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Аннотация. В статье проведен анализ сущности, 

проблем и перспектив развития образовательной 

миграции в высшем образовании в мировой и оте-

чественной практике. Показано, что развитие обра-

зовательной миграции связано с процессами глоба-

лизации и интеграции национальных систем выс-

шего образования в мировое образовательное про-

странство. Суть образовательной миграции отража-

ется в идеях трансграничного образования и акаде-

мической мобильности. Раскрыты вопросы между-

народной образовательной миграции иностранных 

студентов. Описаны различные группы иностранных 

студентов. Проведен анализ проблем международ-

ной образовательной миграции иностранных сту-

дентов в контексте социокультурных и психологиче-

ских факторов. Охарактеризованы этапы становле-

ния и особенности международной образователь-

ной миграции в отечественной высшей школе. От-

мечено, что в настоящее время образовательная ми-

грация в России получила нормативно-правовое и 

организационное обеспечение. Сделан вывод о кон-

курентных преимуществах высших учебных заведе-

ний, которые успешно реализуют программы экс-

порта образовательных услуг за пределы страны. 
 

Ключевые слова: глобализация, высшее образова-

ние, образовательная миграция, академическая мо-

бильность, иностранный студент, мировой рынок 

образовательных услуг. 

 

   

Annotation. The article analyzes the essence, problems 

and prospects for the development of educational mi-

gration in higher education in world and domestic prac-

tice. It is shown that the development of educational 

migration is associated with the processes of globaliza-

tion and integration of national systems of higher edu-

cation into the world educational space. The essence of 

educational migration is reflected in the ideas of cross-

border education and academic mobility. The issues of 

international educational migration of foreign students 

are revealed. Various groups of foreign students are de-

scribed. The analysis of the problems of international 

educational migration of foreign students in the context 

of socio-cultural and psychological factors has been car-

ried out. The stages of formation and features of inter-

national educational migration in the national higher 

education are characterized. It is noted that currently 

educational migration in Russia has received regulatory 

and organizational support. The conclusion is made 

about the competitive advantages of higher educational 

institutions that successfully implement programs for 

the export of educational services outside the country. 
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овременные тенденции развития высшего 
образования в мировой и отечественной 

практике, связанные с процессами глобализации, 
привели к размыванию границ национальных об-
разовательных систем, их активному включению 
в мировое образовательное пространство. В 
настоящее время в вузах многих стран мира 
наблюдается расширение программ междуна-
родного сотрудничества в области программ сту-
денческого обмена и педагогических стажировок.  

Таким образом, образовательная миграция в 
высшем образовании сегодня выступает 

актуальной тенденцией развития мирового обра-
зовательного пространства.  

Анализ феноменологии образовательной мигра-
ции в системе высшего образования предпола-
гает определение сущности данного понятия. 
Суть образовательной миграции в высшей школе 
базируется на идеях трансграничного образова-
ния, определяемое как «образование, которое 
осуществляется на территории другой страны» 
[2, с. 4]. В рамках образовательной миграции ис-
следуется такой феномен, как академическая мо-
бильность, связанная с образовательной 

С 
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деятельностью студентов и преподавателей в 
принимающей стране. Академическая мобиль-
ность отражает: 

–  «целевую группу (студенты, аспиранты, пре-
подаватели и т.п.);  

–  географию перемещения (внутри страны или 
за рубеж);  

–  временной интервал (краткосрочное участие в 
каких-либо образовательных мероприятиях – кон-
ференциях или семинарах, либо длительные ста-
жировки, переподготовки, командировки);  

–  тематику миграции (прохождение практики, 
проведение исследований)» [4, с. 62]. 

Внимания заслуживают вопросы международной 
образовательной миграции, в рамках которой це-
левую группу образуют иностранные студенты. 

К первой группе студентов-иностранцев отно-
сятся студенты в рамках «обменных программ» 
между двумя вузами, находящимися в разных 
государствах, между вузами городов-побратимов 
или обучение через проекты неправительствен-
ных организаций» [6, с. 50].  

Ко второй группе относятся студенты, которые 
обучаются в вузе иностранного государства в 
рамках стипендиальной программы или гранта, 
успешно прошедшие отборочные испытания [6].  

В соответствие с данными программами, раз-
личны и условия обучения иностранных студен-
тов в вузах принимающей страны. Имеют место и 
негативные аспекты образовательной миграции 
иностранных студентов, связанные с социокуль-
турными и психологическими факторами. Харак-
теризуя трудности интеграции студентов-мигран-
тов в культурную среду принимающей страны, 
А.Р. Кузнецова пишет о том, что «языковые барь-
еры, нежелание интегрироваться, укоренившиеся 
вредные привычки, малообразованность некото-
рых категорий мигрантов, с одной стороны, и, как 
следствие, общие негативные впечатления обо 
всех прибывающих мигрантах, с другой, – все это 
способствует росту межэтнической напряженно-
сти в ряде регионов страны» [3, с. 53]. Поэтому 
вузы, в которых реализованы комплексные 
научно-обоснованные программы социокультур-
ной и социально-психологической адаптации сту-
дентов-мигрантов, несомненно, обладают пре-
имуществом в сфере образовательной миграции 
иностранных студентов.  

В отечественной высшей школе образовательная 
миграция имеет давнюю историю. Первые ино-
странные студенты были учениками Славяно-
греко-латинской академии, основанной в 1687 
году. Традиции обучения иностранных студентов 
в России были обогащены в советский период. 
Высшее образование в СССР получала студенче-
ская молодежь Восточной Европы и Азии, а позд-
нее – и Африки. Огромным достижением в деле 
развития образовательной миграции студентов 
стало открытие в 1960 году Московского Универ-
ситета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. К 
концу XX века большинство студентов-

иностранцев были выходцами из стран Азии, Аф-
рики и Латинской Америки, однако, после распада 
СССР количество иностранных студентов, кото-
рые обучались в российских вузах, в несколько 
раз уменьшилось [5].  

В последние десятилетия развитие международ-
ной образовательной миграции связано с присо-
единением России к Болонской образовательной 
системе, благодаря чему, появились новые воз-
можности для привлечения иностранных студен-
тов к обучению в отечественных вузах. Образова-
тельная миграция в России получила норма-
тивно-правовое и организационное обеспечение. 
Были разработаны ряд федеральных образова-
тельных программ и проектов по увеличению экс-
порта образовательных услуг, созданы специаль-
ные центры, связанные с образовательной мигра-
цией в России.  

В настоящее время в России в различных аспек-
тах международной образовательной миграции 
существует ряд противоречивых тенденций. Об-
ращает на себя внимание низкий удельный вес 
образовательной миграции, которая составляет 
лишь 3 % от общего миграционного притока. Вме-
сте с тем, как отмечает А.Р. Кузнецова, «общее 
число образовательных мигрантов за последние 
три года выросло почти на треть. При этом основ-
ными странами-донорами образовательной ми-
грации являются Казахстан, Китай, Туркмения, 
Таджикистан, Узбекистан, Индия, Ирак и др.»                                   
[3, с. 60]. 

К настоящему времени накоплен положительный 
опыт образовательной миграции в отечественных 
вузах. Значимую роль в этом процессе в настоя-
щее время играет информатизация высшего об-
разования и внедрение технологий дистанцион-
ного обучения, предоставляющие возможность 
для привлечения дополнительного количества 
иностранных студентов. Информатизация си-
стемы высшего образования создает условия для 
расширения партнерских отношений в сфере экс-
порта образовательных услуг вузов России и 
стран СНГ. Примером такого сотрудничества яв-
ляется Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, на базе которого 
проводится дистанционное обучение студентов 
Армении в сотрудничестве с Ереванским государ-
ственным университетом. Широкая деятельность 
по экспорту образовательных услуг проводится 
Российским университетом дружбы народов, при 
котором «создан Институт международных про-
грамм, а сам вуз является базовой организацией 
стран СНГ по дистанционному обучению» [1,                                         
с. 114]. На базе вуза успешно реализуются техно-
логии дистанционного обучения студентов, со-
здан Федеральный фонд учебных курсов для цик-
лов гуманитарных и экономических дисциплин, 
которые обеспечивают рост экспорта российских 
образовательных услуг в страны СНГ. Партнер-
ство в сфере образовательной миграции студен-
тов, как отмечает А.Л. Абрамовский, «выгодно и 
студентам из СНГ, поскольку делает для них до-
ступными и не требующими больших затрат обра-
зовательные ресурсы российской высшей 
школы» [1, с. 115].  
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Итак, анализ перспектив развития международ-
ной образовательной миграции в настоящее 
время показывает, что конкурентные преимуще-
ства имеют те высшие учебные заведения, в ко-
торых реализуются различные программы меж-
дународного сотрудничества в сфере образова-
тельной миграции, которые обладают высоким 

качеством и доступностью получения высшего 
образования, хорошим материально-техниче-
ским оснащением, качественным кадровым со-
ставом, современными технологиями обучения в 
высшей школе, позволяющими мобильно и на вы-
соком уровне качества экспортировать образова-
тельные услуги за пределы страны. 
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Аннотация. Институциональные изменения проис-

ходят во многих сферах. Они затрагивают эконо-

мику, политику, социальную сферу общества. В со-

временных условиях особую актуальность приобре-

тают цифровые технологии. В статье представлена 

сравнительная оценка характеристик и признаков 

цифрового и информационного общества, проана-

лизированы основные этапы формирования цифро-

вого общества, показано, что цифровое общество 

есть новый этап в цикле развития информационного 

общества. 
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ция. 

 

   

Annotation. Institutional changes are taking place in 

many areas. They affect the economy, politics, social 

sphere of society. In modern conditions, digital technol-

ogies are of particular relevance. The article presents a 

comparative assessment of the characteristics and fea-

tures of the digital and information society, analyzes the 

main stages of the formation of the digital society, 

shows that the digital society is a new stage in the cycle 

of development of the information society. 
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нституциональные изменения происходят 
во многих сферах общества. Они затраги-

вают экономику, политику, социальную сферу об-
щества. В современных условиях особую акту-
альность приобретают цифровые технологии. 
Цифровизация как явление стало набрать попу-
лярность примерно 10–15 лет назад. Цифровые 
возможности при этом носят противоречивый 

характер: с одной стороны, цифровизация упро-
щает жизнь человека, ускоряет все процессы, а с 
другой – с развитием цифровых технологий появ-
ляются и риски.  

Появление и развитие цифровых технологий спо-
собствовало формированию цифрового обще-
ства. Под цифровым обществом понимают такое 

И 
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общество, в котором инфраструктура функциони-
рует при помощи развитых и адаптированных 
цифровых технологий (например, на основе ис-
кусственного интеллекта, облачных вычислений, 
автоматизированных программ) [1]. При этом се-
тевые структуры и платформы являются базовой 
формой организации и социального взаимодей-
ствия. Данный термин появился сравнительно не-
давно. Ему предшествовало понятие информаци-
онного общества. Примерно в 70-е гг. XX в. про-
изошла информационная революция, которая 
имела прогрессивный характер. Согласно теории 
Д. Белла, ей предшествовали: изобретение пер-
вой машины в XVIII веке; научно-технологические 
достижения в области химии, электричества в                           
XIX веке; создание первых компьютеров в мире 
(XX век). 

Термин «информационное общество» впервые 
прозвучал в Японии во второй половине ХХ в. 
Бурное развитие компьютеров привело к тому, 
что информацию стало проще хранить, собирать. 
Интернет стал глобальной «копилкой» информа-
ции к концу XX в. 

Родоначальники теории информационного обще-
ства Фриц Махлуп, Тадао Умесао и Йоней Масуда 
придали информации особую роль в обществе 
[5]. 

Й. Масуда под информационным обществом под-
разумевал общество с высоким уровнем разви-
тия технологий, которые вели к серьезным поло-
жительным социальным преобразованиям. Цир-
куляция информации в обществе необходима, 
способы ее хранения и передачи стремительно 
трансформируются, сокращаются временные пе-
риоды этих операций. Информация становится 
быстро доступной, более структурированной, по-
нятной, ее могут использовать для получения и 
развития новых идей, знаний. Стоимость инфор-
мационных услуг снижается, как и снижаются тру-
дозатраты на их реализацию. Поэтому легкодо-
ступность информации стала характеристикой 
информационного общества уже к началу теку-
щего века [5]. 

Японскими учеными был выделен совершенно 
новый тип общества, которое характеризовалось 
преобладанием новой движущей силы – соб-
ственной информацией. Отличительной чертой 
этого общества является также то, что информа-
ция влияет на качество жизни, на перспективы из-
менений в социальной сфере, на экономическое 
развитие. Эффективность использования 

информации проявляется в степени развития об-
щества в целом. 

Другие авторы (М.Д. Жукова, Д.В. Крюков) отме-
чают, что в информационном обществе наблюда-
ется прирост ВВП, развитие интернет-бизнеса и 
появление новой сферы – сферы услуг [2]. 

После появление информационного общества 
начался новый этап – формирование урбанизиро-
ванного общества. Урбанизм – это особая форма 
социальных отношений, которая характеризуется 
разнообразием населения, особым разделением 
труда и крайне высокой плотностью людей. В та-
ком урбанизированном городе личное простран-
ство людей ограничено [4]. Примерно в 2010 г., 
стали появляться новые городские сообщества, 
которые создаются как концепции или проекты, 
например, концепция «Умного города». 

«Умный город» или «Smart City» – концепция ин-
теграции различных информационных и коммуни-
кационных технологий и Интернета с целью повы-
шения эффективности управления городским 
имуществом (городскими активами). К управляе-
мым активам города (имуществу) относят непо-
средственно школы, библиотеки, больницы, учре-
ждения здравоохранения, парки и детские пло-
щадки, дороги, электростанции, водоснабжение и 
ряд общественных служб [4]. «Умный город» со-
здается с целью улучшения качества жизни на ос-
нове современных цифровых технологий, для по-
вышения эффективного городского обслужива-
ния и для удовлетворения нужд и потребностей 
населения. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) обеспечивают прямую взаимо-
связь администрации города и городских сооб-
ществ, населения города.  

Примерно, начиная с 2010–2015 гг., ученые рас-
суждают о такой исторической форме развития 
общество, при которой роль знаний и ИКТ не вы-
зывает сомнений. Человек уже не может предста-
вить свою жизнь без компьютера, без мобильного 
телефона и Интернета. В этой связи, наблюда-
ется всеобъемлющий процесс быстрых измене-
ний в обществе, создание и обмен информацией 
становится преобладающей социально-экономи-
ческой функцией. 

Новым витком в развитии информационного об-
щества стала цифровизация. Покажем признаки 
и характеристики информационного и цифрового 
общества в сводной таблице 1. 

Таблица 1  

Признаки и характеристики информационного и цифрового общества 
 

Информационное общество Цифровое общество 

Увеличение роли информации. 
Увеличение доли людей, которые заняты в сфере ИКТ. 
Рост числа информационных продуктов и услуг. 
Развитие глобального информационного пространства. 
Электронное правительство. 
Появление цифрового рынка 

Рост числа цифровых технологий и инструментов. 
Активное применение техники и технологий во всех сферах 
(здравоохранение, медицина, политика, культура и т.д.). 
Развитие новых связей через социальные сети. 
Применение цифровых возможностей в развитии Электрон-
ного правительства. 
Развитие цифрового рынка 

 

В Словаре новейшей социологической лексики 
(2019 г.) указано, что цифровизация есть 

создание среды, в которой можно быстро и легко 
отследить деятельность и перемещение 
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«оцифрованного» индивида [6]. Взаимодействие 
людей на основе цифровых технологий есть один 
из признаков «оцифрованного человека». Соци-
альная практика человека более доступна и от-
крыта: информация о человека собрана в единой 
базе, все документы объединены и имеют надеж-
ную цифровую копию. Все «цифровое» посте-
пенно становится социальным, общим. Цифро-
вые технологии стали стимулировать развитие 
новых социальных взаимодействий, связей и от-
ношений. 

Переход информационного общества к цифро-
вому, также связан с сетевизацией. Сетевизация – 
рост масштабов применения Интернета, который 
развивается беспрецедентными темпами. По 
данным за октябрь 2020 г., в мире насчитывается 
около 5 млрд пользователей Интернета (это 63 % 
всех жителей планеты). О сетевом обществе 
написал М. Кастельс: «В сетевом обществе клю-
чевым экономическим ресурсом становится ин-
формация, а обладание технологиями генериро-
вания, обработки и передачи информационных 
потоков становится условием конкурентоспособ-
ности национальной экономики» [3, c. 50]. Новые 
цифровые сети стали формировать такую струк-
туру общества, которая позволила преодолеть 
имеющиеся границы (территориальные или ин-
ституциональные), характерные для информаци-

онного общества. Поэтому некоторые специали-
сты связывают этап начала развития современ-
ного цифрового общества с теорией сетевизации 
М. Кастельса.  

Однако до сих пор не все люди включены в циф-
ровое общество, этап вовлечения людей в такое 
общество будет постепенным. Важную роль в 
этом играет развитие системы биометрии, полно-
масштабный переход на электронный документо-
оборот во многих сферах и отраслях [7]. Управле-
ние современными платформами централизо-
вано и сосредоточено в руках нескольких крупных 
владельцев, что усиливает контроль и цензуру, а 
также регулирует присутствие в Интернете. При-
чина состоит и в том, что инфраструктура совре-
менного Интернета позволяет использовать 
большие объемы данных пользователей, что со-
здает серьезную угрозу их конфиденциальности. 

На основании проведенного анализа мы можем 
сказать, что примерно с 2016–2017 гг. года уже 
уместно говорить о начале перехода информаци-
онного общества к новому этапу – цифровому. 
Развитие технологий искусственного интеллекта, 
облачных вычислений, Интернета вещей и т.д. 
будут способствовать дальнейшей цифровой 
трансформации социума и развитию цифрового 
общества.  
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характера в российском государстве и потребности 

в апгрейд социального поведения различных взаи-

моотношений, общностей, социальных групп. Статья 
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начимость общественных объединений и 
благотворительных фондов (далее – БФ) в 

процессах сотрудничества и интеграции России и 
Донбасса в современных турбулентных условиях 
трудно переоценить в силу «понимания глубин-
ных и парадоксальных движений, явлений и про-
цессов социокультурного характера в российском 
государстве и потребности в апгрейд социаль-
ного поведения различных взаимоотношений, 
общностей, социальных групп» [1, с. 234]. Речь 
идет не столько об изменении внутренних инте-
грационных процессов, сколько внешних, 

связанных с социально-психологической, эконо-
мической, правовой интеграцией, а также, с инте-
грацией образования, науки и культуры России и 
Донбасса. Т.о., на данном этапе актуализирова-
лась интеграция между Россией и Донбассом в 
различных сферах их жизнедеятельности – соци-
альной, экономической, политической, культур-
ной, образовательной, научной, в сфере нацио-
нальной безопасности и других сферах.  

Об актуальности научного осмысления данной 
интеграции свидетельствует, помимо прочего, 

З 
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Международная научно-практическая конферен-
ция «Россия и Донбасс: перспективы сотрудниче-
ства и интеграции», состоявшаяся в июне 2022 г., 
организованная Институтом мировых цивилиза-
ций, Институтом научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук 
(ИНИОН РАН), Донецкой академией управления 
и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики, Донецким институтом эко-
номических исследований.  

Сегодня интеграция Донбасса в Россию нахо-
дится пока на начальных этапах развития, од-
нако, динамика интеграционных процессов все 
более возрастает, благодаря общественным во-
лонтерским объединениям и фондам благотвори-
тельности. Результатами интеграции России и 
Донбасса выступает создание институтов, орга-
низаций, общественных объединений, которые, с 
одной стороны, являются площадками взаимо-
действия; с другой – сами исполняют роль субъ-
ектов выстраивания и укрепления разноплановой 
системы российско-донбасских отношений.  

