринимательской дея-
тельности без регистрации или без лицензии в 
случаях, когда такая лицензия обязательна, если 
это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 
организациям или государству, либо сопряжено с 
извлечением дохода в крупном размере. 

Однако в соответствии со ст. 1 Федерального за-
кона № 128-ФЗ от 08.08.2009 года «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности», положе-
ния данного нормативно-правового акта не при-
меняются к отношениям, связанным с осуществ-
лением лицензирования деятельности кредитных 
организаций [4]. 

Интересным является еще один пример из судеб-
ной практики. Приговором мирового судьи судеб-
ного участка № 267 Темрюкского района Красно-
дарского края от 15.04.2019 г. К.С.С. был признан 
виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ. Приговор суда 
первой инстанции являлся незаконным и был от-
менен, поскольку диспозиция ч. 1 ст. 312 УК РФ 
предусматривает ответственность за растрату, 
отчуждение, сокрытие или незаконную передачу 
имущества, подвергнутого описи или аресту, со-
вершенные лицом, которому это имущество вве-
рено. При этом объективная сторона преступле-
ния проявляется в активных действиях: растрате, 
отчуждении, сокрытии или незаконной передаче 
имущества, на которое наложен арест.  

Входящие в состав преступлений действия, соот-
ветственно, представляют собой: 

–  растрату – израсходование имущества, пере-
данного для хранения;  

–  отчуждение – передачу в пользование тре-
тьим лицам путем мены, продажи, дарения;  

–  сокрытие – утаивание имеющегося у лица 
имущества от органов, исполняющих решения;  

–  незаконную передачу – передачу имущества 
без его формального отчуждения (сдача в 
аренду, выдача генеральной доверенности на 
транспортное средство);  

–  присвоение – обращение имущества в свою 
пользу.  

Правильная оценка исследованных по делу пока-
заний дала основания полагать, что К.С.С. не 

совершал растрату, отчуждение, сокрытие или 
незаконную передачу имущества, на которое 
наложен арест, поскольку автомобиль NISSAN 
ALMERA 2005 года выпуска ему на хранение не 
передавался и с 27.12.2015 г. у него отсутствовал. 
С 27.12.2015 г. собственником автомобиля 
NISSAN ALMERA 2005 года выпуска и его факти-
ческим владельцем являлся Р.А.В. на основании 
договора купли-продажи автомобиля от 
27.12.2015 г.[5]. 

Закрытый перечень оснований, влекущий отмену 
приговора суда первой инстанции, изложен в ча-
сти 2, статьи 389.17 УПК РФ. В теории уголовно-
процессуального права отдельным проблемам 
определения существенных нарушений норм уго-
ловно-процессуального закона были посвящены 
работы таких ученых, как В.М. Лебедев [6],                                             
Л.Д. Калинкина [7], А.В. Петров [8]. Безусловно, 
стоит согласиться с указанными авторами в том, 
что обеспечению законности приговора способ-
ствовало бы верное толкование норм УПК РФ, 
наличие правовой определенности термина «су-
щественное нарушение норм уголовно-процессу-
ального закона», а также, легальное закрепление 
классификации таких нарушений. К этому пе-
речню можно добавить только систематическое 
повышение уровня правовой грамотности субъек-
тов правоприменения. Поскольку недочеты орга-
нов предварительного расследования, допущен-
ные в ходе собирания доказательств не всегда 
можно устранить в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства, суды первой инстанции вы-
нуждены оценивать ту доказательственную базу, 
которую им предоставили в распоряжение долж-
ностные лица, осуществляющие уголовное пре-
следование. Систематическое совершенствова-
ние профессионализма следователей, дознава-
телей, прокуроров, осуществление за этими 
участниками уголовного процесса ведомствен-
ного, судебного контроля, а также, качественного 
прокурорского надзора во многом способство-
вало бы правосудности принимаемых судом 
апелляционной инстанции приговоров. 

Выводы суда, сделанные в приговоре, обязаны 
быть обоснованными. Причем, для обеспечения 
общей и частной превенции, индивидуализации 
наказания, соблюдения принципов уважения че-
сти и достоинства личности, защиты прав и сво-
бод человека в уголовном судопроизводстве, суд 
в своем итоговом судебном решении по уголов-
ному делу обязательно должен пользоваться 
фактическими и юридическими аргументами, ко-
торые должны быть систематизированы и иметь 
детальное законодательное закрепление в УПК 
РФ, например в ст. 297. 

От справедливости приговоров судов апелляци-
онной инстанции во многом зависит реализация 
задач уголовного судопроизводства, ведь, по 
сути, суды вышестоящих инстанций осуществ-
ляют пересмотр судебных решений уже после 
того, как они вступили в законную силу. Это озна-
чает, что, если ранее была допущена ошибка, то 
на ее исправление уйдет большее количество 
времени, процессуальных сил и средств, что за-
трудняет возможности отдельных участников уго-
ловного судопроизводства на восстановление 
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своих прав и законных интересов. Здесь справед-
ливость тесно кореллирует с презумпцией неви-
новности и свободой оценки доказательств, взаи-
модействуя между собой, эти основы уголовного 
судопроизводства гарантируют правосудность 
апелляционных приговоров. 

В заключении можно сделать вывод о том, что 
особенности обеспечения приговора свойствами 

правосудности судом апелляционной инстанции 
состоят в достижении правовой определенности 
терминов «законность», «обоснованность», 
«справедливость» за счет их правильного толко-
вания, в систематическом повышении професси-
онализма правоприменителей, а также, в соблю-
дении гарантий презумпции невиновности и сво-
боды оценки доказательств судами апелляцион-
ной инстанции. 
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ная, есть результат доказанности обязательных к 

установлению обстоятельств по каждому уголов-
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криминалистического исследования и, в целом, в 

доказательном процессе уголовного судопроизвод-

ства, имеет относительный характер, так как провоз-

глашение факта её установления основано на субъ-

ективно оценочном выводе об объективности и до-

стоверности установленных обстоятельств, подле-

жащих доказыванию при производстве по уголов-

ному делу, а также, об иных обстоятельствах, имею-

щих значение для уголовного дела. 
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Annotation. The objective truth, proclaimed in sen-

tences in criminal cases as established, is the result of 

proving obligatory circumstances in each criminal case. 

The proof of all the necessary circumstances in the case 

is the result of the subjective value judgment of the 

court about the evidence collected in the case, based on 

an inner conviction, based on the judge’s understanding 

of the law and conscience. Therefore, the term «truth», 

the concept of which is used in the course of forensic 
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огласно статьи 85 УПК РФ, доказывание со-
стоит в собирании, проверке и оценке дока-

зательств в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по любому уголовному 
делу (ст. 73 УПК РФ). При этом законодатель не 
говорит о направленности процесса доказывания 
на установление объективной истины по делу, 
что, с нашей точки зрения, является правильным 
подходом к формированию нормативных условий 
и направления хода уголовного судопроизвод-
ства. Тем не менее, в правоприменительной 

практике часто приходится сталкиваться с судеб-
ными актами, в содержании которых встречаются 
фразы: «…в целях установления объективной ис-
тины по делу…», «…судом установлена истина 
по делу…», и т.д. [1]. 

В этой связи, встаёт вопрос о правовом понима-
нии истины. Но нормативное закрепление поня-
тия истины отсутствует применительно ко всем 
отраслям права, что является вполне оправдан-
ным, так как и общефилософское понимание 

С 
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истины отсутствует при наличии множественно-
сти научных предложений по подходам к унифи-
кации данного понятия. Но стремление человече-
ской личности «докопаться до истины», проявля-
ющееся как в сфере быта, так и в научной обла-
сти, подвигает и в юриспруденции многих практи-
кующих юристов при положительном для их сто-
роны исходе дела к утверждению о том, что ис-
тина по рассмотренному судом, например уголов-
ному делу, восторжествовала. В данном случае, 
стремление к истине через призму толкования 
смысла и направления процесса доказывания в 
рамках норм, регулирующих ход уголовного судо-
производства, подводит к единственно обосно-
ванному её пониманию как факту доказанности в 
соответствии со ст. 73 УПК РФ всех обстоятель-
ств по уголовному делу, подлежащих установле-
нию. То есть, установление истины по уголовному 
делу есть результат доказанности обязательных 
к установлению обстоятельств. 

Так, следует ли в процессе доказывания опериро-
вать понятием «истина», и если следует, то что 
понимать под устанавливаемой истиной при 
сборе, проверке и оценке доказательств по уго-
ловному делу? 

В философии большинство учёных под истиной 
понимают мысль, соответствующую объективной 
действительности [2]. То есть, содержательная 
суть истины проявляется в соответствии сформи-
рованных в логическую цепь суждений о резуль-
тате отображённых сведений о вещи (об обстоя-
тельствах) в сознании исследователя реальным 
качественным и количественным характеристи-
кам этой вещи. Следовательно, критериями гра-
ниц познания истины и правильности суждения о 
ней являются мыслительные возможности кон-
кретного субъекта познания и его умение логиче-
ски правильно формализовать суждение об осо-
знаваемой реальности. Наличие в суждении про-
тиворечий с реальностью искажает истину.  

Искажённая истина лишена качества объективно-
сти и превращается в субъективную истину как 
результат познания реальности конкретным 
субъектом. Субъективная истина является исти-
ной конкретного лица и не может восприниматься 
как истина другим лицом в силу отличительных 
особенностей его восприятия окружающего мира, 
в силу иной степени способности оценить и сфор-
мировать суждение о результате отображённых в 
его сознании сведений о предмете познания.  

При этом необходимо отметить, что наше рассуж-
дение об истине в доказательном процессе уго-
ловного судопроизводства не соответствует по-
ниманию истины, формирующей векторное 
направление движения научного познания. Ис-
тина как цель познания любой науки состоит в по-
лучении методологическим и эмпирическим опы-
том научного знания об объективных закономер-
ностях, обуславливающих состояние и измене-
ние качественных и количественных характери-
стик содержательной стороной предмета позна-
ния. И данное движение научной мысли является 
бесконечным в силу бесконечности мира, а зна-
чит и невозможно познание абсолютной истины. 

В доказательном процессе по уголовному делу, 
если и ставить вопрос об установлении истины, 
то характер этой истины будет относительным, 
так как понимание о ней опосредуется сознанием 
участников уголовного судопроизводства в виде 
суждения о пространственно-временном суще-
ствовании подлежащих доказыванию по делу об-
стоятельств. Эти обстоятельства устанавлива-
ются с помощью доказательств, каковыми, со-
гласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, являются любые све-
дения, на основе которых суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель в порядке, определённом УПК 
РФ, устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также, иные об-
стоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела. 

Таким образом, собранные и проверенные дока-
зательства по уголовному делу формируют, по 
мнению отдельных участников уголовного судо-
производства, основания для вывода об установ-
лении «объективной истины» по делу по итогам 
завершающего этапа доказательного процесса 
(ст. 85 УПК РФ), а именно: оценки каждого дока-
зательства с точки зрения относимости, допусти-
мости, достоверности, а всех собранных доказа-
тельств в совокупности – достаточности для раз-
решения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). То 
есть, вывод об установлении «объективной ис-
тины» по делу вытекает из субъективного оценоч-
ного суждения участников уголовного судопроиз-
водства о собранных по делу доказательствах, 
основанного на внутреннем убеждении, опираю-
щемся на понимание судьёй, присяжными засе-
дателями, прокурором, следователем и дознава-
телем закона и совести (ст. 17 УПК РФ).  

Следовательно, если у кого-либо из участников 
уловного судопроизводства возникает потреб-
ность утверждать об установлении истины по 
делу, то эта истина является относительной, так 
как её наличие опосредуется субъективным суж-
дением судьи, присяжными заседателями, проку-
рором, следователем и дознавателем, даже, 
если названные участники уголовного судопроиз-
водства провозглашают, что по делу установлена 
не просто «истина», а «объективная истина», ха-
рактер её субъективной природы не меняется. 

Встаёт вопрос о правовой обоснованности опери-
рования термином «истина» в доказательном 
процессе при отсутствии возможностей законода-
тельной техники сформировать правовое опреде-
ление данного понятия. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно обращал 
внимание на необходимость соблюдения в ходе 
правоприменительной практики вытекающих из 
принципа правового государства требований 
определённости, недвусмысленности и согласо-
ванности правовых норм [3]. Провозглашение в 
приговоре установления «объективной истины» 
по уголовному делу при отсутствии правового 
толкования данного термина закрепляет моно-
польное право на провозглашение факта уста-
новления истины по делу за субъективным оце-
ночным суждением судьи по итогам квалифика-
ции установленных и значимых для дела обстоя-
тельств. Использование неправового термина 
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«истина» в постановке выводов по итогам законо-
дательно регламентированного процесса оценки 
собранных и проверенных по делу доказательств 
лишает содержание приговора правовой и логи-
ческой определённости, а значит ставит под со-
мнение его соответствие требованиям законно-
сти, обоснованности и справедливости (ст. 297 
УПК РФ).  

И не выглядит ли это издевательством над исти-
ной, учитывая, что приговор, провозгласивший от 
имени государства факт установление истины по 
делу, вышестоящими судебными инстанциями 
может быть отменён? Что же это за истина, если 
каждая последующая судебная инстанция может 
иметь своё оценочное суждение о сведениях, по-
ложенных как «объективная истина» судом пер-
вой инстанции в обоснование резолютивной ча-
сти вынесенного приговора? То есть, если свести 
доказательный процесс по уголовному делу к 
необходимости постановки вывода об установле-
нии истины по делу по итогам доказанности всех 
требуемых законом обстоятельств, то порядок 
уголовного судопроизводства на территории Рос-
сийской Федерации допускает существование 
разного понимания истины различными судеб-
ными инстанциями, основанного при этом на тол-
ковании норм уголовного и уголовно-процессу-
ального законов, связанном с оценкой одних и тех 
же установленных фактических обстоятельств 
события преступления. Итог длящемуся процессу 
конкуренции оценочных суждений различных су-
дебных инстанций об истине подводит Верхов-
ный Суд РФ, обладающий в качестве высшей су-
дебной инстанции приоритетом в своём сужде-
нии.  

При этом уголовно-процессуальное законода-
тельство допускает возможность поставить под 
сомнение и правильность оценочного вывода 
Верховного Суда РФ об установленной по делу 
«истины» при подтверждении наличия по уголов-
ному делу новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств (ст. 413 УПК РФ). И, в данном случае, све-
дения об обстоятельствах события преступле-
ния, положенные в основание квалификации дей-
ствий (бездействий) преступника, опять могут 
оказаться далёкими от истины.  

Таким образом, утверждение о факте установле-
ния истины по делу по итогам сбора, проверки и 
оценки подлежащих доказыванию обстоятельств, 
вроде бы, задаёт форму объективности вынесен-
ного приговора, но само его содержание, как ре-
зультат оценочных суждений и трансформаций в 
ходе движения по судебным инстанциям, субъек-
тивный и относительный характер от этого не ме-
няет.  

Проблема оперирования понятием «истина» в 
уголовном судопроизводстве проистекает из от-
сутствия нормативно-правового определения 
этого понятия, а также, из отсутствия норматив-
ного решения вопроса о соотношении абсолют-
ной и относительной истины в доказательном 
процессе. Ведь, в правоприменительной прак-
тике участники уголовного судопроизводства, а, в 
конечном итоге, и суд, очень часто выдают ре-
зультат субъективно-оценочного суждения о 

доказанности обстоятельств, подлежащих уста-
новлению по делу, как «абсолютная истина». 

Если поставить вопрос о возможности существо-
вания относительной истины, то это неминуемо 
приведёт к решению задачи о содержательном 
масштабе рамок, внутри которых качественные и 
количественные критерии истины обладают свой-
ством объективности и реальности, обуславли-
вая тем самым относительный масштаб истины.  

Относительный характер истины, предполагая 
наличие границ для каждой из них, и, как след-
ствие, обуславливая множественность их суще-
ствования, ставит вопрос о наличии единого аб-
солюта как источника происхождения и управле-
ния всеми объективными закономерностями фор-
мирования и изменения всех видов материи, ка-
ковой можно наделить качеством «абсолютной 
истины».  

Допущение существования относительной ис-
тины требует выяснения вопроса её соотношения 
с абсолютной истиной. 

Абсолютная истина одна и она не познаваема до 
конца, но сознание человека способно наблю-
дать, исследовать и изучать её проявления в раз-
личных сферах и направлениях, куда в соответ-
ствии с потребностями направлен вектор челове-
ческого познания. Сформулированное суждение 
о результатах отражённости в сознании исследо-
вателя об объективности и реальности свойств и 
характера фрагментарного проявления абсолют-
ной истины в рамках заданного масштаба пред-
мета исследования и будет являться относитель-
ной истиной. Поэтому, определяя возможность и 
условия использования понятия «истины» в уго-
ловном судопроизводстве, при отсутствии право-
вой регламентации определения данного тер-
мина, его значения и условий использования в 
доказательном процессе, остаётся опираться ис-
ключительно на общефилософский подход. А 
значит, истина, по нашему мнению, одна, и она 
является абсолютной. Проявления её объектив-
ности и реальности в формах и содержании раз-
личных обстоятельств, в качественных и количе-
ственных характеристиках различных видах ма-
терии и энергии можно назвать явлением относи-
тельной истины как производное от абсолютной. 

Опираясь на вышеизложенное, с нашей точки 
зрения, можно допустить возможность опериро-
вания термином «истина» в процессе криминали-
стического поиска и исследования и, в целом, в 
доказательном процессе уголовного судопроиз-
водства, но только как субъективно оценочный 
вывод об объективности и достоверности уста-
новленных обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, а 
также, об иных обстоятельствах, имеющих значе-
ние для уголовного дела. Но при этом необхо-
димо подчеркнуть, что истина в этом процессе 
всегда будет иметь относительных характер в 
силу субъективной природы своего происхожде-
ния, а значит – провозглашение в приговоре 
факта установления истины по делу всегда есть 
результат оценки судом каждого полученного и 
проверенного доказательства с точки зрения 
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относимости, допустимости, достоверности, а 
всех собранных доказательств в совокупности – 
достаточности для постановки вывода об уста-
новлении истины как результате для разрешения 
уголовного дела. При этом относительная при-
рода истины задаётся самим фактом 

субъективной оценки судьёй доказательств по 
своему внутреннему убеждению, основанному на 
сформировавшемся у него понимании совести и 
правильности толкования и применения норм ма-
териального и процессуального законов в рас-
сматриваемом уголовном деле (ст. 17 УПК РФ). 
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Аннотация. В статье исследуется определение кор-

рупционных преступлений в системе правоохрани-

тельной деятельности. Автор проанализировал офи-

циальную статистику коррупции в системе право-

охранительной деятельности (статистика Генераль-

ной прокуратуры, Следственного комитета, Верхов-

ного Суда Российской Федерации). В статье опреде-

лены причины и условия коррупционных преступле-

ний, совершенных в системе, а также,анализиру-

ются общие обстоятельства, провоцирующие рас-

сматриваемые преступления. В статье приведены 

характеристики обстоятельств, непосредственно 

способствующих совершению коррупционных пре-

ступлений в системе. 
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оррупция – сегодня актуальная проблема 
для многих стран мира. Конечно, само явле-

ние коррупции (взяточничества среди государ-
ственной администрации или чиновников) явля-
ется старой проблемой государственной власти. 
Первым правителем, о котором сохранилось упо-
минание как о борце с коррупцией, был Уруиним-
гина – шумерский царь города-государства Ла-
гаша во второй половине XXIV века до н.э. Можно 
сказать, что где существуют государственные ор-
ганы, там существует и явление коррупции. 

Проблема заключается в том, что людей, абсо-
лютно не причастных в коррупции в принципе нет. 
Все, каким-то образом, оказываются вовлечен-
ными в хоть отчасти, но в коррумпированные от-
ношения: через кровь, через род, через пол, че-
рез религию, через личного опыт. Все эти фак-
торы влияют на то, как выполняя свои функции 
государственный деятельности.  

В последние годы объективно прослеживается 
устойчивая прогрессирующая тенденция возрас-
тания коррупции на всех уровнях общества и гос-
ударственной власти.  

Коррупция (или злоупотребление властью, или 
взяточничество) среди сотрудников внутренних 

дел является одной из самых интересных обла-
стей данной проблемы [3 c. 84].  

Широкая распространенность коррупции в сфере 
деятельности ОВД отмечается СМИ, населением 
и самими сотрудниками ОВД. Данный факт позво-
ляет констатировать парадокс в системе обще-
ственных отношений, проявляющийся в дисфунк-
циях ОВД, деформации официального статуса, 
следствием чего может быть развал важнейших 
социальных [5, с. 25] – институтов, что создаст 
непосредственную угрозу национальной безопас-
ности. 

Деятельность ОВД направлена на нейтрализа-
цию причин и условий (криминогенных факторов) 
преступности, в целом, и коррупционной, в част 
ности. Для решения этой задачи деятельность 
ОВД должна быть обеспечена со стороны госу-
дарства всем необходимым с правовой, органи-
зационно-технической, материальной и других 
позиций. Недостатки в создании оптимальных 
условий для функционирования ОВД являются 
основной детерминантом, обусловливающей низ-
кий уровень эффективности деятельности, рас-
пространенности преступности внутри ее си-
стемы [1 с. 158].  

К 
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Анализ уголовно-правовой статистики, изучение 
причин индивидуального преступного поведения, 
психологических особенностей лиц, наделенных 
государством властными полномочиями для 
борьбы с преступностью, позволяет вести речь о 
существовании в стране нового вида преступно-
сти: преступности сотрудников ОВД, которая 
условно может быть разделена на 2 группы: 

а) преступления, связанные с выполнением со-
трудниками своих обязанностей («профессио-
нальные» преступления); 

б) преступления, которые не связаны с выполне-
нием должностных обязанностей сотрудниками 
ОВД («общеуголовные» преступления). 

Как следует из доклада Генпрокурора РФ для Со-
вета Федерации, из 10879 должностных лиц, со-
вершивших преступления коррупционной направ-
ленности в 2020 году, 17,4 % составили лица, за-
нимавшие должности в правоохранительных ор-
ганах (1897 человек). Далее идут чиновники в си-
стеме Минобороны России (12,3 %), в органах ис-
полнительной власти всех уровней (8,9 %), в ор-
ганах законодательной власти всех уровней                       
(0,6 %) [3; 8]. 

Это связанно с двумя объективными факторами:  

–  во-первых, ОВД являются самыми многочис-
ленной из всех правоохранительных структур;  

–  во вторых, именно сотрудники ОВД работают 
в условиях повышенных психофизических нагру-
зок, чаше других непосредственно сталкиваются 
с преступниками-коррупционерами, их психоло-
гией, методами противодействия раскрытию пре-
ступлений и изобличению виновных. 

Статистические данные о преступности (корруп-
ционной) в сфере деятельности ОВД лишь иллю-
стрируют неблагоприятные ее тенденции, но да-
леки от истинных масштабов реальной 

криминализации такой деятельности. Подобное 
положение дел является недопустимым, противо-
речащим самой природе и организации деятель-
ности ОВД [2 c. 19]. С целью преодоления нега-
тивных тенденций, порождающих коррупционную 
преступность, целесообразно выработать надле-
жащую стратегию противодействия рассматрива-
емому виду преступности, применив правовые, 
организационно-технические, нравственно-пси-
хологические, социально-экономические меры, а 
также эффективные меры профилактические.  

Борьба с коррупцией должна начинаться сверху. 
Если высшее руководство полиции не будет явно 
и настойчиво проводить с ней борьбу, тогда изме-
нений не произойдет. Руководители должны 
сформулировать то, что ожидается, создать воз-
можности закрепить сообщение через личные вы-
ступления в организации, особенно, среди рядо-
вых сотрудников, и повысить общественные ожи-
дания относительно того, какие действия полиции 
будут быть [5]. Даже перед лицом значительных 
контекстных препятствий настойчивое требова-
ние руководства к изменениям, в сочетании с дис-
циплиной, может изменить традиционное поведе-
ние. Отсюда следует, что все надзирающие, осо-
бенно те, кто находится на передовой, должны 
нести ответственность за плохое поведение 
своих подчиненных. 

Можно сделать вывод о том, что разоблачение 
коррупции в ОВД хотя, зачастую, и является не-
обходимым условием для проведения реформы, 
может иметь нежелательный эффект разрушения 
морального духа полицейских сил, в целом, хотя 
это – гораздо меньшая проблема, чем продолже-
ние коррупции. Мотивы, лежащие в основе кор-
рупции, могут быть схожими в совершенно раз-
ных условиях, но с учетом местных традиций и 
особенностей функционирования региональных 
структур означает, что эффективная борьба с 
коррупционным поведением должна быть адапти-
рованной к конкретным местам.  
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Аннотация. В статье исследуются подходы россий-

ского законодателя к регулированию насилия как 

конструктивного и квалифицирующего признака в уго-

ловном праве дореволюционной России (до 1917 г.). 

Автор анализирует в этом контексте основные пра-

вовые акты, определявшие уголовно-правовые от-

ношения на разных этапах отечественной истории 

(Русская Правда, Соборное уложение, Артикул воин-

ский, Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных, Уголовное уложение и др.). Вывод заклю-

чается в том, что насилие как структурная особен-

ность преступного деяния имело место в самых 

древних документах, но насилие как квалифициру-

ющий атрибут было выпущено и отразило только Ка-

толический кодекс 1649 года с наиболее совершен-

ной юридической-технической точкой зрения, при-

знак насилия был регламентирован в Уголовном ко-

дексе 1903 года, впервые четко различив как физи-

ческое, так и психическое насилие. Однако в общей 

части уголовного права признаки насилия не нашли 

отражения. 
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квалифицирующий признак, закон, уложение, сте-
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Annotation. This article explores the approach of the 

Russian legislator to regulate violence as a constructive 

and aggravating circumstance in criminal law pre-revo-

lutionary Russia (up to 1917). The author analyzes in the 

context of the main legal acts determined by the crimi-

nal-law relationship at different stages of the country's 

history (Russian Truth, Conciliar code, Marking military, 

of the Penal Code penal and correctional, criminal code, 

etc.). The conclusion is that violence as a structural fea-

ture of a criminal act took place in the most ancient in-

struments, but violence as a qualifying attribute was re-

leased and reflected only the Catholic Code of 1649 with 

the most perfect legal-technical point of view, a sign of 

the violence has been regulated in the Criminal the 
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both physical and mental violence. However, in the 

General part of criminal law and a sign of the violence 

was not reflected. 
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реступность как социально-опасное явле-
ние сопровождает человеческое сообще-

ство с самого начала его существования, в том 
числе, скорее всего, в древности преступления, 
совершаемые с применением насилия преобла-
дали над ненасильственными преступлениями. 
Соответственно, в первых же дошедших до нас 
уголовных законах имеется упоминание о данном 
виде преступного поведения, и Россия в этом 
смысле не является исключением. Так, уже в Рус-
ской Правде [1] имеется ряд норм, регулирующих 
составы преступлений, предусматривавших 
насильственные действия (например, поврежде-
ние ноги или руки).  

Однако для дальнейшего анализа исторического 
развития понятия «насилие» в уголовном праве 
дореволюционной России мы считаем нужным 
сделать существенную оговорку. Дело в том, что 

насильственные действия в рамках физического 
и психического насилия могут:  

1) составлять конструктивный признак преступ-
ления (например, причинение тяжкого вреда здо-
ровью, или угроза убийством), то есть, быть само-
стоятельным законченным преступлением либо 
обязательной частью диспозиции (например, при 
совершении разбоя нападение с целью хищения 
имущества включает в себя насилие, опасное для 
жизни и здоровья); 

2) составлять квалифицирующий признак пре-
ступления, отягчающий наказание за его совер-
шение (например, применение физического наси-
лия при вымогательстве).  

При этом по действующему российскому уголов-
ному законодательству понятие «насилие» ис-
пользуется, прежде всего, второй вариант, то 

П 
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есть, оно используется как способ совершения 
преступления и является соответствующим ква-
лифицирующим признаком, что находит отраже-
ние в Особенной части уголовного закона. При 
этом, чаще всего, преступник применяет насилие 
для облегчения в достижении преступной цели. 
Соответственно, разделяются деяния, которые, 
сами по себе, могут быть совершены не иначе как 
путем насилия с соответствующим объектом пре-
ступления [2, с. 64] (убийство, причинение вреда 
здоровью, изнасилование, незаконное лишение 
свободы, разбой и др.), и деяния, совершаемые с 
применением насилия. Именно в таком понима-
нии категории «насилие» мы рассматриваем с 
точки зрения ее развития в российском уголовном 
законодательства до 1917 г. 

Исходя из этого, следует иметь в виду, что ответ-
ственность за насильственные преступные дея-
ния всегда имели место в истории российского 
уголовного законодательства, но «насилие» как 
самостоятельный уголовно-правовой признак 
стало выделяться законодателем сравнительно 
поздно, а на системном уровне стал регулиро-
ваться и, вовсе, только в завершающий период 
функционирования Российской империи. И, в 
этом смысле, например, та же Русская правда не 
знает отграничения простой татьбы от татьбы с 
применением насилия (то есть, от грабежа и раз-
боя) [3, с. 7–8], хотя, фактически, вероятно, 
насильственная татьба каралась строже. Другое 
дело, что уровень законодательной техники до-
вольно долго не позволял вычленить насилие как 
самостоятельную уголовно-правовую категорию, 
и мы не обнаруживаем ее системного регулиро-
вания в законодательных актах не только Древ-
ней Руси, но и Московского государства. 

Вместе с тем, начиная с Соборного уложения 
1649 г. [4], насилие уже обозначается как само-
стоятельный признак в ряде нормативных поло-
жений Главы У11 («О службе всяких ратных лю-
дей Московского государства»), в частности, в ст. 
22 данной главы указывается: «А будет кто слу-
жилые люди … учнут у кого конския кормы и хлеб-
ныя запасы имати насильством…». Заслуживает 
также внимание ст. 30 этой же главы Соборного 
уложения: «А будет кто ратные люди …учнут ста-
вится по деревням во дворех, или в гумнах, и ста-
нут грабити, и учинят смертное убойство, или 
женъскому полу насильство … или ис прудов 
насилством рыбу выловят, или иное какое 
насильство кому зделают … и тех за смертное 
убойство и за насильство женскому полу казнити 
смертию. А за иное за всякое насильство и за 
грабежь чинити им наказание, смотря по вине».  

Как видно, в Соборном уложении насилие уже вы-
деляется как конструктивный признак преступле-
ния (изнасилование), так и как квалифицирующий 
признак преступления (хищение чужого имуще-
ства). В следующем крупном законодательном 
акте – Артикуле воинском 1715 г. [5] признак наси-
лия используется в том же ключе, что и в Собор-
ном уложении, но заметно чаще. Так, согласно 
арт. 108, «Такожде никто другаго квартиру, кото-
рая ему назначена, грабить, или у другаго добычь 
насильством отнять да не дерзает». За это пола-
галось «жестокое» наказание, правда, без 

конкретики (смотря по «избретению и состоянию 
дела»). В соответствии с арт. 166, запрещалось 
мужеложство, и если данное деяние «насиль-
ством учинено», то виновные должны были быть 
наказаны «смертию или наказать вечно на галеру 
ссылкою». 

Еще одна характерная норм рассматриваемого 
акта содержится в арт.182: «Никто бы, ниже офи-
цер или солдат не дерзал никакогоб человекана-
силить и грабить, или что силою отнимать, хоть в 
походе чрез землю, хоть на улице, хоть в обозе, 
крепостях, городех, и деревнях». За такие деяния 
следовали телесные наказания или смерть. Если 
«кто насильно отнимет» в церкви что-либо, или 
что-нибудь из провианта, который в обозе в кре-
пость направляется, то согласно арт. 186 должно 
быть «тело его на колесо положено», то есть 
предусматривалась квалифицированная смерт-
ная казнь.  

Здесь обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что законодатель довольно четко усиливает 
наказание за преступления, совершаемые 
«насильством», «силою», то есть, можно считать, 
что законодатель выделяет данный уголовно-
правовой признак, придавая ему вполне осмыс-
ленное значение как признака, отягощающего де-
яние и соответственно ужесточающего наказание 
за совершение такого деяния. 

Крупнейшим уголовным законом Российской им-
перии стало Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. (мы его рассматриваем в 
редакции 1885 г. [6]). Однако ожидаемых законо-
дательных обобщений признака насилия здесь не 
происходит, несмотря на наличие общей части 
уголовного закона (Раздел первый «О преступле-
ниях, проступках и наказаниях вообще»). Так, в 
ст. 129 дается перечень обстоятельств, увеличи-
вающих вину и наказание, и в десяти соответству-
ющих основаниях ничего не говорится о насилии. 
И лишь косвенно законодатель предполагает 
насилие в п. 7, где указывается, что вина преступ-
ника увеличивается по мере того, «чем более 
было жестокости, гнусности и безнравственности 
в действиях, коими сие преступление было преду-
готовлено, проводимо в исполнение или сопро-
вождаемо». При наличие этого признака наказа-
ние судом могло быть увеличено на одну и более 
степеней и даже могло быть назначено иное, бо-
лее строгое, наказание. 

В Особенной части Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных признак насилия зако-
нодателем закрепляется и регулируется, ко-
нечно, на более высоком уровне законодатель-
ной техники, хотя и в очень громоздких словесных 
конструкциях. Так, в Разделе втором («О преступ-
лениях против веры и о нарушении ограждающих 
оную») диспозиция ст. 211 выглядит следующим 
образом: «Кто с обдуманным намерением или 
умыслом прервет совершаемое в церкви или вне 
оной богослужение побоями или другими насиль-
ственными против Священнослужителей дей-
ствиями, тот за сие приговаривается…». Здесь 
насилие использовано как квалифицирующий 
признак. Санкция – лишение всех прав состояния 
и ссылка на поселение.  
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Как конструктивный признак преступления наси-
лие использовано в следующей статье Уложения 
(ст. 212), в которой устанавливается уголовная 
ответственность за убийство Священнослужи-
телю во время совершения им службы, а также за 
нанесение ему также во время службы увечья, 
раны или побоев. Санкция – лишение всех прав 
состояния и ссылка в каторжную работу (при 
убийстве ссылка без срока, при нанесении уве-
чья, раны или побоев – от двенадцати до пятна-
дцати лет). 

Подобным образом законодатель регулирует 
признак насилия по отношению в другим объек-
там уголовно-правовой охраны. Так, в ст. 1523 и 
1524 определяется ответственность за «растле-
ние девицы, не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста» в двух случаях – если «оное было со-
провождено насилием» и, соответственно, без 
насилия (санкции: лишения всех прав состояния 
и ссылка в каторжные работы от двенадцати до 
пятнадцати лет с применением насилия и лише-
ние всех прав состояния и ссылка в каторжные 
работы на срок от восьми до десяти лет без при-
менения насилия). 

Особенность регулирования насилия как квали-
фицирующего признака в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных заключается в том, 
что этом акте в указанных и в других составах 
преступлений степень насилия не дифференци-
руется. Вместе с тем, когда насилие используется 
как конструктивный признак преступления, то та-
кая дифференциация имеет место, в частности, 
ответственность за преступления в виде умыш-
ленного нанесения телесных повреждений диф-
ференцируется в зависимости от вида таких по-
вреждений – увечья, раны и иного расстройства 
здоровья; в свою очередь, увечье могло быть 
«тяжкое» (ст. 1477), «менее тяжкое» (ст. 1478), 
рана разделялась на «тяжелую рану» (ст. 1481) и 
«легкую рану» (ст. 1482). При этом терминология 

не всегда строго выдерживалась в разных главах 
Уложения, что создавало определенную пута-
ницу. Отсутствовали также единые критерии 
определения вида и степени тяжести телесных 
повреждений. 

В 1903 г. был принят последний уголовный закон 
Российской империи – Уголовное уложение [7]. 
Здесь уровень обобщения законодательных норм 
в части регулирования признака насилия в Об-
щей части этого закона принципиально не изме-
нился, но в Особенной части он стал заметно 
выше. При этом нужно иметь в виду, что Уголов-
ное уложение не было полностью введено в дей-
ствие, в том числе это касается Главы ХХII «О ли-
шении жизни» и Главы ХХIII «О телесном повре-
ждении и насилии над личностью». Тем не менее, 
сами по себе, нормы представляют интерес. 

Так, диспозиция статьи о прерывании богослуже-
нии с применением насилия как квалифицирую-
щего признака здесь выглядела следующим об-
разом: «Виновный в воспрепятствовании, посред-
ством насилия над личностью или наказуемой 
угрозы, совершению богослужения или обряда, 
установленных правилами, признанного в России 
вероисповедания, к коему принадлежит принуж-
даемый, или к участию в таком богослужении». 
Санкция – тюремное заключение на срок не ме-
нее трех месяцев. Как видно, здесь, в отличие от 
Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, уже выделяется психическое насилие. 
Умышленное причинение вреда здоровью как са-
мостоятельное преступление (насилие как кон-
структивный признак) дифференцировалось в за-
висимости от тяжести последствий (легкие, тяж-
кие, весьма тяжкие), и, в целом, законодательный 
подход к регулированию насилия как конструктив-
ного и как квалифицирующего признака обрел 
черты, которые имеют место и в современном 
российском уголовном законе.  
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Аннотация. В данной публикации исследуются тен-

денции развития института местного самоуправле-

ния в постсоветской России. Авторами отмечается, 

что со второй половины 1990-х гг. начался процесс 

«вертикализации» власти, предусматривающий по-

следовательное сужение полномочий местного са-

моуправления, финальным этапом которого стало 

принятие известных конституционных поправок-

2020. В соответствии с ними был разработан и вне-

сен в ГД ФС РФ проект ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в единой си-

стеме публичной власти». Дается характеристика 

этому документу, обосновывается авторская пози-

ция, показывающая целесообразность иного, чем в 

законопроекте, решения публично-властной и тер-

риториальной организации местного самоуправле-

ния. 
 