Надо заметить, что еще до признания Россией 
независимости Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) 
многие общественные волонтерские объедине-
ния и БФ, а также, политические партии Россий-
ской Федерации выражали свою обеспокоенность 
по поводу многострадальной судьбы Донбасса, и 
практически, на долговременной постоянной ос-
нове, на протяжении нескольких лет, оказывали 
посильную гуманитарную помощь и поддержку 
населению Донбасса.  

Российский исследователь проблем и перспектив 
развития благотворительности в России Т.В. Ге-
ниберг при анализе субъектов, осуществляющих 
благотворительную деятельность, распределяет 
их по восьми группам по определенным основа-
ниям:  

–  корпоративные фонды крупных компаний 
(«Газпром», «Сибнефть», «Роснефть», «Лукойл», 
«Сбербанк»), которые находятся в партнерском 
взаимодействии с государством и выделяют 
средства на социальные и культурные проекты, 
опираясь в своей работе на крупные БФ с устой-
чивой государственной поддержкой [2];  

–  самостоятельные волонтерские БФ (напри-
мер, фонд Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт», «Солнечный город», «Линия жизни», 
«Возрождение» и др.), финансирующие различ-
ные вышеназванные сферы жизнедеятельности;  

–  БФ знаменитых личностей (благотворитель-
ный фонд Константина Хабенского, фонд Гоши 
Куценко «Шаг вместе», благотворительный фонд 
Марии Мироновой, Игоря Верника и Евгения Ми-
ронова «Артист» и др.), оказывающие гуманитар-
ную помощь искусству, детям и нуждающимся в 
помощи взрослым;  

–  БФ крупных предпринимателей (фонд Влади-
мира Потанина, фонд Дмитрия Зимина «Дина-
стия», фонд Олега Дерипаски «Вольное дело», 
фонд Михаила Прохорова и др.) – фонды, 

помогающие науке и образованию (в виде выде-
ления средств на грантовую поддержку), куль-
туре, искусству и спорту, медицине и здравоохра-
нению, защите экологии и животных;  

–  международные благотворительные (волон-
терские) организации («Врачи без границ», 
«Врачи мира», «Международный Красный 
Крест», «Армия Спасения» и др.), оказывающие 
гуманитарную, социально-психологическую, ме-
дицинскую и реабилитационную помощь;  

–  благотворительные организации среднего и 
малого уровня (общество анонимных алкоголиков 
и анонимных наркоманов, хосписы для умираю-
щих онкологических больных), специализирую-
щиеся преимущественно на нефинансовой соци-
альной поддержке или медико-социальной по-
мощи;  

–  БФ Российской Православной Церкви(РПЦ) –
оказывающие институтам образования и воспита-
ния, а также, нуждающимся гражданам гумани-
тарную и духовную помощь;  

–  частные меценаты (Мстислав Ростропович, 
Галина Вишневская, Владимир Крайнев и др.) [2]. 

Как подчеркивает М.А. Кислякова, крупные корпо-
ративные БФ реализуют социальные инвестиции 
в пользу помощи многодетным семьям; матерям-
одиночкам; детям-сиротам; тяжелобольным и ин-
валидам; пожилым одиноким людям; а также 
участвуют в различных благотворительных про-
ектах, таких, например, как: проекты по экологи-
ческой безопасности; программы по социальной 
поддержке особо уязвимым группам населения; 
по борьбе с наркоманией и алкоголизмом; про-
граммы оказания помощи в строительстве и вос-
становлении храмов [3].  

Е.Г. Васильева указывает на то, что «организаци-
онный порядок институциональной благотвори-
тельности соотносится с административными и 
ресурсными структурами благотворительного 
взаимодействия». Причем, административная 
структура реализуется в рамках интеграционного 
взаимодействия «благотворительные фонды – 
организации НКО – государственные контролиру-
ющие органы», а ресурсная – в рамках «субъекты 
благотворительности – интернет-технологии – 
волонтеры – благополучатели» [4, с. 62]. 

Как известно, некоммерческие объединения 
(НКО) и благотворительные фонды могут созда-
ваться в различных социально-организационных 
и правовых формах: как общественные организа-
ции и общественные движения, в качестве ассо-
циаций (союзов), некоммерческих партнерстви 
различных объединений (работодателей, про-
фессиональных союзов, социальных и религиоз-
ных организаций и пр.), в качестве различных 
фондов (общественных, благотворительных).  

Какие же БФ созданы с целью интеграции России 
и Донбасса? 

Сегодня действует семь благотворительных фон-
дов и два общественных волонтерских объедине-
ния (НКО): 
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1. Российский Красный Крест – его основная 
миссия – гуманитарная, связанная с работой с пе-
реселенцами из Донбасса; 

2. Фонд «Доктор Лиза» также нацелен на оказа-
ние гуманитарной помощи беженцам, семьям с 
тяжелобольными родственниками и детьми; 

3. БФ «Весна» запустил российский проект 
«Врачи помогают беженцам», причем данная по-
мощь может быть как непосредственной, очной, 
так и онлайн-консультативной, кроме того, фор-
мируются бригады врачей-волонтеров и развора-
чиваются гуманитарные медикосоциальные цен-
тры в ЛНР и ДНР [5]; 

4. Фонд «АиФ Доброе сердце» посредством при-
менения телеграм-бота принимает заявки на ока-
зание оперативной гуманитарной и социально-
правовой и юридической помощи по всему регио-
нальному пространству России и оказывает по-
мощь как российским семьям, так и семьям и пе-
реселенцам из ДНР и ЛНР; 

5. БФ «Подарок ангелу» несет медико-социаль-
ную, гуманитарную и адаптивную миссию – зани-
мается закупкой медицинского оборудования для 
Республиканского травматологического центра 
на Донбассе; 

6. БФ «Гольфстрим» оказывает непосредствен-
ную помощь населению ДНР и ЛНР, не покинув-
шему по тем или иным причинам территории, и 
оказавшемуся в, чрезвычайной и экстремальной 
жизненной ситуации; 

7. БФ «Большая перемена» преследует важные 
образовательные цели: в 2022г. запущена про-
грамма помощи эвакуированным детям в получе-
нии образования под эгидой «Бережная под-
держка». Кроме того, в рамках реализации про-
граммы повышения квалификации для препода-
вателей истории из Донбассазадействовано Рос-
сийское историческое общество [6]; 

8. Общественное волонтерское объединение 
«Пища жизни», благодаря которому волонтеры 
уже несколько месяцев оказывают продоволь-
ственную поддержку, поставляя горячие обеды 
населению ДНР и ЛНР; 

9. Поисково-спасательное волонтерское объ-
единение «Лиза Алерт» принимает заявки от пе-
реселенцев из ДНР и ЛНР на поиск близких род-
ственников на территории России. 

Очевидно, что работа всех этих фондов и обще-
ственных объединений способствует скорейшей 
интеграции России и Донбасса.  

Исследование динамики общей активности и це-
левой ориентации деятельности благотворитель-
ных фондов, с учетом фактора специальной во-
енной операции, отражает заслуживающий вни-
мания феномен изменения профиля НКО. Новые 
реалии не только обусловили создание вышепе-
речисленных, относительно специализирован-
ных, фондов, но привели к изменению направле-
ний деятельности уже существующих. 

Интересным примером является региональный 
рязанский фонд «Мамино сердце».  

Созданный в 2016 году в результате волонтер-
ской инициативы его основателей из числа пред-
принимателей, психологов, врачей и студентов 
фонд, оказывал помощь особенным детям, ин-
тернатам, многодетным и малолетним матерям-
одиночкам, погорельцам, детям, оказавшимся в 
проблемной ситуации. Фонд взял под патронаж 
Рязанский Дом Ребенка, Интернат «Вера», а 
также женщин – подопечных центра социального 
обслуживания населения «Семья».  

С началом специальной военной операции (СВО) 
и изменением состава попечительского совета 
фонд взял направление на поддержку граждан, 
попавших в сложную жизненную ситуацию в связи 
с проведением СВО, а также, на формирование 
патриотического сознания детей и молодежи, 
прибывшей из зоны военных действий.  

Переориентация фонда под влиянием факторов 
интеграции Донбасса расширила круг волонте-
ров, партнеров и инициативных граждан. Их об-
щее число превысило 500 человек. С расшире-
нием волонтерского и спонсорского состава 
фонда стало возможным расширить социальные 
группы подопечных и виды оказания помощи. В 
2022 году «Мамино сердце» взял под опеку ПВРы 
(пункты временного размещения) Рязанской об-
ласти, оказал гуманитарную помощь семьям мо-
билизованных и непосредственно жителям зоны 
боевых действий.  

Практика фонда «Мамино сердце» показала, что 
идея интеграции Донбасса несколько изменила 
конфигурацию волонтерской и спонсорской под-
держки. Благотворительная активность проявля-
ется не только в форме денежных или материаль-
ных пожертвований, но еще и в форме объедине-
ния компетенций профессионалов: врачей, спор-
тивных тренеров, юристов, психологов – в виде 
мастер-классов, тренировок, консультаций. 

В целом, в рамках интеграции России и Донбасса 
уже заметны определенные сдвиги в сторону 
углубления и расширения интегративных связей 
в следующих сферах деятельности: 

–  экономической (происходит перестройка 
национальных хозяйств в условиях специальной 
военной операции), но пока основные предметы 
торговых отношений – это поставки высококаче-
ственного антрацитового угля в Россию взамен 
поставок электроэнергии, газа и продовольствия 
на Донбасс. Как подчеркивают И.В. Митрофа-
нова, Р.А. Ялмаев и М.А. Ялмаева: «Возрождение 
хозяйственного комплекса Донбасса во многом 
связано: 

–  с интеграцией с Россией, примеры которой 
есть. Будущее экономики ЛНР и ДНР зависит от 
того, насколько оперативно они перестроят торго-
вые потоки с Украины на Россию и мировой ры-
нок» [7, с. 48]; 

–  социально-направленной на формирование 
активной гражданской позиции различных слоев 
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населения России и Донбасса, в частности, нала-
живается сотрудничество в области молодежной 
политики. Так, летом 2022 г. были подписаны до-
говоры о сотрудничестве между главой ДНР и об-
щественной организацией ЛНР «Молодая гвар-
дия» – с одной стороны, и общественным объеди-
нением «Российский Союз Молодежи» (РСМ) – с 
другой. В рамках сотрудничества, в соответствии 
с первым соглашением, «Молодую гвардию» 
наделили статусом опорной организации РСМ на 
территории ДНР; в соответствии со вторым – 
определен ориентир на адаптацию молодежи 
Донбасса в молодежную политику РФ [8]. Как под-
черкивают Н.Х. Гафиатулина и др., общественная 
волонтерская деятельность «включена в поле 
государственной молодежной политики, она ре-
шает молодежные проблемы, связанные с заня-
тостью, социальным обеспечением, образова-
нием, здравоохранением» [9, с. 64]; 

–  культурной, направленной на интеграцию 
культурной жизни, в рамках которой происходит 
взаимообмен ценностями, идеями, актуализиру-
ется интерес к возрождению национального куль-
турного наследия, к традициям и к исторической 
памяти. Так, активность проявляет Всероссий-
ское волонтерское общественное объединение 
«Волонтеры культуры», «Волонтеры истории». 
Участие в волонтерской деятельности позволяет 
старшим поколениям вспомнить и возродить, а 
молодым – пополнить знания о культуре, обычаях 
и традициях славянской культуры [10];  

–  образовательной, направленной на усиление 
сотрудничества и интеграцию между россий-
скими вузами и вузами Донбасса. Так, М.Н. Куша-
ков подчеркивает, что в практике организации 

работы вузов идет развитие интерактивных обра-
зовательных платформ, разработка информаци-
онного и методического обеспечения, «создание 
совместных образовательных программ, откры-
тие студенческих технопарков, бизнес-инкубато-
ров, обновление учебно-лабораторной базы и 
программ обучения». В условиях интеграции ДНР 
в образовательное пространство РФ проводится 
работа по синхронизации системы образования 
ДНР с искомой системой РФ [11, с. 293].  

Как отмечают О.В. Бахлова и И.В. Бахлов, усиле-
ние и углубление процессов интеграции России и 
Донбасса в гуманитарной, социальной и культур-
ной составляющих выражается не только в интен-
ции «к образованию единого культурно-гумани-
тарного пространства России и республик Дон-
басса, основанного на общих ценностях и тради-
циях», но и, в первую очередь, в «признании рус-
ского языка незаменимым средством всесторон-
них коммуникаций» [5, с. 212]. 

Резюмируя вышеизложенное, стоит подчеркнуть, 
что общественные объединения и благотвори-
тельные фонды вносят свой ощутимый вклад в 
процессы интеграции России и Донбасса, по-
скольку их деятельность имеет положительную 
направленность и нацеленность на эффективное 
социально-экономическое взаимодействие, пра-
вовое, социокультурное, образовательное со-
трудничество. Деятельность общественных объ-
единений и благотворительных фондов – это та-
кой важный элемент социальной структуры, кото-
рый, безусловно, должен иметь широкомасштаб-
ную поддержку со стороны государства и обще-
ства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются социально-

экономические факторы детского здоровья. Про-

блема здоровья приобретает актуальность на фоне 

ухудшения демографической ситуации, неудовле-

творительным медицинским обслуживанием, рож-

дением детей с неизлечимыми болезнями, отсут-

ствием необходимой инфраструктуры. Ключевым в 

рамках анализа понятия «здоровье» является повы-

шение значения «человеческого капитала», кото-

рый для социально-экономического развития рос-

сийского общества закономерно требует наличия 

здорового трудоспособного населения. В данном 

ракурсе особую значимость приобретает детское 

здоровье и положение дел в данной сфере, ибо век-

тор развития в ней определяет демографическое бу-

дущее страны. На основе результатов авторского ис-

следования установлено, что негативными факто-

рами детского здоровья являются образ жизни ро-

дителей (асоциальное поведение), низкий уровень 

материального благополучия семьи, отсутствие воз-

можности получения качественной медицинской 

помощи. 
 

Ключевые слова: дети, здоровье, детское здоровье, 

здоровый образ жизни, демографическая про-
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Annotation. The article discusses the socio-economic 

factors of children's health. The health problem is be-

coming urgent against the background of the deterio-

rating demographic situation, unsatisfactory medical 

care, the birth of children with incurable diseases, and 

the lack of necessary infrastructure. The key in the anal-

ysis of the concept of «health» is to increase the im-

portance of «human capital», which for the socio-eco-

nomic development of Russian society naturally re-

quires a healthy able-bodied population. In this per-

spective, children's health and the situation in this area 

are of particular importance, because the vector of de-

velopment in it determines the demographic future of 

the country. Based on the results of the author's re-

search, it was found that the negative factors of chil-

dren's health are the lifestyle of parents (antisocial be-

havior), the low level of material well-being of the fam-

ily, the lack of access to quality medical care. 
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ведение. В полной мере можно согласиться 
с позицией отечественных исследователей, 

что в современном обществе актуальным явля-
ется проблема здоровья, причем, не только фи-
зического, но и духовного. Более того, при рас-
смотрении института здоровья особое место за-
нимает детское здоровье. Чем обусловен такой 
повышенный интерес именно к детскому здоро-
вью? Естественно, имеет место социально-эконо-
мические, демографические, образовательные и 
иные факторы, которые оказывают зависимости 
от ситуаций, определенное (позитивное/негатив-
ное; сильное/слабое) влияние на формирование: 

–  во-первых, отношения и восприятия детского 
здоровья; 

–  во-вторых, последствия ухудшения ситуации 
со здоровьем детей для национальной безопас-
ности Российского государства [1]. 

Если обратиться к статистическим данным, то 
анализ ситуации во второй половине 2010 г. пока-
зывает, что в России около 43 тыс. ВИЧ-инфици-
рованных детей. Почти половина рожденных в 
России детей имеют психические отклонения;                                             
35 % детей в России рождаются с врожденными 
заболеваниями; 12 % детей в России рождаются 
недоношенными; число детей инвалидов в 
стране составляет более 500000 (2 %) и только                                      
25 % новорожденных в нашей стране полностью 
здоровы.  

Врачи констатируют увеличение детей больных 
аутизмом: если в 2015 г. насчитывалось 17700 
случаев заболевания, то в 2016 г. уже более 
22000. В России 70–80 тыс. детей имеют диагноз 
ЗПР (Задержка психического развития) и обуча-
ются в специальных школах и классах. Около                                     
90 %, из числа заболевших сахарным диабетом, 
имеют 1 тип диабета [2].  

В 
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Таким образом, приведенный статматериал пока-
зывает, что проблема детского здоровья явля-
ется острой для нашего общества и ей необхо-
димо уделять больше внимания. 

По мнению российских исследователей, «здоро-
вье ребенка как процесс адаптации к окружающей 
среде, целостное состояние организма особенно 
интенсивно формируется в раннем детстве. Био-
логической задачей этого периода в жизни ре-
бенка является обеспечение роста и качествен-
ного развития его организма, социальной – обу-
чение тем формам и навыкам самостоятельной 
индивидуальной и общественной деятельности, 
которые в дальнейшем понадобятся ребенку как 
члену малых и больших социальных групп» [3,                       
с. 127]. 

Обеспечение здоровья детей официальная 
власть в лице Министерства здравоохранения РФ 
усматривает в «организации постоянного 

контроля за состоянием их здоровья и развития, 
в регулярном проведении комплексных лечебно-
оздоровительных и реабилитационных меропри-
ятий». Однако, по мнению автора, всего лишь 
одна декларация вряд ли способна успешно ре-
шить, в целом, вопрос детского здоровья, видимо, 
в данной области необходимо осуществление 
комплекса мер, который способен в полней мере 
обеспечить решение возникающих проблем. 
Если обратиться к положению детского здоровья 
в Дагестане, то ситуация выглядит следующим 
образом: «Среди заболевших инфекционными 
болезнями в январе-ноябре 2022 г., дети в воз-
расте 0–17 лет составляли по коклюшу – 99,1 %, 
острыми кишечными инфекциями – 71,6 %, ост-
рыми инфекциями верхних дыхательных путей – 
57,3 %, паротитом эпидемическим – 65,5 %, ост-
рым гепатитом А – 72,7 %» [4]. Сравнительный 
анализ 2021 и 2022 гг. показывает, что в Даге-
стане очень сложной была ситуация с детской 
смертностью (табл. № 1).  

Таблица 1 

 

Умершие в возрасте до 1 года 2021 г. % к предыдущему году 2022 г. Разница в % 

Январь  29 161,1 14 –51,7 

Февраль  23 56,1 30 +30,4 

Март  30 111,1 44 +46,7 

Апрель  29 126,1 29 0 

Май  12 109,1 21 +75 

Июнь  33 194,1 27 –18,2 

Итого: 156 165 +5,7  

 
Иследователи сделали вывод о том, что в 2022 г., 
в сравнении с 2022 г., ситуация улучшилась, но 
все «равно умерло детей больше чем в аналогич-
ном периоде 2021 г.» [5].  

Разумеется, что, несмотря на принимаемые 
меры, распространение детских болезней приоб-
ретает иные масштабы, и ключевую роль в ухуд-
шении ситуации с детским здоровьем выполняет 
отказ молодых родителей от профилактических 
прививок, потому что они не доверяют качеству 
вакцин. В качестве аргументаций они приводят 
известные им случаи, когда некачественное хра-
нение вакцины приводит к тяжелым послед-
ствиям для здоровья ребенка.  