Ключевые слова: местное самоуправление, консти-

туция, поправки, полномочия, закон, законопроект, 

муниципальное образование. 

 

   

Annotation. The article studies the tendencies of the 

development of the institution of local self-government 

in post-Soviet Russia. It is noted that since the second 

half of the 1990s. the process of «verticalization» of 

power began, providing for a gradual narrowing of the 

powers of local self-government, the final stage of 

which was the adoption of the well-known constitu-

tional amendments-2020. In accordance with them, a 

draft law FZ «On the general principles of organizing lo-

cal self-government in a unified system of public author-

ity» was developed and submitted to the State Duma of 

the Federal Assembly of the Russian Federation. A char-

acteristic of this document is given, the author's posi-

tion is substantiated, showing the expediency of a deci-

sion of the public-power and territorial organization of 

local self-government, other than in the draft law. 
 

 

Keywords: local government, constitution, amend-
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2020 г. принятые конституционные поправки 
[1] привнесли немало изменений в дальней-

шее стратегическое развитие российского обще-
ства и государства. Это относится и к институту 
местного самоуправления, о чем ниже и пойдет 

речь, причем, акцент будет делаться на особен-
ностях публично-властных отношений и террито-
риальной организации местного самоуправления. 
Прежде всего, необходимо заметить, что консти-
туционные поправки расширили полномочия 

В 
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органов госвласти, и прежде всего, субъектов Фе-
дерации, позволяющие решать организационно-
кадровые и иные вопросы, относящиеся к сфере 
местного самоуправления.  

Так, согласно вновь введенной ч. 1.1 ст. 131 Кон-
ституции России, органы государственной власти 
могут участвовать в формировании органов мест-
ного самоуправления, в назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления в порядке и случаях, 
установленных федеральным законом [2]. По-
мимо этого, следует назвать также вновь введен-
ную ч. 3 ст. 132 Конституции России: «Органы 
местного самоуправления и органы государ-
ственной власти входят в единую систему пуб-
личной власти в Российской Федерации и осу-
ществляют взаимодействие для наиболее эф-
фективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей террито-
рии» [2].  

Такой подход не стал неожиданностью. Дело в 
том, что в Конституции России 1993 г. в началь-
ной ее редакции была задана достаточно высо-
кая планка для статуса местного самоуправле-
ния, а именно на уровне развитых европейских 
стран, о чем свидетельствуют, в частности, ст. 12 
и статьи в главе 8 Конституции России. Вскоре, в 
1995 г. в развитие конституционных положений 
был принят первый федеральный закон о мест-
ном самоуправлении в 1995 г. [3], которым мест-
ному самоуправлению предоставлялся едва ли 
не организационно-правовой карт-бланш в реше-
нии вопросов местного значения (в формирова-
нии структуры органов местного самоуправления, 
создании в городах «внутренних» муниципальных 
образований и др.), а в финансовой сфере (ст. 17, 
40),указывалось, что «федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с законом обеспечивают муниципаль-
ным образованиям минимальные местные бюд-
жеты путем закрепления доходных источников 
для покрытия минимально необходимых расхо-
дов местных бюджетов» [3]. А в ч. 5 ст. 15 этого 
же закона 1995 г. указывалось: «Осуществление 
местного самоуправления органами государ-
ственной власти и государственными должност-
ными лицами не допускается» [3].  

Однако довольно быстро стало ясно, что предло-
женная модель местного самоуправления не поз-
воляет муниципалитетам выполнять все возло-
женные на них задачи. Мы полагаем, что тогда не 
было учтено, что в России иные исторические 
традиции и, в отличие от европейских стран, нет 
опыта функционирования местного самоуправле-
ния по такой модели, равно как у краев, областей – 
нынешних субъектов Федерации (а до распада 
СССР в 1991 г. – территории со статусом местных 
Советов) регулировать институт местного само-
управления и вообще осуществлять законотвор-
ческую деятельность.  

И тогда, с конца 1990-х гг., начался процесс по-
следовательного огосударствления местного са-
моуправления, «подогреваемый» тогдашними гу-
бернаторами (В.П. Шанцев, Н.И. Кондратенко, 

С.И. Морозов и др.), которые в своих публичных 
выступлениях говорили, в частности, о том, что 
если они отвечают за состояние дел в регионе, то 
должны иметь и соответствующие полномочия по 
вопросам местного значения, чему, однако, пре-
пятствовала конституционно закрепленная само-
стоятельность местного самоуправления. 
«Огосударствление» местного самоуправления 
означало, что полномочия муниципалитетов по-
следовательно сужались и, соответственно, пол-
номочия органов государственной власти субъек-
тов Федерации расширялись, причем это дела-
лось прежде всего потому, укажем еще раз, что 
органы местного самоуправления, только-только, 
после распада СССР в 1991 г., заменившие мест-
ные Советы с их административным соподчине-
нием с вышестоящими инстанциями, оказались 
не готовыми к внезапно провозглашенной евро-
пейской модели местного самоуправления. А, 
между тем, ряд конституционных прав граждан 
(на оказание медицинской помощи, на образова-
ние и др.) должны были обеспечивать именно ор-
ганы местного самоуправления, и если они этого 
делают должным образом, то органов государ-
ственной власти не могут оставаться безучаст-
ными. И уже в принятом в 2003 г. и пока еще дей-
ствующем втором муниципальном законе – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [4] (да-
лее – Закон 2003 г.) был задан однозначно 
направленный вектор по ограничению властных 
полномочий органов местного самоуправления в 
пользу органов региональной власти. Затем, за-
конодатель в многочисленных поправках к Закону 
2003 г., а также в других нормативно-правовых ак-
тах последовательно развивал этот подход. В 
частности, в 2011 г. полномочия органов местного 
самоуправления в области здравоохранения 
были переданы на региональный уровень. В 2014 г. 
был введен институт перераспределения полно-
мочий между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти субъекта Фе-
дерации. В 2015 г. стало возможным избирать 
главу муниципального образования представи-
тельным органом из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, половину состава 
которой определяет губернатор, то есть, по сути, 
у губернатора существенно расширилась воз-
можность продвигать на эту муниципальную 
должность «своего» кандидата. Ситуацию усугуб-
ляло еще и то обстоятельство, что при сужении 
полномочий, органам местного самоуправления 
добавлялись все новые и новые предметы веде-
ния (вопросы местного значения), часто заведомо 
невыполнимые.  

К 2020 г. количество указанных выше законода-
тельных новелл выросло настолько, что возникла 
необходимость в качественном изменении такого 
подхода, что и было сделано посредством из-
вестных конституционных поправок-2020, в числе 
которых, введение новых положений о местном 
самоуправлении, о чем шла речь в начале статьи.  

И вот следующий логический шаг – разработка 
федерального закона в соответствии с конститу-
ционными поправками – в декабре 2021 г. в ГД ФС 
РФ сенатором РФ А.А. Клишасом и депутатом ГД 
РФ П.В. Крашенинниковым был внесен законо-
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проект «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в единой системе публич-
ной власти» [5] (далее – Законопроект-2021). 
Этот закон должен, очевидно, заменить Закон 
2003 г. Данный Законопроект-2021 еще будет об-
суждаться в регионах и самими депутатами ГД 
ФС РФ (вероятно, в январе-марте 2022 г., имея в 
виду, что данная статья подготовлена в середине 
января 2022 г.).  

Сразу заметим, что Законопроект-2021 струк-
турно в основе своей повторяет основные поло-
жения Закона 2003 г. (с последними изменени-
ями). Но ряд положений представляются весьма 
дискуссионными. И не случайно публикация Зако-
нопроекта-2021 вызвала негативную реакцию по 
многим позициям. Показательным является заго-
ловок одной из статей – «Местную власть в ре-
зультате реформы обнулят и упразднят» [6]. Ав-
торы ее указывают на то, что намерение провести 
полномасштабную перекройку всей местной вла-
сти страны менее чем за год выглядит «фантасти-
кой», а «статью 12 неизменяемой главы 1 Консти-
туции России о самостоятельности МСУ де-факто 
отменят без референдума» [6]. В этой же статье 
приводится мнение ряда политиков и специали-
стов. Так, по мнению Г. Гришина, «сейчас, по 
сути, происходит возврат к советской командно-
административной системе» [6]. А так выглядит 
позиция М. Емельянова: «По сути дела, это обес-
кровливание местного самоуправления, власть 
будет еще дальше от людей. Ненормально, когда 
для того, чтобы построить дорожку или посадить 
дерево, нужно ехать за разрешением несколько 
десятков километров. Это и сложно, и неэффек-
тивно. Чтобы местное самоуправление нор-
мально работало, нужны не реформы, а фи-
нансы, потому что бюджеты у муниципалитетов 
весьма скромные» [6]. Приведем еще точку зре-
ния К. Калачева: «Законопроект по замыслу его 
разработчиков устраняет противоречие между 
местной и региональной властью, а на самом 
деле, по сути, разрушает систему муниципальной 
власти. На деле оказывается, что самый низовой 
уровень власти вообще ликвидируется … Но при 
этом нововведения не соответствуют нашим меж-
дународным обязательствам – той же Европей-
ской хартии местного самоуправления» [6].  

Довольно подробный анализ Законопроекта-2021 
дан в статье В. Зикеева [7], который отмечает, в 
частности: «Если обратиться к тексту проекта за-
кона, то в сравнении с Федеральным законом 
131-ФЗ сразу бросается в глаза, что в законопро-
екте отсутствует самостоятельная статья, кото-
рая бы вводила основные термины и понятия, 
что, как мне кажется, в последствие может сыг-
рать против самого же законодателя. Есть осно-
вание полагать, что правоприменительная прак-
тика вынудит его вернуться к такому универсаль-
ному юридико-техническому механизму. Пока же 
понятийный аппарат разбросан по всему тексту 
законопроекта» [7].  

В контексте нашего исследования отметим, что В. 
Зикеев относит к важнейшей новелле право 
главы субъекта Федерации предлагать кандида-
туру на замещение должности главы муниципаль-
ного образования (ч. 2 ст. 19 законопроекта) – 

такая новелла как раз вписывается в указанный 
выше процесс «вертикализации» местного само-
управления. Автор заключает, что «с учетом ра-
нее принятого Госдумой федерального закона о 
публичной власти, а также принятых ранее в раз-
витие конституционных изменений федеральных 
законов, можно сделать вывод о том, что в Рос-
сийской Федерации формируется новая институ-
циональная модель государственного управле-
ния, которая включает в себя отраслевую гори-
зонталь и территориальную вертикаль. Такой 
подход к построению государственной системы 
было бы справедливо назвать квазикорпоратив-
ным. Переосмысление местного самоуправления 
характеризуется переходом от публично-право-
вой концепции к управленческой, а само местное 
самоуправление в ближайшее время трансфор-
мируется из демократического института в инсти-
тут технократический» [7]. 

В целом, подход Законопроекта-2021 по рефор-
мированию местного самоуправления с концепту-
альной точки зрения заслуживает поддержки (не 
имея в виду отдельные положения, дефиниции и 
т.д.), поскольку региональной власти приходится 
достаточно плотно вторгаться в компетенцию 
местного самоуправления, делая это, подчерк-
нем, вынужденно, ввиду неспособности местной 
власти решать многие возложенные на нее за-
дачи (основные причины: недостаточное финан-
сирование, кадровая проблема, отсутствие опыта 
самостоятельной публично-властной деятельно-
сти в силу исторических особенностей развития 
российского общества).  

Так, строительство детсадов, школ, больниц и 
других объектов социальной инфраструктуры 
осуществляется, в абсолютном большинстве слу-
чаев, за счет федерального и регионального бюд-
жетов, хотя, например, организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования является вопросом мест-
ного значения (для городского и муниципального 
округа, муниципального района). Об остроте про-
блемы говорит, в частности, тот факт, что даже в 
таком не «бедном» (в бюджетном смысле) го-
роде, как Краснодар, невозможно решить «школь-
ный вопрос» без трансфертов из федерального и 
краевого бюджетов. Так, по мнению депутата Го-
родской Думы Краснодара П. Носаленко, «школ и 
детских садов катастрофически не хватает» [8], и 
это после функционирования местного само-
управления по пока еще действующей модели в 
течение более 20 лет!  

Вместе с тем, мы не можем согласиться с подхо-
дом Законопроекта-2021 о территориальной орга-
низации местного самоуправления. Согласно ст. 
9 Законопроекта-2021, «местное самоуправление 
осуществляется в следующих видах муниципаль-
ных образований:  

1) городской округ; 

2) муниципальный округ;  

3) внутригородская территория (внутригород-
ское муниципальное образование) города феде-
рального значения» [5].  
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Мы полагаем такой подход принципиально оши-
бочным (далее исключаем из анализа внутриго-
родские территории города федерального значе-
ния, поскольку таких городов в России всего три). 
В случае его реализации упраздняются городские 
и сельские поселения, а также – внутригородские 
районы как первичные муниципально-территори-
альные образования. И тогда местное само-
управление будет осуществляться на относи-
тельно больших территориях – в городских окру-
гах, а также в муниципальных округах, в которые, 
по Законопроекту-2021, должны трансформиро-
ваться муниципальные районы.  

Однако совершенно очевидно, что на столь боль-
ших территориях невозможно сформировать «му-
ниципальный коллектив», предполагающий, что 
его члены знают друг друга и готовы инициативно 
решать вопросы местного значения, и где муни-
ципальная власть, как и должно быть в системе 
местного самоуправления, наиболее близка к 
населению (уже и сегодня, к примеру, попасть на 
прием к мэру города-миллионника по личным во-
просам очень сложно, почти как к министру). И 
называть такой город-миллионник территорией 
местного самоуправления вряд ли можно, потому 
что жители такого мегаполиса в масштабе города 
непосредственно участвуют в решении вопросов 
местного значения только во время муниципаль-
ных выборов и в референдумах (последние, к 
тому же, проводятся крайне редко), то есть один 
раз в 2–5 лет (а по Законопроекту-2021 выборы 
будут проходить и вовсе только 1 раз в 5 лет). По-
этому о повседневной совместной самоуправлен-
ческой деятельности городских жителей мегапо-
лисов говорить не приходится. 

И в этом смысле мы не можем согласиться с В.Зи-
кеевым в том, что «раскрывая понятие местного 
самоуправления, авторы законопроекта предла-
гают рассматривать его не как форму народовла-
стия (как в Федеральном законе № 131-ФЗ), а как 
форму самоорганизации граждан, что создает 
угрозу низведения местного самоуправления до 
уровня территориального общественного само-
управления, которое как форма самоорганизации 
населения по территориальному признаку суще-
ствует и в действующем законодательстве о 
местном самоуправления, и рассматривается в 
новом законопроекте» [7]. Дело в том, в силу 
опять же большого территориального масштаба 
городского и муниципального округов не может 
быть речи о «самоорганизации» проживающих 
там граждан – такие самоуправленческие начала 
возможны в сегодняшней России только на отно-
сительно небольших территориях.  

Соответственно, мы полагаем, что система пуб-
личной власти в отношениях «регион-муниципа-
литет» должна выстраиваться по более эффек-
тивной управленческой схеме, где на первом 
плане, с точки зрения целеполагания (приорите-
тов), должны быть актуальные интересы граждан, 
а не стремление демонстрировать (кому?) фор-
мальную самостоятельность местного само-
управления в условиях ее фактического отсут-
ствия по многим позициям.  

В связи с изложенным, как нам представляется, 
на данном этапе развития российского общества 
востребованы модели управления, предусматри-
вающие непосредственное взаимодействие ор-
ганов государственной власти субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления, что, 
собственно, и вытекает из конституционных по-
правок-2020. Мы полагаем возможной модель, 
которая может предусматривать, чтобы глава ад-
министрации городского округа (района) назна-
чался главой субъекта Федерации (как вариант - 
законодательным собранием субъекта Федера-
ции) с согласия депутатов городского округа (рай-
она). При этом глава городского округа (глава 
района) будет представлять исполнительную гос-
ударственную власть субъекта Федерации. Соот-
ветственно местное самоуправление следует со-
хранить в поселениях и во внутригородских рай-
онах, исключив тем самым имеющееся сегодня 
2-х уровневое и неэффективное местное само-
управление («район-поселение», «городской 
округ-внутригородской район»).  

Представительство интересов населения на 
местном уровне будет осуществляться путем из-
брания глав администраций и муниципальных де-
путатов (должность главы муниципального обра-
зования, на наш взгляд, не является необходи-
мой, и ее следует упразднить); депутаты поселе-
ний (внутригородских районов) в совокупности 
(или по квоте) составляют представительный ор-
ган городского округа (района) для решения 
наиболее важных общегородских (районных) во-
просов (бюджет, генплан и др.). Такой вариант, на 
наш взгляд, гораздо полнее будет отражать ре-
альные возможности и способности российских 
граждан осуществлять деятельность на началах 
местного самоуправления. В дальнейшем, по 
мере развития в России гражданского общества и 
обретения опыта самоуправления, будет, оче-
видно, возможен вариант распространения прин-
ципов местного самоуправления на более мас-
штабные территории (те же городские и муници-
пальные округа), но этот процесс будет длительным 
(вероятно, несколько десятилетий), и в этой связи 
не следует повторять ошибок начала 1990-х гг. 
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бщественная опасность деяния как право-
вая категория имеет важнейшее значение в 

уголовном праве, поскольку является методоло-
гическим инструментом, определяющим оценку 
деяния с точки зрения того, является ли оно пре-
ступным, и если да, то какова его тяжесть. 
Именно общественная опасность закладывается 
в основу понятия «преступление» (ст. 14 УК РФ), 
находя отражение в таком элементе состава пре-
ступления, как объективная сторона преступле-
ния, закрепляемая в соответствующих диспози-
циях и санкциях Особенной части уголовного за-
кона. 

В правовой литературе доминирующим является 
мнение о том, что общественная опасность дея-
ния раскрывает сущность преступления, его со-
циальную природу [1]. Однако ситуация, в этом 
смысле, далеко не однозначная, и большое коли-
чество поправок, внесенных в российский уголов-
ный закон в последние годы, существенно изме-
нивших позицию законодателя по вопросу об об-
щественной опасности ряда деяний, свидетель-
ствуют о том, что здесь необходимы более четкие 
теоретические позиции, на которых акцентиру-
ется внимание в данном параграфе. 

Прежде всего, заметим, что в уголовном законе 
общественной опасности уделено немало 

внимания. Так, в Уголовном кодексе Российской 
Федерации [2] (далее – УК РФ) термин «обще-
ственная опасность» встречается девятнадцать 
раз, но только в Общей части УК РФ. Анализ ис-
пользования законодателем данной категории 
показывает, что она неизменно является ключе-
вым фактором в квалификации деяния и решении 
вопроса об уголовной ответственности.  

Об этом свидетельствуют следующие законода-
тельные положения: 

–  в ч. 1 ст. 6 УК РФ («Принцип справедливости») 
указывается, что наказание, равно как и другие 
меры уголовно-правового характера, должно 
быть справедливым, то есть быть адекватным ха-
рактеру и степени общественной опасности 
преступления; 

–  согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ («Понятие преступ-
ления»), приводится дефиниция преступления, 
где общественная опасность является обяза-
тельным признаком преступления; в ч. 2 этой же 
статьи указывается на малозначительность дея-
ния, которая определяется отсутствием обще-
ственной опасности;  

–  в ч. 1 ст. 15 УК РФ («Категории преступлений») 
указывается, что от характера и степени 

О 
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общественной опасности деяния осуществля-
ется законодательная категориальная классифи-
кация преступлений (преступления:  

а) небольшой тяжести;  

б) средней тяжести;  

в) тяжкие преступления;  

г)  особо тяжкие преступления), а также (ч. 6 той 
же статьи) возможное ее изменение при опреде-
лении судом наказания за совершенное преступ-
ление.  

Общественная опасность как уголовно-правовая 
категория используется законодателем также в 
ст. 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уго-
ловная ответственность»), ст. 21 УК РФ («невме-
няемость»), ст. 22 УК РФ («Уголовная ответствен-
ность лиц с психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости»), ст. 25 УК РФ («Пре-
ступление, совершенное умышленно»), ст. 28 УК 
РФ («Невиновное причинение вреда»), ст. 38 УК 
РФ («Причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление»), ст. 39 УК РФ 
(«Крайняя необходимость»), ст. 47 УК РФ («Лише-
ние права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью»), 
ст. 60 УК РФ («Общие начала назначения наказа-
ния»), ст. 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчаю-
щие наказание»), ст. 64 УК РФ («Назначение бо-
лее мягкого наказания, чем предусмотрено за 
данное преступление»), ст. 68 УК РФ («Назначе-
ние наказания при рецидиве преступлений»),                        
ст. 73 УК РФ («Условное осуждение»), ст. 81 УК 
РФ («Освобождение от наказания в связи с болез-
нью»). Помимо этого, в УК РФ законодатель при-
меняет такие термины, как «общественно опас-
ные последствия», «опасность посягательства», 
«опасность нападения» и другие, исходящие из 
категории «общественная опасность». 

Здесь следует отметить, что, несмотря на столь 
высокую значимость общественной опасности, 
она не находит необходимого законодательного 
регулирования, в частности, в УК РФ отсутствует 
дефиниция общественной опасности, не закреп-
ляется важность общественной опасности, что 
определенным образом осложняет правоприме-
нение, и, в этой связи, нельзя не согласиться с 
тем, что «правильно построенная система поня-
тий, отражающая неоднозначность степени об-
щественной опасности преступлений во многом 
предопределяет характер восприятия и исполь-
зования соответствующих категорий в правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности»[3]. 
Как нам представляется, во многом по этой при-
чине в приговорах по уголовным делам, как пра-
вило, указывается стандартная формулировка: 
«Суд учитывает характер и степень обществен-
ной опасности», хотя, особенности характера 
преступления и степень общественной опасности 
в приговоре обычно не детализируются, что лиш-
ний раз показывает актуальность исследуемой 
проблематики. 

Причем, такое положение отмечалось еще не-
сколько десятилетий назад, в частности,               

П.А. Фефелов в 1972 г. отмечал, что ни социаль-
ная сущность общественной опасности, ни ее 
структура еще не нашли достаточной полноты ис-
следования в уголовно-правовой науке [4]. Но и 
сейчас, в отечественной уголовно-правовой лите-
ратуре отмечается, что дискуссия о реальном 
значении общественной опасности и применении 
этой категории в методологическом аспекте не-
оправданно затянулась, и сегодня по-прежнему 
общественная опасность представляется «абсо-
лютно нечеткой» категорией, подверженной, к 
тому же, политическим веяниям в государстве [5]. 
В этой связи, необходимо отметить, что в уго-
ловно-правовой науке предлагаются различные 
толкования категории «общественная опасность» 
и соответствующие варианты законодательным 
образом раскрыть общественную опасность дея-
ния; одновременно указывается и на определен-
ную однобокость в изучении категории обще-
ственной опасности. Так, Ю.Е. Пермяков отме-
чает, что сложилось некое устойчивое представ-
ление о категории «общественная опасность» как 
такой способности деяния, которая причиняет 
вред общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом, и такое представление при-
обрело со временем характер едва ли не един-
ственного взгляда на сущность общественной 
опасности [6]. Нужно, однако, иметь в виду, что 
данная работа была написана почти двадцать 
пять лет назад, и поэтому указанное утверждение 
мы считаем излишне категоричным, учитывая, 
что в литературе сформирован ряд авторских по-
зиций. Рассмотрим наиболее характерные из них 
по поводу сущности и содержания категории об-
щественной опасности. 

Так, А.И. Марцев расценивает общественную 
опасность как научную абстракцию, являющуюся 
предметом уголовно-правовых исследований [7]. 
С «абстрактностью» можно, видимо, согласиться 
в рассматриваемом контексте, поскольку любое 
понятие, в той или иной степени, является тако-
вым, однако, ограничиваться только этим, на наш 
взгляд, неверно, учитывая, что речь идет о дея-
ниях, которые совершаются в объективном мире, 
имеют материальную составляющую. Соответ-
ственно, есть все основания ставить вопрос об 
оценке деяний, которые нарушают установив-
шийся в обществе порядок, и в данной оценке об-
щественная опасность, как будет показано ниже, 
занимает решающее значение, которое необхо-
димо отразить в уголовном законодательстве. 
Н.Ф. Кузнецова писала о том, что в текст общей 
части уголовного закона целесообразно ввести 
соответствующее понятие в следующей редак-
ции: «Общественно опасным признается такое 
действие или бездействие, которое причиняет 
или создает возможность причинения ущерба со-
циалистическим отношениям» [8]. Однако данная 
формулировка, как нам представляется, носит 
слишком общий характер, поскольку «ущерб» в 
результате совершения преступления может 
быть причинен разной степени; к тому же, этот 
термин («ущерб») используется также граждан-
ским законодательством в части гражданско-пра-
вовой ответственности, и мы полагаем, что по 
этим причинам данное предложение не получило 
правотворческого развития.  
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По мнению Ю.И. Ляпунова, категории «обще-
ственная опасность» следует придать уголовно-
правовой смысл и в уголовном праве вести речь 
об «уголовно-правовой общественной опасности 
деяния» [9]. Этот известный советский кримина-
лист определяет уголовно-правовую обществен-
ную опасность как определенное объективное ан-
тисоциальное состояние деяния, которое обу-
словливается всей совокупностью его отрица-
тельных свойств и признаков, и которое, соответ-
ственно, заключает в себе возможность причине-
ния вреда (ущерба) общественным отношениям, 
поставленным под охрану закона» [10]. Однако 
при такой трактовке, на наш взгляд, не усматри-
вается специфики преступления как вида право-
нарушения, поскольку указанное определение 
может быть применимо, очевидно, ко многим ви-
дам правонарушений. 

Соответственно, как нам представляется, должна 
быть некая грань, которая в уголовном законе 
должна отделять общественную опасность от 
общественной неопасности (здесь, по логике, 
следовало бы использовать термин «обществен-
ная безопасность», однако, этот термин уже усто-
ялся и применяется законодателем в ином кон-
тексте [11], в том числе, и прежде всего, в самом 
уголовном законе, и мы полагаем, что термин 
«неопасность» позволит избежать путаницы и 
наложения смыслов), так как, по справедливому 
замечанию А.И. Мурзинова, не существует аб-
страктной общественной опасности [12].  

Между тем, именно в таком ракурсе, в свое 
время, делалась попытка представить данную ка-
тегорию, в частности, при обсуждении проектов 
действующего уголовного закона высказывалась 
мысль (Г.В. Дашковым и др.) о том, что целесооб-
разно отказаться вообще от уголовно-правовой 
категории «общественная опасность» при форму-
лировании понятия «преступление», взяв за ос-
нову формальное понятие «преступление», при 
этом указывалось на то обстоятельство, что об-
щественная опасность как уголовно-правовая ка-
тегория, сама по себе, устарела, изжила себя, об-
ретя некий декларативный и даже политизиро-
ванный характер (имеется в виду, что данный 
признак преступления активно использовался со-
ветским законодателем, а в 1990-х гг., как из-
вестно, доминировала общая позиция об отказе 
от «советского тоталитарного прошлого»), в связи 
с чем, необходимо отказаться от социальной ха-
рактеристики и, соответственно, сосредоточить 
внимание на описании сугубо правовых призна-
ков преступления как уголовно-наказуемого дея-
ния [13].  

Такой подход, как известно, применяется в ряде 
зарубежных стран. Так, в Уголовном кодексе Фе-
деративной Республики Германии (УК ФРГ) [14] 
выделяются два вида уголовно-правовых деяний – 
преступления и проступки, соответственно, гер-
манский законодатель дефинирует оба эти поня-
тия. Согласно параграфу 12 УК ФРГ, преступле-
нием следует считать такое противоправное дея-
ние, за совершение которого уголовным законом 
предусматривается минимальное наказание в 
виде лишения свободы от одного года и выше. 

Таким же образом, в том же параграфе дефини-
руется и уголовный проступок – это такое проти-
воправное действие, за совершение которого 
предусматривается штраф или краткосрочное ли-
шение свободы.  

Аналогичный подход усматривается в швейцар-
ском уголовном праве, в частности, в уголовном 
законе этой страны (УК Швейцарии [15]), где в 
первой же статье кодекса указывается на то, что 
нет наказания без указания на то в уголовном за-
коне, и, соответственно, наказано может быть 
только то лицо, которое совершает деяние, за-
прещенное уголовным законом под страхом нака-
зания. Следует заметить, что подобная позиция 
преобладает в западно-европейском праве, и на 
доктринальном уровне ее наиболее четко выска-
зал И. Эткин (Англия), который допускает возмож-
ность раскрыть качества, присущие преступле-
нию, только посредством установления запреще-
ния его совершения под страхом наказания [16]. 
Как видно, здесь четко выделяются всего два при-
знака уголовно наказуемого деяния – противо-
правность и наказуемость, то есть, имеет место, 
так называемое, формальное определение пре-
ступления.  

Следует заметить, что в дореволюционное время 
законодатель Российской империи также приме-
нял такой метод (в рамках общего подхода, свя-
занного с заимствованием принципов герман-
ского права). Однако в последующем советский 
законодатель небезосновательно, на наш взгляд, 
добавил к указанным признакам и признак обще-
ственной опасности деяния, встав на позиции, так 
называемого, материального определения пре-
ступления (более подробно об историко-право-
вом аспекте развития категории общественной 
опасности и ее закреплении в уголовном законо-
дательстве речь пойдет в последующем изложе-
нии материалов настоящей работы). И данная по-
зиция (общественная опасность как обязатель-
ный признак преступления) настолько фундамен-
тально была обоснована советскими криминали-
стами, что указанная выше точка зрения                        
(Г.В. Дашкова) при обсуждении проекта Уголов-
ного кодекса России в первой половине 1990-х г. 
[17] не нашла поддержки у абсолютного большин-
ства дискуссантов. По этому поводу А.В. Наумов 
тогда отмечал, что общественная опасность 
представляет собой внутреннюю объективную 
характеристику преступления, и если отказаться 
от этой характеристики, то можно попасть в поло-
жение, когда «вместе с водой выплескивается ре-
бенок», поскольку не будет достаточной ясности 
в том, почему же некоторые деяния, совершае-
мые физическими лицами, запрещаются под 
страхом уголовного наказания [18].  

Однако наиболее содержательная дискуссия и, 
соответственно, основные уголовно-теоретиче-
ские характеристики общественной опасности как 
уголовно-правовой категории нашли отражение в 
работах отечественных ученых 1960-1980-х гг. И 
хотя, разумеется, суждения высказывались и 
раньше (реже, и в принципиально ином ракурсе, 
о чем ниже будет сказано подробнее), и позже 
(значительно чаще) отмеченного временного пе-
риода, именно в его рамках были сформированы 
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теоретические основы данной уголовно-правовой 
категории, нашедшие отражение в действующем 
уголовном законодательстве. 

Так, с точки зрения Г.В. Тимейко, сущность обще-
ственной опасности необходимо выводить из 
непосредственного увязывания с действием (без-
действием) физического лица, поскольку именно 
в этом (то есть, в действии или бездействии) про-
является посягательство на охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения [19].                    
В.В. Мальцев также полагает, что общественная 
опасность находится в непосредственной корре-
ляции, прежде всего, с «внешними деяниями» 
[20]. Мы полагаем, что взаимосвязь обществен-
ной опасности и действий (бездействий) лица, их 
совершивших, является очевидной, поскольку, 
сама по себе, постановка вопроса о наличии (от-
сутствии) общественной опасности деяния воз-
можна только при определенном поведении фи-
зического лица, и если никакого поведения, име-
ющего значение в уголовно-правовом смысле, 
нет, то нет и вообще уголовно-правовых отноше-
ний. Поэтому такая взаимосвязь не может быть 
отличительным, специально выделяемым сущ-
ностным признаком общественной опасности как 
уголовно-правовой категории. 

Интересным представляется подход, который ис-
пользует А.Н. Трайнин. Этот известный правовед 
полагает, что общественную опасность в уго-
ловно-правовом смысле следует расценивать не 
как закрепляемый в уголовном законе признак 
преступления (равно, как и состав преступления), 
а как свойство преступления, присущее ему им-
манентно и, следовательно, не нуждающееся в 
уголовно-правовом регулировании [21]. Такого 
рода признаки этот ученый полагал предпосыл-
кой, условием наказуемости. Однако данный под-
ход не нашел поддержки научной общественно-
сти и, соответственно, законодателя. На наш 
взгляд, это произошло по той причине, что указан-
ный ученый излишне усложнил характеристики 
общественной опасности как уголовно-правовой 
категории, хотя, бесспорно, такого рода трактовка 
имеет самостоятельный научно-теоретический 
интерес. 

Важным нам представляется субъективный фак-
тор общественной опасности деяния. Речь идет о 
том, что само объективирование общественной 
опасности в уголовно-правовом смысле должно 
осуществляться как результат соответствующих 
действий (бездействий) конкретных физических 
лиц, и соответственно привлечение к уголовной 
ответственности возможно только в том случае, 
если общественно опасное деяние является «де-
лом рук виновного, продуктом его сознания и 
воли» [22], и в этом случае, возникновение уго-
ловной ответственности носит объективный ха-
рактер [23]. В данном контексте Н.Д. Дурмановым 
указывается также, что преступление представ-
ляет собой «действие, совершенное под контро-
лем сознания», и, следовательно, общественная 
опасность деятеля, обладателя такого сознания, 
«представляет основное содержание преступле-
ния» [24]. В свое время, на зависимость обще-
ственной опасности деяния от свойств личности, 
его совершившего, указывалось в работе 

советских авторов [25]. Такая позиция, как нам 
представляется, основывалась на еще, имевшей 
тогда влияние, социологической теории уголов-
ного права, где в центре уголовно-правовых отно-
шений находился человек, совершающий деяние. 
То есть, при оценке общественной опасности де-
яния в очень сильной степени довлел субъектив-
ный фактор (личность субъекта преступления). 
Однако в дальнейшем классическая теория (пре-
валирование объективного фактора) вернула 
свое влияние, и в настоящее время в России нам 
неизвестен ни один сторонник социологической 
теории уголовного права (уголовного наказания). 
В этой связи, нас больше интересует отмеченная 
выше мысль о том, что основным содержанием 
преступления является общественная опасность 
личности преступника [26]. С такой позицией 
трудно согласиться, поскольку основу содержа-
ния преступления составляют все же действия 
(бездействия) человека, за совершение которых 
предусматривается соответствующее уголовное 
наказание, а не «искривленное» сознание лица, 
совершающего деяние. При этом, хотя, обще-
ственная опасность, разумеется, непосред-
ственно связывается с действиями (бездей-
ствиями), она не может быть отождествлена 
с ними (ниже данный аспект будет рассмотрен по-
дробнее).Вместе с тем, в приведенных выше суж-
дениях кроется достаточно дискуссионная по-
сылка, которая заключается в вопросе о том, 
можно ли говорить об общественной опасности 
деяния, если оно не криминализировано? По мне-
нию Э.С. Тенчова и В.С. Прохорова, сначала за-
конодатель оценивает опасность того или иного 
деяния, и уже потом вводит ответственность за 
его совершение в Особенную часть уголовного 
закона, то есть, общественная опасность здесь на 
первом плане [27]. А.В. Наумов, напротив, счи-
тает, что приоритет должен быть за формальной 
криминализацией деяний, на основании которой 
«правоприменитель изучает вопрос о степени 
опасности соответствующего деяния» [28]. Здесь, 
на наш взгляд, имеет место не столько содержа-
тельный, сколько методологический спор. 

И, в этом смысле, заслуживают внимания две 
противоположные позиции, которые выражены 
наиболее наглядно. Так, А.А. Пионтковский (пер-
вая позиция) указывает на то, что общественная 
опасность находит свое выражение в том, что со-
ответствующее деяние признается наказуемым. 
Вместе с тем, возможны такие случаи, когда не-
кое действие может отвечать внешним призна-
кам, присущим определенному составу преступ-
ления, однако, по существу, такое деяние может 
не считаться общественно опасным, из чего сле-
дует, что оно не должно иметь уголовно-право-
вых последствий в виде уголовной ответственно-
сти в целом и наказания в частности. Такого рода 
случаи могут быть связаны, например, «в силу со-
циально политической обстановки или в связи с 
отсутствием вредных последствий» [29]. Мы по-
лагаем, что сама постановка вопроса в данном 
ракурсе небесспорна.  

На это обратил внимание Ф.Н. Сотсков (вторая 
позиция), который уточняет, что наказуемым все-
гда являются конкретные действия (бездей-
ствия), а само наличие в них признака 
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общественной опасности есть ни что иное, как 
«предпосылка к формированию запрета» и соот-
ветствующего включения состава данного деяния 
в Особенную часть уголовного закона. При этом 
пределы наказания за совершение данного дея-
ния должны устанавливаться в зависимости от 
степени и характера общественной опасности, ко-
торые согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ должны учиты-
ваться судом [30].  

Как нам представляется, здесь соприкоснулись 
две позиции, основывающиеся на различных под-
ходах к пониманию общественной опасности. В 
первом случае (позиция А.А. Пионтковского) речь 
идет о сугубо теоретических конструкциях, пред-
положениях и допущениях – если нет вредных по-
следствий деяния, указанного в Особенной части 
уголовного закона, то, действительно, нет и об-
щественной опасности данного деяния. Здесь 
рассуждения основаны на принципе «от обрат-
ного», и такой подход, как нам представляется, не 
может быть продуктивным, поскольку с неизбеж-
ностью приводит к схоластичности, в то время, 
как в уголовном праве последовательность при-
чин и последствий имеет решающее значение.  