Проблема здоровья, не только детского, но и 
взрослого населения, тесно связана с демогра-
фическим вопросом: российские фамилисты еще 
с конца 90-х гг. прошлого века обозначили акту-
альность проблемы рождаемости в стране, кон-
статировали ее снижение, трансформацию ре-
продуктивного поведения населения и т.д. Сле-
дует отметить, что, несмотря на важность демо-
графической проблемы, ей практически не уделя-
лось внимания, и такая политика в последующем 
выразилась в депопуляции населения: «Начав-
шаяся в начале 1990-х гг. и продолжавшаяся                       
20 лет до 2013 г. в России депопуляция породила 
ряд крайне острых для страны проблем. Прежде 
всего, ускорилось сокращение доли России в ми-
ровом населении, поскольку на этот процесс 
стали влиять не только более высокие темпы ро-
ста населения мира, но и уменьшение численно-
сти населения РФ вследствие естественной 

убыли. В результате, Россия, занимая четвертое 
место в мире по численности населения в начале 
1990-х гг., передвинулась в новом тысячелетии 
на девятое. Этот процесс ведет к снижению гео-
политического статуса государства, сокращению 
его экономического и оборонного потенциала, 
ослаблению политического влияния в мире, и он 
продолжится, но для России немаловажным яв-
ляется, какими темпами это будет происходить» 
[6, с. 18].  

Л.Л. Рыбаковский, на основе анализа демографи-
ческой ситуации, сделал вывод, что «страна всту-
пила во второе десятилетие XXI в… когда: 

–  во-первых, перестали действовать меры де-
мографической политики в области рождаемости 
и менее результативными становятся меры в об-
ласти смертности;  

–  во-вторых, на фоне сокращения их вклада в 
рост рождаемости и сокращение смертности про-
исходит повышение значимости процессов изме-
нения численности репродуктивных контингентов 
и постарения населения» [7, с. 47]. 

Демографическая проблематика активно разра-
батывалась в российской науке, в частности,                                        
В.Н. Архангельским [8], А.Г. Вишневским [9] и др.; 
среди дагестанских исследователей необходимо 
отметить публикации Э.М. Загировой [10; 11].  

Демографическую проблему и ее негативные со-
циально-экономические последствия призван 
был решить национальный проект «Здоровье», 
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основной целью которого было обозначено в 
необходимости улучшения качества первичной 
медицинской помощи, повышения внимания к 
охране материнства и здоровья детей, в мерах по 
снижению смертности населения, усилению про-
филактической направленности здравоохране-
ния.  

Методика исследования. С целью выявления со-
циально-экономических факторов детского здо-
ровья был проведен пилотный опрос. В массив 
попали, в основном, молодые родители, которые 
могут объективно оценить потребности своего ре-
бенка и сложности, с которыми они сами сталки-
ваются в процессе ухода и воспитания. N = 217. 

Обсуждение результатов исследования. В со-
временной науке сформировалась позиция, что 
на состояние детского здоровья определенное 
воздействие оказывает социально-экономиче-
ское положение родителей; здесь имеется в виду 
уровень образования, материальное благососто-
яние, место проживания, состояние инфраструк-
туры, возможности оказания жизненно необходи-
мых услуг.  

Какие же причины представляются для опрошен-
ного населения важными в поддержании детского 
здоровья и при возникновении проблемы с ним 
первоочередными для решения? В исследовании 
респондентам был задан вопрос: «Какие про-
блемы Вас больше всего беспокоят в настоящее 
время?», на который получены следующие от-
веты: 29,3 % по всему массиву указали на важ-
ность состояния здоровья членов своей семьи. 
При этом 15,9 % указали на то, что их ребенок не 
страдает хроническими болезнями и при рожде-
нии не имел врожденного заболевания или каких-
то проблем со здоровьем, в целом. Далее, 33,9 % 
отмечают свои переживания за социальную ин-
фраструктуру, в частности, отсутствие дошколь-
ных заведений (27,3 %), а также школ (29,6 %) 
вблизи территории своего проживания. Далее, 
опрошенное население не в меньшей степени 
беспокоит вопрос собственного трудоустройства, 

ибо Дагестан всегда имел высокий уровень без-
работицы, причем, в скрытой форме. 

Отсутствие материального дохода естественно 
уменьшает возможности семьи в удовлетворении 
своих физических и духовных потребностей. По-
этому одна четвертая часть опрошенных отме-
тила, что они надеются на помощь со стороны ро-
дителей. Более того, больше половины опрошен-
ных в городской местности зависят от помощи ро-
дителей в воспитании детей – отвести в садик, 
кружки, встретить со школы, делать домашние за-
дания. По сравнению с горожанами, в сельской 
местности в помощи со стороны взрослых членов 
семьи нуждается 15,1 %. Это связано с тем, что, 
например, со школы ребенок может сам возвра-
щаться, посетить кружок также может самостоя-
тельно, потому что само место проживания (село) 
существенно облегчает получение определенных 
услуг. Далее, результаты опроса показывают, что 
подавляющая часть опрошенных указывает на 
отсутствие качественной медицинской помощи 
(59,3 %), специалистов узкого профиля (33,1 %), 
на необходимость получения платных услуг, ибо 
в государственных медицинских учреждениях ка-
чество медицинской помощи не в полной мере 
удовлетворяет опрошенных. 

Резюме. Анализ социально-экономических фак-
торов и их влияние на детское здоровье показы-
вает, что проблема здоровья является актуаль-
ной и требует пристального внимания со стороны 
властей. Следует отметить, что фактор здоровья 
оказывает самое непосредственное влияние на 
демографическую ситуацию в стране: состояние 
здоровья родителей и их образ жизни является 
ключевым при планировании будущего ребенка. 
Результаты опроса показывают, в целом, неудо-
влетворенность опрошенных своим материаль-
ным благосостоянием; испытывают определен-
ный страх за свое будущее (лишиться работы); 
кроме того, вызывает тревогу отсутствие необхо-
димой инфраструктуры, а также – качественного 
медицинского обслуживания. 
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Аннотация. В данной статье смешанная объективно-

виртуальная образовательная среда рассматрива-

ется в качестве источника знаниевой основы целост-

ности личности человека. Специфические средства 

коммуникации и общения представляют коммуни-

кативно-диалоговую модель образования, где глав-

ное место занимает сам человек. Определяют этот 

процесс его личностные качества. Целью формиро-

вания целостности личности заключается в подго-

товке к профессиональной деятельности и обеспе-

чении безопасной жизнедеятельности на основе 

формирования нового мировидения, соответствую-

щего содержанию смешанной объективно-вирту-

альной реальности. 
 

Ключевые слова: смешанная образовательная 

среда, целостность личности человека, знаниевая 

основа. 

 

   

Annotation. In this article, a mixed objective-virtual ed-

ucational environment is considered as a source of the 

knowledge basis of the integrity of a person's personal-

ity. Specific means of communication and communica-

tion represent a communicative-dialogue model of ed-

ucation, where the main place is occupied by the person 

himself. This process determines its personal qualities. 

The goal is to prepare the individual for professional ac-

tivities and life in general, to form a new worldview that 

corresponds to the content of mixed reality and this his-

torical stage in the development of society. 
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ще в далеком 1970 г. Международная орга-
низация ЮНЕСКО признала кризисное со-

стояние современного образования, обозначив 
противоречие «…в разрыве между существую-
щей системой образования и реальными услови-
ями жизни общества» [3. с. 10]. Можно согла-
ситься с мнением Н.Н. Моисеева в том, что этот 
кризис может оказаться более опасным среди 
всей совокупности современных кризисов [5]. 
Опасность заключается в том, что современное 

 
1 Работа выполнена в рамках гранта на проведение 
научно-исследовательских работ по приоритетным направ-
лениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому 
взаимодействию (ФГБОУ ВО «Башкирский государствен-
ный педагогический университет имени М. Акмуллы» и 

общество и культура более не способны обеспе-
чить целостность личности человека, а образова-
ние сформировать его самодостаточность1. 

Внешне ситуация выглядит как переход от про-
мышленно-индустриального общества к инфор-
мационно-постиндустриальному. В реальности 
речь идет о становлении новой культурно-циви-
лизационной реальности смешанного типа. Клас-
сическая социальная система формирует 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогиче-
ский университет имени М.Е. Евсевьева» по теме «Сме-
шанная (гибридная) объективно-виртуальная реаль-
ность: расширение границ образования». 

Е 
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целостность человека на основе духовного осво-
ения предметного мира. Современный человек 
образовывается на границе предметного и вирту-
ального миров. Радикальные трансформации 
происходят во всех сферах культуры, в том числе 
в науке и образовании. 

Единый образовательный процесс представля-
ется на двух не интегрированных платформах 
виртуального и предметного характера. По этой 
причине образование не успевает за сложной ди-
намикой развития общества и ухода от предмет-
ного мира во все более виртуальный. Смешанная 
образовательная среда формирует расчленен-
ную, фрагментаризованную личность. Образова-
ние как подсистема общества, формируя бытие 
человека на двух платформах, не способно обес-
печить его социокультурную целостность, в 
первую очередь знаниевого составляющего. В 
особенность понимания целостности личности 
человека на современном этапе развития сме-
шанной культуры входит господство принципов 
постнеклассической науки и синергийно-стоха-
стической картины мира как признание целостно-
сти мироздания – биосферы и общества, но-
осферы и человека, так и включенность в струк-
туру мироздания самого человека в качестве ак-
тивного элемента. При этом возникает несоответ-
ствие знаниевого содержания и методов обеспе-
чения целостности человека к существующим 
традициям и потребностям сегодняшнего россий-
ского общества. Разрыв растет и ускоряется, 
прежде всего, в высшем университетском образо-
вании.  

В начале 21 века человечество, в том числе рос-
сийское общество, вступило в состояние глобаль-
ной бифуркации и совершило резкий поворот в 
своем развитии [1]. Современное общество ста-
вит задачей образования формирование в созна-
нии человека единой целостной культуры. Эта 
особенность требует от образования применения 
в процессе обучения подходов и принципов це-
лостности, комплексности и системности к позна-
ваемым объектам. В учебном процессе это про-
является часто через методологическую интегра-
цию естественных и гуманитарных наук, научного 
знания и искусства, сегментов эстетического, 
естественнонаучного и гуманитарного познаний. 

Парадокс новой реальности заключается в том, 
что знание современного человека формируется 
на основе информационного освоения виртуаль-
ных образов предметной реальности. Если клас-
сическая модель познания включает в себя два 
элемента: предметный «мир – субъективное зна-
ние», то современная модель чаще включает три 
элемента: «мир – виртуальный образ мира – 
субъективное знание». В классическом образова-
нии многообразие знаний сводится к трем типам: 
знание-умение, знание-оценка, знание-информа-
ция. В новой реальности все эти типы сводятся к 
информационному представлению. Информация 
по содержанию не познаваема, а человек спосо-
бен понять смысл и уловить ценностное значе-
ние. Следовательно, познание в информацион-
ном мире происходит в качестве понимания и 
осознания.  

Однако в отличие от предметной реальности ин-
формация не обладает смысловой однозначно-
стью. Сделать это на основе абстрактных поня-
тий категориального аппарата классической 
науки тоже невозможно, а допускать многознач-
ность и разночтение смыслов при единстве про-
цессов обучения и воспитания в образовании не 
следует, так как одной из функций образования 
является обеспечение межпоколенной преем-
ственности в культуре. Поэтому легче и удобнее 
однозначность смыслов в современном образо-
вании достичь на основе представления вирту-
альных образов предметного мира в процессе 
презентации учебного материала. «Непознава-
тельные» способы представления учебного мате-
риала можно применять как более доступные 
формы выражения, стремясь оказать влияние на 
модель поведения. 

Меняется также и понимание истины, ее пере-
дача через образование. В классическом понима-
нии истинным является научное знание доказан-
ное, апробированное, соответствующее предмет-
ной реальности. Образование лишь представля-
ется таковым. Современность предлагает новый 
подход, где истинность определяется не научно-
стью, а иной рациональностью – востребованно-
стью, практичностью, финансовой выгодой и т.д. 
Налицо ориентированность современного обра-
зования, в том числе и в России, на прагматиче-
ские, утилитарно-прикладные цели, обусловлен-
ные состоянием и перспективами развития обще-
ства, социума, цивилизации. По этой причине со-
временное образование формирует новый стиль 
мышления, который характеризуется синтетично-
стью и синкретичностью.  

Смешанная образовательная среда выстраива-
ется на новых принципах нестабильности и нели-
нейности, в новом мышлении актуализируется 
освоение ситуаций нестандартности. Особенно-
стями его становятся коммуникативность и диа-
лог, дискурсивность и инновационность, рефлек-
сивность и оперативность. Если обратить внима-
ние на последнее понятие, то увидим, что в рам-
ках смешанной реальности решающее значение 
имеет время – скорость, быстрота рефлексии в 
масштабах конкуренции существующих в гло-
бальном образовательном пространстве типов 
мышления. 

Становится понятным, что суть типа мышления 
определяет стиль мышления, некая логика дан-
ного процесса. В нашем понимании стиль фикси-
рует устойчивые, повторяющиеся отличительные 
и неявные черты, особенности мышления и языка 
ученого. Если следовать рассуждениям Л.А. Ми-
кешиной, то стиль научного мышления определя-
ется как исторически сложившаяся устойчивая 
система знаний. Он включает в себя общеприня-
тые в методологии нормативы, общефилософ-
ские принципы, в рамках которых исследователь 
проводит свою научную деятельность в данную 
эпоху [4, с. 108–117]. В таком случае при класси-
ческой системе образования знание транслиру-
ется от учителя к ученику. В результате такого ме-
ханического стиля обучения знание не соответ-
ствует требованиям наших дней. Наука раскры-
вает вчерашний мир, а образование транслирует 
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знание вчерашнего дня. В таком случае можно 
вслед за отечественным ученым Н.Н. Моисеевым 
заявить: «Как далеко до завтрашнего дня!» [5]. 

Смешанная культурная реальность формирует 
свой стиль мышления. С позиции смешанной ре-
альности и глобализации образовательного про-
странства человек стремится локализовать свое 
жизненное пространство до минимума и абсолю-
тизировать его. Именно через диалог минимизи-
рованного (локализованного) максимума (т.е. 
жизненного пространства) и глобализированного 
образовательного пространства выстраивается 
знаниевое составляющее целостности личности 
человека. Механизм данного диалога можно 
осмыслить через изучение книги известного сред-
невекового ученого, мыслителя Николая Кузан-
ского «Об ученом незнании» [2].  

Стиль научного мышления представляет собой 
интегративное образование, иерархически упоря-
доченную систему. Наблюдается сближение 
стиля мышления, идеалов и норм естественнона-
учного и социально-гуманитарного знания, фун-
даментальных и прикладных наук; системных 
теорий и художественности, теоретических зна-
ний (явных) и неявных знаний (М. Полани), доми-
нантных ценностей и субкультурных, элементов 
мифа и реальности, мифологизации и виртуали-
зации.  

В данном случае учащийся превращается в ак-
тивного элемента коммуникативного процесса. В 
диалоговом процессе участвуют не только 

учитель и ученик, но и предметно-виртуальная 
образовательная среда – ученик. Линия диалога 
проходит по установкам ученика и подчиняется 
его приоритетам. Новая целостность человека 
формируется в качестве синтеза разнообразных 
сфер знания в области системных теорий, есте-
ственнонаучных и гуманитарных знаний и стро-
ится на единстве трех сфер познания предмет-
ного мира – живой и неживой природы и социаль-
ной реальности, которые создают целостную объ-
единенную картину мира научного и философ-
ского характера, осуществляется расширение 
возможностей использования информационных 
технологий. 

В большей мере образование должно отталки-
ваться от смешанного образа мира, который скон-
струирован отчасти современным человеком. Та-
ким образом, кризис современного образования 
отражается в формировании целостности лично-
сти человека. Эффективность современной педа-
гогической деятельности на пути обеспечения це-
лостности личности может быть достигнута нели-
нейным диалогом и коммуникативностью. В ходе 
диалогового взаимодействия с окружающим 
предметным и виртуальным мирами, со своей 
внутренней и внешней культурной средой чело-
век рождает смысл всего данного сложного про-
цесса, из чего в дальнейшем вытекает «смыс-
лопорождающая» деятельность. Данная дея-
тельность определяет сущность внутренней куль-
туры личности и направлена на обеспечение зна-
ниевого содержания целостности личности чело-
века. 
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Аннотация. Одним из важнейших этапов в жизни 

каждого человека является выбор профессии, так 

как правильный выбор определяет будущее. Выбор 

профессии сопровождается процессом профессио-

нальной ориентации, которая состоит из разных 
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новных направлений – консультирование. На основе 

авторского социологического исследования дока-

зано, какие каналы информирования в наибольшей 

и наименьшей степени оказывают помощь в выборе 
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егодня рыночная экономика позволяет каж-
дому человеку свободно действовать, од-

нако, она же предъявляет к нему высокие требо-
вания: умение делать правильный выбор, готов-
ность к непредсказуемым ситуациям. Поэтому 
важным аспектом успешной жизни человека яв-
ляется правильный выбор профессии, который 
будет изначально отвечать профессиональным 
желаниям, способностям и в результате будет 
востребована на рынке труда. Именно поэтому 
большую роль в жизни будущего специалиста иг-
рает профессиональная ориентация и реализа-
ция в рамках нее модели «хочу-могу-надо».  

Решение проблем подготовки человека к осо-
знанному профессиональному самоопределению 
становится жизненно необходимым [2], Но совре-
менная молодёжь испытывает трудности в про-
фессиональном самоопределении, так как не все 
направления профориентации осуществляется 
эффективно. Особенно важна профориентация 
для людей с инвалидностью, так как в процессе 
должны учитываться их особенности, потому что 
эффективно организованная профессиональная 
ориентация создает качественную основу форми-
рования готовности обучающихся с инвалидно-
стью к профессиональному самоопределению [3]. 

Профессиональная ориентация состоит из пяти 
основных направлений: информирования, кон-
сультирования, подбора, отбора и адаптации. В 
рамках данной статьи будет рассмотрен второй 
этап – профессиональное консультирование.  

Профконсультация – оказание помощи школьни-
кам, абитуриентам, студентам в оценке своих 
способностей к различным видам трудовой дея-
тельности, в выборе профессии. Целью профкон-
сультации является помощь в том, чтобы человек 
научился понимать себя, свое настоящее поло-
жение, научился критически оценивать себя и 
свои профессиональные возможности, научился 
сознательно использовать различные способы 
саморазвития и оказания положительного влия-
ния на свою жизненную ситуацию [1].  

В целях исследования профориентации вузов, 
проведено авторское социологическое исследо-
вание на тему «Профессиональная ориентация 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ». Опро-
шено 239 студентов с инвалидностью. Среди них 
есть инвалиды I группы – 16 %, II группы – 24 %, 
III группы – 50 %, а также среди опрошенных есть 
студенты со статусом ребенок-инвалид, то есть 
им на момент обучения не исполнилось 18 лет. 

С 
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По характеру инвалидности опрошено 50 % ре-
спондентов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, 11 % с нарушением зрения, 7 % с нару-
шением слуха и 34% с другими видами заболева-
ний.  

Был задан вопрос о том, с каким направлением 
профоринетации чаще всего сталкивались сту-
денты? Так, на 2 месте по популярности после 
профессионального информирования (36 %) 
находится профессиональное консультирование 
(28 %). Рассматривая по группам инвалидности, 
студенты I группы чаще остальных сталкивались 
с профконсультрованием – 39 %, студенты                               
II группы инвалидности – 31 %, III группы инвалид-
ности – 26 %, студенты со статусом ребенок-ин-
валид меньше всех сталкивались с данным 
направлением – 8 %; более того, это направление 
профориентации для них в принципе является не 
самым популярным среди остальных направле-
ний.  