И, в общем случае, коль скоро состав деяния 
указан в Особенной части уголовного закона, 
то его совершение не может не быть обще-
ственно опасным, иначе, его просто не было бы 
в Особенной части уголовного закона, который, 
будучи нормативно-правовым актом, вбирает в 

себя наработанные вековым опытом обще-
ственно-государственные оценки того или иного 
поведения за определенный период функциони-
рования социума с точки зрения его вредоносно-
сти для общественных отношений и выработки 
соответствующих мер по нейтрализации такого 
поведения. Это аспект некоторым образом уже 
затрагивался в уголовно-правовой литературе. В 
частности, В.К. Колпаков указывает, говоря об об-
щественной опасности, на «гносеологическое от-
ражение конкретного деяния … расследование 
дела – это познание (исследование) факта реаль-
ной действительности, в онтологии которого об-
наружились признаки правонарушения». И, соот-
ветственно, совершение данного деяния не мо-
жет не иметь вредных последствий. Эти послед-
ствия могут быть минимальны, и даже внешне их, 
как будто бы, может и не быть (например, лицо 
может умышленно уничтожить чужое имущество 
и тут же компенсировать его стоимость или же за-
менить идентичной вещью). Однако это не зна-
чит, что нет преступления – оно совершено, оно 
окончено, виновный совершил уголовно-наказуе-
мые действия, и государство в лице соответству-
ющих органов обязано привлечь его к уголовной 
ответственности, выразив, тем самым, порицание 
таким действиям. При этом наказание может 
быть и не назначено в силу отсутствия какого-
либо реального ущерба для потерпевшего, но об-
щественная опасность деяния уже была прояв-
лена действиями виновного. 
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Аннотация. В статье изложены концептуальные ас-

пекты китайской модели нормативного правового 

регулирования процесса найма претендентов на за-

нятие должностей государственных служащих в ря-

дах народной полиции. Проводя анализ действую-

щих нормативных правовых актов, авторы выдви-

гают гипотезу о сопряженности процесса найма ки-

тайских полицейских с процессом скрининга, сводя-

щегося к качественному комплектованию современ-

ной генерации правоохранителей и установлению 

соответствующих барьеров для ограждения от лиц, 

недостойных для прохождения службы в рядах по-

лици. 
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ачество профессионального исполнения 
многоаспектного функционала полицейской 

институции любого государства в значительной 

степени предопределяется качеством проведе-
ния комплекса специальных мероприятий, свя-
занных с выявлением из ареала претендентов на 

К 
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занятие полицейских должностей наиболее до-
стойных лиц для прохождения правоохранитель-
ной службы в рядах полиции. Указанное обстоя-
тельство свидетельствует о важности продуктив-
ных процедур отбора кандидатов на государ-
ственную службу по линии полицейского ведом-
ства и соответствующего их найма, что подтвер-
ждается следующим мнением зарубежных экс-
пертов: «Плохие процедуры найма и скрининга 
приводят к найму или продвижению по службе со-
трудников, которые не могут или не будут эффек-
тивно общаться с различными группами населе-
ния, должным образом проявлять дискреционные 
полномочия или выполнять множество функций, 
требуемых от полиции» [3, p. 67]. Как отмечают 
американские криминологи – исследователи кор-
реляторов успеха полицейского обучения Б. 
Райт, М. Дай и К. Гринбек, в условиях XXI в. по-
прежнему актуальными являются вопросы потен-
циала и эффективности современных методик 
выявления профессионально-приемлемых ка-
честв кандидатов для работы в полиции, которые 
в состоянии успешно освоить учебную программу 
полицейского образования и достойно выступить 
в составе полицейского патруля [6, p. 626].  

В процессе проведенного нами исследования 
апеллирование к проблеме скрининга (от англ. 
«screening» – отбор») при рекрутировании нового 
отряда полицейских служащих сопряжено с уче-
том действия фактора скрининга в сфере кадро-
вого менеджмента. Наиболее обстоятельно ука-
занный фактор изучен с позиций как медицины, 
так и психологической науки. По нашему пред-
ставлению, закрепленное в документах Всемир-
ной организации здравоохранения понятие скри-
нинга как комплекса действий, включающих про-
ведение обследования, анализ полученных дан-
ных и последующее доведение до лица, участву-
ющего в процедуре скрининга, результатов этого 
анализа [5, p. 8] распространяется и на процесс 
отбора потенциальных служащих полиции, в ходе 
которого происходит выявление не только соб-
ственно медицинских, но и совокупности личност-
ных качеств индивида, выступающего в качестве 
объекта скрининга. Как следует из зарубежной 
специальной справочной литературы по психоло-
гии, миссия скрининга заключается в определе-
нии способности индивида к выполнению кон-
кретных профессиональных обязанностей, по-
средством анализа набора вводных данных [2]. 
Аналогичной позиции, в части признания скри-
нинга в качестве инструмента найма в органы по-
лиции, придерживается американский специа-
лист по правоохранительным органам Т. Руф, 
рассматривающий скрининг в виде обширного 
процесса приема на работу, включающего в себя 
проверку основных (базовых) способностей, кре-
дитоспособности, физических способностей и ме-
дицинских показателей, с использованием суще-
ствующих технологий проверки на полиграфе и 
расследования многогранного спектра вопросов, 
имеющих прямое отношение к личности канди-
дата на замещение полицейской должности [4].  

С учетом отмеченного, мы констатируем о несо-
мненном внимании к проблеме нормативного 
правового закрепления механизма организации 
скрининговых опций, ориентированных на 

качественное комплектование кадрового состава 
полиции, по определению призванного решать 
сущностные задачи правоохранительной направ-
ленности, эффективность решения которых неот-
делима от уважения и доверия населения к лич-
ному составу полицейских формирований. Сле-
дует заметить, что данный тезис корреспонди-
рует второму принципу «правоприменения», ко-
торый сформулировал выдающийся английский 
полицеист Р. Пиль «Способность полиции к вы-
полнению своих обязанностей зависит от фак-
тора доверия общества к необходимости суще-
ствования полиции, ее действиям и поведению» 
[1, p. 33].  

По нашему представлению, с учетом специфиче-
ских требований к личности современного поко-
ления сотрудников полиции, а также, особенно-
стей морально-психологического воздействия на 
их сознание в условиях обострения информаци-
онного противоборства и сложной внутриполити-
ческой обстановки в ряде государств на террито-
рии постсоветского пространства, к примеру, в 
Республике Беларусь и Республике Казахстан 
особого внимания заслуживают правовые ас-
пекты скрининговой модели комплектования кад-
рового состава полиции Китайской Народной Рес-
публики (далее-КНР). В данном случае речь идет 
о правовом закреплении ареала требований к 
личности полицейского, органичным образом со-
четающих персональные качества каждого пре-
тендента на замещение должности полиции, с 
точки зрения его эвентуальной профессиональ-
ной пригодности и развитых качеств гражданина 
своей страны и защитника ее политического 
строя. В этой связи, следует акцентировать вни-
мание на двух документах, нормативные положе-
ния которых закрепляют формат скрининговой 
модели отбора служащих в ряды китайской поли-
ции: Законе от 27 апреля 2005 г. «О государствен-
ной службе в Китайской Народной Республике» 

(кит.《中华⼈⺠共和国公务员法》)[7] и подготов-

ленном Орготделом и Отделом кадров ЦК КПК 6 
ноября 2007 г. «Положении о приеме на работу 
государственных служащих Китайской Народной 

Республики» (кит.《公务员录用规定》) [8]. Со-

гласно нормативным положениям ст. 1 отмечен-
ного Закона КНР от 25 апреля 2005 г., основу 
стандартизации управления государственными 
служащими, защиты их законных прав и интере-
сов, а также усиления надзора за их деятельно-
стью в строгом соответствии с требованиями 
принципов высококачественной профессионали-
зации, составляют принципы:  

1) твердой убежденности каждого государствен-
ного служащего в необходимости служения лю-
дям;  

2) старательности;  

3) прагматизма;  

4) смелости;  

5) честности;  

6) моральной чистоты.  
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Исходя из установлений ст. 4 указанного Закона 
КНР, претенденты на занятие государственной 
должности в рядах полиции, обязаны разделять 
политику Коммунистической партии Китая (да-
лее-КПК), придерживаться руководящих принци-
пов марксизма-ленинизма, мыслей Мао Цзэдуна, 
теории Дэн Сяопина, а также, теории «Трех пред-
ставлений» (кит.《三个代表》重要思想), выдвину-
той в 2000 г. генеральным секретарем КПК Цзян 
Цзэминем, ключевой установкой которой явля-
ется триада: 

1) «передовые производительные силы»; 

2) «прогрессивный курс передовой культуры Ки-
тая»; 

3) «фундаментальные интересы большинства».  

По нашему представлению, интегрирование в 
структуру скрининговой модели отбора китайских 
граждан на службу в полицию отмеченных идео-
логических оснований свидетельствует:  

–  во-первых, о политике установления в КНР 
максимально тесной связи полиции с задачами, 
решаемым китайским обществом; 

–  во-вторых, о реализации на государственном 
уровне принципа партийного руководства кад-
рами.  

Особенности скрининговых процедур и соответ-
ствующей экспертизы личностных качеств граж-
дан при их отборе на службу в рядах полиции за-
креплены в специальном «Положении об экза-
мене», в соответствии с которым, «прием на ра-
боту – это вид экзамена на государственную 

службу» (кит.《招警属于公务员考试的⼀种》) [9]. 

Данное «Положение» содержит основные усло-
вия трудоустройства на полицейскую службу, к 
которым относятся:  

1) поддержка линии, принципов и политики КПК, 
с соблюдением политической твердости и надеж-
ности; 

2) дисциплинированность и законопослушность;  

3) любовь к работе в системе общественной без-
опасности и добровольное посвящение себя делу 
общественной безопасности;  

4) наличие правильных очертаний лица и физи-
ческое состояние, соответствующее стандартам 

медицинского освидетельствования для набора в 
полицию;  

5) соответствие требованиям места происхожде-
ния заявленной должности; 

6) наличие степени бакалавра или выше, а на 
некоторые должности, в том числе в рядах вспо-
могательной полиции допустимо наличие право-
вого статуса ветерана.  

Вместе с тем, к прохождению собеседования для 
поступления в полицию не допускаются лица:  

1) привлекавшиеся к уголовной ответственности 
за преступления;  

2) подвергавшиеся уголовному наказанию, тру-
довому перевоспитанию или наказанию в несо-
вершеннолетнем возрасте;  

3) подозреваемые в совершении уголовных пре-
ступлений, по которым еще не проведено рассле-
дование; 

4) характеризующиеся безнравственностью, ху-
лиганством, воровством и т.д.; 

5) исключенные или уволенные с государствен-
ной должности по отрицательным мотивам;  

6) имеющие «прямых кровных и боковых кров-
ных родственников», каждый из которых имеет 
значительное влияние на человека и приговорен 
к смертной казни, или отбывает наказание, или 
участвует в деятельности по свержению китай-
ского режима внутри страны и за ее пределами 
[9]. 

Подводя итог изложенному, следует сформули-
ровать следующие выводы:  

–  во-первых, действующая модель скрининга 
при отборе граждан на службу в полицию КНР ха-
рактеризуется строгой структурированностью 
своих параметров, их фиксацией в правовом поле 
китайского национального законодательства и, в 
целом, соответствует общепринятым правовым 
стандартам рекрутирования кадров в полицей-
скую институцию, действующим в других государ-
ствах;  

–  во-вторых, ключевым компонентом найма ки-
тайских граждан на службу в полицию выступает 
идеологический компонент, что корреспондирует 
особенностям политического устройства КНР. 
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инамичный ход развития российского обще-
ства по пути упрочения демократии и укреп-

ления правовых основ государственности неот-
делим от безусловного соблюдения прав чело-
века, включая конституционную гарантию охраны 
государством достоинства личности. Данный 

тезис соответствует конституционному установ-
лению ст. 21 Основного закона Российской Феде-
рации, запрещающему какое-либо умаление до-
стоинства личности, а также, применение пыток, 
насилия, иного жестокого или унижающего чело-
веческое достоинство обращения и наказания. 

Д 
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Указанное обстоятельство способствует пере-
воду полицейской деятельности в пределы стро-
гого выполнения конституционных предначерта-
ний, что соответствует концепции конституциона-
лизма, выступающей в качестве общего поли-
тико-правового символа, согласно которому в об-
ществе действует гарантия предотвращения про-
извола по отношению к соблюдению конституци-
онно зафиксированных прав и свобод [3, с. 29].  

По нашему представлению, эффективность ре-
шения функционального ареала правоохрани-
тельной миссии со стороны отечественной поли-
цейской институции в значительной степени 
предопределяется взаимностью уважительного 
отношения по линии общество (отдельные граж-
дане) – полиция, что соответствует системе воз-
зрений английского полицеиста Р. Пиля, автора                
9 «Пилианских принципов», согласно принципу                    
2 которых, «способность полиции к выполнению 
своих обязанностей зависит от фактора доверия 
общества к необходимости существования поли-
ции, ее действиям и поведению» [4, с. 33]. Собы-
тия последнего времени, происходящие в жизни 
российской правоохранительной системы в части 
имеющихся фактов нарушения указанной консти-
туционной нормы ст. 21, возводят рассмотрение 
вопроса о соблюдения в нашем обществе прав 
человека и искоренения практики применения пы-
ток в разряд актуальной научной проблемы, ре-
шение которой призвано оградить личность от 
произвольного нарушения гарантированных ей 
конституционных прав. Что касается идеи абсо-
лютного отказа от ситуации, сопряженной с нару-
шением права неприкосновенности личности, то 
данная проблема, по утверждению чилийского 
доктора права К.Н. Рохоса, требует специального 
апеллирования к вопросу о необходимости кон-
цептуального разграничения различных форм 
аффектации личной неприкосновенности [9,                    
p. 586]. 

Согласно нормативному положению ст. 1 Конвен-
ции ООН от 10 декабря 1984 г., определение 
«пытка» корреспондирует любому действию, в 
соответствии с которым любое лицо подверга-
ется умышленному причинению сильной боли 
или страдания, имеющих физический или нрав-
ственный характер. Целеполагание процедуры 
пытки к конкретному лицу заключается в достиже-
нии следующего результата:  

1) принуждение к получению необходимых све-
дений или признания; 

2) наказание за совершенное действие, в совер-
шении которого есть подозрение;  

3) запугивание или принуждение на основе лю-
бой дискриминации.  

Условиями признания пытки посредством боли и 
страдания являются одно из двух обстоятельств:  

–  во-первых, источником причинения пытки вы-
ступает должностное лицо или иное лицо, обла-
дающее правовым статусом официального лица; 

–  во-вторых, акт совершения пытки допускается 
на основе подстрекательства данного лица, в том 

числе, с его разрешения или молчаливого согла-
сия.  

Вместе с тем, под правовую квалификацию 
«пытка» не подпадают причинение боли или стра-
дания, наступившие исключительно:  

1) в результате применения законных санкций;  

2) неотделимых от этих санкций;  

3) вызываемых данными санкциями случайно 
[2].  

По мнению профессора права М. Де Сальвиа, яв-
ляющейся консультантом Европейского Суда по 
правам человека (далее-ЕСПЧ), основным крите-
рием отличия определения «пытки» от определе-
ний «бесчеловечное» или «унижающее достоин-
ство обращения» выступает интенсивность при-
чиняемых человеку страданий [1, с. 155].  

При рассмотрении поступившего в Европейскую 
комиссию по правам человека обращения прави-
тельства Ирландии с жалобой от 16 декабря 1971 г. 
относительно применения полицейскими силами 
к заключенным из числа служащих в Ирландской 
республиканской армии «пяти техник»: 

а) продолжительное содержание с плотно 
накрытой головой;  

б) истязание шумом;  

в) вынужденное и многочасовое содержание в 
положении «лицом к стене»; 

г) лишение сна;  

д) содержание на хлебе и воде). 

ЕСПЧ в своем решении оспоренную практику 
«пяти техник» оценил в качестве приемов бесче-
ловечного и унижающего достоинство обраще-
ния, нарушающего положения ст. 3 указанной 
Конвенции ООН [7].  

Наряду с вышеотмеченным, ЕСПЧ провел четкое 
разграничение между следующими понятиями, 
сопряженными с нанесением человеку публич-
ным образом или в скрытом виде физических и 
нравственных страданий:  

1) «пытка»-отягчающая и преднамеренная 
форма бесчеловечного обращения, приводящего 
к наступлению для личности серьезных и жесто-
ких страданий; 

2) «бесчеловечное обращение» – нанесение 
сильных физических, психических и нравствен-
ных страданий;  

3) «унижающее достоинство обращение»-пло-
хое обращение с целью порождения у жертв 
чувств страха, боли и неполноценности, направ-
ленных на их унижение и опозоривание , а также, 
уничтожение у них стремления к своему физиче-
скому и моральному сопротивлению [7, p. 81].  

Несомненного внимания заслуживает расшири-
тельное толкование категории «пытка», предпри-
нятое мексиканскими юристами с учетом 
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нормативных положений «Межамериканской кон-
венции о предупреждении пыток и наказании за 
них» (1987 г.) [5] и Федерального закона Соеди-
ненных Штатов Мексики «О предупреждении пы-
ток и наказании за них» (1991 г.) [8]. По мнению 
данных представителей экспертного сообщества, 
практика жестокого и бесчеловечного обращения 
с гражданами и психологических пыток проявля-
ется:  

–  во-первых, в тотальной изоляции человека от 
внешнего мира, в том числе лишение его возмож-
ности при нахождении под стражей общаться с 
близкими ему людьми и адвокатом;  

–  во-вторых, в угрозе нанесения серьезной 
травмы, к примеру, потеря руки или ноги;  

–  в-третьих, в угрозе причинения смерти;  

–  в-четвертых, в избыточной демонстрации ору-
жия или угрозы ее применения, без какого-либо 
на то основания [6, p. 4–5]. 

Таким образом, ключевым компонентом и закреп-
ленным правом действующей международной си-
стемы прав человека выступает запрет на неза-
конное унижение личного достоинства человека 
посредством применения к нему пыток и иных 
форм жестокого, бесчеловечного и унижающего 
воздействия на физическое состояние, нрав-
ственность и психику. Фактор публичного или ла-
тентного задействования официальными долж-
ностными лицами любого государства свода тех-
ник, относящихся к пыткам, суть свидетельство 
нарушения в государстве прав человека, сопря-
женного с подрывом основ демократизма и пося-
гательством на национальную парадигму консти-
туционализма, что, в конечном итоге, сопровож-
дается утратой доверия граждан к способности 
государства на их защиту и нанесению непопра-
вимого имиджевого урона государству в междуна-
родном сообществе цивилизованных демократи-
ческих стран. 
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Аннотация. Современная юридическая наука тре-

бует от специалистов высокой квалификации во всех 

направлениях ее развития, в связи с чем, к ее пред-

ставителям предъявляются высокие требования, как 

со стороны правовоедов, так и со стороны государ-

ства и общества. Одним из них является не только 

обладание юристом, правоведом широким объе-

мом лингвинистических знаний, но и использование 

в своей профессиональной деятельности достиже-

ний лингвинистической науки. В статье проводится 

анализ особенностей взаимодействия права и линг-

вистики и делается вывод о том, что на современ-

ном этапе развития право и лингвистика взаимодей-

ствуют на принципиально новом уровне. Лингви-

стика постоянно сопутствует праву и не может рас-

сматриваться отдельно, так как именно через нее 

реализуется возможность правовой и экономиче-

ской интеграции в целях установления международ-

ного мира и безопасности. 
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профессии юриста на протяжении ее много-
вековой истории традиционно предъявля-

ются со стороны общества высокие требования 
независимо от того, в какой правовой сфере она 
используется. 

Для современного российского общества, пере-
живающего на протяжении всей своей постсовет-
ской истории болезненный процесс цивилизаци-
онной трансформации, обладатели профессии 
юриста, как и в 1990-е гг., сохраняют в третьем 
десятилетии ХХI века высокую востребованность 
со стороны государства и общества. Это проявля-
ется, в частности, в том, что высшее юридическое 
образование открывает его обладателям широ-
кие возможности и не только в правоохранитель-
ной или правоприменительной деятельности, но 
и, например, на государственной службе, т.к. 
наличие такого диплома является одним из клю-
чевых квалификационных требований при найме 
на работу в органы государственной власти 
наряду, например, с профессиями экономиста, 
управленца. Поэтому, не случайно на протяжении 
всего указанного нами времени профессия юри-
ста сохраняет один из самых высоких рейтингов у 
молодежи при формировании ею своих жизнен-
ных стратегий после окончания средней школы, о 
чем свидетельствуют результаты многочислен-
ных социологических исследований, проведен-
ных, в частности, московскими [12] и санкт-петер-
бургскими учеными [13].  

Если же провести анализ тех профессиональных 
качеств, которыми должен обладать современ-
ный высококвалифицированный юрист, то они не 
ограничиваются только знаниями теоретических 
правовых норм, действующего законодательства 
и способностью их применения на практике, но и 
умением наладить коммуникации с партнерами и 
объектами своей профессиональной деятельно-
сти, в том числе, с представителями органов вла-
сти, правоохранительных органов, с гражданами 
и т.д.  

Как нам представляется, одним из ключевых 
условий для обладания подобными качествами 
юристу, правоведу необходимо владеть высокой 
культурой речи, устойчивыми лингвинистиче-
скими знаниями.  

Трудно оспорить тезис, что знание литературного 
языка и юридической терминологии занимают 
важное место в деятельности юриста, являются 
основной составляющей его правовой культуры, 
потому что именно они в немалой степени отра-
жают и определяют его статус. Формируются и 
развиваются эти качества, вне всякого сомнения, 
в процессе обучения, правового и культурного 
воспитания и проявляется в деятельности людей 
[1]. 

Мы разделяем точку зрения тех специалистов, ко-
торые отводят культуре речи юриста важную 
роль в его деятельности, потому что юридический 
язык обладает некоторыми уникальными особен-
ностями.  

Во-первых, в нём имеется много терминов, кото-
рые имеют чисто юридическое значение: алиби, 
мотивы преступления, подкуп и др.  

Во-вторых, особые юридические понятия обозна-
чаются в большинстве своём многозначными сло-
вами: погашение – прекращение срока судимо-
сти, склонить – заставить совершить преступле-
ние. 

Помимо этого, в языке права функционируют сло-
восочетания, которые не употребляются в других 
сферах: вовлечение несовершеннолетнего в пре-
ступную деятельность, сбыть похищенное, ору-
дие убийства и т.д. Именно поэтому, целью су-
дебного оратора является доказательство или 
опровержение выдвинутого тезиса вескими аргу-
ментами, убеждение судей и присяжных заседа-
телей в правильности своей позиции, при этом 
его речь должна быть правильно понята всеми 
присутствующими в зале суда [3].  

В юридической речи распространена смысловая 
избыточность (плеоназм), которая выражается в 
употреблении ненужных уточняющих слов, близ-
ких по смыслу: свободная вакансия, главная суть. 
И тавтология – повтор однокоренных слов, напри-
мер: «Мне причинён вред моему здоровью. Необ-
думанные выражения, неверно использованное 
слово засоряют судебную речь, затрудняют пра-
вильное восприятие и понимание сказанного. Та-
ким образом, ясность речи является одним из 
первых необходимых качеств судебного выступ-
ления [4].  

Вся профессиональная деятельность юриста за-
висит от его способности пользоваться комплек-
сом знаний и умений по подготовке и произнесе-
нию публичных речей в соответствии с требова-
нием закона. Умение формировать научно-право-
вые убеждения и строить объективно аргументи-
рованное рассуждение – еще один признак про-
фессионала. Все вышесказанное просто необхо-
димо для манипуляции и воздействия юриста на 
правосознание людей [5].  

Для успешного воздействия на слушателей и ма-
нипулирования ими необходимо умение найти 
точные языковые средства для выражения мыс-
лей, потому что содержательная, ценная мысль 
требует облачения в идеальную форму. Совер-
шенство речи способствует формированию дове-
рия к оратору и увеличивает его власть над слу-
шателями. Говорить убедительно, доходчиво, ло-
гично, в соответствии с нормами литературного 
языка, это мастерство, которое не дается просто 
так, в нагрузку при рождении.  

Искусство говорить хорошо основывается также 
на целенаправленном, ежедневном, упорном 
труде. Только многочисленные упражнения и же-
лание в совершенстве овладеть мастерством 
убеждения, будут способствовать выработке уме-
ния, публично высказываясь, воздействовать на 
аудиторию. Только четко аргументированное, 
безупречное и ясное изложение своей позиции 
способно увлекать и притягивать своих слушате-
лей и манипулировать ими [5]. П.С. Пороховщи-
ков, теоретик судебного красноречия утверждал: 
«Не так говорите, чтобы мог понять, а так, чтобы 
не мог не понять вас судья» [6], поэтому одним из 
главных качеств убедительной речи является ее 
ясность изложения, которая способствует тому, 

К 
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что речь понимается без затруднений, и мысль 
слушателей следует за мыслью оратора.  

 Многие знаменитые речи судебных ораторов 
прошлого и наших современников отличаются до-
ступным для восприятия изложением. Немало-
важным качеством убедительной речи является 
точность – грамотный подбор слов и выражений, 
идеально подходящих по смыслу и замыслу. Как 
отмечал Д.Н.Ушаков: «Неточное слово в праве – 
большое социальное зло: оно создает почву для 
произвола и беззакония» [7]. 

К одному из актуальных направлений современ-
ной криминалистической науки относится лингви-
стическая экспертиза. Она является необходи-
мым процессуальным действием: 

–  по гражданским делам, связанным с оскорб-
лением, унижением; 

–  по уголовным делами, связанным с угрозами, 
публичными призывами, возбуждение вражды 
(розни), унижение достоинства, распространение 
экстремистских материалов, оправдание терро-
ризма и др. 

Следует также отметить, что при анализе и раз-
решении споров, возникающих в торгово-эконо-
мических и правовых отношениях физических и 
юридических лиц, часто необходимо прибегнуть к 
лингвистической экспертизе. Как отмечают пред-
ставители экспертного сообщества, судебные 
тяжбы на основе словесных конфликтов стали 
обычным явлением в юридической практике, и ко-
личество таких случаев год от года увеличива-
ется, а такую работу может выполнить только 
лингвист, имеющий доступ к современным науч-
ным исследованиям и знающий методологию 
лингвистической экспертизы. Также, опыт специ-
алистов показывает, что потребность в лингви-
стической экспертизе спорных текстов растет [2], 
и именно поэтому, в современных юридических 
практиках все большее значение имеет умение 
юриста пользоваться терминами и понятиями вне 
зависимости от языковых различий в аутентич-
ных текстах, которые будут иметь одинаковое 
значение, не порождающее каких-либо споров от-
носительно значения той или иной правовой 
нормы [10, ст. 33; 11, с. 191]. Однако, по мнению 
Воронковой Л.С., языковые различия могут и по-
рождают неопределенности при составлении 
международных договоров, что приводит в дей-
ствие механизм толкования, регламентирован-
ный статьями 31–33 Венской Конвенции о праве 
международных договоров. Такие различия могут 
крыться в устойчивых выражениях, свойственных 
тому или иному правопорядку. Точный перевод 
такого выражения даст лишь понимание его в 
виде буквенного выражения, однако, не всегда 
позволит точно уяснить и разъяснить смысл 
нормы, который закладывался при использова-
нии такого выражения [9]. 

В завершение нашей публикации мы должны от-
метить, что среди профессиональных качеств 
юриста хотелось бы выделить и те из них, кото-
рые относятся как к сфере юридических, так и 
лингвинистических знаний. К ним, в частности, от-
носятся, так называемые, правовые максимы, 
под которыми понимаются лаконичные, емкие 
словесные формулы, преимущественно на ла-
тыни, предельно точно выражающие мысль, фик-
сирующую соответствующую государственнопра-
вовую закономерность. Своим происхождением 
они восходят к римскому праву, и на протяжении 
многих столетий активно использовались в юри-
дической практике, выступая в качестве особого 
нормативного средства – сначала в римском, а 
затем, и в романо-германском праве [8]. Чаще 
всего, использование максим в юридических 
текстах – это апеллирование к авторитету рим-
ского права, стремление придать вес собствен-
ным идеям, созвучным с правовыми формулами, 
выраженными в максимах. И для этого имеются 
определенные основания.  

Сегодня понимание правовых максим в отече-
ственной юриспруденции весьма неоднозначно 
[8]. Признавая то, что ряд максим со временем 
может приобретать свойство аксиоматичности, 
следует указать на то, что сегодня далеко не все 
максимы, созданные как римскими, так и средне-
вековыми юристами, могут претендовать на об-
ладание подобным свойством, вследствие 
утраты ими актуальности, и, кроме того, в ряде 
случаев, сопоставление противоположных по со-
держанию афоризмов способно привести к их 
взаимоисключению (что не является редкостью 
особенно для римских максим) [14, с. 177]. Таким 
образом, правовая максима, хотя и связана с пра-
вовыми принципами и аксиомами, тем не менее, 
является самостоятельным правовым явлением. 
Она относится к числу оригинальных логико-язы-
ковых феноменов, представляющих единство 
правового содержания, логической формы его ор-
ганизации и литературной формы выражения, 
выступающих средством профессионального и 
доктринального правового мышления [8]. 

Подводя итоги проведенного нами исследования 
мы пришли к выводу о том, что на современном 
этапе развития право и лингвистика взаимодей-
ствуют на принципиально новом уровне. Лингви-
стика постоянно сопутствует праву и не может 
рассматриваться отдельно, так как именно через 
нее реализуется возможность правовой и эконо-
мической интеграции в целях установления меж-
дународного мира и безопасности, а также, со-
действия социального и экономического развития 
всех народов, как указывает Устав Организации 
Объединенных Наций. Развитие взаимодействия 
права и лингвистики потенциально приведет к 
возможности создания единого правового поля 
для эффективного правового и индивидуального 
регулирования отношений [9].  
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Аннотация. Федеральный бюджет Российской Фе-

дерации представляет собой сложный по структуре 

государственный документ, составными элемен-

тами которого являются финансирование бюджет-

ной сферы и, в частности, образования, здравоохра-

нения, социальной политики, реализации нацио-

нальных проектов, исполнения публичных норма-

тивных обязательств в социальной сфере, финанси-

рование Государственных программ Российской Фе-

дерации в социальной сфере, Пенсионного фонда, 

внебюджетных фондов к прогнозируемому объему 

валового внутреннего продукта. Авторами 

   

Annotation. The federal budget of the Russian Federa-

tion is a complex state document, the components of 

which are the financing of the budgetary sphere and, in 

particular, education, healthcare, social policy, the im-

plementation of national projects, the fulfillment of 

public regulatory obligations in the social sphere, the fi-

nancing of state programs of the Russian Federation in 

the social sphere, the Pension Fund, extrabudgetary 

funds to the projected volume of gross internal product. 

The authors note that the budget in question was pre-

pared with a surplus and with a focus on the social 

sphere. The article discusses the expenditures of the 
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отмечается, что рассматриваемый бюджет подго-

товлен с профицитом на 2022–2023 гг. и с его ориен-

тацией на социальную сферу. В данной статье рас-

сматриваются расходы федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов для финан-

сирования социальной сферы на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов. 
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едеральный бюджет на 2022 и 2023 годы 
утвержден с профицитом, при котором рас-

ходы превышают доходы, на 2024 год – с дефи-
цитом. Общий объем расходов федерального 
бюджета в 2022 году равен 23 трлн 694 млрд                        
227 млн 485,7 тыс. рублей, в 2023-м – 25 трлн 241 
млрд 076 млн 031,6 тыс. руб., 2024-м г. – 26 трлн 
354 млрд 401 млн 317,4 тыс. руб. [1]. 

Предусмотрено финансирование национальных 
проектов, включая национальные проекты в соци-
альной сфере, в 2022 году на сумму 2,74 трлн 
рублей, 2023-ом – 2,88 трлн руб., 2024-ом –                                     
2,98 трлн руб. [2].  

Расходы федерального бюджета в социальной 
сфере представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Расходы федерального бюджета в социальной сфере, тыс. рублей, проценты 
 

Разделы 2022 2023 2024 

Образование 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

1237380556 
0,928 
5,222 

1299406307,4 
0,915 
5,147 

1340051489 
0,884 
5,084 

Культура и кинематография 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

177959300,3 
0,133 
0,751 

185876159,4 
0,131 
0,736 

193120763,5 
0,127 
0,732 

Здравоохранение 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

1234574095,9 
0,925 
5,21 

1217373799,9 
0,858 
4,822 

1233446289,8 
0,814 
4,68 

Социальная политика 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

5823344773,6 
4,367 
24,577 

6264056830,1 
4,415 
24,816 

6328835641,1 
4,177 
24,014 

Физическая культура и спорт 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

80939008,8 
0,06 
0,341 

61067004,3 
0,043 
0,241 

56663373,9 
0,037 
0,215 

Итого 
ВВП 
Расходы федерального бюджета 

8554197734,6 
6,415 
36,102 

9027780101,1 
6,362 
35,766 

9152117557,3 
6,04 
34,727 

 
Таблица 1 свидетельствует о том, что в абсолют-
ных цифрах расходы на финансирование соци-
альной сферы увеличиваются, однако в здраво-
охранении, физической культуре и спорте они со-
кращаются. Вместе с тем, необходимо обратить 
внимание на то, что в процентном отношении к 
прогнозируемому объему валового внутреннего 
продукта и общему объему расходов федераль-
ного бюджета они сокращаются. В 2023 году в 

финансировании социальной политики их доля 
увеличивается. 

Распределение бюджетных ассигнований при 
финансировании образования, здравоохранения 
и социальной политики, кроме прикладных науч-
ных исследований и других вопросов представ-
лены в таблицах 2, 3 и 4.  

Таблица 2 

Распределение бюджетных ассигнований при финансировании образования, тыс. рублей 
 

Уровни образования 2022 2023 2024 

Дошкольное 16284423,8 12117093,7 3612593,4 

Общее 340103404,1 359259657,5 372655619,2 

Дополнительное образование детей 24738738,8 28656632,9 26182162,5 

Среднее профессиональное 60978346,1 61589233,4 63296943, 2 

Профессиональная переподготовка, переподготовка  
и повышение квалификации 22785282,3 24617773,9 24949130 

Высшее 652302011 687052916,7 731497535,3 

Молодежная политика 42595554,5 35642175,9 34722043,2 

 

Ф 
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Таблица 3 

Распределение бюджетных ассигнований при финансировании здравоохранения, тыс. рублей 
 

Виды помощи в здравоохранении 2022 2023 2024 
Стационарная медицинская помощь 214639250,3 184566789,4 193388426,9 
Амбулаторная помощь 249981103,6 254184747,3 259514017,4 
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 833631,4 877315,1 932904,8 
Скорая медицинская помощь 6324609,9 5741566,2 6453416,6 
Санитарно-оздоровительная помощь 49077066,2 47619337,8 50703388,8 
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и ее компонентов 6437954,3 6499122 6538855,9 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 41605122,4 48796833,6 53528603,2 

 
Необходимо подчеркнуть, что расходы феде-
рального бюджета на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в условиях 
пандемии коронавируса увеличены. 

Таблица 4 

Распределение бюджетных ассигнований при финансировании социальной политики, тыс. рублей 
 

Направления  
социальной политики 

2022 2023 2024 

Пенсионное обеспечение 3363717325,3 3429423307,7 3417527497 
Социальное обслуживание населения 19867576,8 20921532,6 21031837,2 
Социальное обеспечение населения 1188226198,7 1406803211,4 1366667925,4 
Охрана семьи и детства 1205863440,5 1359141322,4 1474335104 

 
Бюджетные ассигнования при финансировании 
культуры составляют, соответственно, 160 млрд 
797 млн 578 тыс. руб.; 170 млрд 287 млн 744,4 
тыс. руб.; 176 млрд 397 млн. 653,2 тыс.руб.; кине-
матографии – 9 млрд 471 млн 883,7 тыс. руб.;                       
9 млрд 614 млн 013,9 тыс. руб.; 10 млрд 488 млн 
901,6 тыс. руб. Предусмотрены бюджетные рас-
ходы для финансирования физической культуры – 
3 млрд 645 млн 069,3 тыс. руб.; 3 млрд 555 млн 
488,7 тыс. руб.; 3 млрд 654 млн 116,9 тыс. руб.; 
массового спорта – 31 млрд 555 млн 371,1 тыс. 

руб.; 24 млрд 090 млн 987,8 тыс. руб.; 16 млрд 757 
млн 167,7 тыс. руб.; спорта высоких достижений – 
44 млрд 482 млн 048,3 тыс. руб.; 32 млрд 144 млн 
217,8 тыс. руб.; 34 млрд 969 млн 117,5 тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета финан-
сируются исполнение публичных нормативных 
обязательств Российской Федерации в социаль-
ной сфере и Государственные программы Рос-
сийской Федерации. Данные приведены в табли-
цах 5 и 6. 

Таблица 5 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных  
нормативных обязательств в социальной сфере, тыс. рублей 

 
Государственная программа  
Российской Федерации 

2022 2023 2024 

Развитие образования 20000 20000 20000 
Социальная поддержка граждан 36469921,4 36643702,7 37291509,8 
Развитие культуры 100000 91000 91000 
Развитие физической культуры и спорта 2229672 2229672 2229672 
Развитие туризма 10000 10000 10000 
Развитие пенсионной системы  
Российской Федерации 839721153,9 931202708,8 989197742,9 

 
Таблица 6 

Бюджетные ассигнования на финансирование Государственных программ  
Российской Федерации в социальной сфере, тыс. рублей 

 
Государственная программа  
Российской Федерации 

2022 2023 2024 

Развитие здравоохранения 1015052265,8 989480377,4 1006851658 
Развитие образования 479619458 488598835,5 499699682 
Социальная поддержка граждан 2217281778,8 2416372401,2 2583555039,7 
Доступная среда 63679309,9 64514703,2 65033764,1 
Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан  
Российской Федерации 394912960,2 415129395,5 347834614 
Содействие занятости населения 79769047 77612079,8 77723774,1 
Развитие культуры 161836121,9 168832006,5 176113199,2 
Развитие физической культуры и спорта 76494374,7 56779534,1 52265690 
Развитие туризма 52977262,2 57950611 57479319,5 
Развитие пенсионной системы  
Российской Федерации 3162352141,8 3223095524,4 3189671281,8 
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Необходимо отметить, что в федеральном бюд-
жете на 2022 год определена величина прожиточ-
ного минимума – 12654 рубля, в том числе, для 
трудоспособного населения – 13793 руб., пенсио-
неров – 10882 руб., для детей – 12274 руб. В ре-
гионах применяется районные коэффициенты к 
общероссийскому прожиточному минимуму. Ми-
нимальный размер оплаты труда равен 13890 
рублей. Минимальную зарплату получают 3 млн 
работников [3]. Нельзя платить заработную плату 
ниже минимального размера труда. 

Бюджет Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов утвержден с профицитом. 
[4]. Общий объем его расходов составляет в 2022 
году 944 млрд 117 млн 931,9 тыс. рублей, в 2023 
году – 1 трлн 011 млрд 922 млн 044,3 тыс. руб., 
2024 году – 1 трлн 076 млрд 178 млн 681,8 тыс. 
руб. Расходы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в 2022 году – 
756 млрд 963 млн 262 тыс. руб., по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний – 119 млрд 539 млн 451,9 тыс. руб.; 
в 2023 году, соответственно – 818 млрд 790 млн 
309,2 тыс. и 124 млрд 398 млн 576,3 тыс. руб., в 
2024 году – 876 млрд 151 млн 609,4 тыс. и                               
130 млрд 141 млн 919,7 тыс. руб. Для финансиро-
вания социального обеспечения населения, 
охраны семьи и детства предусмотрено 911 млрд 

406 млн 461,5 тыс. и 300 млн 233,5 тыс. руб.;                               
979 млрд 807 млн 669,2 тыс. и 300 млн руб.;                                       
1 трлн 043 млрд 286 млн 071,3 тыс. и 300 млн руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, составляет 825 млрд 173 млн                                         
876,3 тыс. руб.; 892 млрд 334 млн. 732,8 тыс. руб.; 
954 млрд. 491 млн 321,7 тыс. руб. В борьбе с ко-
ронавирусом участвуют около 450 тыс. медицин-
ских работников, в том числе, более 100 тыс. вра-
чей, 240 тыс. фельдшеров, медицинских сестер и 
братьев, почти 50 тыс. работников младшего ме-
дицинского персонала, 44 тыс. студентов меди-
цинских вузов. За счет средств Фонда социаль-
ного страхования им начисляются выплаты в за-
висимости от должности, характера работы, коли-
чества отработанных смен. Регионам выделяется 
69 млрд рублей на поддержку медицинских ра-
ботников, которые лечат пациентов от коронави-
руса [5]. 

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-
ции на 2022 и 2024 годы утвержден с дефицитом, 
на 2023 – с профицитом. Общий объем его расхо-
дов равен в 2022 году 10 трлн. 154 млрд 848 млн 
745,7 тыс. руб.; в 2023-м г. – 10 трлн 573 млрд 827 
млн. 263,3 тыс. руб.; в 2024-м г. – 11 трлн 167 
млрд 404 млн 425,6 тыс. руб. [6]. Бюджетные ас-
сигнования фонда предназначены для финанси-
рования пенсионного обеспечения, социального 
обеспечения населения, охраны семьи и детства. 
Их распределение отражено в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение бюджетных ассигнований Пенсионного фонда, тыс. рублей 
 

Наименование 2022 2023 2024 

Пенсионное обеспечение 8791827008,3 9064365509,4 9547138300,3 

Социальное обеспечение населения 601381408 621827136,3 643476317,1 

Охрана семьи и детства 629088526,8 751724294,3 837030459,9 

 
Средний размер страховой пенсии в 2022 году со-
ставит 17 тыс. рублей, в 2023-м г. – 17,9 тыс. руб., 
в 2024-м г.– 18,7 тыс. руб. В 2022 году фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии с учетом ин-
дексации составит 6401 руб., средний размер со-
циальной пенсии превысит 10 тыс. руб. Материн-
ский капитал для семей на второго и последующих 
детей, при рождении, усыновлении первого ребенка 
равен в 2022 году – 503237 руб., в 2023-м г. – 
523366 руб., в 2024-м г. – 544301 руб., при рожде-
нии, усыновлении второго и последующего ре-
бенка, соответственно – 665009 руб.; 691609 руб.; 
719273 руб. [7].  

Бюджет Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2022–2024 годы явля-
ется дефицитным. Общий объем его расходов в 
2022 году – 2 трлн 801 млрд 058 млн 677,1 тыс. 
руб.; в 2023-м г. – 2 трлн 951 млрд 120 млн                             
023 тыс. руб.; в 2024-м г. – 3 трлн 120 млрд                           
311 млн 875,6 тыс. руб. [8]. Бюджетные ассигно-
вания бюджета предназначены для финансиро-
вания здравоохранения в сумме 2 трлн 799 млрд 
776 млн 948,1 тыс. руб.; 2 трлн 949 млрд 819 млн 
252,8 руб.; 3 трлн 118 млрд 990 млн 481,4 тыс. 
руб. Фонд предоставляет федеральным государ-
ственным учреждениям субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного 
задания на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования 
российским гражданам, утвержденного феде-
ральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении федеральных государственных 
учреждений. Фонд предоставляет медицинским 
организациям частной системы здравоохранения 
субсидии в целях финансового обеспечения за-
трат, возникающих в связи с оказанием высоко-
технологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, оказываемой российским 
гражданам. В 2022 году из бюджета Федераль-
ного фонда направляются в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования субвенции на финансовое обеспе-
чение расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и города Байконура, возника-
ющих при осуществлении переданных в сфере 
обязательного медицинского страхования пол-
номочий. Предоставление субвенций бюджетам 
территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования осуществляется после пе-
речисления в бюджет Федерального фонда из 
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бюджета субъекта Российской Федерации суммы 
ежемесячного страхового взноса на обязатель-
ное медицинское страхование неработающего 
населения. 

Необходимо подчеркнуть, что существуют меж-
бюджетные трансферты. Доходы бюджета Фонда 
социального страхования включают межбюджет-
ные трансферты, получаемые из федерального 
бюджета и из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. За счет 
межбюджетных трансфертов, получаемых из фе-
дерального бюджета и из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, формируются доходы 
бюджета Пенсионного фонда. Общий объем до-
ходов бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования предусматривает 
межбюджетные трансферы, получаемые из фе-
дерального бюджета. Из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
направляются в бюджет Фонда социального стра-
хования межбюджетные трансферты. на оплату 
медицинским и иным организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность, участвующим 
в реализации программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи и территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, услуг. Речь 
идет об оказанных женщинам услугах в период 
беременности, в сумме 4 тыс. рублей (услугах по 
оказанию медицинской помощи – 3 тыс. руб., по 

оказанию правовой, психологической и медико-
социальной помощи – 1 тыс. руб.) и медицинской 
помощи, оказанной женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период – 6 тыс. 
руб., соответственно, за каждую женщину, услуг 
по проведению профилактических медицинских 
осмотров ребенка, поставленного в течение пер-
вого года жизни в возрасте до трех месяцев на 
учет в организациях, 1 тыс. руб. за первые шесть 
месяцев и 1 тыс. руб. за вторые шесть месяцев, в 
течение которых проводились профилактические 
медицинские осмотры, за каждого ребенка с мо-
мента постановки его на учет, а также – оплату 
услуг по изготовлению и доставке в территори-
альные органы Федерального фонда бланков ро-
довых сертификатов. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин на 
итоговой пресс-конференции 2021 года отметил, 
что из федерального бюджета и системы обяза-
тельного медицинского страхования на финанси-
рование здравоохранения планируется в 2022 
году 3,9–4 трлн руб., в 2023-м г. – 4 трлн руб., рас-
ходы региональных бюджетов составляют, при-
мерно 1,5–1,7 трлн рублей [9]. 

В абсолютных цифрах, расходы государственных 
внебюджетных фондов. Вместе с тем, их доля не 
увеличивается в процентах к прогнозируемому 
объему валового внутреннего продукта, за исклю-
чением Фонда социального страхования. Данные 
представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Расходы государственных внебюджетных фондов к прогнозируемому объему  
валового внутреннего продукта, проценты 

 

Название фонда 2022 2023 2024 

Фонд социального страхования Российской Федерации 0,708 0,713 0,71 

Пенсионный фонд Российской Федерации 7,616 7,452 7,37 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2,1 2,079 2,059 

Всего 10,424 10,244 10,139  

 
В целом, следует отметить, что все расходы гос-
ударственных внебюджетных фондов в абсолют-
ных цифрах составляют 13 трлн 900 млрд                                      

025 млн 354.7 тыс. руб.; 14 трлн 536 млрд 869 млн 
330,6 тыс. руб.; 15 трлн 363 млрд 894 млн 983 тыс. 
рублей. 
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Аннотация. Статья посвящена корпоративной куль-

туре организации, которая сегодня ориентирована 

на ESG-трансформацию, предусматривающую 

управление бизнес-процессами, базирующимися на 

корпоративных, экологических и социальных ценно-

стях. Рассмотрение ESG-факторов представляется 

крайне важным для ведения успешного бизнеса в 

организациях. Делается вывод о том, что корпора-

тивная культура – самое устойчивое конкурентное 

преимущество организации, которое необходимо 

сохранять и развивать. 
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Annotation. The article is devoted to the corporate cul-

ture of the organization, which today is focused on the 

ESG transformation, which provides for the manage-

ment of business processes based on corporate, envi-

ronmental and social values. Consideration of ESG fac-

tors seems to be extremely important for running a suc-

cessful business in organizations. It is concluded that 

the corporate culture is the most sustainable competi-

tive advantage of the organization, which must be pre-

served and developed. 
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начала в западных странах, а позже уже и в 
России осознали, что главным основанием 

жизненного потенциала всякой организации явля-
ется ее корпоративная (организационная) куль-
тура, которая «не только отличает одну организа-
цию от другой, но и существенно предопределяет 
успех ее функционирования и выживания в дол-
госрочной перспективе» [1, с. 302]. Такие важные 
составляющие организационной культуры, как: 
цель выбора организации (во имя какой цели 

люди стали членами одной организации); каче-
ство корпоративных отношений (иными словами, 
то, каким образом строятся межличностные отно-
шения между сотрудниками организации, рацио-
нальное разрешение конфликтных ситуаций)                                           
[2; 3]; ключевые принципы и ценностно-норматив-
ное пространство жизнедеятельности и функцио-
нирования организации (т.е. какими устойчивыми 
нормами и базовыми принципами своей жизнеде-
ятельности в организации руководствуются 

С 
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персонал) – все это в совокупности способствует 
корпоративной сплоченности персонала в органи-
зации, позволяя ей идти в ногу со временем и де-
лая ее конкурентоспособной в условиях высоко 
конкурентной рыночной экономики [4].  

Плохо выстроенная корпоративная культура ор-
ганизации, без учета принципов цифровой эпохи, 
по мнению Г.В Королева и А.В. Бутова, приводит 
к значительной текучести персонала и снижению 
его конкурентоспособности что, в свою очередь, 
«активизирует очередные проблемы. Получается 
порочный круг, который можно разорвать только 
путем переориентации организационной куль-
туры на благо всего коллектива» [5, с. 277]. В ре-
зультате своего исследования авторы прослежи-
вают, какие важные шаги в становлении корпора-
тивной культуры организации необходимо пред-
принять, «чтобы добиться успешного развития 
компании в период «Индустрии 4.0», указывая на 
тот очевидный факт, что «налицо непосредствен-
ная взаимосвязь корпоративной культуры образо-
вательной организации и уровня конфликтного 
взаимодействия в ней. Наличие оптимально вы-
сокого уровня корпоративной культуры снижает 
вероятность возникновения конфликтов» в циф-
ровую эпоху [5, с. 277].  

Цифровизация – краеугольный принцип и важный 
элемент формирования глобального информаци-
онного общества, оказывающий то или иное вли-
яние на население [6]. Как подчеркивает Г.Г. Шин-
карецкая, в эпоху цифровизации «главным двига-
телем прогресса становятся знания; эти знания в 
виде т.н. больших данных становятся и главным 
товаром» [7].  

В отличие от других инноваций, цифровизация 
зиждется на развитии технологий, в числе кото-
рых: компьютерные, телекоммуникационные, 
программная инженерия при условии обязатель-
ного соблюдения ESG-трансформационных прин-
ципов в корпоративной культуре организаций.  

Какие же новые принципы в тренде цифрового 
времени существуют, и почему необходимо их со-
блюдение со стороны современных организаций?  

Обратимся к введенному в оборот понятию ESG-
трансформация в эпоху цифровизации. Аббреви-
атура ESG (Environmental, Social, Governance) 
расшифровывается как «экология, социальная 
политика и корпоративное управление». Данное 
понятие было сформулировано и введено быв-
шим генеральным секретарем ООН Кофи Анна-
ном, который предложил управленцам крупных 
мировых компаний включить эти принципы в свои 
стратегии, в первую очередь для борьбы с изме-
нением социально-психологического климата в 
рамках корпоративной культуры.  

ESG-трансформация предусматривает управле-
ние бизнес-процессами, базирующимися на кор-
поративных, экологических и социальных ценно-
стях [8]. Иными словами, при определении ESG-
факторов в последнее время, по мнению В.В. Вы-
сокова, принято выделять следующую триаду                          
[9, с. 11]:  

–  экологический фактор, который включает: из-
менение климатических условий, сохранение 
природных ресурсов, сокращение промышлен-
ных отходов, а также уменьшение промышлен-
ных и бытовых загрязнений, инновационные тех-
нологии, касающиеся сохранения и поддержки 
здоровой природной среды;  

–  социальный фактор, включающий человече-
ский капитал, корпоративную культуру, рацио-
нальные взаимоотношения с заинтересованными 
лицами, социальную «доступность питания, ком-
муникаций, финансирования, образования, меди-
цинских услуг» [9, с. 11];  

–  управленческий фактор, имеющий непосред-
ственное отношение к корпоративному управле-
нию, развитию корпоративной культуры, фактор, 
связанный с корпоративным имиджем, поведе-
нием и деловой этикой.  

В целом, в рамках изучения корпоративной (орга-
низационной) культуры, помимо обозначенных 
выше ESG-факторов, возможно использовать и 
другие классификации ESG-факторов в эпоху 
развития цифровизации. Однако важно при от-
боре включаемых в бизнес-модель ESG-факто-
ров учитывать возможность получения их количе-
ственных показателей. 

Рассмотрение ESG-факторов представляется 
крайне важным для ведения успешного бизнеса 
во всех бизнес-сферах и корпорациях. Клиенты, 
сотрудники, акционеры, кредиторы, рейтинговые 
агентства и регуляторы требуют учет этих факто-
ров, корпорации должны анализировать, каким 
образом их бизнес-стратегии влияют на соци-
ально-экономическое мировое сообщество. Орга-
низации, не воспринимающие ESG-факторы все-
рьез, серьезно рискуют потерять клиентов, со-
трудников и возможное финансирование; в конеч-
ном итоге они становятся нежизнеспособными 
[10].  

Лидеры рынка принимают стратегический ответ 
на ESG, изменяют производимые ими продукты и 
услуги, проводимые ими социально-экономиче-
ские процессы, операции и цепочки поставок [10]. 

Как указано в документе «ESG: Environmental, So-
cial, Governance. An introductory guide for 
businesses», «первый шаг к внедрению ESG в 
бизнес должен приниматься Советом, брать на 
себя ответственность и подотчетность для пере-
хода к становлению и ведению экологически и со-
циально ответственного бизнеса. Заинтересован-
ные стороны настаивают на повышении прозрач-
ности, и это работает» [10]. Вводятся инноваци-
онные стандарты обязательной отчетности, 
включающие ESG-факторы; при этом подчерки-
вается, что в условиях цифровизации, те корпо-
рации, которые не учитывают данные стандарты, 
они лишаются кредиторов и инвесторов. 

Как сказано в вышеуказанном документе, COVID-19 
выдвинул на первый план социальный и управ-
ленческий элементы в рамках ESG, поскольку 
предприятия стремятся защитить рабочие места, 
поддерживать усилия по борьбе с распростра-
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нением вируса. Ситуация, связанная с мировой 
пандемией, указала организациям на важность 
быть устойчивость к экстремальным изменениям 
и способности предпринимать радикальные пре-
образования, в т.ч. и в рамках корпоративной 
культуры, т.к. это дает возможность внедрить 
принципы ESG и в управленческие решения [10].  

В свою очередь, эти ESG-факторы предполагают 
устойчивое развитие коммерческой деятельности 
и формирования высокой корпоративной куль-
туры, основополагающейся на следующих трех 
ключевых принципах, идентичных аббревиатуре 
ESG (Environmental, Social, Governance). Данные 
принципы ESG включают:  

–  Во-первых, ответственное отношение к окру-
жающей среде со стороны организаций, связан-
ное с экологическими принципами, определяю-
щими, то, насколько корпорация заботится об 
окружающей среде и каким образом пытается со-
кратить ущерб, который наносится экологии. 
(Например, бренд обуви Timberland сотрудничает 
с производителем шин Omni United, и делает по-
дошвы ботинок из переработанных шин) [10].  

–  Во-вторых, высокая социальная ответствен-
ность за человеческие ресурсы, опирающаяся на 
социальные принципы. При этом социальные 
принципы отражают отношение организации к че-
ловеческие ресурсам в лице персонала, а также к 
поставщикам, клиентам, партнерам и потребите-
лям. Как подчеркивают Г.В. Королев и А.В. Бутов, 
любая организация «развивается через ее со-
трудников, систему организации труда, атмо-
сферу внутри коллектива и другие факторы, кото-
рые оказывают влияние на заинтересованные 
стороны (на поставщиков, партнеров и так да-
лее), потребителей», а также на то, каким обра-
зом мировое сообщество в целом воспринимает 
эту корпорацию. Иными словами, «когда дело до-
ходит до организационной культуры компании, 
репутация может либо поднять ее (компанию) на 
небывалые высоты, либо уничтожить ее» [5,                        
с. 277].  

Чтобы соответствовать стандартам, бизнес дол-
жен работать над качеством условий труда, сле-
дить за гендерным балансом или инвестировать 
в различные социальные проекты. Например, 
американский бренд верхней одежды Patagonia 
не владеет фабриками, которые шьют его продук-
цию, поэтому не может влиять на размер зар-
платы рабочих. Чтобы это исправить, в рамках 
программы «Честная торговля» бренд направ-
ляет часть средств, взятых с продажи продукции 

на фабрики, чтобы поднять заработную плату со-
трудников хотя бы до уровня прожиточного мини-
мума. 

–  В-третьих, высокое качество корпоративного 
управления, базирующееся на принципах управ-
ления. Управленческие принципы затрагивают 
качество управления организациями: прозрач-
ность отчетности, заработной платы менедж-
мента, здоровый социально-психологический 
климат в организации, уважительные отношения 
с акционерами, антикоррупционные меры. Что же 
касается корпоративной культуры в управлении 
организацией, то она считается важной состав-
ной частью и необходимым условием ведения 
всякого бизнеса. 

C учетом перечисленных выше ESG-факторов и 
принципов принимается решение о возможности 
потенциального сотрудничества с организацией 
или отказе от этого сотрудничества.  

Организации с сильной корпоративной культурой 
предпринимают действия, которые создают об-
щечеловеческие ценности, в частности, путем: 
производства товаров и услуг, которые улучшают 
жизнь пользователей; предоставления новых ра-
бочих мест и повышения качества жизни работни-
ков; развития сильной сети поставщиков и дело-
вых партнеров; обеспечения финансовой жизне-
способности предприятия и пр.  

В России данные принципы ESG на данном этапе 
менее распространены, нежели за рубежом, но их 
уже постепенно внедряют в бизнес. Одной из ак-
туальных тем на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 г. стала 
защита окружающей среды. Участники ПМЭФ-
2021 обсуждали снижение выбросов углекислого 
газа при добыче и переработке топлива, а также 
развитие новых источников энергии. В рамках 
национального проекта «Экология» поставлена 
задача к 2030 году отправлять на сортировку                                      
100 % отходов и вдвое сократить объем захоро-
нения мусора [8].  

В целом, корпоративная культура – важнейший 
фактор цифровой ESG-трансформации всякой 
организации, и сегодня внедрение ESG-факторов 
и ESG-принципов ведения бизнеса в различных 
корпорациях – уже не является выбором, а стано-
вится императивом. При этом корпоративная 
культура – наиболее устойчивое конкурентное 
преимущество организации, которое необходимо 
сохранять и развивать.  
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ностей использования систем поддержки принятия 

решений для формирования маркетинговых бюдже-

тов предприятий кондитерской промышленности 
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отличия между системой маркетинговой информа-

ции предприятия и системой управления маркетин-

гом как среды использования системы поддержки 

принятия решений. Приведены основные свойства и 

отличительные особенности современных про-

граммных продуктов, предоставляющих пользова-

телям возможности анализа принимаемых решений 

на основе маркетинговой информации. На основа-

нии опроса профессионалов рынка выявлены прио-

ритетные направления развития современных про-

граммных и методических средств поддержки при-

нятия решений в процессе экспортной деятельности 

предприятий кондитерской промышленности. 
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настоящее время системы поддержки при-
нятия решений (СППР) получили доста-

точно большое распространение. Это связано с 
повышением доступности информационных ре-
сурсов, удешевлением вычислительных мощно-
стей, ростом интенсивности конкурентной 
борьбы, а также, с цифровизацией маркетинго-
вых коммуникаций, которая позволяет удаленно 
продавать свою продукцию на любом рынке. 

Если обратиться к общедоступным источникам, 
то можно сделать вывод о достаточном разнооб-
разии предложений в сфере программного обес-
печения для поддержки принятия решений. 

Например, на странице «Программное обеспече-
ние для принятия решений» в Википедии [1] при-
ведено достаточно обширное сравнение про-
граммных решений, доступных на рынке. Причем, 
все рассматриваемые системы обеспечивают 
широкий набор универсальных методов обра-
ботки информации для подготовки альтернатив и 
их последующего анализа. 

Пользователями системы, как правило, является 
менеджмент компании, однако, в зависимости от 
решаемой проблемы это может быть и любое 
функциональное подразделение. Поэтому эф-
фективность функционирования объекта 

В 
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управления напрямую зависит от лица, принима-
ющего решение. Причем, сила воздействия та-
кого лица на объект управления существенно воз-
растает непосредственно в процессе принятия 
решения. 

Как правило, лицо, принимающее решения, непо-
средственно участвует в процессе подготовки, от-
бора и анализа альтернатив, в том числе, пред-
лагает модели анализа исходных данных, одоб-
ряет методы и процедуры обработки сведений, 
утверждает целевую функцию и ограничения 
управленческой задачи. То есть, к исключитель-
ной компетенции лица, принимающего решения, 
относится формирование итогового набора аль-
тернатив и выбор метода их оценки. 

При этом А.И. Уринцов считает, что «в условиях 
развития информационных технологий значение 
автоматизированных систем поддержки принятия 
решений становится более актуальным из-за рас-
ширения возможностей быстрой и качественной 
обработки больших объемов информации» [2]. 
Вместе с тем, в сфере управления маркетингом, 
по мнению М. Портера, «важно рассматривать 
деятельность компании в жестком конкурентном 
окружении» [3], поэтому он предлагает использо-
вать шестифакторную модель оценки силы, энер-
гии и компетентности каждой группы участников 
внешнего окружения (рис. 1). В дополнение к 
классическим источникам воздействия на компа-
нию (помимо заменителей) в данной схеме ука-
заны сателлиты, а также – возможности измене-
ния бизнеса. 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма сравнительной конкурентоспособности компании  
в результате воздействия сил внешней среды. 

 

Источник: Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов.  
М. : Альпина Паблишер. 2019. 454 с. 

 
Мы считаем, что применительно к маркетинговым 
решениям, основной предмет СППР заключается 
в усилении данных конкурентных позиций. То 
есть, эффективная СППМР должна поэтапно мо-
делировать переход компании из текущего состо-
яния, определяемого набором качественных и ко-
личественных характеристик в целевое состоя-
ние с учетом возможностей выхода на новые, в 
том числе, внешние рынки, при максимизации вы-
ручки компании в результате реализации приня-
тых решений. Мы согласны с мнением В.В. Дика с 
коллегами, что «при этом в процессе подготовки 
маркетинговых альтернатив должны анализиро-
ваться альтернативные управленческие решения 
по структуре рынка сбыта и ресурсных затрат на 
достижение поставленных целей» [4]. 

Таким образом, система поддержки принимае-
мых маркетинговых решений является подсисте-
мой общей СППР, однако, она описывает страте-
гическую модель развития бизнеса в результате 
взаимодействия с текущими и целевыми рын-
ками, позволяя не только выбрать соответствую-
щие маркетинговые решения, но и показать при-
рост выручки компании в результате внедрения 
каждого из них. 

По нашему мнению, внедрение специализиро-
ванной СППМР на уровне руководителей компа-
нии позволит выстроить систему управления опе-
ративной деятельностью и всех внутренних под-
разделений компании. Это подтверждается даль-
нейшей декомпозицией показателей в системе                                        
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Р. Каплана и Д. Нортона. Для обеспечения успеха 
на рынке и достижения целевых показателей по 
доле, структуре продуктового портфеля и объе-
мам выручки компания должна обеспечить требу-
емый уровень эффективности внутренних про-
цессов, а также квалификацию и расстановку со-
трудников. 

То есть, внедряя новые аналитические методы и 
понимая необходимость принятия наиболее оп-
тимальных с точки зрения выручки компании мар-
кетинговых решений, руководитель может вы-
строить более мелкие операционные задачи и 
конкретизировать работы на местах. Основывая 
показатели эффективности работы компании на 
уровне ее выручки и прибыли, руководитель мо-
жет оценивать влияние каждого решения, кото-
рое предполагается реализовать внутри каждого 
из подразделений. Поэтому любому руководи-
телю, анализирующему информацию, требуется 
соответствующая программно-аппаратная под-
держка. В зависимости от масштабов и сложности 
решаемых задач, компания может выбирать не-
обходимый класс информационной системы. В 
настоящее время существует несколько классов 
СППР [5], разделяющихся по следующим трем 
уровням иерархии управления компанией: опера-
тивный контроль, управленческий контроль, стра-
тегическое планирование. 

Как мы уже указывали ранее, «стратегическое 
планирование включает в себя определение це-
лей компании, ресурсов, используемых для до-
стижения этих целей, и политики (стратегии), ко-
торая должна привести к достижению поставлен-
ных целей. Горизонт стратегического планирова-
ния гораздо шире, чем для управленческого кон-
троля» [6]. Соответственно, все указанные требо-
вания распространяются и маркетинговый блок. 

Мы считаем важным рассматривать особенности 
построения системы поддержки принятия марке-
тинговых решений, относящейся к классу «стра-
тегическое планирование». Поэтому рассматри-
вается такая система, которая должна содержать 
соответствующий инструментарий для анализа 
ситуации с учетом особенностей маркетинга как 
сферы деятельности, а также с учетом рынка как 
среды реализации маркетинговых решений. 

Здесь важно понимать, насколько маркетинговая 
система интегрирована в систему управления 
компанией. По мнению Ж.Т. Кульчиковой и                                 
Н.А. Барановой, «можно выделить несколько 
уровней интеграционных процессов маркетинга в 
общую систему управления компанией:  

1) концептуальный уровень, характеризующий 
восприятие маркетинга в качестве управленче-
ской концепции для универсального обоснования 
решений;  

2) управленческий уровень, характеризующий 
использование маркетинговой информации в 
процессе подготовки и принятия управленческих 
решений различными подразделениями компа-
нии;  

3) организационный уровень, непосредственно 
характеризующий деятельность службы марке-
тинга компании» [7]. 

С учетом установленного уровня интеграции ос-
нову СППМР, по нашему мнению, должна состав-
лять, соответствующим образом настроенная 
структура маркетинговой информации, которая 
расширяется из классической модели Ф. Котлера 
и трансформируется в систему поддержки приня-
тия маркетинговых решений за счет соответству-
ющего дополнения необходимыми функциями 
(рис. 2). 

По нашему мнению, в результате обработки, мар-
кетинговая информация, поступающая из марке-
тинговой среды в систему маркетинговой инфор-
мации компании, преобразуется в маркетинговые 
данные, которые могут использоваться лицами, 
принимающими маркетинговые решения, для вы-
движения соответствующих маркетинговых аль-
тернатив. Причем, информация проходит филь-
трацию по воздействию на внутреннюю среду. 

По мнению А.И. Уринцова и В.В. Дика, «в резуль-
тате консолидации, диалога, а также, на основа-
нии моделирования системой генерации и ана-
лиза решений формируется первичный список 
маркетинговых альтернатив, из которого, на ос-
нове попарного сопоставления, выбирается 
наилучшая» [9]. Она становится маркетинговым 
решением, направленным в маркетинговую 
среду. Таким образом, обратная связь трансфор-
мирует систему маркетинговой информации в 
полноценную систему управления маркетингом 
компании. 

В современных условиях предлагаемая модель 
циркулирования информации в системе управле-
ния маркетингом практически полностью может 
быть реализована на программно-аппаратных 
средствах даже для малых компаний и индивиду-
альных предпринимателей. Поэтому основные 
конкурентные преимущества участника рынка 
формируются не за счет использования средств 
автоматизации, а за счет наполнения СППМР со-
ответствующими алгоритмами и средствами ана-
лиза. 

Тем не менее, в процессе выбора направлений 
развития систем поддержки принятия маркетин-
говых решений целесообразно оценить текущие 
и перспективные возможности представленных 
на российском рынке программных продуктов. 
Здесь важно понимать, что состав продуктов по-
стоянно меняется. Поэтому те программы, кото-
рые хорошо себя зарекомендовали еще не-
сколько лет назад, но не поддерживались созда-
телями, уже ушли с рынка. Но им на смену при-
шли новые решения. Поэтому российский рынок 
предлагает компаниям как уже известные реше-
ния, так и новые продукты, которые создаются с 
учетом современных трендов управления марке-
тингом, в том числе, с учетом требований цифро-
вой трансформации и дистанционных маркетин-
говых коммуникаций. Рассмотрим несколько про-
дуктов, чтобы определить их наиболее распро-
страненные свойства и выделить инструменталь-
ный потенциал. 
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Достаточно интересным решением является про-
грамма «Marketing Creatio» от компании Терра-
софт, которая представляет собой мультиканаль-
ную платформу для планирования и организации 
маркетинговых кампаний на всех этапах 

реализации маркетинговой программы. Про-
граммный продукт позволяет лицам, принимаю-
щим решения, фокусироваться только на про-
шедших воронку продаж заявках. 

 

 
 

Рисунок 2 – Система маркетинговой информации, дополненная  
до системы управления маркетингом компании. 

 
Источник: адаптировано и расширено автором на основании: Котлер Ф. Основы маркетинга.  

Краткий курс / Ф. Котлер; Пер с англ. М. : Издательский дом «Вильямс». 2007. 656 с. 

 
В программе реализованы скоринговые меха-
ники, позволяющие сортировать клиентов по не-
скольким признакам на основании портрета. 
Также, достаточно интересным нам представля-
ется инструментарий управления процессами, 
кейсами и мероприятиями. В отличие от предыду-
щего продукта, здесь реализована возможность 
низкоуровневого конфигурирования, в том числе, 
в рамках встроенной среды разработки, а также 
интеллектуальные технологии и машинное обу-
чение. 

Интегрированный программный комплекс «1С: 
CRM КОРП» включает модуль «Управление мар-
кетингом», позволяющий осуществлять управле-
ние маркетинговыми кампаниями. В частности, в 
рамках программного продукта, реализованы та-
кие функции, как: планирование и бюджетирова-
ние, автоматический ABC/XYZ-анализ, согласо-
вание, проведение и анализ эффективности мар-
кетинговых кампаний. Также, пользователю 
предоставлена возможность настраивать теле-
маркетинг, персонифицированные электронные 

рассылки. В качестве стандартных маркетинго-
вых инструментов реализована возможность сег-
ментирования клиентов по статические и динами-
ческие сегментам, например, с учетом сезонно-
сти. 

Анализ программных продуктов позволяет сде-
лать достаточно обоснованный вывод о том, что 
большинство из них позволяют решать лишь 
часть маркетинговых задач для менеджеров ком-
пании. Однако на момент анализа (август 2021 г.) 
среди проанализированных программных продук-
тов не было найдено системы, позволяющей пол-
ностью реализовать маркетинговую стратегию 
развития компании и проанализировать ее с 
точки зрения увеличения выручки при работе на 
внешнем рынке, в том числе, в рамках активной 
экспортной деятельности. 

Очевидно, что в рамках одного изменения решить 
указанные проблемы невозможно. Тем не менее, 
мы предлагаем ряд важных инструментальных 
решений, позволяющих повысить полезность 
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существующей методологии управления марке-
тингом, в том числе, в части обоснования марке-
тинговой программы конкретной компании на це-
левом рынке. Данные инструментальные реше-
ния после их автоматизации позволят суще-
ственно повысить эффективность маркетинго-
вого анализа. 

Для уточнения основных направлений развития 
нами был проведен опрос отечественных компа-
ний кондитерской промышленности, позволив-
ший выявить основные проблемы и пробелы мар-
кетингового инструментария при анализе ситуа-
ции по выходу на зарубежные целевые рынки. 
Данный опрос проводился в рамках выполнения 
научно-исследовательской работы по разработке 
концепции развития экспорта кондитерской про-
дукции в Китай [10]. 

В результате проведенных опросов была выяв-
лена базовая проблемная область инструмен-
тального обеспечения маркетинга, в которой ав-
тором были определены основные сферы, имею-
щие высокий технологический потенциал. Общее 

количество опрошенных составило 127 человек. 
Качественный состав опрошенных: 

28 человек – директора кондитерских компаний; 

36 – заместители директора по финансам либо 
маркетингу; 

32 – руководители маркетингового подразделе-
ния; 

19 – руководители производственных подразде-
лений; 

12 – руководители представительств в других 
странах. 

В процессе опроса респонденты отвечали на 
один развернутый вопрос: «определите важность 
перечисленных инструментальных проблем под-
держки маркетингового решения». В качестве от-
вета предлагалось выбрать одну из степеней 
важности. Количественные результаты опроса 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Количественные результаты опроса о важности инструментальных проблем, количество ответов 
 

Наименование проблемы Высокая Средняя Низкая 

Обоснование выхода или присутствия компании на целевом рынке 29 64 34 

Обоснование продуктовой линейки и ассортимента 31 27 69 

Обоснование состава сырья и технологии 15 19 93 

Обоснование каналов маркетинговых коммуникаций 21 39 67 

Обоснование маркетингового бюджета на целевом рынке 32 61 34 

 
Источник: получено автором в результате опроса. 

 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество 
ответов с высокой оценкой важности получила за-
дача обоснования продуктовой линейки и ассор-
тимента. Тем не менее, в рамках опроса стави-
лась задача оценки всех ответов при проведении 
репрезентативной выборки. Для получения 

итоговой оценки каждой категории ответов был 
присвоен вес: высокая – 3 балла, средняя –                                      
2 балла, низкая – 1 балл. Итоговый рейтинг про-
блем на основании взвешенных оценок ответов 
респондентов представлен в таблице 1, 2. 

Таблица 2  
Результаты ранжирования задач на основе взвешенной оценки проблем 

 

Наименование проблемы 
Итоговая 
оценка 

Общая  
важность 

Обоснование выхода или присутствия компании на целевом рынке 249 2 

Обоснование продуктовой линейки и ассортимента 216 3 

Обоснование состава сырья и технологии 176 5 

Обоснование каналов маркетинговых коммуникаций 208 4 

Обоснование маркетингового бюджета на целевом рынке 252 1 

 
Источник: рассчитано автором. 
 

Из таблицы 2 видно, что наиболее важными ин-
струментальными проблемами по общей оценке 
респондентов являются:  

–  обоснование маркетингового бюджета на це-
левом рынке (252 балла); 

–  обоснование выхода или присутствия компа-
нии на целевом рынке (249 баллов), а также обос-
нование продуктовой линейки и ассортимента 
(216 баллов).  

Таким образом, на основании результатов опроса 
можно сформировать приоритетные направления 

развития маркетингового инструментария при 
экспорте кондитерских изделий. 

Адаптируя результаты опроса к возможностям 
вычислительных процедур и расчетных инстру-
ментов, мы считаем, что наиболее востребован-
ными в настоящее время задачами развития мар-
кетинговых инструментов, применительно к экс-
портной деятельности компаний кондитерской 
промышленности, являются: 

–  решение задачи оптимизации маркетингового 
бюджета для целевого рынка кондитерской про-
дукции; 
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–  разработка нечеткой задачи обеспечения при-
сутствия кондитерской компании на целевом 
рынке; 

–  формирование задачи по количественному и 
качественному анализу рынка кондитерских изде-
лий КНР. 