В результате проведенного исследования, были 
получены следующие данные: для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 
профконсультация находится на втором месте по 
частоте выбора данного ответа – 31 %, для сту-
дентов с нарушением зрения также на втором, од-
нако, профессиональный подбор имеет такое же 
распределение – 28 %, для студентов с наруше-
нием слуха данное направление самое популяр-
ное; то есть, они чаще сталкивались в своей 
жизни именно с профессиональной консульта-
цией – 25 % и люди с другими нарушениями –                       
24 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
с профессиональным консультированием сту-
денты встречались не так часто, как с информи-
рованием, но чаще, чем со всеми остальными 
направлениями профессиональной ориентации.  

В исследовании необходимо было выявить са-
мые востребованные каналы, которые помогают 
студентам в выборе профессии. На вопрос: «Кто 
помогал/помогает Вам с информацией о направ-
лениях подготовки в вузах региона» получены 
следующие ответы: самым популярным каналом 
среди перечисленных для студентов являются 
родители (51 %), не менее значимый канал- со-
трудники вузов (26 %), друзья (24 %), другие род-
ственники (17 %) и учителя в школе (15 %). Са-
мыми невостребованными каналами являются 
сотрудники медико-социальной экспертизы (5 %), 
педагог-психолог в школе (5 %), сотрудники госу-
дарственной-службы занятости населения (3 %). 
Среди опрошенных 19 % отмечают, что им никто 
не помогает в вопросах консультации. 

В рамках исследования необходимо было изу-
чить ответы на этот вопрос в зависимости от 
группы инвалидности. На первом месте остаются 
для всех групп инвалидности родители: I группа 
(50 %), II группа (48 %), III группа (51 %), статус 
ребенок-инвалид (68 %). Следующий по значимо-
сти канал для большинства опрошенных студен-
тов с инвалидность являются сотрудники вузов:                             
I группа (26 %), II группа (24 %), III группа (26 %), 
статус ребенок-инвалид (28 %). На третьем месте 

по популярности каналов информирования нахо-
дятся друзья: I группа (16 %), II группа (21 %),                                      
III группа (27 %), статус ребенок-инвалид (32  %).  

Наименее популярным каналом информирован-
ности является педагог-психолог: I группа (3 %),                                            
II группа (3 %), III группа (5 %), статус ребенок-ин-
валид (8 %). Сотрудники медико-социальной экс-
пертизы: I группа (3 %), II группа (9 %), III группа 
(4 %), статус ребенок-инвалид (4 %). Также, ме-
нее популярными ответом являются сотрудники 
государственной службы занятости населения:                                               
I группа (0 %), II группа (5 %), III группа (2 %), ста-
тус ребенок-инвалид (4 %). 

Рассматривая зависимости от нозологической 
группы, то без изменений остается самый попу-
лярный канал для всех характеров инвалидности- 
родители: студенты с нарушением опорно-двига-
тельной системы (47 %), с нарушением зрения                                           
(44 %), с нарушением слуха (69 %), другие нару-
шения (58 %). Сотрудники вузов являются вторым 
по популярности ответом среди опрошенных: сту-
денты с нарушением опорно-двигательной си-
стемы (23 %), с нарушением зрения (32 %), с 
нарушением слуха (31 %), другие нарушения                                                  
(28 %). Третьим по значимости каналом являются 
друзья, распределение ответов: студенты с нару-
шением опорно-двигательной системы (20 %), с 
нарушением зрения (28 %), с нарушением слуха 
(31 %), другие нарушения (28 %).  

Наименее популярные каналы для большинства 
студентов – сотрудники медико-социальной экс-
пертизы, однако, студенты с нарушением зрения 
не согласны с данной позицией, так как данный 
ответ среди них набрал 20 %. Также, к менее зна-
чимым каналам можно отнести сотрудников госу-
дарственной службы занятости населения: сту-
денты с нарушением опорно-двигательной си-
стемы (3 %), с нарушением зрения (4 %), с нару-
шением слуха (0 %), другие нарушения (3 %) 

В рамках исследования необходимо было выяс-
нить каналы информирования о востребованных 
профессиях в регионе, где проживает студент с 
инвалидностью. Самым популярным каналом ин-
формирования являются родители (46 %), далее 
следуют родственники (25 %) и друзья (22 %). Од-
нако большой процент студентов с инвалидно-
стью считают, что никто им не помогал с инфор-
мацией о востребованных профессиях (24 %). 

Меньше всего студенты с инвалидностью полу-
чали информацию от педагога-психолога в школе 
(6 %), от администрации школы (5 %), от студен-
тов вузов (5 %), сотрудников государственной 
службы занятости населения (4 %), сотрудников 
медико-социальной экспертизы (3 %) 

В зависимости от группы инвалидности, наиболее 
значимым каналом являются родители: для инва-
лидов I группы (34 %), II группы (38 %), III группы 
(48 %), ребенок-инвалид (72 %). Следующим не 
менее важным каналом для респондентов явля-
ются другие родственники: для инвалидов                                      
I группы (21 %), II группы (22 %), III группы (23 %), 
ребенок-инвалид (44 %). На третьем месте по ко-
личеству ответов находится канал друзья: для ин-
валидов I группы (21 %), II группы (19 %),                                 
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III группы (23 %), ребенок-инвалид (28 %). Больше 
всего влияния оказывает ближайшее окружение 
на студентов, имеющих статус ребенка-инвалид, 
то есть, не достигших 18 лет.  

Наименее востребованные каналы для студентов 
с I группы инвалидности являются сотрудники ме-
дико-социальной экспертизы (8 %), сотрудники 
государственной службы занятости населения                            
(5 %), администрация в школе (3 %) и педагог-пси-
холог (0 %). Мнение студентов II и III группы инва-
лидности совпадают со студентами I группы, но 
для студентов со статусом ребенок-инвалид 
наименее значимыми каналами выступают учи-
теля в школе (12 %), администрация в школе                        
(8 %), педагог-психолог (8 %), но в отличии от 
остальных групп инвалидности сотрудники ме-
дико-социальной экспертизы являются значимым 
каналом информированности (24 %).  

На вопрос: «Кто информировал/информирует Вас 
о том, чем занимаются представители профес-
сий?» получены следующие ответы: родители                          
(47 %), сотрудники вузов (39 %) и родственники 
(26 %), друзья (23 %) и учителя в школе (19 %). 
Менее популярные ответы: администрация в 
школе (7 %), педагог-психолог (5 %), сотрудники 
Государственной службы занятости населения                          
(5 %) и сотрудники Медико-социальной экспер-
тизы (3 %) 

Абсолютно для всех групп инвалидности первым 
каналом информирования остаются родители: I 
группа (42 %), II группа (41 %), III группа (49 %), 
ребенок-инвалид (56 %). На втором месте по зна-
чимости для всех групп инвалидности находятся 
сотрудники вуза: I группа (39 %), II группа (38 %), 
III группа (42 %), ребенок-инвалид (36 %). На тре-
тьем месте находится канал – родственники для 
следующих групп инвалидности: I группа (29 %), 
III группа (27 %), ребенок-инвалид (32 %). Для сту-
дентов, имеющих II группу инвалидности, на тре-
тьем месте по значимости находится канал дру-
зья – 26 %.  

Менее востребованные каналы: для студентов 
всех групп инвалидности: педагог-психолог, со-
трудники государственной службы занятости 
населения, сотрудники медико-социальной экс-
пертизы.  

В зависимости от нозологической группы, ответы 
распределились следующим образом. Самым по-
пулярным вариантом о том, кто информирует сту-
дентов о функциях интересующих их профессий, 
стали родители: студенты с нарушением опорно-
двигательного аппарата (43 %), с нарушением 
зрения (40 %), с нарушением слуха (56 %), другие 
нарушения (53 %). На втором месте для студен-
тов находится канал сотрудники вузов. Так отве-
тили 37 % студентов с нарушением опорно-двига-
тельной системы, 40 % с нарушением зрения, 
другие нарушения 41 %. Для студентов с наруше-
нием слуха на втором месте по значимости 

находится канал родственники (31 %) и сотруд-
ники вузов (31 %). На третьем месте у большин-
ства опрошенных студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата находятся род-
ственники (25 %); аналогичный ответ был получен 
от студентов с другими нарушениями (28 %). Для 
студентов с нарушением зрения и слуха на тре-
тьем месте находятся друзья (32 % и 19 % соот-
ветственно).  

Менее значимым каналами для опрошенных сту-
дентов являются педагог-психолог; данный вари-
ант выбрали 5 % студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 4 % с наруше-
нием зрения, 6 % нарушением слуха и другие 
нарушения 5 %. Следующий наименее популяр-
ный канал информирования сотрудники Медико-
социальной экспертизы: нарушение опорно-дви-
гательного аппарата (3 %), нарушение зрения                                      
(4 %), нарушением слуха (0 %) и другие наруше-
ния (3 %). 

Таким образом, в вопросе о направлении подго-
товки в вузе региона, о востребованных профес-
сиях, о функционале профессий, вне зависимости 
от группы и характера инвалидности, все сту-
денты выбирают канал информированности «ро-
дители», так как именно они, в большей степени, 
заинтересованы в будущем своего ребенка, по-
этому стараются консультировать по вопросам 
профессионального выбора. Сотрудники вузов 
также заинтересованы в рекрутинге абитуриен-
тов, поэтому проводят всегда консультации для 
школьников и их родителей. Также – друзья и од-
ноклассники, которые сами проходят процесс 
профессионального самоопределения являются 
ближайшим окружением, поэтому их советы ста-
новятся важными для респондентов.  

По итогам исследования можно сделать вывод о 
том, что наименее популярный канал - педагог-
психолог. Сегодня – это актуальная проблема, 
так как одной из функцией педагога-психолога в 
старшей школе является проведение тестов по 
определению склонностей и составление реко-
мендацией по выбору будущей профессии, од-
нако, в полной мере данные функции не реализу-
ются, что подтверждают результаты опроса. 
Также, наименее эффективным каналом консуль-
тирования является медико-социальная экспер-
тиза. Безусловно, помощь в профессиональном 
самоопределении не является главной задачей 
данного заведения, но остается одной из задач, 
которые также в полной мере не реализуются. И 
еще один канал, который в меньшей степени ока-
зывает помощь в профессиональном консульти-
рование – государственная служба занятости 
населения, одной из задач которой является кон-
сультация людей с инвалидностью и помощь в 
подборе профессий. Как показывают результаты 
анкетирования, данная служба не столь эффек-
тивна в своей работе для студентов с инвалидно-
стью.  
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PREMARITAL COHABITATION  

IN THE MODERN YOUTH ENVIRONMENT 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящее время институт семейно-

брачных отношений переживает сложные транс-

формационные процессы, связанные с изменени-

ями в социально-экономической сфере, под воздей-

ствием которых складываются определенные тен-

денции в системе традиционного добрачного пове-

дения, характеризующиеся как добрачное сожи-

тельство перед началом семейной жизни. В статье 

анализируются основные тенденции добрачного со-

жительства, определяющие выбор брачной страте-

гии в условиях формирования семейно-брачных от-

ношений в молодежной среде. Актуальность темы и 

ее недостаточная разработанность в отечественной 

науке определила выбор настоящего исследования, 

связанного с популяризацией феномена добрачного 

   

Annotation. Currently, the institute of family and mar-

riage relations is going through complex transforma-

tional processes associated with changes in the socio-

economic sphere, under the influence of which certain 

trends are emerging in the system of traditional pre-

marital behavior, characterized as premarital cohabita-

tion before the start of family life. The article analyzes 

the main trends of premarital cohabitation that contrib-

ute to the choice of a certain marriage strategy in the 

context of the formation of family and marriage rela-

tions among young people. The relevance of the topic 

and its insufficient development in domestic science de-

termined the choice of this study, associated with the 

popularization of the phenomenon of premarital cohab-

itation and a significant weakening of moral regulation 
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сожительства и значительным ослаблением мо-

ральной регуляции в системе матримониального 

поведения молодых людей в современных усло-

виях. В ходе социологического исследования было 

установлено, что большая часть респондентов отно-

сится положительно к феномену добрачного сожи-

тельства как возможности проверить свои чувства 

перед вступлением в официальный брачный союз. 

Эмпирическую базу исследования составили основ-

ные положения и выводы отечественных социоло-

гов по данной проблеме, а также, результаты само-

стоятельного социологического исследования, ха-

рактеризующие особенности добрачного поведе-

ния молодежи. Методологическую основу исследо-

вания составили системно-ценностный и гендерный 

подходы, а также, методы сравнения, наблюдения, 

анкетирования, позволяющие выявить основные 

тенденции и специфику формирования добрачного 

сожительства среди молодых людей на современ-

ном этапе. Практическая значимость статьи заклю-

чается в использовании положений и выводов в 

процессе в создании семейно-информационной по-

литики государства, в формировании социокультур-

ных ценностей семьи при активном содействии со-

циальных институтов общества и средств массовой 

информации. 
 

Ключевые слова: добрачное сожительство, семья, 

трансформация, брачный выбор, семейные ценно-

сти, брак, институт семьи, семейно-брачные отно-

шения, социокультурные ценности. 

 

in the system of matrimonial behavior of young people 

in modern conditions. In the course of a sociological 

study, it was found that most of the respondents have a 

positive attitude to the phenomenon of premarital co-

habitation as an opportunity to test their feelings before 

officially entering into marriage. The empirical basis of 

the study was the main provisions and conclusions of 

domestic sociologists on this problem, as well as the re-

sults of an independent sociological study characteriz-

ing the features of premarital behavior of young people. 

The methodological basis of the study was based on sys-

tem-value and gender approaches, as well as methods 

of comparison, observation, and questioning, which al-

low to identify the main trends and specifics of the for-

mation of premarital cohabitation among young people 

at the present stage. The practical significance of the ar-

ticle lies in the use of provisions and conclusions in the 

process of creating a family information policy of the

state, in the formation of socio-cultural values of the 

family with the active assistance of social institutions of 

society and the media. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: Premarital cohabitation, family, transfor-

mation, marital choice, family values, marriage, family 

institution, family-marriage relations, socio-cultural val-

ues. 

 

                                                                       

 
овременный этап развития общества харак-
теризуется глубокими трансформацион-

ными процессами в сфере семейно-брачных от-
ношений, связанными с противоречивыми тен-
денциями в системе ценностных установок и 
представлений о будущей семье, претерпевшие 
серьезные изменения в настоящее время. 

Добрачное поведение складывается на основе 
традиционных представлений о семье, способ-
ствующее формированию определенных норм и 
моделей поведения в системе добрачных отно-
шений, оказывающих серьезное влияние на вы-
бор будущего партнера и модели современной 
семьи. 

В настоящее время, традиционная система до-
брачного поведения претерпела серьезные изме-
нения, связанные с широким распространением в 
молодежной среде феномена добрачного сожи-
тельства, приобретающего все большую попу-
лярность в нашем обществе.  

Под добрачным сожительством следует по-
нимать совместное проживание партнеров перед 
вступлением в брачный союз при отсутствии ка-
ких-либо условностей и обязательств.  

Актуальность темы исследования обуслов-
лена серьезными изменениями, происходящими 
в традиционном добрачном поведении молодых 
людей, связанными с выбором новых форм и 

моделей семьи, среди которых особую популяр-
ность приобретает сожительство в добрачный пе-
риод.  

Целью исследования является выявление ос-
новных механизмов формирования системы до-
брачного сожительства в молодежной среде.  

В соответствии с целью исследования были по-
ставлены и решены следующие задачи:  

–  рассмотреть особенности формирования до-
брачного поведения молодых людей в настоящее 
время; 

–  проанализировать основные социальные ме-
ханизмы, способствующие формированию до-
брачного сожительства в молодежной среде;  

–  провести социологический анализ выявления 
особенностей сожительства вне брака по гендер-
ному принципу. 

В отечественной науке проблемам добрачного 
поведения молодежи, в контексте социокультур-
ных изменений, происходящих в обществе, по-
священы работы А.И. Антонова, [1]; В.М. Медкова 
[2]; С.И. Голод [3], рассматривавшие особенности 
функционирования семьи как социального инсти-
тута через призму трансформационных процес-
сов, оказавших существенное влияние на формы 
матримониального поведения молодых людей.  

С 



40 

 

Проблемам подготовки молодежи к семейной 
жизни посвящены исследования Т.А. Гурко [4], 
уделявшей особое внимание особенностям до-
брачного поведения и становлению молодой се-
мьи в современных условиях.  

Специфика добрачного сожительства в контексте 
популяризации незарегистрированного брака 
рассмотрены в исследованиях Я.В. Беляевой [5]; 
Ю.С. Воеводиной, [6]; Е.А. Вовк, [7]; Н.Ю. Егоро-
вой [ 8], в которых анализируется роль социаль-
ных факторов и причины сожительства в моло-
дежной среде.  

К числу основных работ, раскрывающих институ-
циональные характеристики сожительства сле-
дует отнести исследования А.В. Ковалевой [9], 
А.Р. Михеевой [10], выявляющие особенности 
формирования семейно-брачных отношений, ос-
нованные на отказе от традиционных форм семьи 
и широком распространении альтернативных 
форм брака в современных условиях. 

 Во второй половине XX века в условиях глобаль-
ных социально-экономических изменений в об-
ществе, сопровождающиеся низким уровнем 
жизни и неуверенностью в завтрашнем дне, про-
исходит процесс переосмысления ценностей тра-
диционной семьи и появления, не свойственных 
российской ментальности, принципов внесемей-
ных ценностей, связанных со стремительным 
распространением незарегистрированного сожи-
тельства в нашей стране. 

Опрос, проводившийся ВЦИОМ в 2022 году с об-
щей выборкой в 1600 человек показал, что 27 % 
юношей и 20 % девушек, в возрасте от 18 до                          
24 лет положительно оценивают добрачное сожи-
тельство [11]. 

Сожительство вне брака в современных условиях 
получает все большее одобрение со стороны со-
циума, проявляющееся в лояльном отношении к 
таким парам, формирующие, тем самым, опреде-
ленные нормы и поведенческие установки в об-
щественном сознании, основывающиеся на зна-
чительном снижении социальной значимости и 
прочности самого института семьи, следствием 
которого является выбор различных форм и мо-
делей незарегистрированных брачных отноше-
ний еще в добрачный период. 

Особый интерес для нашего исследования пред-
ставляют критерии сожительства с точки зрения 
поведенческой позиции партнеров, которые вы-
деляет З.Х. Саралиева [12], к числу которых сле-
дует отнести:  

–  негативный опыт партнеров в предыдущем 
браке; 

–  обоюдное решение партнеров о совместной 
жизни в условиях сожительства;  

–  наличие доверительных отношений между 
партнерами, не требующих официального под-
тверждения в паспорте; 

–  отсутствие готовности взять на себя обяза-
тельства по отношению к друг другу; 

–  наличие определенных этнических или рели-
гиозных ограничений вступать в официальный 
брак с конкретным партнером; 

–  существенная разница в возрасте между 
брачными партнерами.  

Данный подход позволяет нам утверждать о диф-
ференциации сожительства, характеризующе-
гося вариативностью форм и моделей семейно-
брачных отношений в современных условиях, 
связанных с нежеланием молодых людей реги-
стрировать свои отношения.  

Следует отметить, что сам факт вступления в 
официальный брачный союз ради «штампа в пас-
порте» для молодежи утрачивает свою социаль-
ную значимость, уступая место принципам авто-
номии и отсутствию обязательств в отношениях 
между партнерами.  

К числу основных социальных факторов, способ-
ствующих формированию феномена добрачного 
сожительства в современных условиях, следует 
отнести: 

–  низкий уровень материального достатка парт-
неров, формирующий в сознании молодых людей 
устойчивые представления о необходимости 
больших финансовых затрат для создания семьи; 

–  отсутствие собственного жилья: 

–  снижение брачного возраста и изменение ре-
продуктивных установок молодежи, способствую-
щих популяризации сожительства вне брака; 

–  увеличение количества разводов и нежелание 
вновь регистрировать свои отношения, связан-
ные с правовым регулированием системы взаи-
моотношений супругов в официальном браке.  

Несомненно, традиционная семья представляет 
фундаментальную основу общества, которой 
свойственны институциональные и социокультур-
ные изменения с течением времени, к числу кото-
рых следует отнести влияние западноевропей-
ских традиций, оказавших существенное влияние 
на формирование ценностных стереотипов и 
установок в российском обществе, где сам тер-
мин брака модифицирован как «близкие отноше-
ния», а супругов принято называть «парами».  

Значительной трансформации подверглось и 
само понимание добрачных отношений, к кото-
рым современная молодежь относится легкомыс-
ленно, считая, что в нынешних условиях «тратить 
время и средства» на ухаживание, цветы и по-
ходы в кино не совсем разумно, а во многих слу-
чаях, они целиком и полностью заменяются сожи-
тельством перед браком, позволяющее лучше 
узнать партнерам друг друга.  

Подобные новомодные тенденции, к сожалению, 
получают одобрение со стороны молодых людей 
как возможность проявления своих индивидуаль-
ных ценностей и предпочтений, не свойственных 
российской ментальности и ценностям традици-
онной семьи.  



41 

 

С целью выявления причин добрачного сожи-
тельства в современной молодежной среде, мы 
провели социологический опрос в апреле 2021 
года среди молодых людей в возрасте от 18 до                       
22 лет, преимущественно, проживающих в                                

г. Майкопе, Республики Адыгея, в котором прини-
мали участие 100 человек, методом случайной 
выборки. Все респонденты были поделены по 
гендерному признаку для выявления особенно-
стей формирования данного феномена.  

Таблица № 1  

«Причины добрачного сожительства молодых людей в современных условиях?» 
 

Значения 
Мужчины 

от 18 до 22лет 
Женщины 

от 18 до 22лет 

Проверить свои чувства перед заключением брака 41 56 

Лучше узнать партнера 25 32 

Отсутствие времени, в связи с получением образования  34 14 

 

Количественный анализ проведенного нами 
опроса показал, что основная часть молодых лю-
дей стремится проверить взаимность своих 
чувств еще в добрачный период, о чем свиде-
тельствуют ответы участников опроса: 56 % жен-
щин и 41 % мужчин, при этом количество женщин, 
для которых особую ценность представляет вза-
имность чувств со стороны партнера, значи-
тельно выше, чем у мужской части респондентов, 
одобряющих модель добрачного сожительства. 

В числе тех, кто уверен, что добрачное сожитель-
ство позволяет лучше узнать партнера, оказались 
32 % женщин и 25 % мужчин, для которых тради-
ционные элементы добрачного поведения имеют 

важную социальную значимость перед вступле-
нием в брак. 

Значительный гендерный диссонанс наблюда-
ется в вопросах отсутствия времени на традици-
онные ухаживания в добрачный период по при-
чине получения образования, в числе которых 
оказались 34 % мужчин и 14 % женщин, отражаю-
щие особенности ценностных предпочтений по 
гендерному признаку.  

Определенный интерес вызвал у наших респон-
дентов вопрос: «Сколько лет необходимо про-
жить в условиях добрачного сожительства пе-
ред вступлением в официальный брак?».  

Таблица № 2 

 

Значения 
Мужчины 

от18 до 22лет 
Женщины 

от18 до 22лет 

От 1 до 3 лет 52 61 

От 1 до 5 лет 34 30 

Затрудняюсь ответить 14 9 

 
Результаты исследования подтверждают нашу 
гипотезу о том, что основная часть молодых лю-
дей предпочитают проверить свои чувства в пе-
риод добрачного сожительства перед официаль-
ным заключением брака, для которых оптималь-
ным является промежуток от одного до трех лет, 
считают 61 % женщин и 52 % мужчин, для которых 
ценность традиционного брака не утратила своей 
социальной значимости. 

Гендерный анализ данного аспекта позволяет 
сделать вывод о том, что женщины более 
склонны к заключению официального брачного 
союза, чем мужчины, что вполне объяснимо с по-
зиций правового закрепления статуса супругов в 
браке. 

Среди тех, кого устраивает добрачное сожитель-
ство в период от одного до 5 лет, оказались 34 % 
мужчин и 30 % женщин, уверенных, что этот пе-
риод времени позволит лучше узнать друг друга 
перед принятием важного решения в своей 
жизни. 

Среди тех, кто затруднился с выбором ответа на 
поставленный вопрос, оказались 14 % мужской и 
9 % женской части респондентов, для которых 
сам факт добрачного сожительства вызывает 

скорее негативные эмоции, связанные с отсут-
ствием желания проживать с партнером в усло-
виях незарегистрированных отношений до вступ-
ления в брак, ввиду устоявшихся представлений 
о ценности традиционной семьи. 

Важно отметить, что характер и степень распро-
странения добрачного сожительства в настоящее 
время приводят к осознанию всей серьезности 
данной проблемы, подрывающие традиционные 
ценности семьи, способствующие формированию 
новых представлений о семейно-брачных отно-
шениях, основанные на приоритете индивидуаль-
ных ценностей и праве свободного выбора парт-
неров в условиях совместной жизни, обусловлен-
ные новомодными тенденциями в системе тради-
ционного добрачного поведения, связанные с по-
пуляризацией незарегистрированных форм и мо-
делей брака в молодежной среде. 

Таким образом, проблема добрачного сожитель-
ства в молодежной среде обусловлена наличием 
двух противоречивых тенденций в современных 
условиях, с одной стороны, для значительной ча-
сти молодежи официальный брак продолжает 
оставаться социально-значимой ценностью; с 
другой, наряду с общепринятыми социокультур-
ными и ценностными установками, особую 



42 

 

популярность приобретают альтернативные 
формы и способы добрачного поведения с воз-
можностью выбора новых форм и моделей се-
мейно-брачных отношений в будущем, где про-
слеживается очевидная модификация традици-
онных ценностей брака: добрачное сожитель-
ство, переходящее в модель незарегистрирован-
ного брачного союза, позволяющее реализовать 
принцип свободных отношений между партне-
рами, в условиях преобладания индивидуальных 
ценностных установок при отсутствии серьезных 
обязательств перед партнером.  

Выводы. 

Проведенное нами исследование свидетель-
ствует о том, что традиционный брак уже не явля-
ется единственной формой современной семьи, 
социальная значимость которой существенно 
снижается в условиях популяризации различных 
форм и моделей альтернативных брачных сою-
зов, вытесняющие официальный брак, уверенно 
занимая его место и претендующие на высокую 
степень легитимности в настоящее время.  

Трансформационные процессы, происходящие в 
сфере добрачного поведения, характеризуются 
тем, что сам процесс заключения брака уже не яв-
ляется особым событием в жизни молодых лю-
дей, которому всегда предшествовал период до-
брачных отношений, формировавший у каждой 
личности осознанный подход к процессу заключе-
ния брака и создания семьи. 

К числу основных последствий феномена добрач-
ного сожительства в молодежной среде следует 
отнести: 

–  значительное снижение социальной значимо-
сти традиционной семьи; 

–  отказ от официальной регистрации брака, обу-
словленный выбором добрачного сожительства, 
приобретающий характер определенной соци-
альной нормы; 

–  рост внебрачной рождаемости в молодежной 
среде;  

–  увеличение количества неполных семей. 

Исходя из вышесказанного следует, что сожи-
тельство вне брака, характеризующееся выра-
женными институциональными формами и поль-
зующееся особой привлекательностью в моло-
дежной среде, представляет серьезную альтер-
нативу традиционной семье, связанную с актуа-
лизацией вариативности семейно-брачных отно-
шений и, как следствие, увеличением количества 
молодых семей, проживающих в условиях неза-
регистрированного сожительства в современных 
условиях.  

В целях сохранения традиционных ценностей се-
мьи, необходимо проводить серьезную информа-
ционную и подготовительную работу с подраста-
ющим поколением, направленную на формирова-
ние базовых ценностей современной семьи, под-
разумевающие широкое участие и взаимодей-
ствие государственных органов власти и соци-
альных институтов общества с целью грамотной 
информированности, повышения знаний и подго-
товки молодых людей к будущей семейной жизни, 
от которых зависит благосостояние общества, в 
целом. 
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Аннотация. Статья посвящена социологическому 

осмыслению основных группообразующих характе-

ристик современной российской студенческой мо-

лодежи. Группообразующими характеристиками яв-

ляются, по мнению авторов, статус студенческой мо-

лодежи, единство возрастных границ, специфиче-

ские черты субкультуры, этнокультурная принад-

лежность, профиль выбранной профессии. Авторы 

приходят к выводу о том, что российская студенче-

ская молодежь дифференцирована несколько в 

большей степени, чем интегрирована. 
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олодежь как объект социокультурного воз-
действия всегда представляла научный ин-

терес для исследователей, что детерминировано 
особенностями ее возрастной группы, которой 
свойственны юношеский максимализм, сопро-

тивление в воспроизводстве уже накопленных 
паттернов поведения, а также – структурная мар-
гинальность. Причем, последнее свойство имеет 
отношение к студенческой молодежи как марги-
нальной части населения, которая «не участвует 

М 
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в производственном процессе, не выполняет об-
щественные функции, не обладает социальным 
статусом и существует на те средства, которые 
либо добываются в обход общепринятых уста-
новлений, либо предоставляются из обществен-
ных фондов», имея при этом собственные группо-
образующие характеристики [1, с. 253].  

Итак, какие же группообразующие характери-
стики можно выделить у современной студенче-
ской молодежи?  

Первой и главной, по нашему мнению, группооб-
разующей характеристикой является статус сту-
денческой молодежи, который определяется про-
цессом прохождения учебно-подготовительной 
профессиональной деятельности, ориентирован-
ной на ее будущее социально-профессиональное 
положение. Согласно определению И.С. Кона, 
студенческая молодежь – это «особая соци-
ально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обуслов-
ленных социально-психологическими свой-
ствами» [2, с. 39]. Кроме того, студенческой моло-
дежи приписывают ее прошлый социальный ста-
тус, коим можно считать статусное положение ро-
дителей. 

Второй важной характеристикой студенческой 
молодежи является единство возрастных границ 
в диапазоне от 18 до 23 лет. Здесь стоит заме-
тить, что возраст вообще имеет большую социо-
логическую значимость, поскольку на каждом кон-
кретном возрастном этапе индивид по-разному 
отражает и воспринимает окружающий мир, и по-
особому реагирует на события социальной жиз-
недеятельности, претерпевает психосоматиче-
ские и социальные изменения, которые отража-
ются на его личностных свойствах и состоянии со-
циального самочувствия. Кроме того, восприятие 
возраста неизменно культурно и исторически со-
циально обусловлено. Так, хотим обратить вни-
мание на несколько более раннее взросление мо-
лодежи на постсоветском пространстве.  

К примеру, современная российская студенче-
ская молодежь, экстраполируя свою раннюю 
взрослость и проявляя социальную активность и 
включенность в социальные сети, зачастую, еще 
обучаясь на первом-втором курсах, уже озадачи-
вается поиском работы, соответствующей своим 
потребностям (потребностям, которые, кстати 
сказать, не всегда могут быть социально здоро-
выми и приемлемыми) и сопротивляется тем сте-
реотипным поведенческим моделям молодости, 
которые предполагают ее исключить из обще-
ства.  

Говоря о возрастных границах, необходимо также 
подчеркнуть, что по мере взросления, при пере-
ходе на более старший курс обучения, у студен-
ческой молодежи могут отмечаться определен-
ные дифференциации и в профессиональной 
ориентации, и в заинтересованности отношения к 
учебе, и удовлетворенности качеством обучения, 
и восприятии собственных социальных и профес-
сиональных перспектив. Все это накладывает 
свой отпечаток на социальное самочувствие и 

отражается на общей картине социального здоро-
вья студенческой молодежи [3].  

Третьей группообразующей характеристикой бу-
дем считать специфические черты субкультуры 
студенческой молодежи, которую принято имено-
вать досуговой, поскольку эта субкультура иллю-
стрирует отмежевание от жизни старших поколе-
ний, не затрагивает трудовые и семейные отно-
шения, а является ориентированной в основном 
на область развлечений, досуга и общения.  

Cпецифические черты субкультуры студенческой 
молодежи, как известно, определяют ценност-
ные, формирующиеся в процессе ее социализа-
ции, «в ходе которого происходит интериориза-
ция норм общества в ценности личности», а 
чтобы регулятивные нормы социума результа-
тивно трансформировались в мотивационные 
ценности личности молодого человека, важно 
включение личности в значимые референтные 
группы: формальные и неформальные (образо-
вательные, трудовые, семейные, гражданские, 
культурные, досуговые) [4, с. 175]. 

Как отмечают в своей монографии, посвященной 
анализу образа жизни и здоровью, исследова-
тели В.А. Медик и А.М. Осипов, некоторые виды 
студенческого досуга могут соприкасаться с 
очень опасными для социального здоровья тече-
ниями в молодежной псевдокультуре, пропаган-
дирующей и продвигающей доктрину индивидуа-
лизма, гедонизма, свободу интимных отношений, 
алкоголя и т.д., и лежащей, по сути своей, в русле 
интересов индустрии развлечений и алкогольного 
бизнеса [5]. Подобного рода ориентированность, 
направленную в основном на область развлече-
ний и досуга, С.И. Левикова объясняет тем, что 
для большинства студенческой молодежи харак-
терно определенное состояние свободы от мно-
жества повседневных обязанностей и ответ-
ственности, за исключением лишь учебы (да и то 
далеко не для всех) [6].  

Трансформационный и рискогенный формат рос-
сийского общества, детерминированный в т.ч. и 
пандемией, вызывает затруднения для моло-
дежи, в том числе, студенческой, прохождения 
процессов социализации и социальной интегра-
ции [7].  

В социальных условиях риска и неопределенно-
сти, обусловленных изменяющимся характером 
социума, молодежная досуговая субкультура сту-
дентов, способствуя субъективному ощущению 
благополучия и удовлетворенности жизнью в це-
лом, начинает играть роль некоего своеобразного 
«амортизатора», несколько смягчающего пере-
ход во «взрослое общество» и позволяющего оп-
тимизировать социальное воспроизводство пу-
тем понижения уровня конфликтности с ним. 
Стоит отметить, что посредством молодежной 
студенческой субкультуры можно констатировать 
такие важные для становления и развития сту-
денческой молодежи процессы, как процесс са-
моутверждения и самоидентификации (социаль-
ного самоопределения). 

Здесь хотелось бы обратить внимание на условия 
формирования социальной идентичности студен-
ческой молодежи. Если в стабильном обществе 
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социальная идентичность данной когорты тракто-
валась с позиций освоения ценностей и норм об-
разовательного пространства, наделенного высо-
ким статусом, то в отличие от этого, в так называ-
емом на сегодняшний день, обществе риска, со-
циальное самоопределение студенческой моло-
дежи подвергается неуверенности в своем потен-
циальном будущем, ощущению социальной не-
справедливости в виду отсутствия равенства об-
щественного положения, а вследствие этих про-
цессов – в социальном алармизме (тревожности) 
в характеристике социального самочувствия и не-
доверия студенческой молодежи к различным 
происходящим процессам в современном соци-
уме.  

В подтверждение вышесказанного, приведем 
слова Г.И. Герасимова и Е.С. Топилиной, которые 
также утверждают, что в условиях системной 
трансформации общества одновременно прохо-
дит смена духовно-культурных ориентиров соци-
ального развития студенческой молодежи, кото-
рые аккумулируют в себе и традиционные пред-
ставления о нормах и ценностях, и аксиологиче-
ские инновационные практики, характеризующие 
процесс переоценки норм и ценностей в культур-
ном сознании студенческой молодежи [8].  

В силу неоднородного характера социального 
происхождения и соответственно материально-
экономического положения, студенческая моло-
дежь представляется очень разнородной по сво-
ему составу. Однако по причине единства рода 
деятельности, коей выступает учеба и учебный 
процесс, а, следовательно, и определенной общ-
ности интересов, а также, вследствие однородно-
сти возрастных границ наряду с территориаль-
ным сосредоточением (например, проживание 
значительной части студентов в общежитиях), 
среда студенческой молодежи будет характери-
зоваться определенным самосознанием, специ-
фической субкультурой и относительно схожим 
образом жизни. 

Четвертой, но уже не общей, а особенной харак-
теристикой, разделяющей студенческую моло-
дежь, является ее этнокультурная принадлеж-
ность или, как принято называть, ее этническая 
идентичность, которая формируется в процессе 
социализации, социального воспроизводства и 
интеграции личности. В этой связи, этапы станов-
ления этнической идентичности принято 

сопоставлять с этапами развития личности. Счи-
тается, что этническая идентичность формиру-
ется в полном объеме примерно в подростковом 
возрасте, когда молодой индивид осознает уни-
кальность истории своего народа, специфику тра-
диционной бытовой культуры и распознает свой 
этнос среди других.  

Поскольку этническая идентичность молодежи – 
динамичное образование, она изменяется со вре-
менем, и молодой человек, будучи студентом, мо-
жет переосмыслить роль этнической принадлеж-
ности в течение своей жизни [9]. Известно, что эт-
ническое отчуждение, неприязнь и затруднение 
процесса социальной интеграции и включения в 
общество в большей степени характерны для мо-
лодежи с невысоким уровнем образовательного 
ценза и маргинальным социальным положением.  

И, наконец, еще одной, дифференцирующей ха-
рактеристикой студенческой молодежи как еди-
ной категории, является профиль выбранной про-
фессии. Это означает, что развитие институтом 
образования способностей студенческой моло-
дежи к конкретным видам деятельности одновре-
менно предполагает и их разделение по личност-
ным способностям и способам жизнедеятельно-
сти. Действительно, именно в условиях обучения 
в вузе у студентов, с одной стороны, сохраняются 
и воспроизводятся прежние функции – социаль-
ные, гуманитарные, профессиональные, форми-
руются стабильные профессиональные уста-
новки; с другой стороны – формируются новые 
функции – коммерческие, предпринимательские.  

Довузовская профессиональная ориентация пе-
рерастает (или наоборот, не перерастает) в уве-
ренность в необходимости избранного професси-
онального профиля. Включение в профессию се-
рьезным образом сказывается на качестве соци-
ального воспроизводства и общественно-про-
фессиональной интеграции.  