Таким образом, для роста присутствия компании 
на внешнем рынке компания должна использо-
вать имеющийся аналитический инструментарий, 

включенный в соответствующую систему под-
держки принятия маркетинговых решений, кото-
рая, в свою очередь, в цифровую эпоху должна 
быть элементом системы управления маркетин-
гом. Но с учетом анализа доступных средств ав-
томатизации система управления маркетингом 
должна быть дополнена специальными аналити-
ческими инструментами, позволяющими повы-
сить качество решений в процессе выхода на це-
левой экспортный рынок.  
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Аннотация. В статье обоснована актуальность и 

необходимость использования информационных 

систем и средств для обеспечения логистических 

процессов транспортных компаний. Авторами пред-

ставлено описание современных тенденций в логи-

стике, направленных на цифровизацию и автомати-

зацию процессов, которые предоставляют транс-

портным компаниям новые возможности для повы-

шения эффективности цепочки поставок, а также –

для интеграции и оптимизации логистических про-

цессов. 
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Annotation. The article substantiates the need to use 

information systems and tools to ensure the logistics 

processes of transport companies. A description of 

modern trends in logistics aimed at digitalization and 

automation of processes is presented, which provides 

transport companies with new opportunities to im-

prove the efficiency of the supply chain, as well as to 

integrate and optimize logistics processes. 
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роцесс глобализации мировой экономики 
постоянно углубляется. Одним из его по-

следствий является постоянно растущий спрос на 
логистические услуги. Об этом спросе сигнализи-
руют как конечные потребители, так и предприя-
тия, деятельность которых все больше зависит от 
бесперебойного движения различных видов ре-
сурсов, в том числе материальных и информаци-
онных ресурсов. Размер потоков ресурсов, а 
также, постоянно растущие требования к 

логистическим процессам (относительно сроков 
доставки, обеспечения бесперебойности логисти-
ческих услуг, безопасности отгрузок, а также раз-
меров и специфики транспорта) делают логисти-
ческие процессы все более зависимыми от ин-
формационных систем и средств. В данном ис-
следовании рассматриваются вопросы внедре-
ния информационно-технологических систем (да-
лее – ИТ-систем) поддержки логистических про-
цессов.  

П 
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Более полувека деятельность предприятий, в том 
числе, транспортных компаний, поддерживается 
различными ИТ-системами. С тех пор, рассмат-
риваемые системы собирают основные информа-
ционные ресурсы предприятий, которые исполь-
зуются для описания результатов их деятельно-
сти, а также, существенно облегчают планирова-
ние дальнейшей деятельности. При обсуждении 
вопросов логистических процессов нельзя игно-
рировать важность процессного подхода в теории 
и практике современного менеджмента. Прини-
мая во внимание, что значительное количество 
предприятий уже внедрило его или заинтересо-
вано в его внедрении, были предприняты попытки 
включить его в представленные соображения. 
Это важно, поскольку внедрение процессного 
подхода на предприятиях является не только ор-
ганизационной задачей, но и существенно влияет 
на использование ИТ-систем.  

Трансформации, происходящие в современной 
экономике, означают, что роль логистики посто-
янно возрастает. Большинство бизнес-процессов 
прямо или косвенно требуют логистической под-
держки. Это связано с необходимостью переме-
щения различных видов ресурсов:  

–  материальных (сырье, материалы, полуфаб-
рикаты, готовая продукция и даже мусор); 

–  человеческих (обеспечение надлежащих 
условий для общественного транспорта или со-
здание коммуникационной инфраструктуры); 

–  финансовых и информационных.  

Постоянно развивающиеся экономические про-
цессы, растущие социальные потребности, гло-
бализация, а также, цифровизация экономики, 
влияют на возрастающую мобильность всех ви-
дов ресурсов .  

При этом проблема заключается не только в дви-
жении ресурсов. К логистическим процессам 
предъявляется все больше требований, в том 
числе: своевременная доставка ресурсов и орга-
низация безопасных и, возможно, надежных пу-
тей сообщения, охватывающих все большую гео-
графическую территорию. Предполагается, что 
логистика представляет собой структурирован-
ные процессы планирования, осуществления и 
контроля эффективного и экономически эффек-
тивного потока различных видов ресурсов, 
направленные на их доставку своевременно и с 
соблюдением соответствующих мер безопасно-
сти. На практике это означает, что заказанные ре-
сурсы должны дойти до получателя в течение за-
данного времени (особенно с учетом критических 
условий) и не пострадать от условий транспорти-
ровки. Вышеупомянутые условия определяют в 
настоящее время, заканчиваются ли отдельные 
процессы успехом или неудачей. Логистическую 
деятельность можно классифицировать по мно-
гим признакам.  

В данном исследовании будут упомянуты в ос-
новном те из них, которые оказывают существен-
ное влияние на организацию и реализацию логи-
стических процессов.  

Первым из этих критериев является вид деятель-
ности, осуществляемой в сфере логистики. К ос-
новным логистическим операциям транспортных 
компаний относится перемещение ресурсов с ис-
пользованием всех имеющихся видов транс-
порта. Логистические процессы транспортных 
предприятий не функционируют сами по себе, а 
служат вспомогательным средством для деловых 
или социальных процессов. Поэтому следует 
предположить, что они возникают в конкретной 
среде. Обычно, логистические процессы в силу 
требований, которые к ним предъявляются, со-
ставляют упорядоченную систему. В эту систему 
входят сущности, участвующие в общих бизнес-
процессах, которые требуют работы с одними и 
теми же ресурсами. Этот тип зависимости озна-
чает, что общие ресурсы должны передаваться 
упорядоченным образом между связанными объ-
ектами.  

Каждая система функционирует в пределах опре-
деленной абстрактной области (в данном случае 
область не имеет географического значения), 
чаще всего, имеющей некоторые ограничения. 
Упомянутая область отделена от своего окруже-
ния, и следует предположить, что она имеет свои 
пределы. Эта абстрактная область является 
окружением системы. Отсюда следует исходить 
из того, что системная среда – это объем, место 
и область, в которой функционирует система, и в 
ней осуществляются относящиеся к ней виды де-
ятельности или процессы. Следовательно, если 
предположить, что логистические процессы функ-
ционируют в рамках логистической системы, ко-
торая характеризуется собственной средой. 

ИТ-система в логистике – это функционально свя-
занный набор элементов (операционных систем), 
в котором компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение используются для под-
держки потока информации, чтобы обеспечить: 

–  управление транспортно-логистическими про-
цессами, в том числе: планирование, услуги; 

–  продажи и дистрибуцию, маркетинг, конкурен-
цию;  

–  управление материальными потоками, в том 
числе: закупками, продажами, управление скла-
дом;  

–  управление качеством, в том числе: своевре-
менные поставки, анализ отказов, контроль мате-
риалов, управление машинами и техническими 
средствами; снижение логистических затрат.  

С другой стороны, ИТ-инфраструктура, входящая 
в состав этой системы, представляет собой, логи-
чески связанный и функционально упорядочен-
ный набор информационно-коммуникационных 
устройств, оснащенных соответствующим про-
граммным обеспечением и технологиями. В эпоху 
логистики 4.0 ИТ играют ключевую роль в каче-
стве движущей силы изменений, цифровизации и 
инноваций. Это можно увидеть во многих обла-
стях логистики, особенно, в быстро растущем 
транспортном секторе, что привело к значитель-
ному увеличению количества отгрузок и 
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сокращению сроков доставки. Автоматизация 
требует быстрой обработки информации, легкого 
доступа, безопасности, это могут обеспечить пе-
редовые ИТ-системы. Цифровизация становится 
естественной стратегией развития для компаний, 
которые хотят выжить в эпоху обострения конку-
ренции [1]. 

Информационные технологии, сами по себе, не 
дают результатов.  

Во-первых, необходимо спроектировать и внед-
рить соответствующие организационные струк-
туры и процессы, выбрать наборы используемых 
методов и инструментов, определить их конфигу-
рации и параметры управления и, наконец, запу-
стить приложения планирования. Интеграция ло-
гистических процессов с инструментами инфор-
мационных технологий делает ИТ-системы не 
только неотъемлемой частью логистических си-
стем, но и во все большей степени платформой 
для рационализации всей цепочки поставок. С 
учетом этого, однозначное описание ИТ-инфра-
структуры, используемой для логистики, является 
непростой задачей и требует использования мо-
делей и обобщений.  

Важным компонентом современной логистики яв-
ляются транспортные системы, которые могут 
принимать автономные решения, например, с по-
мощью оптических датчиков, выбирать маршрут 
на основе условий окружающей среды или опре-
деленных задач, которые могут быть выполнены 
в любое время из имеющихся ресурсов. Исполь-
зование беспилотного транспорта, дронов, авто-
номных транспортных средств постепенно стано-
вится реальностью. Когда дело доходит до транс-
портировки, интеллектуальные грузовики, контей-
неры и поддоны открывают новый подход к мони-
торингу [4, c. 34–40]. 

Датчики и Интернет вещей (IoT) позволяют сооб-
щать о товарах после превышения порогового 
значения, например температуры или интенсив-
ности света. Кроме того, для отделов закупок дат-
чики и способы облегчения мониторинга запасов 
и автоматического перепланирования становятся 
все более и более важными. Такая всесторонняя 
оцифровка на каждом звене логистической цепи 
по своей сути увеличивает объем данных, доступ-
ных в режиме реального времени, что позволяет 
баннерам просматривать все логистические про-
цессы. Все это дополняется комплексными и 
очень гибкими цифровыми системами управле-
ния цепочками поставок, основанными на авто-
номных компонентах. 

Склад будущего – это автоматизированный объ-
ект, который в режиме реального времени реаги-
рует на изменение заказов, наличие складских и 
производственных ресурсов. Решения Интернета 
вещей позволят самоорганизовать логистические 
процессы на складе или производстве. На складе 
будущего роль человеческого фактора полно-
стью изменится. Непредсказуемые и исключи-
тельные ситуации также будут автоматизиро-
ваны. Объекты будущего должны реагировать на 
растущий уровень индивидуализации и изменчи-
вости поставок или производственных поставок. 

Это связано с постоянно растущими требовани-
ями конечных потребителей. Объекты будут 
оснащены технологиями, позволяющими само-
стоятельно организовать логистические про-
цессы и автоматическую идентификацию продук-
ции и сырья.  

Дальнейшая автоматизация и роботизация также 
открывают новые перспективы для перевозки гру-
зов, а также для различных видов контроля и 
надзора. Ключевую роль в этом отношении иг-
рают виртуальные роботы, программные роботы, 
позволяющие более широко использовать раз-
личные информационные системы, а также, свя-
зывать их между собой, позволяя им действовать 
как единое функционально взаимодействующее 
устройство. 

Автоматизация транспорта требует развития 
транспортных средств с точки зрения их взаимо-
действия с человеком, а также с инфраструктурой 
и другими внешними системами. Последним эта-
пом этого развития являются беспилотные и са-
моуправляемые транспортные средства, которые 
полностью автономны, действуют независимо. 
Здесь стоит подчеркнуть, что желаемая цель каж-
дого предприятия состоит в том, чтобы иметь ин-
тегрированную систему, которая позволяет 
управлять всеми процессами, предоставляя не-
обходимую информацию и анализ минимально 
возможному количеству пользователей.  

В качестве элементов такого типа решений 
можно использовать следующие примеры [1–2]:  

1) склады, использующие расширенные функ-
ции автоматизации, в том числе использование 
автономных роботов, дронов и систем погру-
зочно-разгрузочных работ, которые контролиру-
ются передовыми системами управления; 

2) концепция автономных грузовых автомобилей 
или использование взводов может повысить эф-
фективность использования топлива; 

3) различные датчики для получения необходи-
мой информации в режиме реального времени 
для оптимального управления автопарком; 

4) новые технологии, такие как блокчейн для ре-
ализации смарт-контрактов, аутентификации про-
исхождения товаров, оцифровки торговые потоки 
и обеспечить полное отслеживание поставок. 

5) адаптация решений IoT для логистических 
процессов, где возникает проблема мобильности 
товаров или упаковки и их идентификации в каж-
дой позиции в цепочке поставок. Решения, ис-
пользуемые в этом аспекте, отличаются от функ-
циональных возможностей, используемых на со-
временных заводах, где коммуникационная ин-
фраструктура строго определена. В случае логи-
стических решений большое внимание следует 
уделять коммуникационным и интеграционным 
системам. Для правильного функционирования 
устройств в распределенной среде абсолютно 
необходимы быстрые коммуникационные сети и 
мобильные решения, такие как, например, сете-
вые решения 5G; 
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6) создание интеграционных платформ, в том 
числе, решений, используемых в Индустрии 4.0, 
тем самым создавая функциональную экоси-
стему, основанную на полном сотрудничестве 
между производителями, грузоотправителями, 
перевозчиками или логистическими операторами. 
Это один из важнейших элементов с точки зрения 
коммуникации и доступа к необходимой инфор-
мации. Если нет возможности доступа к информа-
ции о производственных процессах обслуживае-
мых клиентов, чтобы понять, как их графики пере-
секаются с транспортным планированием, это 
приведет к абсолютной эскалации сбоев по всей 
цепочке поставок; 

7) действия в реальном времени, выполняемые 
в процессах, происходящих по всей цепочке по-
ставок, логистическая экосистема с полными ана-
литическими возможностями. Отсутствие таких 
решений затрудняет прогнозирование результа-
тов принимаемых решений, а значит, сбои (в виде 
непредвиденных событий) могут существенно по-
влиять на модификацию реализованных планов. 
Одним из решений по устранению возникновения 
таких проблем является использование инстру-
ментов из области прогностических анализов. Ис-
пользуя существующие операционные данные в 
расширенных аналитических процессах, вы мо-
жете создавать прогнозы, учитывающие вола-
тильность рынка, и разрабатывать планы, отра-
жающие ожидания потребителей. Это снижает 
вероятность непредвиденных событий (хотя, ко-
нечно, не исключает их полностью), что в сумме 
выливается в меньшее количество сбоев; 

8) использование интеллектуальных технологий, 
действующих в области всей цепочки поставок, 
изменение традиционных потоков на новые воз-
можности сбора и обработки больших объемов 
информации о местонахождении товара или из-
менении его физических параметров. Эти реше-
ния чаще связаны с промышленными и производ-
ственными процессами (поскольку составляют 
основу современной «умной фабрики»), но не ме-
нее важны для развития интеллектуального 
управления логистикой. Благодаря им, можно, 
среди прочего, создать среду, в которой все по-
ставки можно отслеживать в режиме реального 
времени и в случае каких-либо сбоев, будь то фи-
зические параметры или сроки доставки, вводить 
соответствующие корректирующие действия.  

9) с точки зрения логистики важно обогатить                           
ИТ-систему решениями в области автоматиче-
ской идентификации (Auto ID) или автоматиче-
ского сбора данных (ADC). Они позволяют соби-
рать и напрямую вводить данные в базу данных 
ИТ-системы без использования клавиатуры. Для 
автоматической идентификации инструменты, ко-
торые могут читать, среди прочего, сигналы:  

–  оптические (штрих-коды, распознавание сим-
волов, распознавание изображений);  

–  магнитные (магнитные ленты);  

–  электромагнитные (радиоволны); биометри-
ческие (например, голос, лицо, распознавание от-
печатков пальцев).  

К таким устройствам относятся ручные и стацио-
нарные (также, автоматические) лазерные ска-
неры с различной чувствительностью считывания 
(в зависимости от используемого кода), одно- и 
двумерные (для считывания, например, QR-ко-
дов, DataMatrix или UPS), и даже сканеры и циф-
ровые камеры с программное обеспечение для 
распознавания формы или текста, ворота и пор-
тативные считыватели RFID.  

10) среди других решений, используемых в ИТ-ин-
фраструктуре для целей логистики, в литературе 
неоднократно упоминается технология GPS. Ис-
пользование приемников GPS (определение гео-
графических положений на основе положения по 
отношению к спутникам) в сочетании с приложе-
ниями ГИС позволяет отслеживать местонахож-
дение транспортного парка или грузов. Стандарт 
GSM также важен для ИТ-инфраструктуры.  

Такие решения составляют один из ключевых ас-
пектов построения интеллектуальных потоков со-
здания ценности как основу для повышения эф-
фективности и сложности логистики по сравне-
нию с предыдущими решениями. Такое положе-
ние дел позволит корректировать графики в соот-
ветствии с будущими изменениями спроса. По 
мере того, как прямая логистика становится ре-
альностью, глобальная цепочка создания стоимо-
сти будет становиться все более сложной, опира-
ясь на передовые алгоритмы прогнозирования и 
интегрируя все больше и больше взаимосвязан-
ных элементов, и, в то же время, будет намного 
тоньше, предлагая более адаптивную и гибкую 
среду, в которой значительно сокращаются сроки 
выполнения заказа. становятся короче, а недо-
стачи, излишества и разного рода срывы стано-
вятся все реже.  

Не существует двух одинаковых организаций, 
имеющих одинаковые ресурсы (например, фи-
нансовые ресурсы, количество сотрудников, 
офисные площади) и потребности (количество 
должностей, функциональные возможности), по-
этому ИТ-инфраструктура будет выглядеть в каж-
дом отдельном случае по-разному. Существен-
ные различия в структуре инфраструктуры при-
вносят разную степень применения облачных ре-
шений и саму модель владения аппаратным и 
программным обеспечением.  

Организация работ по внедрению в области под-
держки логистических процессов ИТ-систем в са-
мых общих чертах может быть выполнена двумя 
общими методами [2]:  

1. «Шаг за шагом» – в этом случае установка по-
следующих модулей происходит последова-
тельно, то есть следующий модуль устанавлива-
ется только после завершения установки преды-
дущего; это позволяет избежать потерь, связан-
ных с длительным перерывом в деятельности.  

2. «Большой взрыв» – происходит при одновре-
менной установке всех модулей системы; такое 
решение заключается в снижении затрат (сокра-
щении сроков реализации), однако из-за сложно-
сти ИТ-системы ее реализация на практике может 
быть намного сложнее, чем в теории. Более того, 
не каждая реализация должна быть успешной; 
иногда она даже заканчивается эффектной поте-
рей многих месяцев работы и ресурсов, 
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исчисляемых миллионами рублей. Рекомендуе-
мые шаги, используемые при внедрении ИТ-си-
стем представлены ниже:  

1. Выбор команды управления.  

2. Разработка новой бизнес-модели и стратегии 
внедрения ИТ-систем и цифровых технологий в 
компании.  

3. Определение круга обязанностей по внедре-
нию, тестированию, развитию и управлению циф-
ровыми сервисами. 

4. Оценка и решение вопросов конфиденциаль-
ности и безопасности данных. 

5. Назначение группы реализации.  

6. Интеграция с существующими ИТ-системами 
в компании.  

7. Проверка концепции решения перед оконча-
тельной реализацией.  

8. Внедрение решения и управление ИТ-средой.  

При этом важно обеспечить следующие меропри-
ятия [1]: 

1) важно назначить команду, задачей которой 
будет разработка стратегии внедрения облачных 
решений в компании; 

2) необходимо подготовить: краткосрочную и 
долгосрочную стратегию деятельности, включая 
адаптацию сотрудников к новой среде, план обу-
чения сотрудников, анализ затрат со сравнением 
облачного решения с традиционной моделью 
наличия ИТ-решений, оценку необходимые инве-
стиционные затраты и влияние изменения на уро-
вень предлагаемых услуг, оценка соответствую-
щих правовых норм, оценка имеющейся                                
ИТ-среды, механизм возможного выхода и отказа 
от облачных решений;  

3) указать круг обязанностей по внедрению, те-
стированию, развитию и управлению облачными 
сервисами. На данном этапе рассматривается 
возможность использования собственных кадро-
вых ресурсов или использования услуг сторонних 
компаний; 

4) должна быть проверена правильность реше-
ний, предлагаемых поставщиком услуг в области 
правового решения вопросов конфиденциально-
сти и безопасности данных;  

5) необходимо убедиться в том, что: 

–  цифровой сервис полностью функционирует в 
тестовой среде;  

–  проверка того, что все предполагаемые про-
цессы поддерживаются приложениями с точки 
зрения отдельных сотрудников;  

–  практическое тестирование механизмов вос-
становления данных, проверка скорости реагиро-
вания служб технической поддержки поставщика 
услуг, разработка плана возврата к предыдущим 
решениям в случае непредвиденных событий на 
начальном этапе внедрения;  

6) после внедрения необходимо регулярно кон-
тролировать рабочие параметры. Техническая 
поддержка зависит от типа используемого облач-
ного решения (частное, общедоступное).  

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно сделать вывод о том, что сочетание си-
стем идентификации, упомянутых в предыдущем 
подразделе, с ИТ-системами, поддерживающими 
складские, транспортные, финансовые, марке-
тинговые и т.д. процессы, способствует оптимиза-
ции информационной системы, улучшающей фи-
зические потоки. Интеграция систем идентифика-
ции, например, с ERP-системами, позволяет: ге-
нерировать отчеты, необходимые для пополне-
ния запасов, отслеживать движение продукции от 
поставщика до отгрузки в режиме реального вре-
мени, регистрировать складские перемещения, 
осуществлять расчет инвентаризационных опе-
раций, обеспечивать автоматизацию процессов, 
самоконтроль и способность адаптироваться к из-
меняющимся условиям. Это возможно благодаря 
сбору данных с устройств или непосредственно 
от людей, их анализу благодаря продвинутым ал-
горитмам.  

В настоящее время логистика уже не ограничива-
ется перевозкой грузов с места на место. Авто-
номные транспортные устройства, интеллекту-
альные системы автоматизации складов и опти-
мизации планирования материальных потоков 
являются важными элементами развития логи-
стики транспортных предприятий. Автоматизиро-
ванные склады, оснащенные устройствами авто-
матизации склада и интеллектуальными ИТ-си-
стемами, делают большой шаг к повышению эф-
фективности, гибкости и результативности совре-
менной логистики. 

 

Литература: 

1. Арифджанова Н.З. Условия цифровизации 
транспортно-логистической системы / Н.З. Ариф-
джанова // Наука и образование сегодня. 2021. 
№ 6(65). С. 9–11. 

2. Болодурина М.П. Концептуальные основы 
формирования и развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры / М.П. Болодурина, 
А.И. Мишурова // Национальные интересы: прио-
ритеты и безопасность. 2019. № 2(371). 
С. 240–257. 

 Literature: 

1. Arifdzhanova N.Z. Conditions of digitalization of 
the transport and logistics system / N.Z. Arifdzhanova //
Science and education today. 2021. № 6(65).                               
P. 9–11. 

2. Bolodurina M.P. Conceptual foundations of the 
formation and development of transport and logistics 
infrastructure / M.P. Bolodurina, A.I. Mishurova // Na-
tional interests: priorities and security. 2019. № 2 
(371). P. 240–257. 

 



170 

УДК 336.225 
DOI 10.23672/t8497-8449-9562-x 
 
Ингман Наталья Ивановна 
кандидат экономических наук,  
доцент,  
доцент кафедры экономики  
промышленности: учет, анализ и аудит, 
Московский авиационный институт  
(национальный  
исследовательский университет) 
ini13@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ С ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НАЛОГА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 

   
 
 
Natalia I. Ingman 
Candidate of Economic Sciences,  
Associate Professor,  
Associate Professor of the Department  
of Industrial Economics:  
Accounting, Analysis and Audit 
Moscow Aviation Institute 
(National Research University) 
ini13@mail.ru 
 

PROBLEMATIC ASPECTS  

OF INTERACTION OF LEGAL ENTITIES 

WITH PROFESSIONAL INCOME  
TAX PAYERS 
 

                                                                      

 

Аннотация. Появление специального налогового ре-

жима для физических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, введенного в 2019 году в виде, рас-

считанного на 10 лет налогового эксперимента, 

имело целью предложить максимально простой с 

точки зрения обретения и привлекательный с точки 

зрения уровня налогового бремени. В статье рас-

смотрены вопросы использования компаниями-ра-

ботодателями услуг, предоставляемых плательщи-

ками налога на профессиональный доход и предло-

жен алгоритм взаимодействия компаний с самоза-

нятыми, позволяющий минимизировать риски ком-

пании в рамках нарушения трудового и налогового 

законодательства. 
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оявление специального налогового режима 
для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, введенного в 2019 году в 
виде, рассчитанного на 10 лет налогового экспе-
римента, имело целью предложить максимально 
простой с точки зрения обретения и привлека-
тельный с точки зрения уровня налогового бре-
мени (4 % с дохода от физлиц и 6 % с дохода ин-
дивидуальных предпринимателей и компаний, а 
также налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.) 
налоговый статус для независимых предприни-
мателей, которые занимаются бизнесом без при-
влечения наемных сотрудников и продажи свя-
заны с собственным производством продукции 
или оказания услуг (порядка ста тридцати видов 
деятельности) [1]. 

Плательщиками налога на профессиональный, 
так называемыми «самозанятыми», могли стать 
физические лица и индивидуальные предприни-
матели, чей годовой доход не превышает 2,4 млн 
рублей, являющиеся гражданами стран Евразий-
ского Экономического сообщества (России, Рес-
публики Беларусь, Казахстана, Армении или 

Киргизии), при этом наличие налогового рези-
дентства не является обязательным условием.  

Положительная оценка первых результатов вве-
дения налога на профессиональный доход при-
вела к формированию отдельного федерального 
проекта по созданию условий развития деятель-
ности самозанятых граждан, предусматриваю-
щего объемный портфель мер поддержки как фи-
нансового, так и нефинансового характера, кото-
рые и обеспечили дальнейшее расширение ис-
пользования данного режима [2]. 

В 2020 году режим стал доступным и для ино-
странных граждан, получивших разрешение на 
временное проживание или вид на жительство, 
зарегистрированных соответствующим образом в 
Федеральной налоговой службе (получение иден-
тификационного номера налогоплательщика), 
что позволяет легализовать в Российской феде-
рации работу трудовых мигрантов и снизить 
напряженность на рынке труда в разрезе не-
хватки рабочей силы. 

П 
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По состоянию на 30 ноября 2021 г., согласно офи-
циальным данным Федеральной налоговой 
службы [3], число зарегистрированных самозаня-
тых превысило 3,6 млн человек при плановых по-
казателях федерального проекта на 2021 год в 
1,6 млн человек, а к 2024 – 2,1 млн чел. [2]. 

До 2019 года большинство таких предпринимате-
лей были «в тени» и не готовы были платить 
налоги, тратить время, силы на регистрацию ста-
туса индивидуального предпринимателя и иметь 
дело с налоговой отчетностью. 

Бизнесу тоже очень удобно и выгодно работать с 
самозанятыми: 

–  можно гибко управлять количеством исполни-
телей – нанимать людей только тогда, когда есть 
потребность. Особенно это стало актуально в 
пандемию, когда многие кампании вынуждены 
были временно сокращать деловую активность. 
При этом штатным сотрудникам необходимо 
было начислять и выплачивать заработную 
плату, неся при этом все сопутствующие рас-
ходы. Самозанятых можно нанимать на период 
для выполнения какой-либо определенной ра-
боты; 

–  выплаты самозанятым можно учитывать как 
расходы и тем самым снижать налог на прибыль; 

–  за самозанятых не нужно платить страховые 
взносы, что снижает расходы организации на 
оплату труда.  

Очевидно, что соблазн использовать этот режим 
для подмены трудовых отношений и сокращения 
налоговой нагрузки велик, поэтому есть ограниче-
ния по видам деятельности, и плательщики 
налога на профессиональный доход не могут 
вступать в договорные отношения со своим быв-
шим работодателем на протяжении 2-х лет после 
расторжения трудовых отношений [1]. Кроме того, 
Федеральная налоговая служба в случае дока-
занного факта злоупотребления компанией режи-
мом самозанятости для сокращения своих нало-
говых выплат, доначислит все необходимые стра-
ховые взносы и выставит штраф до 40 % недо-
имки, а Трудовая инспекция может выставить до-
полнительный штраф до 100000 рублей за укло-
нение от заключения трудового договора.  

Риски достаточно серьезные, и многие компании 
предпочитают не связывать себя договорными 
отношениями с самозанятыми. Тем не менее, ра-
ботать с самозанятыми можно и нужно, соблюдая 
при этом не сложный алгоритм взаимодействия с 
целью избежать подмены трудовых отношений 
самозанятостью на основе критериев принципи-
ально отличающих самозанятых от сотрудников 
компании. 

Это актуально не только для компаний, которые 
только собираются использовать такой режим от-
ношений, но и компаний, уже имеющих опреде-
ленный опыт использования услуг самозанятых. 

В таблице 1 представлены основные различия 
между штатным сотрудником и плательщиком 
налога на профессиональный доход. 

Таблица 1  

Различия между штатным сотрудником и самозанятым*. 
 

Признаки различия Штатный сотрудник Самозанятый 

Оформление трудовых  
отношений 

Трудовой договор Гражданско-правовой договор 

Условия и график работы Согласно принятому распорядку, рабо-
чее место обеспечивает работодатель 

Самостоятельно выбирает место, время и ин-
струменты для выполнения работы 

График оплаты труда Регулярно 2 раза в месяц Оплата после выполнения работы 

Размер оплаты Согласно договору, штатному расписа-
нию 

Не более 2,4 млн рублей в год,  
без регулярных выплат 

Уровень самостоятельности Выполняет трудовую функцию, опре-
делённую в трудовом договоре под ру-
ководством и контролем руководителя 

Самостоятельное выполнение определенной 
задачи с четко определённым конечным ре-
зультатом 

 
*Составлено авторами. 

 
На основании законодательных требований реа-
лизации налогового режима для плательщиков 
налога на профессиональный доход и с учетом 
различий, отраженных в таблице 1 компании 
необходимо: 

–  обеспечить проверку текущего статуса реги-
страции самозанятого с учетом ограничений по 
видам деятельности согласно № 422-ФЗ [4], ука-
зав в договоре в качестве обязанности исполни-
теля сообщать об утрате статуса плательщика 
НПД и возложить ответственность за это на него 
самого; 

–  обеспечить привлечение реальных независи-
мых исполнителей работ, которые не имели 
оформленных трудовых отношений с компанией 

более двух лет (налоговые органы отслеживают 
ситуацию в автоматическом режиме); 

–  использовать самозанятых для выполнения 
определенных задач или проектов, а не для вы-
полнения регулярных трудовых обязанностей; 

–  оплачивать выполненную работу самозаня-
тому по результату в рамках оговоренных сумм 
без регулярных выплат на протяжении периода 
выполнения работы, даже если самозанятому 
удобно получать регулярные выплаты.  

Для налоговых органов, которые в автоматиче-
ском режиме отслеживают все платежи, которые 
получают все плательщики НПД, регулярные вы-
платы вознаграждения физическому лицу – это 
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повод заключить трудовые отношения в виде тру-
дового договора, исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц самозанятыми и страхо-
вых выплат компанией. Важно отметить, что за-
кон не предусматривает какие-либо ограничения 
по выплате вознаграждения в рамках оговорен-
ной суммы, то есть, значительную сумму не обя-
зательно делить на несколько частей, ее можно 
выплатить единовременно: 

–  обеспечить получение от самозанятого чека 
для корректного учета в расходах компании.  

Чтобы исключить риск непредставления чека, в 
договоре следует обозначить период, в течении 
которого, самозанятый обязан предоставить чек и 
предусмотреть штраф за несвоевременное пред-
ставление чека, а также, ответственность за ан-
нулирование чека без согласия компании. Если 
компания будет подключена к специальному сер-
вису коммерческих банков, которые участвуют в 
реализации данного налогового режима (на сего-
дняшний момент по данным сайта Федеральной 
налоговой службы их 27) [5], такая проблема сни-
мается, поскольку коммерческие банки сами 
предоставляют компании электронные чеки. 

Однако есть аспекты, которые компания – рабо-
тодатель сама отследить не может, например, 
превышение самозанятым лимита 2,4 млн рублей 
доходов в текущем году. Если годовой лимит ис-
черпан, самозанятый теряет свой статус автома-
тически и компания-работодатель должна офор-
мить трудовые отношения в случае продолжения 

сотрудничества со всеми вытекающими послед-
ствиями и обязанностями налогового агента.  

Таким образом, главные правила работы компа-
нии-работодателя с плательщиками налога на 
профессиональный доход: 

–  разграничивать трудовые отношения и само-
занятость; 

–  учитывать все формальные ограничения: вид 
деятельности, лимит годового дохода, историю 
отношений с компанией; 

–  проверять наличие статуса самозанятого пе-
ред выплатой; 

–  проверять и сохранять чеки после каждой вы-
платы; 

–  обозначать в договоре ответственность само-
занятого. 

В условиях непростой экономической ситуации 
использование режима налога на профессио-
нальный доход позволит экономически активному 
населению легально получать доход, предостав-
ляя услуги и реализуя продукцию собственного 
производства, иметь подтвержденный доход и 
возможность получать льготные займы, гарантии 
от фондов поддержки кредитования и скидки на 
аренду помещений, консультативную помощь 
центров поддержки предпринимателей и бес-
платное бизнес-обучение. 
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Аннотация. Под частным капиталом на финансовых 

рынках подразумевается капитал инвесторов-физи-

ческих лиц, где индивиды либо сами осуществляют 

операции по своему поручению и за свой счет (бро-

керские операции), либо отдают денежные средства 

в доверительное управление. Состав инвестицион-

ных портфелей частных инвесторов позволяет от-

слеживать эволюции финансового рынка в целом: 

ввиду наличия большого количества потребностей, 

специфических целей и психологических типов ин-

весторами-физическими лицами приобретается ши-

рокий круг финансовых инструментов. При этом не-

редко именно спрос со стороны физических лиц 

формирует определенные тренды в потреблении. 

На текущий момент портфели физических лиц уже 

не ассоциируются только с акциями и долговыми 

инструментами, а рассматриваются как комплекс-

ный набор финансовых инструментов, важное место 

в котором занимают альтернативные инвестиции –

инвестиции отличные от долевых и долговых ин-

струментов и валюты. В статье исследуются основ-

ные представители альтернативных инвестиций и их 

место в портфелях частных инвесторов в отечествен-

ной и зарубежной практике. 
 

Ключевые слова: частный капитал, альтернативные 

инвестиции, финансовый рынок, структурные про-

дукты, фонды, частный инвестор, SPAC. 

 

   

Annotation. Private capital in the financial markets 

means the capital of individual investors, where individ-

uals either carry out operations on their own behalf and 

at their own expense (brokerage operations), or provide 

money for management. The composition of the invest-

ment portfolios of private investors makes it possible to 

track the evolution of the financial market as a whole: 

due to the presence of a large number of needs, specific 

goals and psychological types, individual investors ac-

quire a very wide range of financial instruments, and it 

is often the demand from individuals that forms certain 

trends in consumption. At the moment, individual port-

folios are no longer associated only with stocks and debt 

instruments, but are viewed as a complex set of finan-

cial instruments, in which an important place is occu-

pied by alternative investments – investments other 

than equity and debt instruments and currencies.                               

The article discusses the main representatives of alter-

native investments and their place in the portfolios of 

private investors in domestic and foreign practice. 
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ket, brokerage, wealth, wealth management, HNWI, 
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каждым годом все больше инвесторов фи-
зических лиц приходит на финансовый ры-

нок ввиду множества факторов: низкие ставки по 
депозитам, диверсификация вложений, желание 
получить сверхдоходность и пр. Это означает, что 
активы инвесторов на финансовом рынке продол-
жают стабильно расти, таким образом, органиче-
ски развивается предложение финансовых ин-
струментов. Если ХХ век ассоциировался с мас-
совым потреблением классических инструментов 
со стороны розничных инвесторов, то XXI век 
можно охарактеризовать как всесторонне разви-
тие частного инвестирования, характеризующе-
еся значительным спросом на альтернативные 
инвестиции. Стандартно определения понятия 
«альтернативные инвестиции» не существует, 
однако, под альтернативным инвестициями под-
разумеваются вложения в инструменты отличные 

от акций и облигаций (включая широкие рыноч-
ные индексы) и валюты. 

Перед началом анализа целесообразно рассмот-
реть, какие именно финансовые инструменты 
входят в категорию альтернативные инвестиции 
[1].  

Реальные активы – недвижимость, физические 
товары, а также материальные активы в виде зе-
мель общего пользования и производственного. 
Далеко не все реальные активы являются мате-
риальными – активно растет сектор интеллекту-
альной собственности, такие как патенты и автор-
ские права. Из-за большого спектра доступных 
альтернатив решения можно найти под любой 
риск-профиль инвестора. 

С 
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Частный акционерный капитал (private equity) – 
включает в себя обыкновенные, привилегирован-
ные акции и в некоторых случаях конвертируе-
мые долговые инструменты. Инвестиции могут 
совершаться на различных стадиях жизни част-
ной компании – практически сразу после ее созда-
ния или на более поздних стадиях, например, пе-
ред выходом на IPO. Инвестиции несут повышен-
ный уровень риска. 

Хедж фонды – фонды, использующие широкий 
набор инвестиционных стратегий, и инвестирую-
щие преимущественно в большой набор класси-
ческих инструментов. В отличие от большинства 
классических фондов, зачастую, используется 
привлечение заемных средств (leverage) и непо-
крытые операции продажи (short). Инвестиции 
несут повышенный уровень риска. 

Структурные продукты – комплексные финансо-
вые инструменты, в основном состоящие из ком-
бинаций деривативов и долговых инструментов – 
за счет значительного количество возможных со-
четаний их компонентов представляют уникаль-
ные соотношения риск доходность, решение 
можно найти под любой уровень риск толерант-
ности инвестора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
представителями альтернативных инвестиций 
является очень большой набор инвестиционных 
возможностей. В данной статье будут рассмот-
рены финансовые инструменты в портфеле част-
ных отечественных инвесторов из категорий част-
ный капитал и фонды, а также – структурные про-
дукты. В статье не рассматриваются инвестиции 
в реальные активы. Оценка объема инвестиций в 
альтернативные инвестиции со стороны рознич-
ных инвесторов может быть проведена исходя из 
оценки их позиций в данных ценных бумагах. 

При анализе необходимо сделать ряд допуще-
ний. В рамках оценки стоимости инвестиционных 
портфелей в РФ публикуется 10 категорий ин-
струментов:  

–  государственные и муниципальные облига-
ции; 

–  облигации квазинерезидентов; 

–  акции и депозитарные расписки квазинерези-
дентов; 

–  облигации кредитных организаций; 

–  облигации иностранных эмитентов, иностран-
ные акции и депозитарные расписки, облигации 
прочих резидентов и паи, а также – прочее. 

Исходя из данной классификации, можно сделать 
вывод о том, что альтернативные инвестиции, 
рассматриваемые в данной статье, могут нахо-
диться в следующих категориях:  

–  акции и депозитарные расписки нерезиден-
тов; 

–  облигации кредитных организаций; 

–  облигации прочих резидентов;  

–  облигации квазинерезидентов, паи и ETF, а 
также – прочее.  