Таким образом, из всего сказанного здесь можно 
сделать вывод о том, что российская студенче-
ская молодежь дифференцирована несколько в 
большей степени, чем интегрирована. Группооб-
разующими характеристиками являются: статус 
студенческой молодежи, единство возрастных 
границ, специфические черты субкультуры, этно-
культурная принадлежность, профиль выбранной 
профессии.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основ-

ных концепций «интернета вещей» (IoT) как гло-

бальной информационно-коммуникационной сети 

и выявлению основных трендов развития данного 

феномена. В качестве методологии для анализа кон-

цепций эволюции интернета используется акторно-

сетевая теория, позволяющая осмыслить указанный 

феномен как новую социальную реальность в виде 

информационно-коммуникационной (в том числе 

виртуальной) онтологии. В статье показано, что у по-

нятия IoT много разных определений, презентаций 

и образов, обусловленных тем, на чем делают ак-

цент авторы: на сетевой структуре, на IT-техноло-

гиях, на интернет-коммуникации между людьми и 

вещами, на электронном межмашинном взаимо-

действии, на глобальной сети Wi-Fi для датчиков и 

регистраторов, на различных транзакциях между 

приборами, устройствами, различными механиз-

мами и людьми, на так называемом «встроенном 

интернете» и т.п.В подходах к определению IoT ча-

сто используется «умная» метафора, поскольку гло-

бальная сеть вещей (приборов, устройств, датчиков, 

контроллеров и регистраторов) сотрудничает с 

людьми, высвобождая их время для решения более 

творческих задач. Сложились две основные трак-

товки «интернета вещей», соответственно, сугубо 

техническая и социотехническая, как показывает 

анализ. Первая трактовка характеризует IoT как гло-

бальную совокупность технических артефактов, вто-

рая – «социальный интернет вещей» (SIoT), который 

трактуется, как включение «интернета вещей» в си-

стему социальных отношений. Первая концепция 

IoT характеризуется как система, включающая че-

тыре основных компонента «интернета вещей»: дат-

чики, сети (коммуникации), аналитику (облако) и 

приложения, вторая как глобальная сеть «умных» 

информационно-коммуникационных индустриаль-

ных энергетических, транспортных, логистических и 

социальных инфраструктур, которая сотрудничает с 

   

Annotation. The article is devoted to the consideration 

of the basic concepts of the «Internet of Things» (IoT) 

as a global information and communication network 

and the identification of the main trends in the develop-

ment of this phenomenon. The actor-network theory is 

used as a methodology for analyzing the concepts of the 

evolution of the Internet, which makes it possible to 

comprehend this phenomenon as a new social reality in 

the form of an information and communication (includ-

ing virtual) ontology. The article shows that the concept 

of IoT has many different definitions, presentations and 

images, due to what the authors focus on: network 

structure, IT technologies, Internet communications be-

tween people and things, electronic machine-to-ma-

chine interaction, global Wi-Fi networks for sensors and 

recorders, on various transactions between devices, de-

vices, various mechanisms and people, on the so-called 

«embedded Internet», etc. Approaches to defining IoT 

often use the «smart» metaphor, as a global network of 

things (instruments, devices, sensors, controllers, and 

recorders) collaborates with people, freeing up their 

time for more creative tasks. The analysis shows that 

there are two main interpretations of the «Internet of 

things», respectively, purely technical and sociotech-

nical. The first interpretation characterizes the IoT as a 

global set of technical artifacts, the second - the «social 

Internet of things» (SIoT), which is interpreted as the in-

clusion of the «Internet of things» in the system of so-

cial relations. The first IoT concept is characterized as a 

system that includes four main components of the «In-

ternet of Things»: sensors, networks (communications), 

analytics (cloud) and applications, the second as a global 

network of «smart» information and communication in-

dustrial energy, transport, logistics and social infrastruc-

tures, who works with people. (SIoT) is a trend in the 

development of IoT, as well as the formation of the «In-

ternet of Everything» (IoE) and the (IoA), are also 

treated as leading trends. The main trends should also 

include the development of communication between 
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людьми. (SIoT) является трендом развития IoT, 

равно как и формирование «интернета всего» (IoE) и 

«интернета всего, чего угодно» (IoA), также тракту-

ются как ведущие тренды. К основным трендам 

также следует отнести развитие коммуникации 

между машинами (М2М), дополняющей коммуни-

кацию между людьми (Н2Н), использование алго-

ритмов искусственного интеллекта, формирование 

на основе этого машинного обучения, возникнове-

ние большого количество новых проблем, среди ко-

торых проблемы социальные, юридические, этиче-

ские, проблемы стандартизации протоколов и про-

блемы безопасности, а также развитие «интернета 

нано-вещей», а именно, решение указанных про-

блем на молекулярном уровне. 
 

Ключевые слова: Интернет, сетевая структура, 

IT-технологии, коммуникация между людьми и ве-

щами, электронное межмашинное взаимодействие.

 

machines (M2M), which complements communication 

between people (H2H), the use of artificial intelligence 

algorithms, the formation of machine learning based on 

this, the emergence of a large number of new problems, 

including social, legal, ethical problems, problems of 

standardization of protocols and security problems, as 

well as the development of the «Internet of nano-

things», namely the solution of these problems at the 

molecular level. 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Internet, network structure, IT-technologies, 

communication between people and things, electronic 

machine-to-machine interaction. 

 

                                                                       

 
ермин «интернет вещей» («Internet of 
Things») или сокращенное в современной ис-

следовательской и популярной литературе его 
обозначение – IoT ввел в научный и публицисти-
ческий обиход в 1999 году британский инженер 
Кевин Эштон. Он ввел данный термин для харак-
теристики глобальной электронной сети, соеди-
няющей физические объекты с Интернетом [1].  

Современные отечественные и зарубежные ис-
следователи такие, как З.М. Альбекова, Д.А. Кли-
мов, И.Я. Львович, Ю.П. Преображенский, О.П. Чо-
поров, Б. Вэйри, Дж.-Ф. Дорсемайн, Дж.-Р. Гу-
ляйер, Н. Кнайр и другие характеризуют IoT как 
глобальную среду, в которой самые разные пред-
меты человеческого повседневного, индустри-
ального и социального обихода связаны друг с 
другом и, будучи подключенными к сети, незави-
симо друг от друга обмениваются информацией 
посредством специальных датчиков и коммуника-
ционных устройств [2].  

Таким образом, IoT есть глобальная кибер-физи-
ческая система, которая состоит из различных 
физических объектов, подключенных к глобаль-
ной информационной среде посредством искус-
ственных подсистем, соответствующего про-
граммного обеспечения, электронных платформ, 
управляющих контроллеров и коммуникационных 
адаптеров. При этом такая система существует 
как единое целое, что обеспечивает связь и коор-
динацию между различными физическими ресур-
сами и вычислительными системами.  

В настоящее время сложилось представление, 
что IoT есть глобальная динамическая сетевая 
инфраструктура, характеризующаяся самона-
стройкой на основе стандартных протоколов 
связи, а сами «вещи», как физические, так и вир-
туальные имеют идентификаторы, используют 
интеллектуальные интерфейсы и интегрируется в 
информационную сеть. 

Как отмечают современные эксперты, такие как                  
Т. Рампатриз, Р. Аггарвол, М. Гигли, С. Куу, Р. Ра-
масвэми, М. Сомайя, С. Трипати и другие, 

область IoT как глобальная кибер-физическая си-
стема распространяется на робототехнику, искус-
ственный интеллект, цифровые технологии, про-
мышленную и торговую логистику, логистику 
транспорта и энергетики, управление технологи-
ческими процессами и крупными социальными 
инфраструктурами [3].  

Понятие «Интернет вещей» является достаточно 
объемным и многозначным, а зачастую даже 
спорным, в соответствии с этим, задачей настоя-
щей статьи является выявление и анализ основ-
ных концепций данного социотехнического фено-
мена в рамках различных исследовательских 
подходов и основных трендов, которые складыва-
ются в связи с его развитием. 

В качестве методологии для анализа концепций 
эволюции интернета используется акторно-сете-
вая теория, которая развивается Б. Латуром,                                 
Э. Веланом, Р. Кэрроллом, И. Ричардсоном и дру-
гими исследователями, представляющая теоре-
тический и методологический подход к социаль-
ной теории, согласно которому постоянно изменя-
ющиеся системные качества отношений людей и 
вещей в информационно-коммуникационных се-
тях составляют специфику современных соци-
альных отношений, идеи Г.П. Щедровицкого, ка-
сающиеся системного представления о деятель-
ности и взаимодействии, а также современные 
методологические подходы, связанные с осмыс-
лением сетевого взаимодействия как новой соци-
альной реальности и её новой социальной (в том 
числе виртуальной) онтологии [4].  

У понятия «IoT» много разных определений, пре-
зентаций и образов, обусловленных тем, на чем 
делают акцент авторы: на сетевой структуре, на 
IT-технологиях, на интернет-коммуникации между 
людьми и вещами, на электронном межмашин-
ном взаимодействии, на глобальной сети Wi-Fi 
для датчиков и регистраторов, на различных 
транзакциях между приборами, устройствами, 
различными механизмами и людьми, на так назы-
ваемом «встроенном Интернете» и т.п. 

Т 



50 

 

Сложились две основные трактовки «интернета 
вещей», соответств  енно, сугубо техническая и 
социотехническая. Первая трактовка характери-
зует IoT как глобальную совокупность техниче-
ских артефактов. IoT характеризуется как си-
стема, включающая четыре основных компонента 
«интернета вещей»: датчики, сети (коммуника-
ции), аналитику (облако) и приложения с разной 
степенью воздействия [5].  

Современные исследователи, а именно, Л. Ат-
зори, Э. Лера, Дж. Морабито, М. Нитти и многие 
другие отмечают тенденции формирования соци-
альных кибер-физических систем. Согласно 
этому, формируется социальный интернет вещей 
в виде глобальной системы, которая обеспечи-
вает взаимодействие между всеми элементами 
системы в реальном времени. Это соответствует 
второй трактовке «интернета вещей», социотех-
нической трактовке, в соответствии с чем он 
называется социальным «интернетом вещей» 
(«SocialInternetofThings») и получает свое обозна-
чение в виде – SIoT. В этом плане речь идет о 
разных уровнях «SocialInternetofThings»: марке-
тинговый уровень, уровень масс-медиа, инду-
стриальный уровень, экологический уровень, по-
вседневный бытовой уровень и т.д. [6]. В соответ-
ствии с этим, концепция IoT, а особенно SIоT, по-
нимается как система, связывающая в единое це-
лое не только физические объекты, но и людей и 
их разнообразные социальные отношения. Соот-
ветственно, объекты не только производят ин-
формацию, но и участвуют в различных опера-
циях, становятся виртуальными агентами рынка 
онлайн-платежей, осуществляют финансовые 
транзакции, они должны быть идентифициро-
ваны в онлайн-мире и соответствовать требова-
ниям информационной безопасности. Это озна-
чает, что IoT и SIоT становятся необходимым эле-
ментом информационного социума, что делает 
изучение их важной и актуальной исследователь-
ской задачей. 

Социальный Интернет вещей (SIoT), новая кон-
цепция объединения социальных сетей с IoT. 
SIoT – это имитация социальных сетей между 
людьми и объектами. Такие объекты, как люди, 
считаются разумными и социальными. Они со-
здают свою социальную сеть для достижения 
своих общих целей, таких как улучшение функци-
ональности, производительности и эффективно-
сти, а также – для удовлетворения необходимых 
им услуг.  

Такие авторы, как Р.Малекшаши, А.Рахмани и 
А.Сафари отмечают, что «социальный интернет 
вещей» создает условия для повсеместного рас-
пространения человеко-ориентированных вычис-
лений и использования больших данных для со-
циальных потребностей [7].  

IoT и SIоT вместе образуют, как отмечают такие 
отечественные и зарубежные исследователи, как 
А. Агарвол, А. Вайтмор, М. Вейрих,А. Катасонов, 
Ли Да Ху, С. Такома, К. Эберт, совокупность и эко-
систему технических и социальных артефактов, в 
соответствии с чем указанная система образует 
глобальную сеть и сервисную инфраструктуру. В 
данной трактовке есть достаточно много своих 

нюансов, в частности, некоторые исследователи, 
например, Д. Шин полагают, что IoT является ча-
стью более широких социотехнических систем, 
включающих людей, человеческую деятельность, 
пространства, артефакты, инструменты и техно-
логиию [8].  

В подходах к определению IoT часто использу-
ется «умная» метафора, поскольку глобальная 
сеть вещей (приборов, устройств, датчиков, кон-
троллеров и регистраторов) сотрудничает с 
людьми, высвобождая их время для решения бо-
лее творческих задач, в соответствии с чем и воз-
никли такие понятия, как «умные города», «умная 
среда», «умные фабрики», «умное здравоохране-
ние», «умное сельское хозяйство», «умный транс-
порт», «умные рабочие места», «умные школы», 
«умные больницы», «умные сети», «умные зда-
ния» и «умные дома» и т.п.  

Новая информационно-коммуникационная гло-
бальная среда, как пишут современные исследо-
ватели, такие как Э. Боргия, Р. Китчин, Э. Лещин-
ски, Т. Луриалт, Ж. Мак-Ардл и другие, показы-
вает, как «встречаются» и взаимодействуют ре-
альный (физический) и цифровой миры и как они 
находятся в информационном взаимодействии 
[9].  

Трендом новой информационно-коммуникацион-
ной глобальной среды является развитие комму-
никации между «вещами». Поскольку «вещами» 
являются механизмы и машины, то возник термин 
«от машины к машине», который широко исполь-
зуется и хорошо известен в телекоммуникацион-
ном секторе. Коммуникация между машинами, 
обозначаемая как М2М дополняет коммуникацию 
типа Н2Н (коммуникацию между людьми). В неко-
торых материалах M2M трактуется как промыш-
ленный интернет, который, по мнению таких оте-
чественных и зарубежных исследователей, как 
А.С. Бородин, М. Вольф, Х. Генг, Т.А. Москаленко, 
Р.В. Киричек, Д. Серпаносне противоречат кон-
цепциям IoT и является индустриально-промыш-
ленной частью интернета вещей, т.е. его специа-
лизированным сегментом [11].  

Таким образом, «интернет вещей» глобальная 
сеть (вещей и людей), взаимосвязанных, обмени-
вающихся данными, поддерживаемой вычисли-
тельными устройствами. При этом в данной гло-
бальной сети, «умные» индустриальные энерге-
тические, транспортные, логистические и соци-
альные инфраструктуры существуют как взаимо-
связанные и обменивающиеся информацией в 
режиме реального времени. 

Компания Cisco(CiscoResearchCenter), американ-
ская транснациональная компания, разрабатыва-
ющая и продающая сетевое оборудование, в 
своих отчетах подчеркивает, что уже в 2025 году 
инвестиции в развитие «интернета вещей» соста-
вят более 10 триллионов долларов. По данным 
компании IDC (International Data Corporation) – 
международная исследовательская и консалтин-
говая компания, занимающаяся изучением миро-
вого рынка информационных технологий и теле-
коммуникаций, уже к 2025 году к интернету будет 
подключено более 75 миллиардов устройств. В 



51 

 

настоящее время, как подчеркивают отечествен-
ные и зарубежные эксперты, например, А.А. Порк-
шеян, А.А. Синельников, М.А. Юдина, М.В. Ядров-
ская, А. Рахмани, М. Зимблер, С. Кумар, Р. Малек-
шахи, А. Сахафи, П. Тивари, Ф.В. Ходаковский, 
внедрение технологий «интернета вещей» явля-
ется приоритетным направлением [10].  

К настоящему времени не прекращаются споры 
относительно сущности этого социотехнического 
феномена, его концепции и соответственно стали 
множиться его определения и характеристики. 
Можно привести несколько наиболее распростра-
ненных определений данного этапа эволюции ин-
тернета.  

Еще одна специализированная область интер-
нета вещей, называемая Web of Things (WoT), 
ориентирована на программное обеспечение 
строительства и архитектуры, включая в себя, как 
отмечают А. Бини, Р. Минерва, К. Нан, Д. Ро-
тонди, Б. Силва, М. Хан, набор стандартов для 
взаимодействия различных платформ, доменов и 
приложений [12]. 

Американская транснациональная компания 
Cisco ввела в практический оборот термин «ин-
тернет всего» (IoE) для характеристики системы, 
объединяющей людей, информацию, вычисле-
ния, процессы вещи. Данная концепция эволюци-
онирует в сторону «интернета чего угодно(Internet 
of Anything – IoA), что представляет собой сеть, с 
которой соединяются вещи всех видов, образуя 
единую глобальную программную экосистему. 
Нужно отметить, что «интернет всего», согласно 
которому должны быть учтены все виды соедине-
ний людей, машин, данных и вычислительных 
устройств, в настоящее время является доста-
точно расплывчатой концепцией [13]. 

К результатам обсуждения основных концепций 
«интернета вещей» и трендов его развития 
можно отнести следующее. Основная цель техно-
логии «интернета вещей» заключается в кон-
троле, использовании и преобразовании собран-
ной информации в соответствующие действия и 
решения. Особенностью «интернета вещей» яв-
ляется сетевая структура. Ключевыми компонен-
тами являются люди, агрегаты, вычислительное 
оборудование, алгоритмы искусственного интел-
лекта, программное обеспечение и услуги. Люди 
предоставляют свои личные идеи через веб-
сайты, приложения или подключенные устрой-
ства, которые они используют (например, соци-
альные сети, контроллеры, датчики, трекеры и 
т.п.  

Характеристика основных концепций «Интернета 
вещей» дает возможность выявить и основные 
тренды данной глобальной социотехнической си-
стемы. «Интернет вещей» активно формируется 
как новый этап развития Интернета, выражаю-
щийся в масштабируемой сети элементов (вещей 
и людей), взаимосвязанных, обменивающихся 
данными, поддерживаемой вычислительными 
устройствами, использующая алгоритмы искус-
ственного интеллекта и другие интеллектуальные 
технологии, пишут такие исследователи, как                                
Г. Барбоза, Т. Линн, Э. Рибейро, П. Эндо, 

анализируют эти данные, чтобы «понимать» че-
ловеческие проблемы и предоставлять соответ-
ствующий контент в соответствии с их личными 
или деловыми потребностями, что помогает им 
быстро решать проблемы или принимать реше-
ния. Алгоритмы искусственного интеллекта, ис-
пользующие машинное обучение, позволяют 
предприятиям извлекать больше пользы из своих 
постоянно растущих объемов данных, более того, 
искусственный интеллект является фундамен-
тальным компонентом, необходимым для пони-
мания огромного количества данных, собирае-
мых в наши дни, и повышения их ценности для 
социальной жизни [14]. 

Непрерывно осуществляется рост трафика дан-
ных и подключенных устройств, взаимодействую-
щих с человеком. Непрерывно развиваются 
устройства цифровых помощников, а именно, го-
лосовой пользовательский интерфейс, связан-
ный с использованием голоса при настройке 
устройств, изменении настроек, подаче команд и 
получении результатов станет нормой. Использо-
вание голоса при настройке устройств, измене-
нии настроек, подаче команд и получении резуль-
татов станет нормой не только в умных домах, на 
фабриках, но и между ними, например, в автомо-
билях и носимых устройствах. 

«Интернет вещей» становится привлекательной 
формой инвестиций, поскольку широко распро-
страняется использование различных интеллек-
туальных устройств, таких как умные зеркала, ко-
торые будут анализировать ваше лицо и вызы-
вать врача, если человек выглядит больным, ум-
ный банкомат, который будет включать в себя ум-
ные камеры безопасности, умные кровати, кото-
рые выключат свет, когда все спят, умные дат-
чики по всему району, которые фиксируют все, от 
пешеходных маршрутов, использования общего 
автомобиля, занятости здания, потока сточных 
вод и выбора температуры, и т.п. 

Промышленный «интернет вещей» повышает эф-
фективность и производительность за счет инте-
грации и анализа данных, что невозможно без 
взаимосвязанного производственного процесса. 
Еще один тренд – это технология «цифровых 
двойников». Благодаря его использованию, орга-
низации могут создать четкую картину того, как их 
устройства IoT взаимодействуют с производ-
ственным процессом. Это дает предприятиям 
представление о том, как работает жизненный 
цикл их машин, и позволяет им заранее прогнози-
ровать изменения, которые могут потребоваться. 

Развитие «интернета вещей» выявляет большое 
количество новых проблем, среди которых про-
блемы социальные, юридические, этические про-
блемы, проблемы стандартизации протоколов и 
проблемы безопасности, в соответствии с чем, 
новым трендом является формирование общего 
регламента по защите данных. Среди них пять 
принципов: аутентификация, конфиденциаль-
ность, целостность, доступность и интеропера-
бельность (это способность заставить все устрой-
ства, связанные с организацией, обмениваться 
данными и выполнять определенную задачу) 
необходимы для обеспечения безопасности 
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между различными устройствами. Процедура 
подтверждения проверяется, как пишут С. Шаш-
рестани, М. Элдкхорд и Х. Ченг, распознается и 
утверждается сертификацией устройства, чтобы 
решить, является ли клиент аутентичным для ис-
пользования ресурсов. биометрическая аутенти-
фикация в зависимости от потребностей клиента 
[15]. 

Развивающимся трендом развития «интернета 
вещей», как указывают многие авторы, например, 
И. Акулдиз, С. Баласураманим, Дж. Джорнет,                                              
Дж. Кангашаруи и другие, является формирова-
ние так называемого «интернета нано-вещей», а 
именно создание сетей для управления инфор-
мационными процессами на молекулярном 
уровне [16]. 
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Аннотация. В августе 1991 года в Москве произошла 

либеральная контрреволюция. Это стало возмож-

ным из-за предательства интересов советского 

народа правящей партноменклатурой, силовиками 

из КГБ, теневыми цеховиками, творческой и научной 

советской интеллигенцией (агенты влияния Запада). 

Обрушению СССР изнутри предшествовала ради-

кальная трансформация массового сознания, амби-

валентность и деформация русского национального 

характера в результате многолетней «западниза-

ции» советского общества в рамках информационно 

- психологической войны, которую Администрация 

США тайно осуществляла против СССР (Гарвардский 

проект). В итоге, гибель Красной империи стала ре-

альностью. По мнению авторов статьи, возрожде-

ние России возможно, если и российское общество, 

   

Annotation. In August 1991, a liberal counter-revolu-

tion took place in Moscow. This became possible due to 

the betrayal of the interests of the Soviet people by the 

ruling party nomenklatura, the security forces, the KGB, 

the shadow guild members, the creative and scientific 

Soviet intelligentsia (the agents of influence of the 

West). The collapse of the USSR from within was pre-

ceded by a radical transformation of mass conscious-

ness, ambivalence and deformation of the Russian na-

tional character as a result of many years of «Westerni-

zation» of Soviet society as part of the information and 

psychological war that the US Administration secretly 

carried out against the USSR (Harvard project). As a re-

sult, the death of the Red Empire became a reality. Ac-

cording to the authors of the article, the revival of Rus-

sia is possible if both Russian society, and the truly 
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и подлинно национальная элита, и власть учтут на 

будущее исторические ошибки, совершённые ими в 

конце XX века, которые привели к амнезии истори-

ческой памяти и к утрате значительной частью рус-

ского народа национального самосознания. 
 

Ключевые слова: русский народ, национальный ха-

рактер, особенности русского национального харак-

тера, лаксизм, теория «конвергенции», индекс 

«Джини», национальная элита, болезнь «европей-

ничанья», традиционные жизненные ценности, су-

веренитет. 

 

national elite, and the authorities take into account for 

the future the historical mistakes they made at the end 

of the 20th century, which led to amnesia of historical

memory and the loss of a significant part of the Russian 

people of national identity. 
 

Keywords: Russian people, national character, features 

of the Russian national character, laxism, convergence 

theory, Gini index, national elite, «Europeanism» dis-

ease, traditional life values, sovereignty. 

 

                                                                       

 
ля более глубокого постижения смыслов, за-
ложенных в нашей статье, обратим свои 

взоры к таким базовым (ключевым) понятиям 
как «народ», «русский народ», «национальный 
характер».  

Итак, народ – (иначе этнос) – это усвоенные сте-
реотипы (исторические традиции) приспособле-
ния к природной среде обитания, которые состав-
ляют главное отличие членов одного этноса от 
другого. Следовательно, в этнос людей объеди-
няет не столько осознание общего интереса, а, 
главным образом, подсознательная тяга людей 
друг к другу, основанная на общности стереоти-
пов поведения и ментальности.  

Теперь перейдём к понятию «русский народ» – 
это исторический и политический союз, преиму-
щественно восточнославянских, финноугорских и 
тюркских этнических групп, сложившийся в ходе 
их многовековой адаптации к природной среде 
обитания на фундаменте общих традиций и циви-
лизационных предпочтений как в культуре, так и 
в повседневном поведении(авторы считают, что 
именно подсознательный уровень индивида 
определяет его принадлежность к тому или иному 
народу, а, стало быть, любой человек, который 
видит сны на русском языке и испытывает подсо-
знательную тягу к Русскому миру, может назы-
вать себя русским).  

И наконец, понятие «национальный характер» – 
достаточно устойчивая, но подверженная изме-
нениям целостная структура, сформированная в 
течение многовековой совместной жизни людей 
на основе древних архетипов и стереотипов при-
способления к природной среде обитания опре-
деленного этнического сообщества под воздей-
ствием духовно-нравственных начал, культурно-
мировоззренческих и политико-экономических 
факторов, выражающаяся как в цивилизацион-
ных предпочтениях, так и в культуре, и в повсе-
дневной жизни.  

Детерминантами национального характера 
выступают язык, история, религия, литература, 
искусство, наука, технологии, политическое 
устройство, условия жизни, психофизическая 
природа нации. 

В рамках реализации заявленной тематики 
нашей статьи, следует отметить, что лучшие 
черты русского национального характера, 
почти сплошь выросли из Православия, и 

это: духовность, совесть, соборность, милосер-
дие, сострадание, религиозность, ответствен-
ность, могучая воля, страстность, доброта, прав-
доискательство, привязанность к России т.д.  

«Вместе с тем, все пишущие о русской культуре 
говорят о том, что русским необходимо дисципли-
нировать волю и мышление, без чего они легко 
становятся беспомощными мечтателями и аван-
тюристами. Русский философ Н.О. Лосский 
(1870–1965) согласен с этими авторами. В одной 
из своих работ, которая называлась «Характер 
русского народа» (1957), он пишет, что беда 
русских – недостаток средней области культуры. 
Они – максималисты: «всё или ничего». С одной 
стороны – вершины святости, с другой – сатанин-
ское зло». Отсутствие дисциплины при утрате ре-
лигии (духовности) ведёт в интеллигентной 
среде, традиционно одержимой «болезнью евро-
пейничанья», к нигилизму и сервилизму, а в ма-
лообразованной народной толще – к хулигант-
ству. В русском человеке сочетается Петр Вели-
кий, князь Мышкин, Хлестаков, Чичиков и Алек-
сандр Грибоедов» [1]. Отрицательные свой-
ства русского народа – экстремизм, максима-
лизм, невыработанность характера, отсутствие 
дисциплины, неуважение своих талантливых со-
отечественников, дерзкое испытание традицион-
ных ценностей, анархизм – могут привести и при-
водят к крайним и опасным расстройствам част-
ной и общественной жизни.  

Ещё Н.А. Бердяев сокрушался по поводу «анти-
номичности» России: это самая анархичная, 
самая безгосударственная страна и, одновре-
менно, самая бюрократическая, обожествляю-
щая государство и его носителей; русские – са-
мый «всемирно-отзывчивый, нешовинистический 
народ, и, одновременно, у русских дикие прояв-
ления национальной ограниченности. Ему вторит 
советский филолог А.М. Панченко: «в падениях и 
восстаниях живёт русский человек». Большевист-
ская революция 1917 года и трагические события 
конца 20-го века в советской России есть яркое 
тому подтверждение.  

«Новая либеральная Россия», в первые десяти-
летия своего существования, была втянута мла-
дореформаторами Андропова в процесс глобали-
зации: в стране приветствовались яростные 
нападки на государство, призывы к его всяче-
скому умалению как препятствия на пути «про-
гресса и процветания». «Коллективный Запад и 
глобалисты понимали, что тысячелетняя Россия, 

Д 
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глубоко впитавшая в себя нормы и ценности гос-
ударственничества, христианские ценности, не-
смотря на все исторические попытки их разруше-
ния, остается непреодолимым препятствием на 
пути реализации их сатанинских целей. Поэтому 
в либеральной России были открыты Западом 
все шлюзы для деформации русского националь-
ного характера и наших традиционных ценностей 
для проникновения западного представления о 
«нормальной жизни», а, по сути, сатанинской – её 
захлестнула чудовищная волна подмены мораль-
ных принципов и норм, потоки лжи, обмана, нена-
висти, жадности, страсти к бесконечным удоволь-
ствиям и развлечения, космополитизма, эгоизма, 
разврата, наркомании. Всё это было своеобраз-
ной артподготовкой для реализации Мировой За-
кулисой западного плана окончательного разру-
шения и расчленения России, о чём они, в связи 
с событиями на Украине, говорят сегодня с уди-
вительной откровенностью» [2]. А началась эта 
«бесовщина» в августе 1991 года либеральной 
контрреволюцией в СССР. Это стало возможным, 
поскольку советская творческая и научная 
контрэлита, одержимая «болезнью европейни-
чанья», русофобией и богоборчества в течение 
многих лет, своей неконструктивной, уничижи-
тельной критикой буквально разрушала СССР из-
нутри. Напомним, что курировал (а фактически 
поощрял) диссидентство советской творческой и 
научной интеллигенции генерал-полковник КГБ 
СССР Филипп Бобков (руководитель Пятого 
управления КГБ СССР) – скрытый и коварный 
враг Советского Союза и личный друг генсека 
Ю.В. Андропова. Именно при них, нам на горе, За-
падом успешно реализовалась в СССР лукавая 
теория «конвергенции» – изобретение масонов – 
русофобов Збигнева Бжезинского и Генри Кис-
синджера, которую наши «заклятые» друзья из-за 
океана использовали в 70–80-х годах XX века в 
рамках пресловутой политики разрядки как таран 
для сокрушения СССР изнутри. К сожалению, по-
лучилось. 

Очень интересно пишет А.А. Зиновьев о сомни-
тельных «играх» в эпоху «конвергенции» в среде 
советской творческой и научной интеллигенции. 
Одна такая игра – «кукиши в кармане» – заклю-
чалось в следующем. «Значительная часть 
столичной интеллигенции заняла позицию «как 
бы расстрелянных». Эти люди прекрасно 
устраивались в жизни и сделали успешную карь-
еру, но, вместе с тем, стремились выглядеть 
так, будто именно они суть жертвы режима. 
При этом они стремились урвать для себя всё – и 
блага режима, и репутацию борцов против ре-
жима» [3, с. 368].  

Академик Н.Н. Моисеев также считал, что «кухон-
ная интеллигентщина» вместе с партийной но-
менклатурой несёт ответственность за систем-
ный кризис и последующую катастрофу в нашей 
стране [4, с. 213]. 

Можно не разделять эти категорические позиции, 
но очевидно, что развал великого федеративного 
государства (Красная империя), резкое сокраще-
ние ВВП, падение уровня образования и науки, 
сокращение численности населения даже при 
наличии демократии трудно назвать большим 

позитивным достижением. Несомненно, что в до-
реформенном СССР науки развивалась при всех 
недостатках и просчётах власти и т.п., в основ-
ном, по восходящей линии. А.А. Зиновьев в своей 
книге «Русская трагедия» обращает наше вни-
мание ещё на два фактора, сыгравших важную 
роль в описанном переломе во взглядах совет-
ских людей на Запад [5]. 

Первый из этих факторов – убожество про-
фессиональной информации о Западе и неспо-
собность советского идеологического аппа-
рата противопоставить западной пропаганде 
достаточно эффективную контрпропаганду. 
Советский Союз имел на Западе десятки тысяч 
своих профессионально подготовленных пред-
ставителей в лице дипломатов, журналистов, 
шпионов, учёных и т.п. В самом Советском Со-
юзе были бесчисленные учреждения и организа-
ции, занятые изучением Запада. Но эта гигант-
ская армия «специалистов», за редким исключе-
нием, оказалась сбродом халтурщиков, парази-
тов, невежд и хапуг [5]. А гигантский идеологиче-
ский аппарат, занятый пережёвыванием потеряв-
ших даже идеологический смысл марксистских 
догм, не смог даже в ничтожной мере использо-
вать в контрпропаганде материалы, которыми 
изобиловали средства массовой информации са-
мого Запада и которые буквально вопили о пре-
имуществах советской экономики перед запад-
ной! Но граждане Советского Союза об этом ни-
чего не знали и считали Америку обетованной 
страной, где не жизнь, а «малина», где «кисель-
ные берега и молочные реки текут», а США это, 
чуть ли, не рай земной, обещанный марксистами, 
но на самом деле построенный на Западе, а не в 
Советском Союзе! Хотя всё было далеко не так.  

По мнению философа и аналитика А.А. Зиновь-
ева: «Второй из упомянутых выше факто-
ров, повлиявших на разрушение Советского 
Союза, заключается в том, что советская 
творческая и научная интеллигенция, допущен-
ная властями до непосредственного знаком-
ства с Западом, отбиралась как представи-
тели привилегированных слоёв и оказались на 
Западе в исключительных условиях. Им не надо 
было добывать средства существования на За-
паде, искать работу, конкурировать с запад-
ными специалистами, приобретать жильё, пла-
тить налоги, беспокоиться о медицинском об-
служивании, думать об образовании и будущем 
детей, трудиться в условиях западных предпри-
ятий, испытывать негативные последствия 
общения с соседями и коллегами по работе и 
т.д., то есть, они, советские интеллектуалы 
фактически не погружались в реальную жизнь 
западного общества со всеми его реальными 
кошмарами, о которых писали тысячи честных 
западных писателей и которые показывались в 
тысячах более или менее реалистичных филь-
мов, но которые советские люди просто не 
могли и даже не хотели замечать. У этих со-
ветских людей из научной и творческой элиты 
было гарантированное защищенное положение 
у себя дома (жильё, зарплата, медицинское об-
служивание и т.д.). Они имели какие-то деньги 
от своего государства, а также в виде т.н. «по-
дачек» от западных учреждений, эти деньги 
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тратились ими, без оглядки на то, что на них 
надо жить в будущем. А если они тратили свои 
деньги, то с лихвой их окупали, приобретая в за-
падных магазинах вещи, дефицитные в Совет-
ском Союзе. Фактически они на Западе были в 
положении гостей и зевак, паразитов и спеку-
лянтов. Для них пребывание на Западе было 
привилегией как для людей советских. Они ви-
дели тут то, что могли, что им Запад позволял 
видеть, и что они хотели видеть в силу своей 
мировоззренческой «зашоренности» (преклоне-
ния перед Западом), а именно – изобилие вещей 
в магазинах Запада, комфорт, прекрасное об-
служивание и т.п., то есть они видели витрину 
Запада, рекламу и поверхностные проявления 
западной ущербной экономики потребления, а 
не её основы, глубины и скрытую негативную 
сущность. Они всё это сравнивали с тем состо-
янием, в каком с этой точки зрения находились 
их соотечественники в Советском Союзе. И все 
(почти все без исключения) делали вывод, будто 
земной рай, обещанный марксистами, на самом 
деле построен на Западе, а в Советском Союзе 
имел место «чёрный провал». Поразительно 
то, что такой вывод делали не какие-то плохо 
образованные представители низших слоёв 
населения, а образованные профессора, почтен-
ные академики, маститые дипломаты и даже 
лица из партийно-государственной номенкла-
туры» [5, с. 280].  

Этот процесс деградации и низкопоклонства 
перед Западом, о котором после Великой Оте-
чественной войны волновался И.В. Сталин, по-
степенно захватил, прежде всего, высшие слои 
советского общества, высшее руководство и 
интеллектуально-идеологическую элиту страны 
в 1970–80-х годах ХХ века. Кризис советского 
общества начался после известного ХХ съезда 
КПСС, в ходе фактического демонтажа преж-
него курса государства (построения социа-
лизма в СССР) и замены его на лукавую идеоло-
гию «конвергенции» к началу 1960-х годов. План 
преобразования природы и опережающего разви-
тия производства был свёрнут в СССР. Всего в 
тот период времени было отменено 25 общесоюз-
ных планов и программ по основным направле-
ниям Народного хозяйства. Хрущёвская оттепель 
1960-х годов сменилась в нашей стране брежнев-
ским застоем 1970-х годов, затем, в 1980-х годах 
в СССР грянула горбачёвская «Перестройка» и 
Советский Союз в 1991 году распался, разрушен-
ный изнутри творческой и научной контрэлитой, 
теневыми цеховиками, предателями-силовиками 
из КГБ и партийно-государственной продажной 
номенклатурой, возжаждавших иметь для себя 
западные блага, надеясь сохранить и то, что они 
имели в Советском обществе. Эти высшие слои 
советской контрэлиты (а не низшие) стали проза-
падно настроенными – произошло их идеологиче-
ское перерождение.  

На основании всего вышеизложенного, можно 
смело утверждать, что кризис советского обще-
ства начал созревать на высотах идеологии и 
власти, а не в сфере экономики! В числе его симп-
томов следует упомянуть потерю чувства и созна-
ния гражданской ответственности перед своей 
страной и своим народом, а также, потерю 

способности объективного понимания как совет-
ской, так и западной экономики даже на уровне 
обыкновенного здравого смысла, не говоря уже о 
высотах науки. 

И как здесь не вспомнить верное замечание ген-
сека Ю.В. Андропова о советском обществе: «Мы 
десятки лет жили в обществе, которое не 
понимали». А учёных было, как говорится, пруд 
пруди. И сейчас учёных, обслуживающих россий-
скую власть, не счесть. А понимания социальных 
явлений, удовлетворяющих критериям научных 
подходов, так и не предвидится. К сожалению, 
пока руководство нашей страны пытается по-
нравиться всем без исключения – в результате. 
им недовольны все. Люди с нормальной граждан-
ской и социальной ответственностью просто 
не могут понять, зачем государство заигры-
вает с русофобским меньшинством, публично 
отказывающим России в праве на цивилизацион-
ную самобытность и отстаивание собствен-
ных жизненных интересов. Хочется верить в 
то, что высшее руководство, всё же, переста-
нет пытаться угодить «и нашим, и вашим». 
Тогда дело за малым: публично изложить те 
принципы и идеалы, которые определили бы об-
раз России будущего. 

К сожалению, грозная опасность распада нашей 
Родины по-прежнему не преодолена: у России от-
сутствует идеология, в социальных вопросах 
наблюдается непростительный для великой дер-
жавы лаксизм, то есть, снисходительное отноше-
ние государства к «пятой колонне» и минимализм 
в вопросах защиты нравственности и наших тра-
диционных духовно-нравственных ценностей. 
Подрывные силы прозападно настроенной рос-
сийской контрэлиты успешно обрабатывают наше 
молодое поколение в системе российского обра-
зования. России только ещё предстоит осознать 
необходимость строгого контроля за культурной и 
идеологической сферой. Всё это можно осуще-
ствить в рамках возрождения России.  

Наш антропологический ориентир – не Homo 
economicus и не квалифицированный потреби-
тель, а творческий человек достатка. Здесь ещё 
можно добавить и этическую формулу: защитник 
идеала, «добро с кулаками», поборник воин-
ствующей справедливости. Эта русская формула 
должна быть так или иначе обнаружена в идеоло-
гии. И всё это реально воплотить в нашу жизнь, 
однако при этом надо нам ещё учитывать и осо-
бенности нашего Национального характера. А 
народный характер составляют различные 
черты, в том числе и взаимоисключающие: такие, 
например, как смелость, и одновременно – тру-
сость. Один литературный персонаж А.А. Зино-
вьева высказал мысль: «Не могу понять, по-
чему каждый русский по отдельности – ге-
ний, а все вместе – глупый народ. А мы, 
немцы, наоборот. Каждый из нас по отдель-
ности – глуп, а, в целом, образуем гениаль-
ный народ». Так вот, говорит А.А. Зиновьев, в од-
ном из своих интервью О. Назарову («Родная га-
зета» от 11 июля 2003 г.), «от рождения русский 
народ – очень способный народ. Но отношение к 
способностям у нас такое, что эти способности 
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редко нами используются». И далее, А. Зино-
вьев в этом же интервью О. Назарову продол-
жает: «Я много времени уделил изучению рус-
ского народа. Нас отличает, например, 
очень низкий уровень самоорганизации, 
очень высокий уровень холуйства, высокая 
степень склонности к предательству. И, ко-
нечно, очень низкая самооценка и преклоне-
ние перед другими народами». И что тут возра-
зишь? Справедливо сказано! От себя добавим, 
что русский человек никогда не живёт насто-
ящим (сегодняшним днём), а только ради 
эфемерного, непонятного и иллюзорного 
«будущего», которое, когда настаёт или его об-
манывает или ужасает, приводя в состояние 
изумления, растерянности и хронического 
стресса. И действительно, про Россию ХХ века 
можно сказать, что наша страна – это 
«Страна непрочитанных книг, упущенных 
возможностей и … невыученных уроков ис-
тории» [Автор]. А ещё – «Созданное вчера 
считается у нас дурным завтра, а сегодня у 
нас создаётся то, что было уничтожено 
вчера» [Автор]. Вот такие парадоксы. «Берите 
суверенитета сколько хотите» (Б.Н. Ельцин). 
Взяли – и страна распалась из-за этнического се-
паратизма на окраинах Красной империи.  