Альтернативные инвестиции обычно предлага-
ются в следующих форматах: 

–  облигация иностранного эмитента; 

–  структурная облигация, выпущенная в рамках 
российского права кредитной организацией или 
некредитной организацией; 

–  паевые инвестиционные фонды (включая за-
крытые паевые инвестиционные фонды); 

–  иностранная акция специлазированной ком-
пании, инвестирующей в частный капитал и ино-
странные фонды.  

По итогам III квартала оценка активов физических 
лиц на счетах в депозитариях составила 7,7 трлн 
рублей (7,3 трлн рублей и 400 млрд. рублей в ва-
люте). В рамках категорий, анализируемых с 
точки зрения альтернативных инвестиций, оценка 
составляет 3,4 трлн рублей, разумеется, далеко 
не все представители анализируемых категорий 
являются альтернативными инвестициями.  

Во-первых, это следует из оценки активов в дан-
ной категории в рамках международных оценок 
[3] – согласно статистическому отчету World 
wealth report, на альтернативные инвестиции при-
ходится не более 14 % портфеля инвестора.  

Во-вторых, можно провести оценку данных клас-
сов активов по категориям на российском финан-
совом рынке, исходя из статистических данных 
регулятора и предложения ведущих отечествен-
ных инвестиционных провайдеров. 

Категория 1. Облигации кредитных организа-
ций, облигации прочих резидентов и облига-
ции квазинерезидентов. Регулятором прово-
дится статистика вложения инвесторов в данные 
категории. В рамках российского правового поля 
выделяются структурные облигации и облигации 
со структурным доходом (инвестиционные обли-
гации). По итогам III квартала 2021 года видно, 
что вложения составляют 18 % или 0,234 трлн 
рублей. Ввиду отсутствия данных по выпускам 
квазинерезидентов, для целей анализа можно 
применить аналогичную оценку в 18 %, что со-
ставляет 0,09 трлн руб. Суммарно, по категории 
«инвестиции» в альтернативные финансовые ин-
струменты в оболочке облигаций на брокерском 
обслуживании составили 0,324 трлн рублей. Ин-
вестиции в данную категорию представляют важ-
ный компонент портфеля, направленный на ре-
шение различных финансовых целей инвестора 
[4]. 

Категория 2. Облигации иностранных эмитен-
тов. Российский рынок структурных продуктов ак-
тивно развивается, все больше игроков предпо-
читают использовать собственные возможности 
по выпуску структурных продуктов и активно раз-
вивают каналы дистрибуции и собственные плат-
формы. Таким образом, происходит активной 
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рост инвестиций в структурные продукты из пер-
вой категории. Экспертная оценка доли иностран-
ных структурных продуктов в рамках портфелей 

на брокерском обслуживании составляет 75 % от 
категории номер один и составляет 0,24 трлн руб-
лей. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ценных бумаг физических лиц на счетах  
в депозитариях по оценочной стоимости (трлн рублей) 

Источник: [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура вложений физических лиц в облигации резидентов по типам 

 
Категория 3. Иностранные акции и депозитар-
ные расписки. Категория достаточно трудно ана-
лизируема, так как, с точки зрения классификации 
бумаг, невозможно отделить обыкновенные ак-
ции от, например, акции специализированных 
компаний, инвестирующих в pre-ipo проекты. 
Ввиду этого, в рамках анализа используется меж-
дународная доля в рамках альтернативных инве-
стиций, что составляет 14 % – 0,126 трлн рублей. 

Таким образом, с учетом допущения анализа, в 
рамках брокерского обслуживания активы част-
ных инвесторов составляют 0,69 трлн рублей или 
8,9 % от общих активов в рамках брокериджа. Но 

зарубежная практика включает в себя и депозиты 
с учетом депозитов физических лиц в размере                                      
32 трлн рублей, которые можно включить в ин-
струменты с фиксированной доходностью; выхо-
дит, что доля альтернативных инвестиций состав-
ляет всего 1,7 % 

В рамках данной статьи автор рассмотрел поня-
тие «альтернативные инвестиции» и их основных 
представителей и произвел анализ объемов аль-
тернативных инвестиций в рамках брокерского 
обслуживания. Автором сделаны следующие вы-
воды: 
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–  основной представитель альтернативных ин-
вестиций на российском рынке – структурные про-
дукты, при этом крупные российские провайдеры 
услуг активно развивают рынок и замещают зару-
бежное предложение; 

–  доля альтернативных инвестиций в портфе-
лях российских физических лиц значительно 
ниже, чем в зарубежной практике; соот-

ветственно, имеется значительный потенциал по 
развитию предложения альтернативных инвести-
ций; 

–  альтернативные инвестиции являются важной 
составляющей инвестиционного портфеля, так 
как предоставляют уникальное соотношение 
риск-доходность и расширяют возможности ди-
версификации. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

вопросы совершенствования транспортно-логисти-

ческой деятельности торговой компании. Объектом 

исследования стала компания ООО «H&M», которая 

является международной компанией; она занима-

ется розничной продажей одежды, обуви, косме-

тики, аксессуаров. Данная компания не имеет соб-

ственных заводов, соответственно, она не занима-

ется производством своих товаров, а производит за-

купки у поставщиков с, которыми у нее заключены 

контракты на поставку продукции. 
 

Ключевые слова: логистика, менеджмент, транс-

портно-логистическая деятельность, транспорт. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider the is-

sues of improving the transport and logistics activities 

of a trading company. The object of the study was the 

company LLC «H&M», which is an international com-

pany, it is engaged in the retail sale of clothing, shoes, 

cosmetics, accessories. This company does not have its 

own factories, respectively, it is not engaged in the pro-

duction of its goods, but purchases from suppliers with 

whom contracts for the supply of products have been 

concluded. 
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tics activities, transport. 

 

                                                                       

 
омпания ООО «H&M» является огромной 
международной компанией, она занимается 

розничной продажей одежды, обуви, косметики, 
аксессуаров. Магазины данной компании распо-
ложены в 71 странах мира, по данным на 2018 
год, у нее насчитывается 4968 магазинов. Данная 
компания не имеет собственных заводов, соот-
ветственно, она не занимается производством 
своих товаров, а производит закупки у поставщи-
ков с, которыми заключены контракты на поставку 
продукции.  

Насчитывается более 800 проверенных, незави-
симых поставщиков, которые на регулярной 

основе поставляют товары в компанию в произ-
водственные центры, которые расположены по 
всему миру. Собираются данные о необходимо-
сти, актуальности и востребованности товаров в 
каждом магазине, после эта информация посту-
пает в производственный центр и оттуда дела-
ется заказ поставщикам на необходимое количе-
ство товаров. 

На распределительном центре работает около 
200 человек, и каждый из них отвечает за свое-
временную доставку товаров в магазины. Данная 
логистическая операция происходит в несколько 
этапов. 

К 
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Одной из проблем в компании ООО «H&M» явля-
ется избыточная поставка товаров из распреде-
лительных центров. Практически, каждый из ма-
газинов имеет свой склад, но данные склады 
очень маленькие, и они не позволяют в достаточ-
ном объеме хранить товары, которые не акту-
альны. Также, оборудование, которое приходит в 
плохое состояние, не может долгое время хра-
нится на складе, так как не актуальные товары по-
ступают на склад магазина практически каждую 
неделю, и не остается места для хранения обору-
дования.  

Система мониторинга вещей, которые необхо-
димы для магазина, заключается в следующем. В 
каждом магазине происходит оплата товара че-
рез кассовые терминалы, когда сотрудник скани-
рует вещь, при покупке ее покупателем и после 
полного выполнения операции, в БД поступает 
заявка о том, что определенный товар, опреде-
лённого размера, цвета, сезона был продан и 
необходимо его новое поступление [1–2]. 

Проблема формируется из нескольких этапов. 
После того, как вещь была продана, необходимо, 
что бы она снова поступила в магазин, также, 
если, к примеру, отслеживается, что товары по-
ступили совсем недавно и в первые же дни были 
все проданы, то данные товары являются особо 
актуальными, и они заказываются в немного 
большом объеме, чем были проданы. Вещи по-
ступают в магазин каждый день, но многие поку-
патели данных товаров возвращают вещи об-
ратно в магазин. Объемы бывают разные, и не 
всегда, товары, которые были возвращены, полу-
чается продать. Тогда данные товары накаплива-
ются в торговом зале, так как возврат вещей прак-
тически невозможно спланировать и приходят та-
кие же вещи, так как они были проданы и запла-
нированы на поставку. 

Когда происходит такая ситуация, то вещи, для 
которых становится мало место в торговом зале, 
отправляются на временное хранение на склад 
самого магазина. Схема склада представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема склада магазина 

 
Из-за небольшой площади склада магазина, кото-
рая предназначена, в основном, для разбора по-
ставки, а не для хранения вещей, многие вещи 
обычно снова запаковываются в коробки и от-
правляются назад в распределительные центры; 
тем самым, происходит возврат товара из мага-
зина в РЦ. Также, товары, которые не удалось ре-
ализовать в период их актуальности по сезону, 
отправляются на длительное хранение на склад 
магазина и не всегда достаточно места на складе, 
чтобы хранить большие объемы нереализован-
ного товара Тем самым, можно назвать это про-
блемой управления запасами предприятия. 

Второй проблемой хранения на складе товаров в 
магазине является отсутствие сотрудника склада. 
В отличие от распределительного центра, в 

обычном магазине нет сотрудника, который отве-
чает за склад. Размещением вещей на длитель-
ные хранения осуществляется обычными сотруд-
никами, которые меняются каждый день, нет 
определённого сотрудника, который закреплен за 
складом магазина. В виду низкой квалификации 
работы на складе, сотрудники магазина непра-
вильно упаковывают вещи для хранения на 
складе. И, тем самым, со временем происходит 
порча вещей от внешних факторов, таких как 
пыль и грязь, и данные вещи уже теряют свой то-
варный вид, тем самым, отправляются, списыва-
ются в рекламацию.  

Решением проблемы неправильной работы со-
трудников магазина на складе можно получить 
путем введения повышения квалификации 
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сотрудников и оснащением определённой инфор-
мации о правильности хранения вещей на складе. 
Необходимо предоставлять необходимую инфор-
мацию для сотрудников о том, как правильно осу-
ществлять хранение вещей на складе, а также, 
как проводить контроль за соблюдением получен-
ной информации. Так как ответственного сотруд-
ника за склад в магазине нет, многие сотрудники 
будут не добросовестно выполнять свою работу 
на складе, так как это не входит в их основные 
должностные обязанности, поэтому необходим 
еженедельный аудит сотрудников по правильно-
сти работы на складе, а также, введение опреде-
лённых штрафных санкций за несоблюдение пра-
вильности выполнения своей работы на складе             
[3–4]. 

Необходимо проводить инструктажи для сотруд-
ников, которым предстоит временная работа на 
складе, чтобы снизить риски потери товара из-за 
неправильного его временного хранения на 
складе магазина. Так как сотрудники, которые ра-
ботают на складе, постоянно меняются, при про-
ведении инструктажей на постоянной основе, 
каждый сотрудник будет оснащен информацией 
по правильной упаковке и хранению товаров на 
складе. 

Аудит же позволит выявить, кто из сотрудников 
неправильно или не в полной мере усвоил необ-
ходимую информацию и, кто из сотрудников тре-
бует повышенного внимания и повторного ин-
структажа.  

Проблема с правильностью формирования запа-
сов на складе магазина требует повышенного 
внимания. Данная проблема существует на по-
стоянной основе. Магазин несет серьезные 
убытки из-за того, что не может в полной мере ре-
ализовать полученный товар от поставщиков. 
Для решения данной проблемы необходимо вве-
сти новые системы мониторинга и отслеживания 
товара, возврата товаров, которые бы позволили 
более точно прогнозировать требуемое 

количество товаров. Также, решение данной про-
блемы может послужить для создания большего 
количества складов интернет-магазинов.  

В России находится только один склад интернет-
магазина H&M в г. Ярославль. Все остальные 
вещи, которые заказывают покупатели из интер-
нета доставляются из-за рубежа. Создание боль-
шего количества складов для интернета-магази-
нов в России позволит значительно разгрузить 
объемы складов временного хранения магазинов 
и позволит не заниматься транспортировкой то-
варов из магазинов в распределительные цен-
тры, а потом обратно в магазины, когда в этом бу-
дет необходимость. Все вещи, которые не были 
реализованы в магазине и излишки, поступившие 
из распределительного центра, будут отправ-
ляться на склады интернет заказов, откуда поку-
патели смогут заказать нужный товар, нужного 
размера и цвета.  

Когда на складе магазина образуются излишки, 
или товар убирается на временные хранения в 
связи с поступлением нового, более актуального 
товара в связи с необходимостью свободного ме-
ста в торговом зале, старый или излишний товар 
пропадает с витрин магазинов; тем самым, его 
реализация замораживается. Товар снова начи-
нает реализовываться, когда проходит этапы воз-
вращения в РЦ или со склада временного хране-
ния магазина. 

Если же излишки и неактуальные товары будут 
перемещаться на склады в интернет-магазин они 
будут появляться в самом интернет-магазине. 
Тем самым, реализация товара не прекращается, 
даже когда он был убран из магазина. Это позво-
ляет сократить убытки транспортировки на один 
этап, а также не останавливать продажу товара. 
Также, на таких складах будут работать квалифи-
цированные сотрудники склада, что исключит 
порчу товара на складе при длительном хранении 
вещей, что происходит на складе в обычных ма-
газинах. 
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Аннотация. Данная статья посвящена практическим 

вопросам разработки документов стратегического 

развития на примере городской округ Ялта Респуб-

лики Крым. Проведен ретроспективный анализ раз-

вития отечественного стратегического управления. 

Показана правовая основа стратегического управле-

ния и планирования на региональном уровне. Выде-

лены основные этапы составления стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального 

образования. Авторами доказано, что методология 

составления стратегии развития социально-эконо-

мического развития отдельного муниципального 

образования должна основываться на общеприня-

тых принципах и рекомендациях, а так же учитывать 

характерные особенности его развития. Выделены 

весомые факторы, необходимые для успешной реа-

лизации стратегии, которые должны быть реализо-

ваны в процессе управления. На основании прове-

денного анализа стратегий развития городского 

округа Ялта, а так же на основе анализа мероприя-

тий по реализации намеченных стратегий, предло-

жен ряд рекомендации по формированию стратегии 

развития для муниципальных образований. Сделан 

вывод о том, что для составления эффективной стра-

тегии развития каждого муниципального образова-

ния необходимо приведение новых законодатель-

ных норм с учётом особенностей каждого муници-

пального образования и вариативности примене-

ния. 
 

   

Annotation. The scientific article is devoted to the prac-

tical issues of developing strategic development docu-

ments on the example of the Yalta urban district of the 

Republic of Crimea. A retrospective analysis of the de-

velopment of domestic strategic management has been 

carried out. The legal basis of strategic management 

and planning at the regional level is shown. The main 

stages of drawing up a strategy for the socio-economic 

development of the municipality are identified. The au-

thors proved that the methodology for drawing up a de-

velopment strategy for the socio-economic develop-

ment of a separate municipality should be based on 

generally accepted principles and recommendations, as 

well as take into account the characteristic features of 

its development. Significant factors necessary for the 

successful implementation of the strategy, which must 

be implemented in the management process, are high-

lighted. Based on the analysis of the development strat-

egies of the Yalta urban district, as well as on the basis 

of the analysis of measures to implement the planned 

strategies, a number of recommendations are proposed

for the formation of a development strategy for munic-

ipalities. It is concluded that in order to draw up an ef-

fective development strategy for each municipality, it is 

necessary to bring new legislative norms, taking into ac-

count the characteristics of each municipality and the 

variability of application. 
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сновой территориального разграничения в 
Российской Федерации и самой многочис-

ленной его составляющей являются муниципаль-
ные образования. В настоящие время происхо-
дит, так называемая, экономическая децентрали-
зация, власти муниципальных образований полу-
чают всё больше прав и наделяются новыми обя-
занностями. Местные власти играют большую 
роль в разработке программы по социально-эко-
номическому развитию муниципальных образо-
ваний. 

Стратегический план по развитию муниципаль-
ного образования позволяет оценить и задей-
ствовать имеющиеся ресурсы территории. Муни-
ципальные образования занимают важную пози-
цию в территориальной структуре Российской Фе-
дерации и являются её самыми многочислен-
ными единицами. 

Основной целью управления социально-экономи-
ческим развитием муниципального образования 
является удовлетворение потребностей населе-
ния и общественных нужд. 

Впервые обсуждение стратегического управле-
ния стало актуально в 1960-е годы двадцатого 
века, именно в это время оно стало предметом 
систематических обсуждения и споров среди 
научного сообщества. 

Развитие стратегического управления можно раз-
делить на три этапа. 

Первый этап – 50–60-х гг. двадцатого века. 

Стратегическое управление рассматривалось как 
долгосрочная стратегия развития в разрезе осво-
ения рынков. 

Второй этап развития – 70-е гг. 20 века, фикса-
ция планов на будущее развитие трансформиро-
валась в выбор касаемо нахождения в том или 
ином бизнесе, удержания позиций. 

Третий этап – 80-е гг. 20 века, в данное время 
активно происходили изменения во всех сферах 
общественной жизни. Именно это дало толчок к 
тому, что стратегическое управление свелось к 
такому управлению, при котором основой приня-
тия решений выступает ситуация в текущий мо-
мент, при этом одновременно и учитывается пла-
нирование на будущие. 

Основой осуществления стратегического управ-
ления муниципальными образованиями является 
формирование стратегии их развития. Основным 
правовым документом выступает Федеральный 
закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 

На практике, почти во всех муниципальных обра-
зованиях создана своя методика разработки 
стратегии социально-экономического развития. 
Однако все они основываются на общепринятых 
принципах и рекомендациях. 

Можно выделить несколько этапов составления 
стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, представленных 
на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Этапы составления стратегии  
социально-экономического развития муниципального образования 

 
На этапе подготовки определяют порядок и мето-
дику разработки стратегии, обозначают ответ-
ственных лиц, устанавливают временные ограни-
чения. 

Само решение о начале разработки стратегии 
развития должно быть законодательно 

утверждено ответственными органами муници-
пальной власти. 

На этапе анализа проводится оценка показателей 
состояния различных сфер жизнедеятельности 
муниципального образования 

О 
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Главная стратегическая цель обозначает каче-
ственное состояние социально-экономического 
положения и отдельных его сфер на длительную 
перспективу. 

Локальные цели, так же называются тактиче-
скими, определяют качественное состояние соци-
ально-экономического положения и отдельных 
его сфер на текущий период (до одного года). 

Критерием достижения цели является количе-
ственный показатель, который определяет эф-
фективность достижения цели. 

Важным элементом является анализ не только 
внутренней, но и внешней среды муниципального 
образования, инструментом выступает STEP и 
SWOT-анализ. 

На протяжение всего времени должен прово-
диться мониторинг для выявления ошибок и 
оценки текущего состояния выполнения страте-
гии. 

Таким образом, методология составления страте-
гии развития социально-экономического развития 
отдельного муниципального образования должна 
основываться на общепринятых принципах и ре-
комендациях, а так же учитывать характерные 
особенности его развития [1]. 

Приведем элементы управления реализацией 
стратегического плана на рисунке 2. 

Выделяют три важных фактора, необходимых 
для успешной реализации стратегии, которые 
должны быть реализованы в процессе управле-
ния: 

а) направление ресурсов в обозначенные 
сферы; 

б) обеспечение взаимосвязи органов власти и 
населения; 

в) поэтапное достижение отдельных стратегиче-
ских ориентиров. 

 
 

Рисунок 2 – Элементы управления реализацией стратегического плана 

 
Помимо этого, для успешной реализации необхо-
димо решение следующих вопросов: 

а) привлечение профессионала, создание ко-
манды, реализующей отдельные проекты, преду-
смотренные стратегией; 

б) перенаправление ресурсов; 

в) проведение политики, направленной на под-
держку реализации стратегии; 

г) осуществление мониторинга и совершенство-
вание средств реализации стратегии; 

Таким образом, особую роль в реализации стра-
тегии социально-экономического развития муни-
ципального образования играет система управле-
ния, которая представляет собой совокупность 
действий руководителей муниципального образо-
вания. Рассмотрим опыт реализации стратегии 
развития муниципального образования Город-
ской округ Ялта до 2030 года за 2018–2021 гг. 
Стратегия была утверждена в 2018 году [2]. 

За четырехлетний период правительством Ялты 
было реализовано множество обозначенных це-
лей и проектов. 

Проводя оценку социально-экономического поло-
жения и развития муниципального образования 
городского округа Ялты за период 2018-2021гг., 
можно отметить ежегодные темпы роста по таким 
показателям, как: объемы промышленного произ-
водства в сфере обретающих производств, водо-
снабжения, обеспечения газом и электроэнер-
гией, сбора и утилизации отходов. 

В 2018 году было введено эксплуатацию жилых 
домов, общая площадь которых составила 57,4, 
тыс. кв.м. В период 2019–2021 гг. в эксплуатацию 
было введено более 60-ти тыс.кв.м. 

В 2018–2019 гг. были проведены мероприятия, 
направленные на благоустройство набережной в 
рамках проекта по строительству многофункцио-
нального спортивно-оздоровительного ком-
плекса.  
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В период 2018–2019 гг. было проведено благо-
устройство спортивных площадок и прилегающих 
территорий на сумму 2285,656 тыс.руб.. 

В 2018–2019 гг. были проведены такие мероприя-
тия, как конкурс детских рисунков «Трудовые от-
ношения глазами детей», «Лучший специалист по 
охране труда», семинары и круглые столы для 
предприниматели, форум «Деловой Крым 3.0», 
«Ты – предприниматель», международный водно-
парусный фестиваль «Кубок Черного моря» и др. 

В 2020–2021 гг. проводились такие мероприятия, 
как «Золотое кольцо Боспорского царства», 
«Школа морской подготовки ВОСВОД», кинофе-
стиваль «Евразийский мост», конкурс шеф пова-
ров CrimeanChefBattle, Бал хризантем и Фести-
валь керамики и др. 

В 2018–2019 гг. был проведен капитальный ре-
монт подпорных стен на сумму 1014,706 тыс.руб., 
проведена диагностика, обследование автомо-
бильных дорог, в 2018–2019 гг. установлены све-
тофорные объекты на сумму 3018,285 тыс.руб., в 
2020–2021гг. – на сумму 2560,321 тыс.руб.  

В 2018–2021 гг. были проведены мероприятия по 
озеленению муниципального образования, поса-
жено более восемьдесят двух тысяч единиц рас-
сады цветов, более пяти тысяч тюльпанов, увели-
чены площади цветников на 400 квадратных мет-
ров. 

В рассматриваемый период времени было прове-
дено благоустройство парков и скверов муници-
пального образования, в том числе, Приморского 
парка им. Ю.А. Гагарина, Симеизского парка, ме-
мориального комплекса «Холм Славы», сквера 
Космонавтов и др., проведена реконструкция и 
модернизация объектов наружного освещения 
улиц, восстановлено освещение по ул. Мира, 
налажено освещение по Южнобережному шоссе. 
Установлено освещение в пешеходных зон объ-
еме более 200 штук. 

Развита морская навигация, в том числе, ведется 
работа круизного судна «Князь Владимир», быст-
роходного судна «Комета». 

Произведен капитальный ремонт автомобильных 
дорог с тротуарами по ул. Блюхера, ул. Кирова, 
ул. Свердлова. 

Проводится программа «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образо-
вания Городской округ Ялта Республики Крым на 
2018–2024 годы», реализованы мероприятия по 
благоустройству 3 общественных территорий. 

Таким образом, стратегия социально-экономиче-
ского развития муниципального образования Го-
родской округ Ялта Республики Крым до 2030 
года начала свою реализацию в 2018 году и уже 
приносит первые положительные результаты в 
различных сферах. 

На основании проведенного анализа стратегий 
развития Городского округа Ялта, а также, на ос-
нове анализа мероприятий по реализации 

намеченных стратегий, можно выработать следу-
ющие рекомендации по формированию стратегии 
развития для муниципальных образований. 

Первоочередным является разработка и закреп-
ление на законодательном уровне единых требо-
ваний к формированию стратегии социально-эко-
номического развития для муниципальных обра-
зований. Однако при разработке такой законода-
тельной базы необходимо предусмотреть вариа-
тивность, гибкость, поскольку каждому муници-
пальному образованию присущи свои характер-
ные особенности [3; 4]. 

Регламентированы, в первую очередь, должны 
быть такие аспекты, как:  

а) формы участия общества в планирование 
стратегии; 

б) структура стратегии развития; 

в) структура плана мероприятия по реализации 
стратегии и их взаимосвязь; 

г) формат PEST и SWOT анализов; 

д) процедуры мониторинга и проведения кон-
троля. 

Необходимым является регламентация взаимо-
увязки разработки и реализации стратегий муни-
ципальных образований со стратегиями развития 
на региональных и федеральных уровнях. 

Актуально будет закрепление на законодатель-
ном уровне следующих обязательных элементов 
социально-экономического развития муници-
пальных образований и плана мероприятий по 
реализации стратегии (рис. 3). 

Целесообразным будет внедрение краткосроч-
ных, среднесрочных и долгосрочных стратегий 
социально-экономического развития. 

Важным аспектом реализации стратегии явля-
ется постоянный мониторинг и оценка достигну-
тых результатов. Помимо проведения такого мо-
ниторинга, должна осуществляться и системати-
ческая публикация его результатов. Это необхо-
димо для развития связей с общественностью и 
получения общественного мнения касаемо про-
водимых мероприятий. На основе данных мони-
торинга и мнения общественности, необходимо 
ежегодно проводить корректировку стратегии 
развития. 

Итак, для составления эффективной стратегии 
развития каждого муниципального образования 
необходимо приведение новых законодательных 
норм с учётом особенностей каждого муници-
пального образования и вариативности примене-
ния. 

Таким образом, местные власти играют большую 
роль в разработке программы по социально-эко-
номическому развитию муниципальных образо-
ваний. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь элементов стратегии социально-экономического развития  
и плана мероприятий по реализации стратегии муниципального образования 

 
Стратегический план по развитию муниципаль-
ного образования позволяет оценить и задей-
ствовать имеющиеся ресурсы территории. Муни-
ципальные образования занимают важную пози-
цию в территориальной структуре Российской Фе-
дерации и являются её самыми многочислен-
ными единицами. 

Основной целью управления социально-экономи-
ческим развитием муниципального образования 
является удовлетворение потребностей населе-
ния и общественных нужд [5]. 

Большую роль в развитии и укреплении эконо-
мики региона и страны, в целом, играет активное 
развитие муниципальных образований. 

Основой осуществления стратегического управ-
ления муниципальными образованиями является 
формирование стратегии их развития. 

Основным правовым документом выступает Фе-
деральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации». 

Итак, на практике почти во всех муниципальных 
образованиях создана своя методика разработки 
стратегии социально-экономического развития. 
Методология составления стратегии развития со-
циально-экономического развития отдельного 
муниципального образования должна основы-
ваться на общепринятых принципах и рекоменда-
циях, а так же учитывать характерные особенно-
сти его развития. 

Особую роль в реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального обра-
зования играет система управления. Управление 
реализацией стратегического плана социально-
экономического развития муниципального обра-
зования – это работа руководителей муниципаль-
ного образования, которая направлена на кон-
кретные действия по изменению организацион-
ных систем для достижения поставленных целей 
в разработанной стратегии развития.  
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Аннотация. Данное исследование посвящено во-

просам информационного обеспечения региональ-

ного развития на примере телекомпании города Се-

вастополя. Авторами проведен анализ конкурент-

ной позиции телеканала и выявлены сильные сто-

роны направлений развития. Подготовлены предло-

жения о ребрендинге телепрограмм и приобрете-

нии нового программного продукта, а также вы-

пуске собственных уникальных телевизионных про-

грамм на каждый новый телевизионный сезон. По-

казана необходимость разработки подходов к ра-

боте с аудиторией всех возрастов, учитывая рост ин-

тереса к присутствию в социальных сетях. Разрабо-

тан сценарий проведения комплекса работ по реа-

лизации проекта «Создание нового ТВ-продукта». 

Кроме того, в исследовании приведены этапы реа-

лизации проекта по разработке нового телевизион-

ного продукта, оценены возможные затраты на его 

реализацию и дан прогноз финансовых результатов.
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Annotation. The scientific research is devoted to the is-

sues of information support of regional development on 

the example of the television company of the city of Se-

vastopol. The analysis of the competitive position of the 

TV channel was carried out and the strengths of the de-

velopment directions were identified. Proposals have 

been prepared for the rebranding of television pro-

grams and the acquisition of a new software product, as 

well as the release of their own unique television pro-

grams for each new television season. The need to de-

velop approaches to working with an audience of all 

ages is shown, given the growing interest in being pre-

sent in social networks. A scenario for carrying out a 

complex of works on the implementation of the project 

«Creation of a new TV product» has been developed. In 

addition, the study shows the stages of the project for 

the development of a new television product, estimated 

the possible costs of its implementation and forecasted 

financial results. 
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оциально-экономическое развитие региона 
– это планомерное движение, цель которого 

состоит в достижении изменений различных сфе-
рах в контексте влияния на качество жизни граж-
дан. В качестве интегрального показателя и глав-
ной цели социально-экономического развития 
рассматривается повышение качества жизни 
населения, при этом преобразования в экономи-
ческой сфере выступают как средства достиже-
ния этой цели.  

Информационное обеспечение устойчивого раз-
вития можно назвать действенным механизмом 
при работе с общей стратегией социальных и эко-
номических реформ, исследованием деятельно-
сти организаций. Информационная поддержка 
позволяет откорректировать стратегию развития, 
учитывая особенности муниципальных и коммер-
ческих организаций. Использование информаци-
онных технологий в области реформирования 
государственного и муниципального управления, 
а также управления коммерческими предприяти-
ями представляется очень важным. Актуальность 
этого направления связана с формированием 
множества подходов к пониманию сущности ин-
формационного обеспечения стратегического 
планирования и инструментов его организации. 

В исследовании предлагается рассмотреть ООО 
«Независимое телевидение Севастополя» (теле-
канал «НТС») с точки зрения разработки страте-
гического плана развития региона. Оценка дея-
тельности предприятия и подробное рассмотре-
ние плана развития позволит повысить эффек-
тивность его работы.  

Компания стремится к высокой рентабельности, 
росту телепросмотров, высоким телевизионным 
рейтингам, увеличению прибыли, расширению 
телевизионной аудитории. Работу следует вести 
в трех направлениях:  

–  во-первых, необходимо повышать результа-
тивность; 

–  во-вторых, минимизировать издержки; 

–  в-третьих развивать телеканал. Каждая из це-
лей связана с решением череды задач.  

Чтобы повысить результативность, необходимо 
работать в направлении увеличения аудитории, 
выпускать телевизионные программы, которые 
привлекали бы максимум зрителей, а также, про-
вести оптимизацию телевизионных программ.  

Чтобы минимизировать издержки, следует как 
можно эффективнее использовать ресурсы теле-
компании – материальные и нематериальные.  

Чтобы развивать телеканал, нужно подойти к уве-
личению финансирования новых телепрограмм и 
вложению средств в новое оборудование для ра-
боты редакции, отдела операторов и режиссеров 
монтажа.  

Анализ факторов макросреды проводится мето-
дом PEST-анализа [1]. Разработка стратегии под-
разумевает действия, которые предприятие 
намерено осуществить в ближайшее время. К 
данным действиям относится и разработка то-
вара, который предприятие будет производить в 
среднесрочной перспективе (в случае информа-
ционного обеспечения процесса разработки 
плана стратегического развития региона в каче-
стве продукта можно рассматривать: программ-
ный продукт на телевидении, публикации в печат-
ных средствах массовой информации, радио-
эфиры, интернет-публикации). 

Все PEST-факторы разбиваются на четыре 
группы, среди которых выделяются важнейшие. 

Социальная группа – это поведение клиентов и 
выявление причин поведения. Технологические 
факторы – в данном случае они влияют на рыноч-
ные изменения в производстве продукции и усло-
виях работы персонала. Экономические факторы 
– в их основе лежит распределение материаль-
ных ресурсов во всей стране. И, наконец, полити-
ческие факторы – определяют деятельность вла-
стей и, как следствие, формируют среду предпри-
ятия. Факторы, относящиеся к разным группам, 
сформируем в таблице 1. 

Таблица 1  

Группы PEST-факторов 
 

Группы Факторы 

Политическая Выборы, в том числе президентские. Государственная политика, касающаяся субсидий и до-
таций. Экология (иногда выделяется в отдельную группу). Влияние лоббистов 

Экономическая Величина инфляции.  
Налоги и сборы.  
Платежеспособность и занятость граждан.  
Валютные курсы.  
Затраты на сырье, материалы, транспорт, коммунальные платежи 

Социальная Изменения в социальном законодательстве, в том числе административном и трудовом. 
События, оказывающие влияние на общество. 
Структура и стоимость потребительской корзины.  
Доходы и накопления граждан.  
Образ жизни граждан.  
Влияние моды 

Технологическая Технологии, присутствующие на рынке. Их можно классифицировать по степени устаревания.  
Научно-технические нововведения. 
Изменения в законодательстве, касающемся инновационных технологий.  
Финансирование научных исследований 

 

С 
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Анализ деятельности организации предлагается 
провести по следующему алгоритму.  

Во-первых, необходимо собрать данные о внеш-
ней среде предприятия. От того, насколько пол-
ной, многосторонней и объективной будет инфор-
мация, зависит правильность выводов, сделан-
ных с помощью PEST. Для сбора первичной ин-
формации будем использовать любые доступные 
источники – специализированную литературу, 
аналитические обзоры макрорегионов и рынков, 
отраслевые отчеты, статистическую информа-
цию, прогнозы ведущих аналитических компаний. 
В сборе информации может помочь членство в 
интернациональных отраслевых ассоциациях, 
общение на крупнейших мировых конференциях 
и выставках. Это позволяет познакомиться с мне-
нием другой стороны рынка – дилеров, произво-
дителей, потребителей. Есть смысл использо-
вать в собственной аналитике и инсайдерскую ин-
формацию, которую можно получить во время 
личных переговоров. PEST-анализ составляется 
на длительную перспективу, поэтому учитыва-
ются глобальные перемены: президентские вы-
боры или изменения в действующем законода-
тельстве. 

Во-вторых, определяется степень воздействия 
каждого фактора на деятельность компании в 
средне- и долгосрочной перспективе. На этом 
этапе можно воспользоваться услугами сторон-
них экспертов (оптимально, если их количество 
будет не менее пяти) или аналитических агентств. 
Оцениваются следующие факторы. Влияние каж-
дого отдельного фактора: оценка производится 
по стандартной пятибалльной шкале: 1 – фактор 
не влияет, или его воздействием можно прене-
бречь, 5 – влияние очень высокое. Вероятность 
того, что этот фактор будет воздействовать на де-
ятельность предприятия в перспективе, в этом 
случае используется шкала из трех пунктов: 0 – в 
ближайшем будущем фактор будет устранен, 1 – 
изменения в ближайшем будущем не ожидаются, 
2 – фактор и, как следствие, его воздействие на 
работу компании со временем будут только уси-
ливаться. Далее рассчитываются средние пока-
затели по воздействию факторов, а также сред-
невзвешенное значение по каждому отдельному 
показателю с учетом прогнозируемых изменений. 

В-третьих, разрабатывается стратегия. Анали-
тики предлагают выигрышные действия, которые 
организация может предпринять в ответ на внеш-
ние вызовы. Для этого можно прописать все 

факторы и выгодные с точки зрения предприятия 
решения. Совокупность решений и составляет 
стратегию развития [2; 3].  

По шкале от одного до десяти определено влия-
ние каждого из внешних факторов, и степень до-
верия к экспертам. Насколько вероятны измене-
ния внешних факторов, представлено по шкале 
от нуля до единицы. Затем мы определили веро-
ятность событий и привели итоговые значения. 

Среди основных достоинств PEST-анализа 
можно выделить несколько: когда руководство 
компании изучает PEST-факторы, оно не только 
учится понимать влияние внешней среды на дея-
тельность предприятия, но и изучает взаимные 
связи. Постепенно появляется культура учета 
внешних факторов и свое видение происходя-
щего. Благодаря этому, организация сможет 
быстрее реагировать на вызовы внешнего рынка 
и дорабатывать стратегию. Благодаря «взгляду 
сверху», мы получили целостную картину внеш-
ней среды. 

Целевой аудиторией телеканала являются жи-
тели Севастополя и Крыма, возрастная группа со-
стоит из разных возрастов: средний возраст и 
старшее поколение, интересующиеся новостной 
повесткой на полуострове, и аудитория младшего 
возраста, для которой предусмотрены просвети-
тельские программы, которые транслируются до-
ступной для молодежи среде, в том числе в соци-
альных сетях. Потребители предпочитают но-
востные выпуски, которые выходят с периодично-
стью один раз в час днём или один раз в два часа 
ночью. Потребители влияют на силу конкуренции 
в отрасли, проявляя внимание к медиапродукту 
других компаний [3].  

Большинство поставщиков инфоповодов связаны 
с деятельностью властных структур, пресс-служб 
Правительства и Законодательного собрания Се-
вастополя, общественных организаций и объеди-
нений. Информация является универсальной для 
компании и конкурентов одновременно.  

Стоит выполнить анализ состояния конкурентов 
на основе ключевых факторов успеха, резуль-
таты представим в таблице. В медиасфере го-
рода работает большое количество компаний, од-
нако действительную конкуренцию ООО «НТС» 
составляют четыре предприятия: телеканал 
«Первый Севастопольский», телеканал «СТВ», 
телеканал «Вести Севастополь». 

Таблица 2 

Анализ конкурентов 
 

Фирма-конкурент Конкурентное 
положение 

Доля на рынке Стратегическое  
положение 

Конкурентная стратегия 

«Первый Севастополь-
ский» 

Среднее положение, 
стремится обойти 
конкурентов 

Расширение путем 
внутреннего роста 

Наступательное Стремление к индиви-
дуализации работ 

телеканал «СТВ» Среднее положение, 
стремится обойти 
конкурентов 

Расширение путем 
слияния 

Консервативное Стратегия наилучшей 
стоимости благодаря 
снижению издержек 

телеканал «Вести Сева-
стополь» 

Прочное в движении, 
стремится быть до-
минирующим лиде-
ром 

Расширение путем 
внутреннего роста 
и приобретений 

Наступательное Стремится к лидерству 
в издержках 
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Как видно, компании обладают схожими позици-
ями на рынке, при этом все стремятся получить 
лидерские позиции, во что бы то ни стало. Конку-
рентная среда характеризуется стремлением вы-
дать более качественный продукт, насыщенный 
фактами и комментариями, на схожие темы. 

У телеканала «НТС» есть три конкурента, по-
этому в графе о конкурентах поставим 4 балла из 
10. Негативное влияние оценим в 6 баллов из 10, 
так как медиасфера региона насыщена ново-
стями на одну и ту же тему, борьба за внимание 
зрителя высока. Возможности парирования оце-
ним в 6 баллов из 10, так как новостной охват те-
леканала высок, выпуски выходят каждый час, и 
имеется возможность удержания внимания зри-
теля качественным контентом. Итоговый рейтинг, 
в результате, получился 3. По 10-балльной шкале 
это не много, однако, составляет одну треть. А 
значит, необходимо обратить внимание на обнов-
ление стратегии работы и подумать о новых 
направлениях в медиапроизводстве. 

Угроза появления новых игроков. Появления дру-
гих телеканалов следует ожидать в ближайшем 
будущем, так как город-регион быстро растет и 
развивается, увеличивается количество его жите-
лей, а значит, и телезрителей. Угрозу оценим в                         
4 балла, негативное влияние в 2 балла, так как у 
компании есть определенная ниша и сегмент, 
свой насмотренный телезритель. Кроме того, в 
этом пункте сильны возможности парирования, 
так как телеканал с 25-летним опытом работы в 
регионе имеет вес и значимость для телезрите-
лей и поставщиков информации. Итоговый рей-
тинг – 1. 

Угрозу появления товаров-заменителей оценим в 
5 баллов, так как пик перехода с телеплатформ 
на мобильные устройства пройден, в данное 
время все телеканалы обладают аккаунтами и ка-
налами в социальных сетях «Фейсбук», «Инста-
грам», «ВКонтакте», «Телеграм» и других. Однако 
не будем недооценивать силу социальных сетей, 
которые перетягивают на себя сегмент телесмот-
рения, и оценим негативное влияние в 7 баллов, 
а возможности парирования в виде ведения 
соцсетей телеканала – в 5 баллов. Итоговый по-
казатель 7 баллов, что достаточно высоко и озна-
чает, что компании следует пересмотреть страте-
гию развития в этой области. 

Власть поставщиков – данный фактор достаточно 
предсказуем, учитывая, что пресс-службы заин-
тересованы в распространении информации, а 
телеканал в случае отказа предоставить аккреди-
тацию и доступ к ней, всегда может переклю-
читься на любой другой информационный повод 
и придать ему значимость при помощи своего ад-
министративного ресурса. Показатель 2 балла. 

Власть потребителей. Телезрители – ценная 
аудитория телеканала, которая требует информи-
рования, развлечения и просвещения, ресурс – вни-
мание телезрителей. Негативное влияние может 
быть связано с уходом внимания к другим теле-
визионным каналам, а возможности парирования 
в данном случае невелики. Итоговый показатель – 
7 баллов, что означает, что телекомпании всегда 

следует с уважением относиться к вниманию те-
лезрителей и при разработке дальнейшей страте-
гии учитывать возможность обратной связи и диа-
лога с телезрителями. 

Исходя из проведеного анализа, руководству сле-
дует подготовиться к грядущему кризису плате-
жеспособности потребителей и появлению на 
рынке конкурентов. Для этого можно более тща-
тельно контролировать возврат дебиторской за-
долженности и инвестировать в разработку соб-
ственного контента. Несмотря на то, что                                          
PEST-анализ направлен на долгосрочную пер-
спективу, внешние факторы меняются с течением 
времени. Чтобы своевременно реагировать на из-
менившуюся ситуацию, перерасчет результатов 
исследования с учетом появления новых важных 
событий следует проводить ежегодно [4; 5]. 

Телеканалу на сегодняшний день необходимо 
вкладывать средства в контент и, возможно, про-
вести ребрендинг прежних программ. Однако 
если следовать лишь второму пункту, можно 
столкнуться с трудностями в расширении аудито-
рии. Следует приобретать новый программный 
продукт и производить собственные уникальные 
телевизионные программы каждый новый теле-
визионный сезон. Необходимо разработать под-
ходы к работе с аудиторией всех возрастов, учи-
тывая рост интереса к присутствию в социальных 
сетях. 

Выполним разработку и экономически обоснуем 
элементы стратегии. Для этого разработаем ряд 
мероприятий, которые необходимо выполнить 
для достижения цели. Разработаем ряд проектов, 
определим сроки исполнения и ответственных 
лиц. 

Представим проекты в формате задач и повсе-
дневных работ, охарактеризуем их сроками ис-
полнения и ответственными за исполнение со-
трудниками. Цель разработки – создать назва-
ние, которые располагало бы целевую аудиторию 
к телесмотрению, расширение целевой аудито-
рии, создание медиапродукта, не имеющего ана-
логов в информационном пространстве региона. 
Отсюда следует перечень работ, представлен-
ных в таблице ниже (табл. 3). 

Новую телевизионную программу будут разраба-
тывать работающие сотрудники ООО «НТС», по-
этому затраты на данные цели будут связаны с их 
заработной платой и собственным администра-
тивным ресурсом. В таком случае, мы рассчитаем 
ожидаемые расходы, доходы и финансовые ре-
зультаты. 

Средства, вложенные в разработку новой телеви-
зионной программы, составят 181500 руб. 

Реализация данного проекта может быть эффек-
тивна с точки зрения коммерческого, маркетинго-
вого и социального интереса. Рассчитаем и спро-
гнозируем финансовые результаты реализации 
проекта разработки нового телепродукта.  

Реализацию подобного проекта, такого, как раз-
работка и создание нового ТВ-продукта, 
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телеканал уже проводил. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что инвестиции в данное направле-
ние стратегии могут быть коммерчески эффек-
тивны с высокой долей вероятности.  

Следуя данной стратегии телеканал «НТС», име-
ется возможность обратить внимание аудитории 
на новый телевизионный проект и укрепить пози-
ции компании. 

Таблица 3 

Комплекс работ по реализации проекта «Создание нового ТВ-продукта» 
 

Работа Сроки Исполнители 

Разработать название (предложить 15 версий неймига с 
прежним названием; разработать 15 версий нейминга с но-
вым названием) 

Февраль-март 2022 Редакция информационных 
программ 

Создать оформление (разработать логотип, создать цвето-
вые решения) 

Февраль-апрель 2022 Отдел видеомонтажа 

Создать рубрики (креативные рубрики – предложить 10 но-
вых рубрик; заимствованные рубрики – предложить 10 ино-
странных рубрик при помощи покупки патентов) 

Февраль-апрель 2022 Редакция информационных 
программ 

Разработать сценарий (предложить варианты сюжетной ли-
нии) 

Февраль-апрель 2022 Старший редактор 

Рассмотрение и корректировка, утверждение директором 
телеканала 

Май 2022 Директор 

 

В результате проведенного анализа, мы разрабо-
тали элементы стратегию развития предприятия. 
Из проведенного анализа мы сделали вывод о 
том, что угрозы потерь для предприятия суще-
ствуют, однако, они не представляют принципи-
альной опасности. При этом телекомпании сле-
дует закупать новый уникальный контент, искать 
новые подходы в работе с телезрителями разных 
возрастов, усиливать позиции бренда «Севин-
формбюро». 

Необходимо вкладывать средства в контент и, 
возможно, провести ребрендинг прежних про-
грамм. Чтобы избежать трудностей с 

расширением аудитории, следует приобретать 
новый программный продукт и производить соб-
ственные уникальные телевизионные программы 
каждый новый телевизионный сезон. Необхо-
димо разработать подходы к работе с аудиторией 
всех возрастов, учитывая рост интереса к присут-
ствию в социальных сетях. 

В исследовании приведены этапы реализации 
проекта по разработке нового телевизионного 
продукта, оценены возможные затраты на его ре-
ализацию и дан прогноз финансовых результа-
тов. 
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Аннотация. В статье раскрываются существующие в 

настоящее время проблемы ведения бухгалтерского 

учёта в некоммерческих организациях (НКО). Как от-

мечают авторы, одной из существенных проблем 

приведения учёта в НКО является некорректное от-

ражение операций о целевом финансировании и ис-

пользовании полученных средств. Рассматриваются 

также вопросы учёта доходов и целевого расходова-

ния средств и др. Кроме этого, отмечается, что суще-

ствующая законодательная база не в полной мере 

раскрывает нестандартные операции, приносящие 

доход НКО. Поэтому в исследовании проведён ана-

лиз ведения бухгалтерского учёта НКО, рассмотрены 

основные проблемы учёта и сформулированы пред-

ложения для их решения. 
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for income and targeted spending of funds, etc. are also 
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ведение. Некоммерческие организации 
(НКО) в России осуществляют свою дея-

тельность как в социальной сфере, так и в эконо-
мике страны. Современные НКО – это фонды, ас-
социации и союзы, общественные и религиозные 
организации, политические партии и другие [3]. 

НКО принимают активное участие в развитии ры-
ночных отношений, в расширении возможностей 
финансирования социальных организаций обще-
ства и других сферах. Можно сказать, что совре-
менные НКО представляют собой особый сектор 

российской экономики, который нужно отделять 
от рыночного сектора как в части нормативно-
правового регулирования, так и в части ведения 
бухгалтерского учёта.  

Практика показывает наличие сложностей и неяс-
ных вопросов в организации корректного бухгал-
терского учёта операций в современных НКО. 
Действующее в настоящее время законодатель-
ство не разъясняет различий в сущности учёта 
НКО и коммерческой фирмы. Это сказывается на 
возникающих у практиков вопросах по организа-

В 
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ции и методике ведения бухгалтерского учёта в 
этих хозяйствующих субъектах. Поэтому система 
бухгалтерского учёта в некоммерческих структу-
рах требует внесения уточнений и, прежде всего, 
в области учёта целевого финансирования, целе-
вых доходов и расходов и предпринимательской 
деятельности этих организаций. 

Материалы и методика. В НКО, как и в других 
российских организациях, бухгалтерский учёт яв-
ляется инструментом для отражения фактов фи-
нансово-хозяйственной деятельности организа-
ции. В современных НКО, таких как обществен-
ные объединения (партии, союзы, фонды и др.) 
существует большое количество сложных финан-
совых операций, которые нужно правильно учи-
тывать. Это, прежде всего, поступления целевого 
финансирования, грантов, благотворительности, 
учёта предпринимательской деятельности и т.п.  

При организации учёта операций по поступлению 
и расходованию средств целевого финансирова-
ния нужно определить метод отражения этих опе-
раций в учёте НКО (кассовый метод или метод 
начисления). При учёте поступлений денежных 
средств, например, используется кассовый ме-
тод, а при расходовании – могут применяться оба 
метода. Например, расходы денежных средств 
отражаются кассовым методом, а расходы на 
зарплату – методом начисления.  

В процессе финансово-хозяйственной деятель-
ности НКО, как и любой другой организации, воз-
никают различного рода отношения между юри-
дическими и физическими лицами, сопровождаю-
щиеся расчётами. В бухгалтерском учёте НКО от-
ражение расчётов не имеет особенностей. Рас-
чёты с контрагентами-юридическими лицами учи-
тываются на тех же счетах и по тем же правилам, 
что и в коммерческих организациях (это счета                         
60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», 
62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»,                   
76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами», 68 «Расчёты по налогам и сборам»,                        
69 «Расчёты по социальному страхованию и 
обеспечению» и другие).  

Одной из особенностей при ведении бухгалтер-
ского учёта НКО является учёт доходов и расхо-
дов от текущей деятельности организации. Для 
корректного учёта доходов и расходов НКО необ-
ходимо создать соответствующую методику в 
нормативно-правовых документах. В этой мето-
дике важно корректно изложить порядок учёта до-
ходов и расходов, особенности отражения при-
были. Получение прибыли необходимо рассмат-
ривать в двух случаях:  

–  когда организация ведёт предприниматель-
скую деятельность;  

–  когда организация не ведёт предпринима-
тельскую деятельность. При этом прибыль может 
возникать только после завершения какого-либо 
проекта.  

Следует отметить также, что основными особен-
ностями бухгалтерского учёта в НКО являются 
учёт целевого финансирования, учёт операций с 

получением и использованием целевых средств 
(грантов, благотворительности), учёт прочих до-
ходов и расходов и др. В этой связи, необходимо 
провести анализ основных процедур ведения 
бухгалтерского учёта на основе практического 
опыта ведения бухгалтерского учёта в НКО и сде-
лать соответствующие выводы и предложения.  

Анализ системы учёта НКО следует начать с рас-
смотрения характерных особенностей формиро-
вания учётной политики НКО, потому что в соот-
ветствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации некоммерческие организации 
должны вести бухгалтерский учёт на основании 
учётной политики, сформированной в соответ-
ствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учётная поли-
тика организации».  

НКО обязаны раскрывать в учётной политике из-
бранные способы ведения бухгалтерского учёта, 
существенно влияющие на оценку деятельности 
организации и принятие решений пользовате-
лями бухгалтерской отчётности. В рамках форми-
рования учётной политики стоит обратить внима-
ние на основные статьи учёта НКО. Это – учёт це-
левого финансирования, учёт доходов и расходов 
НКО и т.п.  

Как уже было отмечено выше, в учёте НКО перво-
степенными являются факты хозяйственной 
жизни, связанные с поступлением и использова-
нием целевых средств. Основой для учёта целе-
вых средств должна быть смета, а это не упоми-
нается в существующих методиках. Для форми-
рования единой методики учёта целевых средств 
НКО целесообразно использовать данные, полу-
чаемые из сметы целевых доходов и расходов 
НКО. Для удобства ведения учёта по каждой про-
грамме нужно составлять отдельную смету. В 
процессе согласования сметы с финансирующей 
стороной должны учитываться все пожелания 
спонсора. После этого итоговый вариант сметы 
заверяется. При получении целевых поступлений 
на определённую программу перечень расходов 
по этой программе должен быть согласован с 
жертвователем. Полученные средства должны 
расходоваться строго по целевому назначению.  

Эксперты отмечают, что учёт целевых доходов и 
расходов является одним из сложных и спорных 
элементов в системе учёта НКО. Для учёта опе-
раций, связанных с целевым финансированием 
(учёт целевых доходов и расходов), в НКО ис-
пользуются счета 86 «Целевое финансирова-
ние», 20 «Основное производство», 26 «Общехо-
зяйственные расходы». Надо отметить, что в НКО 
существуют особенности применения этих сче-
тов. Например, как правило, в НКО производство 
отсутствует и ведение учёта по экономическим 
элементам затрат во многом усложняет бухгал-
терские процедуры. Поэтому счёт 20 целесооб-
разно использовать для формирования данных о 
сумме затрат по отдельным программам. Что ка-
сается счёта 26 «Общехозяйственные расходы», 
то, во-первых, ежемесячное закрытие этого счёта 
не соответствует финансово-хозяйственной дея-
тельности НКО, а, во-вторых, у НКО имеются раз-
личные виды расходов, которые не входят в 
группу «Общехозяйственные». Поэтому данный 
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счёт целесообразно использовать для обобще-
ния информации о произведённых администра-
тивных и хозяйственных расходах, которые не от-
носятся к конкретной программе или целевому 
мероприятию.  

Следует подчеркнуть, что по кредиту счёта 86 
«Целевое финансирование» кроме операций, 
связанных с целевым финансированием, в НКО 
отражаются вступительные и членские взносы 
учредителей и участников НКО, добровольные 
взносы и пожертвования от физических и юриди-
ческих лиц, а также все иные целевые средства, 
поступившие на финансирование уставной дея-
тельности. Получение целевых денежных 
средств в бухгалтерском учёте организации отра-
жается следующей бухгалтерской записью:  

Дт 50 «Касса», 51 «Расчётные счета», 52 «Валют-
ные счета»;  

Кт 86 «Целевое финансирование» – отражаются 
полученные целевые средства.  

Сложность в методике учёта доходов и расходов 
в НКО по счёту 86 «Целевое финансирование» 
заключается, как правило, в том, что существуют 
несколько источников целевого финансирования, 
а это усложняет процедуру учёта по счёту 86. В 
этой связи, мы считаем целесообразным группи-
ровать данные по источникам финансирования 
НКО и вести раздельный учёт по финансируемым 
программам и проектам. Вместе с тем, можно от-
метить, что учёт поступления средств целевого 
финансирования целесообразно вести в порядке, 
установленном для коммерческих организаций; 
то есть, при получении достоверной информации, 
что средства целевого финансирования выде-
лены и будут получены организацией, составля-
ется проводка:  

Дт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами»;  

Кт 86 «Целевое финансирование»; то есть, сна-
чала отражают как возникновение задолженности 
по целевому финансированию, а фактическое по-
ступление целевых средств отражают:  

Дт 51 «Расчётные счета» (или счета учёта имуще-
ства – 08, 10); 

Кт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами». 

Использование целевых средств на финансиро-
вание капитальных вложений в бухгалтерском 
учёте НКО отражается корреспонденцией счетов: 

Дт 86 «Целевое финансирование»;  

Кт 83 «Добавочный капитал» – израсходованы це-
левые средства на финансирование капитальных 
вложений.  

Счёт 83 «Добавочный капитал» используется в 
НКО также для отражения стоимости основных 
средств, полученных безвозмездно в рамках це-
левого финансирования.  

Все полученные средства должны расходоваться 
строго по целевому назначению. На основании 
проведённого исследования и анализа основных 
операций учёта поступления и расходования це-
левого финансирования можно предложить при-
ведённые ниже варианты бухгалтерского учёта 
(табл. 1).  

Можно сказать, что при формировании системы 
учёта целевого финансирования НКО могут быть 
использованы предложенные в таблице 1 вари-
анты учёта.  

НКО, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, учёт доходов и расходов ведут со-
гласно российскому законодательству, то есть, на 
основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н и 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н [10, 11]  

В бухгалтерском учёте операций в рамках теку-
щей деятельности некоммерческих организаций 
одной из сложных и требующих внимания проце-
дур, является учёт расходов НКО. Следует отме-
тить, что НКО самостоятельно разрабатывают 
порядок учёта расходов. В данном случае для 
этих целей можно предложить вести учёт расхо-
дов с использованием свободного счёта 27, кото-
рый целесообразно назвать счёт 27 «Расходы не-
коммерческих организаций» [16].  

Отметим, что при осуществлении учёта расходов 
и доходов НКО используется соответствующая 
смета, в которой отражаются ожидаемые поступ-
ления и все расходы денежных средств организа-
ции. Смета доходов и расходов составляется 
ежегодно. Законодательство РФ не предлагает 
применение для всех НКО унифицированной 
формы сметы. Это объясняется различными ви-
дами НКО и специфическими видами деятельно-
сти этих организаций. Существуют рекомендации 
специалистов, основанные на практическом 
опыте и профессиональном мнении экспертов в 
области бухгалтерского учёта НКО, в отношении 
доходной и расходной частей сметы [14; 15; 16]. 
Разделяя и поддерживая точку зрения экспертов 
в этой области, считаем возможным предложить 
следующее.  

В доходной части сметы. Поступления в виде 
взносов учредителей, членских взносов, которые 
не создают стабильного потока денежных 
средств, рекомендуется отражать на основании 
данных учредительных документов. Пожертвова-
ния являются одной из самых стабильных статей 
для планирования доходов НКО. Поэтому за ос-
нову целесообразно взять подробное описание 
финансирование какой-либо целевой программы, 
которая, как правило, финансируется через по-
жертвования. Поступления от предприниматель-
ской деятельности в виде денежных средств мо-
гут быть только в тех НКО, которые занимаются 
предпринимательской деятельностью, поэтому 
доходы от предпринимательской деятельности 
целесообразно планировать на основе бизнес-
плана.  
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В отношении расходной части сметы можно пред-
ложить следующее. Основными видами расходов 
НКО являются расходы на оплату труда с начис-
лениями страховых взносов, коммунальные рас-
ходы, административные и хозяйственные рас-
ходы. Расходы на оплату труда можно отражать в 
смете на основе данных утверждённого штатного 
расписания НКО. Планирование коммунальных, 

административных и хозяйственных расходов 
можно осуществлять на основании данных заклю-
чённых договоров. Таким образом, учитывая от-
меченные статьи доходной и расходной частей 
сметы, возможно разрабатывать смету доходов и 
расходов каждой конкретной некоммерческой ор-
ганизации.  

 
Таблица 1 

Основные бухгалтерские записи по учёту целевого финансирования  
и целевых доходов и расходов финансово-хозяйственной деятельности НКО 

 

№ Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражается подлежащая получению сумма 
средств целевого финансирования 

76 «Расчёты с разными деби-
торами и кредиторами» 

86 «Целевое финансирова-
ние» 

2 Отражается фактическое поступление целевых 
средств (денежных) 

51 «Расчётный счёт», 50 
«Касса», 52 «Валютный счёт» 

76 «Расчёты с разными деби-
торами и кредиторами»  

3 Получены в счёт целевого финансирования объ-
екты основных средств  

08 «Вложения во внеоборот-
ные активы» 

76 «Расчёты с разными деби-
торами и кредиторами» 

01 «Основные средства 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы»  

4 Получены в счёт целевого финансирования мате-
риалы  

10 «Материалы» 76 «Расчёты с разными деби-
торами и кредиторами» 

5 Начислена зарплата работникам, непосредственно 
занятым на работах по реализации конкретных 
программ  

20 «Основное производство»  70 «Расчёты с персоналом по 
оплате труда» 

6 Отражаются взносы во внебюджетные фонды, 
начисленные от суммы оплаты труда работников, 
занятых на реализации конкретных программ  

20 «Основное производство»  69 «Расчёты по социальному 
страхованию и обеспече-
нию»  

7 Списаны материалы, использованные при выпол-
нении конкретных программ 

20 «Основное производство»  10 «Материалы» 

8 Списываются суммы общехозяйственных расхо-
дов, произведённые в отчётном месяце (выбор ме-
тода списания должен быть определён заранее и 
закреплён в учётной политике НКО) 

96 «Резервы предстоящих 
расходов» или  
20 «Основное производство» 

26 «Общехозяйственные 
расходы»  

9 Отражается списание затрат, осуществлённых при 
выполнении профинансированных программам  

96 «Резервы предстоящих 
расходов» 

20 «Основное производство»  

10 Списываются материалы, использованные в 
управленческой или хозяйственной деятельности 
НКО  

26 «Общехозяйственные рас-
ходы» 

10 «Материалы»  

11 Отражается в учёте стоимость выполненных работ 
и оказанных услуг сторонними организациями при 
осуществлении управленческой и хозяйственной 
деятельности НКО 

26 «Общехозяйственные рас-
ходы» 

60 «Расчёты с поставщиками 
и подрядчиками» 

12 Произведена оплата с расчётного счёта сторонним 
организациям за выполненные работы или оказан-
ные услуги  

60 «Расчёты с поставщиками 
и подрядчиками» 

51 «Расчётный счёт» 

 

Заключение. Подводя итог исследованию по-
ставленных в данной статье вопросов, можно 
сделать вывод о том, что анализ функционирова-
ния сметы бухгалтерского учёта НКО позволил 
выявить основную проблематику учёта целевого 
финансирования, учёта целевых доходов и рас-
ходов, предпринимательской деятельности не-
коммерческих организаций и подойти к 

рассмотрению поставленных вопросов с практи-
ческой точки зрения. В результате предложены 
варианты учёта основных проблематичных объ-
ектов учёта в форме бухгалтерских записей по 
учёту целевого финансирования, а также, дохо-
дов и расходов в результате финансово-хозяй-
ственной деятельности НКО.  
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Аннотация. Актуальность данного исследования 

определяется растущей значимостью исламских фи-

нансовых институтов в глобальной экономике. Во-

просы взаимодействия исламского банкинга с тра-

диционной западной моделью финансово-кредит-

ной деятельности являются востребованной темой 

международных научных дискуссий. При этом про-

блематика становления финансового банкинга в 

России нашла к настоящему моменту лишь частич-

ное отражение в научной литературе и требует даль-

нейшего изучения. Автор поставил перед собой за-

дачу выявить ключевые параметры системы ислам-

ских финансовых институтов России, важнейшие 

факторы и перспективы их роста. Гипотеза исследо-

вания состоит в том, что исламский банкинг имеет 

большие перспективы развития в России. Многочис-

ленность мусульманского населения, богатая сырь-

евая база, географическая близость к мусульман-

ским странам Евразии и Ближнего Востока, развитие 

процесса финансовой глобализации в XXI веке де-

лают Россию перспективным регионом для внедре-

ния исламских финансовых технологий. Исследова-

ние выполнено на основе выявленных авторами 

данных о создании и деятельности на территории 

России исламских финансовых институтов, с исполь-

зованием инвент-анализа и экспертных оценок раз-

вития международного исламского банкинга. Но-

визна работы определяется комплексно представ-

ленной информацией об исламском банкинге в Рос-

сии, включая регионы его наибольшей распростра-

ненности – Республику Татарстан, Чеченскую Рес-

публику, Республику Башкортостан. В статье уделя-

ется внимание государственной политике и регули-

рующей деятельности Центрального банка России в 

отношении исламских финансовых структур. Резуль-

таты исследования подтверждают гипотезу о благо-

приятных перспективах развития в России ислам-

ского банкинга и его интеграции в систему евразий-

ского финансового рынка. Автором представлены 

рекомендации в сфере поддержки исламских фи-

нансовых институтов в России. 
 

   

Annotation. The relevance of this study is determined 

by the growing importance of Islamic financial institu-

tions in the global economy. The issues of the interac-

tion of Islamic banking with the traditional Western 

model of financial and credit activities are a popular 

topic of international scientific discussions. At the same 

time, the problems of the formation of financial banking 

in Russia have found to date only partial reflection in the 

scientific literature and requires further study. The au-

thor set themselves the task of identifying the key pa-

rameters of the system of Islamic financial institutions 

in Russia, the most important factors and prospects for 

their growth. The hypothesis of the research is that Is-

lamic banking has great development prospects in Rus-

sia. The large Muslim population, rich raw material 

base, geographical proximity to the Muslim countries of 

Eurasia and the Middle East, the development of the 

process of financial globalization in the 21st century 

make Russia a promising region for the introduction of 

Islamic financial technologies. The study was carried out 

on the basis of the data revealed by the authors on the 

creation and operation of Islamic financial institutions 

in Russia, using inventory analysis and expert assess-

ments of the development of international Islamic 

banking. The novelty of the work is determined by the 

comprehensively presented information about Islamic 

banking in Russia, including the regions of its greatest 

prevalence - the Republic of Tatarstan, the Chechen Re-

public, the Republic of Bashkortostan. The article fo-

cuses on the state policy and regulatory activities of the 

Central Bank of Russia in relation to Islamic financial 

structures. The results of the study confirm the hypoth-

esis about favorable prospects for the development of 

Islamic banking in Russia and its integration into the sys-

tem of the Eurasian financial market. The author pro-

vide recommendations in the field of support for Islamic 

financial institutions in Russia. 
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сламский банкинг занимает важное место в 
современной глобальной финансовой си-

стеме. Ключевые рынки исламского банкинга 
находятся в Египте, Саудовской Аравии, Малай-
зии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Индонезии, Турции, 
Пакистане и Бахрейне. Исламский банкинг дина-
мично развивается системе Евросоюза, и осо-
бенно – в Великобритании, в банках которой су-
ществуют наряду с исламскими банками специа-
лизированные исламские окна в обычных банках 
(Citibank, Barclays и др.), через которые можно 
осуществлять халяльную операционную деятель-
ность [6, с. 109]. По данным на 2019 год, ислам-
ские финансовые институты, включая 428 ком-
мерческих банков, были созданы в 105 странах, 
совокупный объем исламских финансовых акти-
вов достиг примерно 2-х трлн долларов, проявляя 
устойчивую тенденцию к росту [5]. 

Исламский банкинг является древним финансо-
вым феноменом, построенным на этических и ор-
ганизационных принципах, источником которых 
является Коран [5]. Главным принципом ислам-
ского банкинга является такой подход, когда воз-
награждение банка или вкладчика не изначально 
гарантированно, а происходит как производное от 
прибыли инвестируемого бизнеса. Соответ-
ственно, исламская этика инвестирования спо-
собствует развитию реального сектора экономики 
и повышению культуры бизнеса. Так, Geoffrey 
Grosh подчеркивает, что появление исламского 
банкинга в странах Центральной Азии способ-
ствовало их экономической либерализации и вы-
ходу на глобальные рынки [9, с. 135].  

В настоящее время происходит процесс интегра-
ции банковской системы России в глобальное фи-
нансово-экономическое пространство XXI века. 
При этом инвестиционное сотрудничество со 
странами Арабского мира – Саудовской Аравией, 
ОАЭ, Оманом, Кувейтом, а также – Ираном, отно-
сящимися к исламской цивилизации, является ос-
новным направлением межбанковского взаимо-
действия.  

Активно развитие исламского банкинга начина-
ется с 1975 года, когда были открыты Исламский 
банк развития и Дубайский исламский банк. Ми-
ровой исламский банкинг имеет различные инсти-
туциональные формы:  

–  классические исламские финансовые инсти-
туты (Исламский Банк Бангладеш, Меезан Банк в 
Пакистане и др.);  

–  исламские окна в банках Европы и США, а 
также исламские филиалы традиционных банков, 
например Citi Islamic Investment Bank в Бахрейне 
и др. [4].  

Существуют также различия в доктринах и орга-
низации банковского дела в исламских странах 

[12, с. 112–128], что воздействует на процесс 
установления ими деловых связей в России и 
странах Евразии.  

В мире существует множество моделей и подхо-
дов для включения ИФИ в европейские банков-
ские системы. Так, для Великобритании в отно-
шении исламских финансовых институтов харак-
терен принцип «no obstacles, but no special 
favours», а для Италии – «wait and see» [8, с. 33]. 
В обоих случаях свобода действий предоставля-
ется в рамках уже действующего законодатель-
ства рыночным силам, которые определяют роль 
и место исламского банкинга на конкретных рын-
ках.  

Дальнейшее внедрение исламского банкинга в 
России связано с разработкой дополнительных 
правовых инструментов с учетом российской спе-
цифики и мирового опыта. В то же время, в совре-
менном российском законодательстве нет прин-
ципиальных препятствий для широкого внедре-
ния в деятельность финансовых институтов ис-
ламского банкинга. Представители Банка России 
не раз заявляли о готовности развивать данное 
направление финансового бизнеса. Российский 
регулятор перестраивает ряд бизнес-моделей та-
ким образом, чтобы клиенты-мусульмане могли 
получать банковские услуги в соответствии с за-
конами шариата. В 2017 году экспертной рабочей 
группой Центробанка РФ была разработана пер-
вая дорожная карта исламских финансов, филиа-
лом страховой компании «Allianz» был предложен 
реестр страховых товаров для мусульман. Тогда 
же Международная Ассоциация исламских фи-
нансов (IAIB) открыла ряд своих филиалов в му-
сульманских регионах России.  

Летом 2017 г. был выпущен первый объект сукук 
для размещения в России. Центробанк РФ заре-
гистрировал пакет исламских облигаций «Sukuk 
Invest», выпущенных в объеме 1 млн рублей, и 
разрешил использование плавающей ставки ку-
понов в соответствии с прибыльностью инвести-
ционных проектов в индустрии халяль [4, с. 144]. 

В 2017 г. ПАО Сбербанк осуществило свою 
первую сделку с использованием мудараба 
иджары (инвестирование лизинговой компании в 
Республике Татарстан). Совместно с правитель-
ством Татарстана ПАО «Сбербанк» учредило 
Российский центр исламской экономики, в задачу 
которого входит активизация финтеха, соответ-
ствующего нормам шариата.  

Российский ВЭБ расширяет партнерские отноше-
ния с зарубежными финансовыми институтами, 
работающими в соответствии с принципами ис-
ламского банкинга. Ключевым партнером ВЭБ на 
данном направлении является Исламский банк 
развития, с которым в 2016 г. был подписан Ме-
морандум о совместном развитии промышленных 

И 
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и инфраструктурных проектов, несырьевого экс-
порта, экономики городов и др.  

Многие инвестиционные проекты, построенные 
на основе принципов соблюдения халяльных тех-
нологий, по сути, еще имеют экспериментальный 
характер. Например, российский «Совкомбанк» 
создал продукт с учетом потребностей мусульман – 
карта рассрочки Халва Халяль (в перечне парт-
нерских организаций Халвы Халяль находятся 
только компании, работающие в соответствии с 
нормами шариата). МКБ, не являясь мусульман-
ским банком, в то же время разработал линейку 
исламских карт, в которую входят сразу три бан-
ковских продукта, прошедшие проверку Предсе-
дателем Совета муфтиев России и которые одоб-
рены для использования мусульманами: 

1. Простая Исламская карта для повседневного 
использования. 

2. Премиальная карта для паломника. 

3. Накопительная карта паломника. 

Тема утверждения и развития исламского бан-
кинга в России получает научное обсуждение на 
всероссийских и международных экономических 
форумах, научно-практических конференциях, в 
рамках работы специализированных семинаров и 
др. В частности, с 2009 года в Республике Татар-
стан в г. Казани ежегодно проводится саммит 
«Россия – Исламский мир» [2, с. 266]. 29 ноября 
2019 г. в Уфе в рамках 2-го Российского Ислам-
ского экономического форума «Россия – расши-
рение возможностей» состоялось обсуждение ак-
туальных вопросов развития в России исламского 
банкинга, его перспектив в экономике и бизнесе.  

Перспективные возможности развития ислам-
ского банкинга в России и интеграции технологий 
ИФИ в банковскую сферу Чечни получают экс-
пертную поддержку в системе Академии наук и 
университетах Чеченской Республики. В НИИ ми-
ровой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова (Москва) действует научный 
семинар Центра европейских исследований ис-
ламских финансовых моделей в современном 
мире [11, с. 52].  

В Татарстане в настоящее время успешно разви-
вается реализация исламских финансовых про-
дуктов, среди которых – халяльные инвестиции, 
транспорт, рассрочка на движимое и недвижимое 
имущество. Данные услуги оказывают Финансо-
вый дом «Амаль», Иджара Лизинг, ЖК «Жилищ-
ные традиции». Под руководством управляющей 
компании «АК БАРС КАПИТАЛ» начал действо-
вать первый зарегистрированный Центробанком 
РФ халяльный паевой инвестиционный фонда 
«Лалэ». В Республике Татарстан действуют 
также Центр партнерского банкинга (ЦПБ), 
Евразийская лизинговая компания, Некоммерче-
ский фонд «Баракат».  

Казанский исламский Ак Барс Банк в рамках опе-
раций по проектному финансированию осуще-
ствил сделку по привлечению финансовых 
средств на шариатских принципах в размере 60 
млн. долларов по контракту мурабаха (на период 

в 1 год). Подобная масштабная сделка с халяль-
ными финансовыми средствами была осуществ-
лена в России впервые и признана «Лучшей сдел-
кой в Европе в 2011 году [3]. Полученные в ее ре-
зультате инвестиционные средства, были 
направлены на развитие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры Республики Татарстан в 
преддверии Универсиады-2013 в Казани. 

В современной Чеченской Республике реализу-
ется программа модернизации банковского сек-
тора с использованием вариативных адаптиро-
ванных моделей банкинга с учетом задачи при-
влечения в экономику республики иностранных 
инвестиционных средств.  

В настоящее время утвердилась положительная 
динамика финансово-экономического сотрудни-
чества Чеченской Республики с Объединенными 
Арабскими Эмиратами (ОАЭ), бизнес которых 
принимает участие в инвестировании фармацев-
тического кластера, в строительстве крупных де-
ловых и научно-образовательных центров, а 
также, осуществляет поддержку предпринима-
тельской инициативы, в том числе, инновацион-
ного бизнеса, через Фонд имени Шейха Зайеда.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
исламский банкинг как технолого-экономическое 
явление обладает рядом существенных преиму-
ществ, делающих перспективной работу ИФИ на 
российском финансовом рынке:  

–  исламские финансовые институты обеспечи-
вают инвестирование в реальный сектор эконо-
мики; 

–  исламская банковская модель обладает мень-
шей степенью рискованности при проведении 
операционных действий по сравнению с традици-
онной, при этом обеспечивается социальная 
направленность финансирования; 

–  ИФИ демонстрируют высокую устойчивость в 
ситуации мировых финансовых кризисов и др. 

Формирование в России институциональной 
структуры исламского банкинга и формирование 
рынка халяльных финансов открывает большие 
возможности привлечения в российскую эконо-
мику инвестиционных ресурсов из стран Ближ-
него Востока и Арабского мира, готовых вклады-
вать денежные средства в конструктивные ха-
ляльные проекты. 

Развитие исламского банкинга в России в пер-
спективе позволяет привлечь в финансово-хозяй-
ственную деятельность денежные средства лю-
дей, которые по религиозным соображениям не 
могут пользоваться традиционными банковскими 
продуктами. Потенциальными клиентами ислам-
ского банкинга в России являются почти 25 млн 
российских мусульман. 

В то же время, существует ряд обстоятельств, 
тормозящих деятельность ИФИ на российском 
финансово-экономическом рынке. Это – отсут-
ствие единых признанных стандартов операцион-
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ной деятельности и нормативно-правовой базы, 
неоднородность распространения исламского 
финансового продукта, недостаточность инфор-
мированности общества о возможностях ислам-
ского финтеха и др. Многие российские банки, ра-
ботающие в традиционном финтехе, видят в 
структурах ИФИ конкурентов, способных пере-
ключить на себя часть финансовых ресурсов. 

В целях интенсификации развития исламского 
банкинга в России перспективно проведение ряда 
организационных и технологических мероприя-
тий: 

–  обеспечить возможность сопряженного функ-
ционирования ИФИ с классическими кредитными 
институтами, с учетом существующей специфики 

исламской и традиционной банковской деятель-
ности; 

–  осуществлять более активную информацион-
ную политику в плане деятельности ИФИ, изда-
вать научную и научно-популярную литературу об 
основах и принципах исламского банкинга; 

–  развернуть подготовку квалифицированных 
кадров для развития исламского банковского 
дела в России. 

Исламский банкинг предоставляет дополнитель-
ные возможности для дальнейшего развития эко-
номики России, позволяет формироваться аль-
тернативным видам бизнеса, расширяет возмож-
ности внутреннего и внешнего инвестирования. 
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Аннотация. В условиях стремительного развития 

цифровизации наиболее актуальной задачей стано-

вится управление человеческими ресурсами, что, в 

свою очередь, решается с помощью управления ин-

теллектуальным капиталом. В статье рассматрива-

ются методы оценки интеллектуального капитала, 

сущность которых заключается в оценке компонен-

тов интеллектуального капитала с учетом отрасле-

вой специфики. Обсуждаются особенности, прису-

щие предприятиям исследуемой отрасли, с позиции 

конкурентоспособности. Проводится сравнитель-

ный анализ применения анализируемых методов 

при оценке стоимости интеллектуального капитала. 
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Annotation. In the context of the rapid development of 

digitalization, the most urgent task is the management 

of human resources, which in turn is solved with the 

help of intellectual capital management.The article dis-

cusses methods of assessing intellectual capital, the es-

sence of which is to evaluate the components of intel-

lectual capital, taking into account industry specifics. 

The features inherent in the enterprises of the studied 

industry are discussed from the standpoint of competi-

tiveness. A comparative analysis of the application of 

the analyzed methods in assessing the value of intellec-

tual capital is carried out. 
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 условиях стремительного развития цифро-
визации наиболее актуальной задачей ста-

новится управление человеческими ресурсами, 
что, в свою очередь, решается с помощью управ-
ления интеллектуальным капиталом. На боль-
шинстве предприятий отдельного внимания тре-
буют концептуальные аспекты оценки экономиче-
ской эффективности при управлении интеллекту-
альным капиталом.[1; 2; 3] Сущность методов 
оценки заключается в оценке компонентов интел-
лектуального капитала с учетом особенностей 
сферы предприятия. 

Для предприятий ракетно-космической отрасли 
информация и знания превращаются в основной 
фактор конкурентоспособности. К особенностям 

предприятий исследуемой отрасли следует отне-
сти: 

–  наиболее ценным активом организации явля-
ются нематериальные активы; 

–  усиленную способность контролировать про-
странство знаний и виртуальное пространство по-
средством использования информационной тех-
нологии и систем в деятельности компании; 

–  решающую роль в успехе организации играет 
непрерывный процесс развития и оценки индиви-
дуальной компетентности сотрудников; 

–  статус организации больше зависит от дело-
вой репутации, определенным гудвиллом 

В 
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организации, является основной частью ее кли-
ентского капитала. 

Для оценки интеллектуального капитала в пред-
приятия данной отрасли можно использовать ко-
эффициент Тобина и метод VAIC. 

Коэффициент Тобина является одним из наибо-
лее достоверных методов интегральной оценки 
интеллектуального капитала. Как известно, коэф-
фициент Тобина – это аналитический коэффици-
ент, характеризующий инвестиционную привле-
кательность компании, названный в честь амери-
канского экономиста, лауреата Нобелевской пре-
мии по экономике. 

Дж. Тобин, взяв за основу модель равновесия ак-
тивов и проведя одновременно тщательный ана-
лиз запасов ценных бумаг, выдвинул концепцию 
«фактора q» – коэффициента, с помощью кото-
рого выражается отношение рыночной стоимости 
материальных активов к расходам на их замеще-
ние. 

Известны два подхода к вычислению коэффици-
ента Тобина:  

–  в первом случае сопоставляются рыночная 
капитализация фирмы и величина его чистых ак-
тивов в рыночной оценке;  

–  во втором случае сравнивается совокупная 
рыночная цена акций и облигаций фирмы по воз-
обновляемой стоимости активов фирмы, «очи-
щенных» от задолженности перед текущими (то 
есть, краткосрочными) кредиторами. 

В данном случае, если капитализация превышает 
стоимость материальных активов, то это может 
говорить о том, что на рынке высоко оценены не-
материальные активы этой предприниматель-
ской структуры. К ним, как раз, можно отнести и 
талант персонала, эффективность менеджмента 
организации и т.д. 

Для расчета коэффициента Тобина используется 
бухгалтерская (финансовая) отчетность предпри-
ятия. Расчет коэффициента Тобина осуществля-
ется прямым методом и по формуле: 

 Q = 
Рыночная капитализация организации

Балансовая стоимость активов организации
, (1) 

где  Q – коэффициент Тобина. 

Для того чтобы узнать рыночную стоимость орга-
низации, возможно провести расчет ее стоимости 
по трем методами: 

1. Имущественный (затратный) подход (Asset-
based approach). Согласно имущественным под-
ходам, стоимость предприятия рассчитывается 
как сумма стоимостей всех активов (основных 
средств, запасов, требований, интеллектуальных 
активов и т.п.), составляют целостный имуще-
ственный комплекс, за минусом обязательств. 
Основным источником информации по данному 
подходу является баланс предприятия [5]. 

EV = Сумма затраченных ресурсов на создание 
активов – Пассивы (2). 

2. Доходный подход в оценке стоимости пред-
приятия (DCF approach). NPV, определяется как 
сумма дисконтированных чистых денежных пото-
ков (Discounted Cash Flow) за фиксированный пе-
риод и Terminal Value с учетом затраченных инве-
стиций. 

 EV=∑
����

(���)�
�

��� , (3) 

где  n – период, за который существуют прогноз-
ные значения денежных потоков; r – ставка дис-
контирования с учетом риска и стоимости капи-
тала; FCFt – чистый денежный поток, доступный 
компании в периоде t. 

Денежный поток (FCF) рассчитывается по фор-
муле [5]: 

 FCF = EBIT × (1 – tax) –   

 – (CAPEX – амортизация), (4) 

где  EBIT (earnings before interest and taxes) – 
прибыль до вычета налогов и процентов по кре-
диту; tax – эффективная ставка налогообложе-
ния; CAPEX (capital expenditures) – инвестицион-
ные расходы на покупку основных фондов, а 
также расходы по обслуживанию кредитов на их 
приобретение. 

3. Оценка стоимости предприятия на основе ры-
ночного подхода (Market approach). Рыночный 
подход предусматривает расчет стоимости пред-
приятия на основе результатов его сопоставле-
ния с другими бизнес-аналогами. Подобный биз-
нес должен вестись в той же области, что и объ-
ект оценки, либо в отрасли является чувствитель-
ной к тем же экономическим факторам. В рамках 
рыночного подхода употребляемыми методами 
считаются методы [5]: 

–  сопоставление мультипликаторов; 

–  сравнение продаж (транзакций). 

Для расчета стоимости организации авторами ис-
пользовался доходный метод, так как он больше 
подходит для исследуемого предприятия. 

1. Расчет нормы дисконта. 

Годовая норма дисконта (r) рассчитывается как 
сумма доходов инвестора, инфляция на валют-
ном рынке и премия на риск инвестора. Таким об-
разом, годовые нормы дисконта составили: 

 ����� = 20% + 24,9% + 3% = 47,9 %  

 ����� = 20% + 43,3% + 3% = 66,3 %  

 �����= 25% + 12,4% + 3% = 40,4 %.  

2. Расчет средне-квартальной (rк ) нормы дис-
конта: 

Если период дисконтирования не является годо-
вым, нужно годовую норму дисконта перевести к 
соответствующему периоду (месяцу, кварталу). 



203 

Для расчета использовалась следующая формула: 

 rk =( (� �

���

к

+ 1)–1) × 100 %, (5) 

где  r – годовой дисконт, %; k – количество пери-
одов пересчета в году. 

Рассчитанные нормы дисконта, а также все необ-
ходимые данные для оценки стоимости предпри-
ятия позволили определить коэффициент То-
бина. (табл. 1) 

Таблица 1  

Показатели для оценки интеллектуального капитала  
с использованием коэффициента Тобина в организации, тыс. руб. 

 

Показатели 
Период 

2018 2019 2020 
Рыночная капитализация  135947,81 184824,65 302340,09 
Балансовая стоимость  
активов  179693,03 123965,38 143626,56 
Значение коэффициента  
Тобина  0,76 1,49 2,11 

 
По представленным данным в таблице 1, видно, 
что исследуемое предприятие ракетно-космиче-
ской отрасли эффективно создает интеллекту-
альный капитал. В 2019–2020 гг. значение коэф-
фициента Тобина превысили 1, поэтому можно 
сделать вывод о том, что данное предприятие мо-
жет составить достойную конкуренцию крупней-
шим организациям ракетно-космической отрасли 
в России и за рубежом. Отмечается положитель-
ная динамика по увеличению значений коэффи-
циента, однако стоит уделять больше внимания и 
вкладывать больше усилий в развитие интеллек-
туального капитала. 

Следующим методом оценки интеллектуального 
капитала является метод интеллектуальной до-
бавленной стоимости (VAIC) Анте Пулик. Модель 
интеллектуального коэффициента добавленной 
стоимости разработана Анте Пуликом в 1998 г. 
Это технология оценки стоимости, добавленного 
интеллектуального капитала, то есть не сама ве-
личина интеллектуального капитала, эффектив-
ность его использования. Чем лучше организация 
использует потенциал, тем выше интеллектуаль-
ный коэффициент добавленной стоимости дан-
ной организации. Главное соотношение выглядит 
следующим образом: 

 VAIC = HCE + SCE + CEE, (6) 

где  HCE – эффективность человеческого капи-
тала; SCE – эффективность структурного капи-
тала; CEE – эффективность занятого капитала. 

Данная методика предусматривает следующие 
этапы расчета:  

–  вычисления валовой добавленной стоимости;  

–  определение эффективности использования 
физического и финансового капитала (коэффици-
ент стоимости, добавленной капиталом);  

–  определение эффективности человеческого 
капитала (коэффициент создания человеческим 
капиталом добавленной стоимости, который по-
казывает, сколько добавленной стоимости был 
создан в расчете на денежную единицу, потра-
ченную на рабочую силу);  

–  определение структурного капитала предпри-
ятия;  

–  определение эффективности структурного ка-
питала (относительная доля вклада структурного 
капитала в создание валовой добавленной стои-
мости);  

–  определение интеллектуального потенциала 
предприятия.  

Этот потенциал предлагается характеризовать 
долей добавленной стоимости в общей стоимо-
сти продукции предприятия; определение коэф-
фициента стоимости, добавленной интеллекту-
альным капиталом [4]. 

Показатели для определения коэффициента ин-
теллектуальной добавленной стоимости приве-
дены в таблица 2. 

Таблица 2 

Показатели для расчета интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC), тыс. руб. 
 

Показатели 
Условное  

обозначение 
Значения 

2018 2019 2020 
Добавленная стоимость VA 203417,39 286993,19 442411,42 
Эффективность человеческого капитала HCE 9,394 12,85 13,96 
Значение структурного капитала SC 179597,91 262415,66 407549,67 
Эффективность структурного капитала SCE 0,971 1,005 1,013 
Эффективность интеллектуального капи-
тала ICE 10,362 13,849 14,971 
Эффективность задействованного  
капитала CEE 1,243 2,552 4,004 
Интеллектуальный коэффициент  
Добавленной стоимости VAIC 11,605 16,401 18,975 
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Использование данного подхода к оценке интел-
лектуального капитала позволяет определить 
влияние каждого компонента интеллектуального 
капитала на деятельность предприятия. 

Значение показателя эффективности структур-
ного капитала (SCE) предприятия составило 
0,971 в 2018 году и 1,013 в 2020 году, следова-
тельно, 1 тыс. руб. добавленной стоимости, в 
среднем приносила организации 971 руб. и 1013 
руб. структурного капитала соответственно. То 
есть структурный капитал используется предпри-
ятием достаточно эффективно. Величина показа-
теля эффективности человеческого капитала 
(HCE) исследуемого предприятия составила 
9,394 в 2018 году и 13,96 в 2020 году, то есть                                 
1 тыс. руб., вложенная в человеческий капитал, 
принесла организации 9394 руб. и 13960 руб. до-
бавленной стоимости соответственно. Получен-
ный результат является высоким и говорит о ра-
боте на предприятии высококвалифицированных 
кадров. 

Интеллектуальный коэффициент добавленной 
стоимости (VAIC) составил 11,605 в 2018 году и 
18,975 в 2020 году. То есть общий вклад матери-
альных и интеллектуальных активов в добавлен-
ную стоимость организации составил 11605 руб. 
в 2018 году и 18975 руб. в 2020 году. 

Оценка интеллектуального капитала по двум ме-
тодам, коэффициент Тобина и метод VAIC демон-
стрирует единообразную тенденцию по увеличе-
нию в исследуемом периоде. Первый метод пока-
зал, насколько инвестиционно-привлекательно 
предприятие и данные свидетельствуют, что 
предприятие является привлекательным для ин-
вестирования, начиная с 2019 г. В 2018 году зна-
чение было меньше 1, равно 0,76, что говорит об 
отрицательном эффекте, но уже в 2019 г. оце-
нили в 1,49 и в 2020 году 2,11. По методу Анте 

Пулика, анализируем эффективность использо-
вания интеллектуального капитала, которая уве-
личилась с 10,362 в 2018 году и до 14,971 в 2020 
году. 

В целом, можно сказать, что эффективность ис-
пользования интеллектуального капитала на дан-
ном предприятии находится на достаточном 
уровне по сравнению с другими российскими 
предприятиями ракетно-космической отрасли. 
При достаточно большом количестве работаю-
щих, предприятие имеет высокие уровни произ-
водства продукции, и обеспечено ресурсами на 
высоком уровне. 

В результате анализа инновационной политики 
предприятия можно сделать вывод о том, что ее 
состояние удовлетворительное. На низком 
уровне находится состояние инновационного кли-
мата, а именно, реализация инноваций. Это обу-
словлено тем, что работники не получают необ-
ходимые средства и экспериментальные пло-
щадки для разработки, тестирования и реализа-
ции инноваций. Причиной этой негативной тен-
денции является недостаточное финансирование 
инновационной деятельности. 

Предприятие находится на начальных этапах со-
здания системы управления корпоративными 
знаниями.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что 
предприятию необходимо выстроить систему 
управления корпоративными знаниями на основе 
стратегии кодификации. Это позволит более эф-
фективно использовать коллективный и индиви-
дуальный опыт персонала для генерирования ор-
ганизационных знаний, обучать и адаптировать 
новичков, улучшить коммуникацию между сотруд-
никами. 
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Аннотация. Зачастую считается, что причиной ин-

фляции является избыточный объем денежной 

массы, однако, инфляции могут способствовать и 

множество других внутренних и внешних экономи-

ческих факторов. Инфляция как экономическая кате-

гория или явление имеет многогранный характер. В

статье рассматриваются проблемы роста инфляции, 

снижения уровня и качества жизни россиян. Прово-

дится анализ динамики инфляционных процессов, 

соотношения индекса номинальной заработной 

платы к индексу потребительских цен как факторов, 

влияющих на социальную стабильность, экономиче-

скую и национальную безопасность государства. 
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жизни, личный и национальный человеческий капи-

тал, реальная заработная плата, угрозы экономиче-

ской и национальной безопасности. 

 

   

Annotation. It is often believed that the cause of infla-
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нфляция (от лат. inflatio – вздутие) – это 
обесценение денег, проявляющееся в 

форме роста цен на товары и услуги, не обуслов-
ленного повышением их качества [1]. Также, ин-
фляция определяется как устойчивое повышение 
цен на потребительские товары и услуги за опре-
деленный период времени, вызванное превыше-
нием количества денег, находящихся в обраще-
нии, над их товарным покрытием.  

Зачастую считается, что причиной инфляции яв-
ляется избыточный объем денежной массы, од-
нако, инфляции могут способствовать и множе-
ство других внутренних и внешних экономических 
факторов. Инфляция как экономическая катего-
рия или явление имеет многогранный характер. 
Классифицируем и сгруппируем основные виды и 
формы проявления инфляции в таблице 1.  

Таблица 1 

Основные виды и формы проявления инфляции 
 

Вид инфляции Форма проявления 
Группа «А» 

Галопирующая инфляция Скачкообразный рост цен 
Гиперинфляция Высокий темп роста цен 
Инфляция встроенная Средний уровень за определенный период времени 
Ползучая инфляция Длительный постепенный рост цен 

Группа «Б» 
Административная инфляция Порождается «административно» управляемыми ценами  

Инфляция издержек 
Рост цен на ресурсы, факторы производства, вследствие чего возникает 
рост цен на конечную продукцию 

Импортируемая инфляция 
Внешние факторы, приток иностранной валюты, падение курса нацио-
нальной валюты, зависимость от импорта 

Кредитная инфляция Чрезмерная кредитная экспансия 

Открытая инфляция 
Инфляция за счет роста цен потребительских товаров и производствен-
ных ресурсов 

Подавленная (скрытая) инфляция Наличие товарного дефицита и государственное сдерживание цен 
Инфляция спроса Превышение спроса над предложением, что ведет к росту цен 

 

И 
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Основываясь на данной классификации, мы 
наблюдаем, что виды инфляции, приведенные в 
группе «А», такие как «галопирующая инфляция», 
«гиперинфляция», «инфляция встроенная», 
«ползучая инфляция» определяют данное явле-
ние в большей степени как поведение цен или 
темпы их изменения, тогда, как другие виды ин-
фляции, приведенные в группе «Б», характеризу-
ются внешними или внутренними воздействиями 
определенных факторов на экономические про-
цессы, что может приводить к изменению цен и 
влиять на уровень инфляции. 

В экономической науке в настоящее время про-
должают доминировать и обсуждаться два ас-
пекта природы инфляции. Так, например, после-
дователи монетаристской теории считают, что из-
за невзвешенной эмиссии, приток денежной 
массы опережает темпы экономического роста, 
что приводит к длительному устойчивому пери-
оду инфляции. 

Основоположником монетаризма является Мил-
тон Фридман (1912–2006, США), ставший в 1976 
году лауреатом премии по экономике памяти Аль-
фреда Нобеля. Однако название новой на тот мо-
мент экономической теории было дано Карлом 
Бруннером (1916–1989, Швейцария, США). 

В то же время, последователи кейнсианской тео-
рии основную роль в росте инфляции отводят со-
вокупному спросу на товары и услуги, когда де-
нежная масса является только одним из ряда 
факторов, влияющих на совокупный спрос. При 
этом совокупный спрос возникает не из-за нали-
чия денег, а благодаря величине предложения то-
варов и услуг. При этом скорость обращения де-
нег, обслуживающих товарные потоки, также вли-
яет на величину инфляции. 

Основателем кейнсианского направления в эко-
номической науке является Джон Мейнард Кейнс 
(1883–1946, Англия). Он утверждал, что совокуп-
ный спрос определяет общий уровень экономиче-
ской активности, а неадекватный совокупный 
спрос может привести к длительным периодам 
высокой безработицы. 

Противоположностью инфляции является де-
фляция – устойчивое снижение цен на товары и 
услуги. С точки зрения монетарной теории, де-
фляция вызвана, прежде всего, снижением ско-
рости движения денег и/или объема денежной 

массы на душу населения. Но текущая ситуация 
сочетания дефляции с гигантской денежной 
накачкой в разных частях планеты ставит эту тео-
рию под сомнение. 

Наряду с отмечающимся за последние ряд лет 
ростом инфляции, в России уже много лет суще-
ствует «скрытая дефляция». Это происходит из-
за многолетнего падения уровня жизни большин-
ства граждан и смещения покупательского спроса 
в сторону более дешевых и менее качественных 
продуктов и товаров. То есть, происходит относи-
тельное удешевление средней потребительской 
корзины, несмотря на ее номинальный рост, по-
тому что из-за падения реальных располагаемых 
денежных доходов людям приходится постоянно 
экономить и отказываться от привычных продук-
тов [2]. 

Российские статистические органы (Росстат) ис-
пользуют для определения динамики инфляции 
такие расчетные показатели, как индекс потреби-
тельских цен (ИПЦ) и базовый индекс потреби-
тельских цен (БИПЦ). 

Целью расчета БИПЦ является выявление 
наиболее устойчивой динамики цен, не подвер-
женной воздействиям шоков предложения и 
спроса, сезонного фактора, а также, администра-
тивному воздействию федеральных и региональ-
ных органов власти на процессы ценообразова-
ния. БИПЦ может использоваться для проведе-
ния определенных расчетов в аналитических це-
лях, а также – базовой инфляции. 

Исчисление индексов цен осуществляется на ос-
нове весов базисного периода по формуле 
Ласпейреса: 

 �� =
∑����

∑����
× 100, (1) 

Условные обозначения: g� – количество товара 
(продукции, услуг) в базисном периоде; p���	  – 

цена единицы товара (продукции, услуги) в отчет-
ном (базисном) периоде. 

Индекс цен Ласпейреса представляет собой 
сравнение агрегированных цен, взвешенных по 
физическим объемам базисного периода, или 
среднее арифметическое индексов цен, взвешен-
ных по стоимости в базисном периоде [3]. 

Таблица 2  

Индексы потребительских цен (декабрь; в процентах к декабрю предыдущего года) 
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

БИПЦ 106,0 102,1 103,7 103,1 104,9 108,4 

Инфляция, % 6,0 2,1 3,7 3,1 4,9 8,4 

 
Источник: Росстат. 
*В 2021 году данные по ноябрь. 

 
В ноябре 2021 года инфляция в России в годовом 
выражении ускорилась и составила 8,4 %. Значи-
тельный рост уровня инфляции в рассматривае-
мом периоде также отмечался в 2016 году –                    
6,0 %. Заметнее всего в 2021 году подорожали 
продовольственные товары – почти на 11,0 %. Из 

них в годовом выражении (ноябрь 2021 года к но-
ябрю 2020 года) значительно прибавили в цене 
мясо и птица – на 18,5 %, в том числе курятина – 
на 31,0 %, куриные яйца – на 26,5 %. Крупы и ма-
каронные изделия подорожали на 13,4 и 13,3 %, 
соответственно. 
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Рост цен и высокая инфляция прямым образом 
влияют на уровень и качество жизни человека, 
включающее размер получаемых доходов в виде 
заработной платы, условия его жизни (труд и за-
нятость, быт и досуг, состояние здоровья, обра-
зование, природная среда обитания и т.д). Сни-
жение качества жизни, в свою очередь, негатив-
ным образом отражается на формировании как 
индивидуального человеческого капитала (лич-
ностных качествах конкретного человека), так и 
национального человеческого капитала, отража-
ющего способность народа формировать иннова-
ционную экономику и общество с высоким и до-
стойным уровнем жизни. 

Реальная заработная плата характеризуется ко-
личеством товаров и услуг, которое можно приоб-
рести на номинальную заработную плату. Она за-
висит от номинальной заработной платы и цен на 
приобретаемые товары и услуги.  

Изменение реальной заработной платы за опре-
деленный промежуток времени рассчитывается с 
помощью индекса заработной платы, то есть от-
ношения индекса номинальной заработной платы 
к индексу потребительских цен. 

Таблица 3 

Изменение реальной заработной платы россиян за 2016–2021 год 
 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Индекс номинальной заработной платы, % 107,8 106,7 111,6 109,5 107,3 106,4 

Базовый индекс потребительских цен, % 106,0 102,1 103,7 103,1 104,9 108,4 

Индекс реальной заработной платы 1,02 1,04 1,07 1,06 1,02 0,98 

 
Рассчитано автором на основе данных Росстата: URL : https://rosstat.gov.ru/ 
*В 2021 году данные по ноябрь. 

 
Полученные данные характеризуют ситуацию, ко-
гда номинальная заработная плата, казалось бы, 
растет, причем, более высокими темпами, чем ин-
декс потребительских цен или инфляция, но ре-
альная заработная плата в данном периоде прак-
тически не изменяется. Кроме того, с 2019 года 
наметилась тенденция к замедлению ее и так не-
значительного роста, а в 2021 году «покупатель-
ная способность» номинальной заработной 
платы, то есть, реальная заработная плата и во-
все пошла вниз.  

Таким образом, при определенном росте номи-
нальной заработной платы, реальная заработная 
плата может в этот же период времени умень-
шаться. Происходит это тогда, когда цены на то-
вары и услуги растут быстрее, чем номинальная 
заработная плата.  

Проведенный анализ показывает, что в России в 
настоящее время из видов инфляции, приведен-
ных в группе «А» (табл. 1), имеет место как «пол-
зучая инфляция», проявляющаяся в форме дли-
тельного постепенного роста цен, так и «инфля-
ция встроенная».  

Существует определенная вероятность проявле-
ния «административной инфляции», в связи с 
тем, что компетентные государственные органы 
приняли меры «административного» управления 
ценами на некоторые продовольственные товары 
путем заключения соглашения с производите-
лями и торговыми сетями о стабилизации цен на 
сахар до 01 июня 2021 года и на подсолнечное 
масло – до 01 октября 2021года. Из группы «Б» 
(табл. 1) в экономике России имеется достаточно 
признаков наличия всех видов инфляции, харак-
теризующихся, соответственно, всеми формами 
ее проявления.  

Сохранение тенденции роста инфляции и сниже-
ния уровня реальной заработной платы россий-
ских граждан негативным образом отразится на 
их уровне и качестве жизни, будет способство-
вать нарастанию угроз социальной стабильности, 
экономической и национальной безопасности гос-
ударства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные ме-

ханизмы формирования финансовых рынков в Рос-

сии и Китае, основные направления пересечения 

финансовых потоков, а также, взаимовлияние суще-

ствующих финансовых систем на финансовое разви-

тие и финансовую хрупкость рынков обеих стран. Ав-

тор определяет инновационные социальные, техно-

логические и финансовые составляющие рынков 

России и Китая в контексте развития финтех-инфра-

структуры. Также, анализируются направления 

внешней и внутренней экономической политики 

стран-партнеров по отношению к инновациям в со-

держании финансовых рынков, оптимизация 

направлений финансово-экономического взаимо-

действия России и Китая. Особое внимание в статье 

уделяется исследованию сущности, содержанию и 

преимуществам финтеха как эффективного инстру-

мента укрепления финансовой стабильности внут-

реннего и внешнего финансового рынка. Аргументи-

руется включение данной инновационной техноло-

гии в работу большинства финансовых институтов 

государства, а также приводятся примеры ресурсов, 

платформ, маркетов, эффективно функционирую-

щих в рамках финтеха. 
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ктуальность исследования. На современ-
ном этапе развития мирового сообщества, в 

эпоху глобализации, информатизации и оптими-
зации производственных, социальных и финансо-
вых процессов особенно актуален вопрос включе-
ния инновационных технологий в сферу междуна-
родного сотрудничества. Изменения, происходя-
щие на современных финансовых рынках, ориен-
тируют данный сектор на клиентоцентрирован-
ность, открытость и динамичность. Увеличение 
объема обрабатываемых данных, финансовые 
потоки, международные отношения и внешний 
экономический рынок – все это привело к 

использованию искусственного интеллекта, циф-
ровых технологий, облачных сервисов, мессен-
джеров. Данные тенденции, безусловно, способ-
ствуют качеству обслуживания клиентов, увели-
чению количества финансовых операций, а 
также, формированию устойчивого мирового 
рынка, особенно в отношениях со странами – 
партнерами.  

Говоря о тесной взаимосвязи Российского финан-
сового рынка и рынка ближайших государств, 
нельзя не отметить его взаимосвязь с экономикой 
и финансовым рынком Китая как одним из 

А 
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ведущих экономических партнеров. Кроме того, 
финансовые рынки обеих стран отражают дина-
мику трансформации финансовой системы, ме-
неджмента, фондовых активов. Финансовая ста-
бильность, институциональный и бизнес-климат, 
а также, уровень внедрения различных инноваци-
онных технологий обуславливают необходимость 
исследования данной тематики в нашей статье. 

Важно отметить, что использование различных 
форм международного сотрудничества в финан-
совой сфере позволяет просчитывать и миними-
зировать риски, а также – учитывать специфику 
экономики стран и обеспечивать максимальный 
консенсус.  

Сотрудничество России и Китая в сфере финан-
совых технологий (финтеха) обусловлено акту-
альностью использования эффективных инстру-
ментов и механизмов взаимовлияния финансо-
вых рынков данных стран. Кроме того, возникают 
противоречия между возможностями мировой 
финансовой системы и информационной готовно-
стью различных секторов, возможной инвестици-
онной привлекательностью и готовностью инве-
сторов вкладывать средства. Исходя из вышеска-
занного, была поставлена цель исследования: 
определить основные механизмы и инструменты 
взаимовлияния формирующихся финансовых 
рынков Китая и России на основе финтеха. 

В соответствии с целью исследования, были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Исследование специфики взаимодействия 
финансовых рынков России и Китая на современ-
ном этапе развития мировой экономики. 

2. Определение понятия, структуры и содержа-
ния финтеха как инновационной финансово-циф-
ровой технологии.  

3. Выявление эффективных механизмов сотруд-
ничества в работе международных финансовых 
рынков. 

Методология основывается на современных кон-
цептуальных подходах к исследованию механиз-
мов формирования финансовых рынков (И.А. Да-
рушин, А. Лавриненко, Н. Шматко). Также, в каче-
стве основных показателей будут использованы 
размеры привлечения инвестиций в сферу фин-
теха, величины отдельных сегментов финансо-
вого рынка России и Китая и количество потенци-
альных рисков в сфере финтеха. 

В современном мировом финансовом простран-
стве понятие «формирующийся рынок» комплекс-
ное, неоднозначное и обуславливает необходи-
мость более подробного рассмотрения. Нам 
важно определить то, что главным отличием фор-
мирующегося рынка от стабильно функционирую-
щего является высокая динамика развития, уве-
личение количества цифровых и других иннова-
ционных методов в финансовые технологии. При 
этом динамичность финансового сектора иссле-
дователи (И.А. Дарушин, Н.А. Львова) рассматри-
вают как один из ключевых драйверов экономиче-
ского роста [1]. Развитие финансовой системы 
России способствует включению новых техно-

логий, операций. Об этом также свидетельствует 
создание нового подразделения в структуре 
Банка России. С 2016 г. функционирует Департа-
мент финансовых технологий, проектов и органи-
зации процессов, который занимается в том 
числе, и вопросами финтеха в рамках междуна-
родного сотрудничества, а в 2017 г. была учре-
ждена Ассоциация «ФинТех», в которую входят 
ведущие государственные и негосударственные 
банки Российской Федерации. 

Китай, по данным экономических исследований, 
занимает средние позиции по уровню цифровиза-
ции экономики (около 6,6 %) [2]. Поэтому явля-
ется оптимальным финансовым партнером для 
внедрения финтеха в межгосударственном со-
трудничестве российского государства. 

Развитие финтеха активно обсуждается на миро-
вом уровне в течение нескольких лет на уровне 
Международного валютного фонда и Всемирного 
банка. С конца 2018 года развиваются основные 
тенденции актуализации финтеха в мировом фи-
нансовом сообществе. В Балтийской повестке 
продвижения финтеха были зафиксированы ос-
новные цели сотрудничества на узкопрофильных 
и глобальных сферах финансового рынка. Среди 
основных направлений необходимо отметить: 

–  развитие конкурентоспособности не только 
внутри государства, но и на международном 
уровне; 

–  увеличение количества клиентов и благополу-
чателей в финансовой сфере; 

–  масштабирование наиболее эффективных 
механизмов и инструментов регулирования дея-
тельности в финансовой сфере; 

–  мониторинг динамики финансовых рынков и 
систем внутри них; 

–  обеспечение стабильной финансовой и техно-
логической инфраструктуры, которая позволяет 
демонстрировать и поддерживать преимущества 
финтеха; 

–  обеспечение своевременного и максимально 
полного обмена информацией в мировом финан-
совом сообществе. 

При этом необходимо выделить основные век-
торы развития финтеха, которые также можно 
определить в качестве основных индикаторов 
функционирования финансовых рынков. Среди 
наиболее показательных, исследователи (Бело-
зеров С., Сик Ким) называют такие, как издержки 
и продолжительность вывода новых компаний на 
рынок, масштабирование применения цифровых 
технологий в финансовых операциях, нормы и 
стандарты «игры» на рынках и эффективность 
деятельности компаний в международном мас-
штабе (охват аудитории, финансовые потоки, 
размер прибыли). При этом доля инвестиций в 
сферу финтеха составляет 27 % в России и 47 % – 
в Китае, соответственно. 

Финансовые рынки России и Китая ориентиро-
ваны на внедрение инновационных технологий, 
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на расширение доступа основной части населе-
ния к финансовым операциям, обслуживанию в 
доступном режиме- онлайн, в облачных сервисах, 
личных кабинетах. Этому способствуют большин-
ство современных финансовых технологий, к при-
меру, мобильный банкинг, встроенные финансы, 
криптовалюта. 

Кембриджским центром исследований альтерна-
тивных финансовых инструментов максимальные 
темпы роста финтеха зафиксированы в странах 
Азии (43,3 %) [7]. Именно поэтому сотрудничество 
нашей страны с Китаем представляется макси-
мально эффективным на настоящем этапе разви-
тия мирового финансового рынка. При этом отме-
чается, что рынками, формирующимися с макси-
мальным привлечением мировых финансовых и 
кадровых ресурсов, выступают материковый Ки-
тай и Тайвань [3]. Безусловно, при построении 
стратегии российско-китайского сотрудничества 
необходимо учитывать не только перспективы 
развития финтеха, но и рынки в основных его сек-
торах, которые блокируют основные векторы вза-
имодействия финансовых рынков стран.  

Рассмотрим основные риски в контексте наибо-
лее масштабных и важных направлений финтеха: 

1. Сотрудничество Финтех-корпораций, компа-
ний и банков может отражать стратегические 
риски, уменьшение рентабильности, и, вслед-
ствие этого – сокращение количества банков. 

2. Сегментирование сферы финансовых услуг 
влечет за собой операционные риски от микро-до 
глобального масштаба и риски, значимые для 
всей финансовой системы. 

3. Повышение конкурентоспособности банков 
нового поколения, многообразие инновационных 
финансовых технологий влечет за собой финан-
сово - правовые противоречия, которые могут со-
здать правовой вакуум, риски безопасности по-
требителей финансовых услуг. 

В перспективах продолжения данного исследова-
ния для нивелирования вышеуказанных рисков, в 
последующих публикациях необходимо будет 
рассмотреть содержание и виды основных фи-
нансовых регуляторов, стабилизирующих поло-
жение в финансовой сфере. 

На настоящем этапе развития финтеха на рос-
сийско-китайском финансовом рынке необходимо 
определить основные механизмы, которые позво-
ляют сделать взаимовлияние рынков двух стран 
максимально эффективным и минимизировать 
риски уже на начальной стадии. Одним из таких 
механизмов является стратегическое планирова-
ние, которое позволяет участникам финансового 

рынка пройти процесс адаптации к инновацион-
ным технологиям максимально эффективно, с 
наименьшими потерями. 

Еще в качестве основных регулятивных инстру-
ментов можно определить управление персона-
лом и рисками (существующими и потенциаль-
ными). Именно поэтому, правильно обученные 
специалисты в сфере финансовых технологий, 
самостоятельно смогут предотвращать риски, 
следить за состоянием финансовых потоков, кон-
тролировать рынок в контексте сотрудничества 
между странами. 

В работе были решены следующие исследова-
тельские задачи: 

–  исследована специфика взаимодействия фи-
нансовых рынков России и Китая на современном 
этапе развития мировой экономики. Она характе-
ризуется высокой динамикой развития инноваци-
онных финансовых технологий, повышением 
уровня сотрудничества между странами и эле-
ментами внедрения сложных финансовых опера-
ций; 

–  определено понятие, структура и содержание 
финтеха как инновационной финансово-цифро-
вой технологии. Финтех представляет собой со-
вокупность методов, технологий, с одной сто-
роны, увеличивающих охват и количество серви-
сов для населения, с другой – обеспечивает чет-
кое соблюдение прав и свобод потребителей фи-
нансовых услуг, в том числе, и на международном 
рынке; 

–  выявлены эффективные механизмы сотруд-
ничества в работе международных финансовых 
рынков. В качестве таковых нами были названы 
несколько сегментов финансово-правового со-
трудничества России и Китая, которые позволяют 
обеспечить стабильное и планомерное функцио-
нирование и развитие экономики стран. 

Также, в процессе исследования были опреде-
лены основные механизмы и инструменты взаи-
мовлияния формирующихся финансовых рынков 
Китая и России на основе финтеха. Среди наибо-
лее эффективных можно назвать следующие:  

–  партнерство банков, ведущих корпораций 
стран, Фин-Тех ассоциаций и компаний в целях 
совершенствования финансовых услуг;  

–  фрагментацию и сегментирование рынка фи-
нансовых услуг в результате включения в рынок 
глобальных компаний;  

–  усиление конкурентоспособности банков но-
вого поколения и вытеснение устаревшего фор-
мата работы банков на финансовых рынках. 
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