А вот ещё интересные мысли знаковых лю-
дей России на тему: кто мы, русские, такие? 
Ещё Ф.М. Достоевский заметил как-то, в своём ге-
ниальном предвидении хаоса грядущей револю-
ции в России: «Широк русский человек, широк и 
склонный ко всему фантастическому и беспоря-
дочному без внутренних ограничителей – широк 
так, что сузить бы надо. Плохо быть широким 
без особой гениальности». Ему вторит А.П. Че-
хов: «Русскому человеку в высшей степени 
свойствен возвышенный образ мыслей, но ска-
жите, почему в жизни он хватает так невы-
соко? Или: «Самолюбие и самомнение у нас ев-
ропейское, а развитие и поступки азиатские» 
(А.П. Чехов). Наш исторический экскурс в бурные 
события ХХ–ХХI века подвигает нас к мысли, что 
одной из главных причин обрушения нашей госу-
дарственности (дважды) в ХХ веке, является 
«перманентный дух самоотречения» – отличи-
тельная черта нашего противоречивого Нацио-
нального характера. И действительно, в нашем 
национальном характере удивительным образом 
уживаются два взаимоисключающих друг друга 
психологических комплекса: комплекс социокуль-
турной неполноценности – «болезнь европейни-
чанья» и комплекс социальной исключительности – 
«Москва – Третий Рим, и четвертому не 
быть!», создающих антиномическое напряже-
ние внутри мятущегося русского Духа, раздваива-
ющих и разрывающих его целостность [6, с. 204]. 

По поводу этой двойственности, раздвоенности в 
размашистом характере и поведении русского че-
ловека писал нобелевский лауреат Иван Бунин: 
«Есть два типа в народе. В одном преобладает 
Русь, в другом Чудь, Меря. Но и в том, и в другом 
есть страшная переменчивость настроений и об-
ликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ 
сам сказал про себя: «из нас, как из древа – и ду-
бина, и икона», – в зависимости от обстоятельств, 

от того, кто это древо обрабатывает: Сергей Ра-
донежский или Емелька Пугачёв» («Окаянные 
дни», 1919 г.). То есть, в одном случае, – продол-
жим глубокую мысль – наблюдение Ивана Бу-
нина, – русский народ богобоязненный, трудолю-
бивый, рассудительный и милосердный, а в дру-
гом случае, когда дух материализма («Золотой 
телец») и своекорыстия берёт верх в душе рус-
ского человека, им овладевает немотивирован-
ная злоба, жажда разрушения, одержимость и бо-
гоборчество, и тогда: «Нами человечество про-
трезвляется, мы его похмелье» (А. Герцен). 

Сильно сказано, однако, и возразить здесь что-
либо сложно, памятуя о том, что именно русские 
люди своими же руками разрушили (дважды) в ХХ 
веке своё уникальное, самобытное государство; 
разрушили веками налаженную, размеренную 
жизнь, где многие были просто счастливы, поста-
вив, таким образом, под сомнение своё будущее, 
будущее своих детей, внуков, их счастливое дет-
ство.  

И до отрезвления в современной либеральной 
России ещё весьма далеко! Повторимся, но это 
чревато в России очередной социальной ката-
строфой при недостатке умственной рефлексии и 
контроля ума русского человека, который в своей 
извечной погоне за западной завиральной «но-
визной» не привязан к фактам, не идёт дальше – 
за кулисы слова, занимаясь бездумно лишь кол-
лекционированием слов непонятных ему, а не 
изучением подлинной, реальной жизни, что и 
было отмечено физиологом И.П. Павловым и 
А.С. Пушкиным: «За новизной бежать сми-
ренно народ бессмысленно привык». 

Моральную амбивалентность (или, скорее, рас-
хлябанность) в русском национальном характере 
увидел и Ф.М. Достоевский: «О, мы, русские, 
непосредственны, мы Зло и Добро в удивитель-
ном смешении, мы любители просвещения и 
Шиллера, и в то же время мы бушуем по трак-
тирам и вырываем у пьянчужек, собутыльников 
наших бородёнки» [7, с. 726]. 

Однако, чтобы выжить, самосохраниться, а, тем 
более, победить коллективный Запад перед ли-
цом неумолимо жестокого и коварного англосак-
сонского врага, стоящего перед нами во всеору-
жии, современной России (во главе с русским, им-
перообразующим народом), сегодня нужны не 
разрушительные для российского общества глу-
пые метания размашистой русской души на краю 
бездны, между «идеалом Мадонны» и «идеа-
лом содомским», не наше прекраснодушие, ин-
фантилизм, равнодушие к происходящему и бес-
печность, не русский максимализм без внутрен-
них ограничителей и тормозов, нам сегодня 
нужна не вседозволенность, а «Россия сегодня, 
как никогда, нужна внутренняя сила, нужна кре-
пость духа дисциплины» (К.Н. Леонтьев), а еще, 
по нашему мнению, России нужна ответствен-
ность национальной элиты, профессионализм 
и… духовная мобилизация [8, с. 237].  

Сегодня российским политикам при принятии ими 
тех или иных решений нужна разумная осторож-
ность, памятуя о двух роковых исторических 
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ошибках февралистов (февраль 1917 г.) и прора-
бов «Перестройки» (август 1991 г.) в ХХ веке, что 
привело к обрушению (дважды) российской госу-
дарственности на фоне паралича политической 
воли и власти. Знаменитый русский историк                          
В.О. Ключевский, исследуя исторические пути 
движения России во времени, пришёл к выводу о 
том, что одним из отличительных признаков вели-
кого народа служит способность подниматься на 
ноги после падения и Россия это не раз демон-
стрировала себе самой и всему остальному миру.  

Сегодня главная миссия России, – с точки 
зрения президента Академии геополитиче-
ских проблем Л.Г. Ивашова, – это нести мир, 
добро, согласие народам; указывать человече-
ству направление развития (космос, социализм, 
четвёртое измерение); объединять разные 
народы в рамках самобытной евразийской циви-
лизации; регулировать отношения между Запа-
дом и Востоком; останавливать глобалистов – 
претендентов на мировое господство и… сохра-
нять окружающую среду [9, с. 17].  

Главный урок из исторических событий ХХ – 
начала ХХI вв. заключается в том, что нация, – 
без патриотичной, профессиональной, системной 
национальной элиты, выражающей интересы и 
чаяния своего народа – нежизнеспособна! Од-
нако, – по мнению видного российского обще-
ственного и политического деятеля и писателя                         
А. Проханова, – российскую современную элиту 
создавал Запад, покоривший нашу страну после 
1991-го года. Она – продукт Запада как кока-кола, 
джинсы, или мюзиклы Бродвея. Эта, сфабрико-
ванная Западом элита, уничтожила российскую 
промышленность с её ведущими оборонными от-
раслями. Эта элита отняла у народа множество 
технологий, умений и навыков. Эта элита отлу-
чила народ от вековечной русской работы, погру-
зив его в непрерывные низменные развлечения и 
унылое потребление. Эта элита получила на За-
паде ярлык на правление и правит Россией, как 
правили ею ордынцы во время ига.  

В час смертельной войны такая элита воюет на 
стороне Запада, она ведёт Россию не к победе, а 
к поражению. Эта мягкая замшевая сила глушит 
энергию русского сопротивления, в ней захлёбы-
ваются политические и культурные инициативы, 
устремлённые к Победе!  

В итоге, в результате непродуманных либераль-
ных реформ, осуществлённых правящей совет-
ской антиэлитой в рамках теории «конверген-
ции», в эпоху Брежнева – Андропова, и затем - 
горбачёвщины, а потом уже постперестроечной 
России, – под патронажем глобалистов из «Рим-
ского клуба», «Трёхсторонней конференции» и 
ЦРУ, – в России произошло расширение масшта-
бов социальной поляризации российского либе-
рального общества, снижение у большинства 
нашего населения жизненного уровня и рост бед-
ности, невозможность получения качественной 
медицинской помощи и образования достойного 
уровня, слабость институтов социальной защиты, 
что породило неуверенность у людей в завтраш-
нем дне, привело и значительному усилению со-
циальной и политической напряженности в 

российском обществе, распространению недо-
вольства граждан общим состоянием дел в 
стране, ухудшению параметров качества жизни 
населения и, в конечном итоге, привело к сниже-
нию социальной безопасности страны. То есть, 
состояние и качество политической элиты страны 
является источником серьёзных угроз в силу ряда 
рисков: коррупция, безответственность, безнака-
занность, групповые привилегии, демонстратив-
ное потребительское поведение, угроза перерож-
дения, дефицит реальной идентификации элиты 
с государством и обществом, отсутствие жизнен-
ного опыта по эффективному управлению 
людьми и производством, разнонаправленность 
интересов политической элиты и общества. 

И здесь следует отметить один важный социаль-
ный феномен, характерный для русского нацио-
нального характера, то есть, только для России – 
отчужденность общества от власти, что является 
традиционной чертой отечественной политиче-
ской культуры. Опасно не только само наличие 
дистанции между властью и российским обще-
ством, но и разнонаправленность векторов инте-
ресов «верхов» и «низов», хотя в нормальной си-
туации политическая элита и граждане должны 
смотреть в одну сторону – и с точки зрения их лич-
ных интересов и потребностей, и с точки зрения 
их восприятия интересов государства. Россия, на 
сегодня, это кланово-олигархический режим, ко-
торый плетётся в цивилизационной колее За-
пада. Чтобы выстоять, Российская Федерация 
должна измениться – идейно, психологически и 
социально на фундаменте динамического консер-
ватизма опережающего развития и Православия, 
ликвидации катастрофического разрыва в уровне 
жизни наших граждан (не было в СССР ситуации, 
когда 1 % населения владел 70 % национального 
богатства).  

Нам, чтобы выжить в гибридной войне, сегодня 
жизненно необходима смена элит. Прозападную 
еврейскую русофобскую антиэлиту необходимо 
заменить на русскую Национальную элиту, состо-
ящую из государственников и патриотов. И в этом – 
спасение возрождающейся России. Социальной 
прослойкой, ориентированной на будущее, стано-
вится инженерное, научное, образовательное со-
общество. Другой группой будут люди, работаю-
щие в оборонном комплексе и служащие в рос-
сийской армии. В обозримом будущем, большие 
усилия будут нужны, чтобы защищать нашу Ро-
дину. Именно эти две прослойки и будут опреде-
лять, как и насколько быстро нам предстоит пре-
одолеть отсталость России. Любому здравомыс-
лящему человеку понятно, что смена экономиче-
ского курса, которая позволит выбраться из 
нескончаемой стагнации, выйти на траекторию 
устойчивого роста и обрести, наконец, экономи-
ческий суверенитет как основу суверенитета по-
литического, становится условием сохранения 
России. 

В нашем понимании Национальная элита – 
это лучшая группа населения страны, обладаю-
щая научным, патриотически ориентированным 
мировоззрением, ответственная, то есть, способ-
ная к политической и государственной мысли и 
деятельности во имя России, на благо своего 
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государства, ставящая во главу угла своей дея-
тельности моральные ценности евразийской ци-
вилизации, уважающая власть, свой народ и гос-
ударство, способная формировать смыслы и 
стратегию развития в условиях жесткого цивили-
зационного противостояния России и враждеб-
ного Запада, любящая свой народ. Также, здесь 
важна способность населения страны понимать 
свою народную власть и вести диалог и с вла-
стью, и с элитами. И российские власти, и элиты 
должны понимать и вести конструктивные диа-
логи с народом и друг с другом – без враждебно-
сти и конфронтации. Это станет залогом государ-
ственной, экономической и политической устой-
чивости и жизнеспособности российского госу-
дарства. Для стабильности российского обще-
ства также важно, чтобы государство чётко опре-
делилось в своих основных социальных обязан-
ностях в отношении своих граждан. Власть обя-
зана следить за нравами (за их соблюдением в 
обществе) бороться с безответственностью, кор-
рупцией, взяточничеством, кумовством, припис-
ками, мародёрством – вообще, с безнаказанно-
стью элит, чтобы не допустить их перерождения 
в антиэлиту. И, конечно, вопрос преемственности 
власти актуален для России сегодня как никогда, 
чтобы не допустить новых социальных потрясе-
ний в будущем и разрушения собственного госу-
дарства, как это уже имело место быть в ХХ веке 
(дважды). 

Великий русский мыслитель и пророк, неузнан-
ный гений России историк и философ К.Н. Леон-
тьев (1831–1891) сформулировал на все времена 
пять обязательных условий стабильности Рос-
сии, и это: 

–  централизованная, сильная, народная монар-
хическая власть – жёсткая, суровая, но справед-
ливая российская государственность; 

–  свободная, самостоятельная, ни на кого не 
оглядывающаяся Православная церковь; 

–  наличие в стране национальной патриотиче-
ской ответственной системной элиты из лучших 
граждан России и сословная иерархия; 

–  крепкая, здоровая патриархальная семья; 

–  цветущая многообразием уникальная куль-
тура России (единство – в сложности). 

Несоблюдение этих важных условий стабильно-
сти России, сформулированных К.Н. Леонтьевым 
ещё в XIX веке, и стало причиной национальной 
катастрофы царской России в феврале-октябре 
1917 года и советской России в августе 1991 года. 
А вот ещё одно из потрясающих предвидений                                  
К.Н. Леонтьева в исторической судьбе России и 
Европы: «Всё человечество старо – это боль-
ной старик, и «чтобы русскому народу действи-
тельно пробыть надолго… народом – «богонос-
цем» он должен быть ограничен, привинчен, 
отечески и совестливо стеснён». Потому 
Леонтьев так приветствовал сохранение со-
словий в обществе и крепкую власть. Иначе – из 
народа – «богоносца» русские незаметно для са-
мих себя превратятся в народ – «богоборец»! 

[10, с. 403]. К.Н. Леонтьев видел Россию самосто-
ятельным культурно-историческим типом цивили-
зации, будущее которой зависит от умения проти-
востоять враждебной Европе [11, с. 388].  

Считаем, что спасение России – в единстве 
народа, национальной элиты и власти, основан-
ном на христианских ценностях и нормах, на 
нравственной силе, на социальной справедливо-
сти на образе будущего, привлекательном для 
всего российского общества. И это будет соли-
дарное общество с сильными социалистическими 
элементами, которое будет ориентировано не на 
утилизацию человеческого «материала», а на его 
прогресс и развитие. Причём, это должно быть со-
лидарное рыночное государство – корпорация, 
где все граждане являются ассоциированными 
собственниками значительной доли националь-
ных активов (основного массива активов данного 
государства – корпорации). 

Однако на сегодня, по данным Global Welth Report 
за 2019 год, на долю самых богатых россиян (1 %) 
приходится 58,2 % всех личных активов в России. 
Это позволило маркировать либеральную Рос-
сию как страну с самым высоким имущественным 
неравенством среди 40-ка наиболее экономиче-
ски значимых государств мира. Индекс Джини 
(показатель распределения доходов по всем 
группам населения) по накопленному богатству в 
РФ совершенно запределен и составляет, по раз-
ным подсчётам, от 0,83 до 0,88. Сегодня в России 
построено «общество двух третей наоборот», уже 
устоявшийся непотребный уклад, в котором две 
трети населения – бедняки [12, с. 42]. Сложившая 
сегодня ситуация в нашей стране с колоссальным 
имущественным и социальным расслоением рос-
сийского общества глубоко противоречит мнению 
русского философа И.А. Ильина, которое пере-
кликается с мыслями А.С. Пушкина о жизненной 
цели русского народа, и это: «Жить в глубочай-
шей цельности и искренности – божественными 
содержаниями – в совершенной форме…» [13,                                                
с. 55–56].  

С учётом испытаний, выпавших на нашу долю в 
ХХ веке, можно сказать, что сегодня именно рус-
ские знают, что такое жизнь под идеологическим 
и экономическим прессингом и что такое жизнь в 
условиях полной анархии, что такое реальный со-
циализм и что такое волчий либерализм. Этот 
бесценный опыт Русской цивилизации позволяет 
ей теперь вернуться к идеологической оси и осу-
ществить новую сборку общественного целого. 
Через всё это уже сейчас приоткрывается 
нарождающаяся идеология в нескольких гео-
стратегических проектах, которые как бы 
исподволь уже осуществляются Россией: 
это и восстановление в Арктике полярной русской 
цивилизации, разрушенной в 1990-е годы; 

–  закрепление России на Дальнем Востоке, где 
она осуществляет ключевые высокотехнологич-
ные производства; 

–  это южный средиземноморский проект с воен-
ными базами в Осетии, Абхазии, в Крыму и в Си-
рии; 
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–  это защита населения Донецкой и Луганской 
народных республик от бандеровцев – неонаци-
стов; 

–  это миротворческая операция на Украине с 
целью демилитаризации и денацификации Укра-
ины и её возвращения в лоно «Русского мира». 

Русским постоянно приходится сражаться за 
свою Победу, испытывая огромное напряжение 
внешнего давления враждебного англосаксон-
ского мира, которому «для его выживания нужны 
ресурсы всего человечества» (А. Зиновьев). По-
этому в XXI веке русский народ как государствен-
ное целое, как носитель евразийской цивилиза-
ции должен, как никогда, быть политически и ис-
торически зрячим, чётко представлять, кто он и 
куда идёт. Кто его друзья, а кто его традиционные 
враги [14, с. 69].  

Мы абсолютно согласны с Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, который в своём обращении к 
гражданам России, в связи с началом миротвор-
ческой операции на Украине от 25.02.2022 сказал 
о будущем России: «Настоящая сила в справед-
ливости и правде, которая на нашей стороне. А 
если это так, то трудно не согласиться с тем, что 
именно сила и готовность к борьбе лежат в ос-
нове независимости и суверенитета, являются 

тем необходимым фундаментом, на котором 
только и можно надежно строить своё будущее, 
строить свой дом, свою семью, свою Родину» [15, 
с. 1–2]. Действительно, сегодня мы, русские, ока-
зались в пересменке истории, на перепутье, и нам 
не от кого ждать подсказок – ни от Запада, ни от 
Востока. Секрет нашей победы – в нас самих. Как 
сказал великий русский поэт Фёдор Тютчев: «Ис-
тинный защитник России – это история. Историей 
в течение трёх столетий неустанно разрешаются 
в пользу России все испытания, которым подвер-
гает она свою таинственную судьбу». От себя до-
бавим, что господином истории, главным её вер-
шителем является наш Бог Иисус Христос – Он и 
есть главный защитник России на крутых изломах 
отечественной и мировой истории. Предназначе-
ние России, её миссия понимается сегодня через 
осознание своей особой роли в мире. Она заклю-
чается в сохранении идеалов христианства в его 
изначальном виде, служении добру, справедли-
вости в своем Отечестве и мире, защите народов, 
сохранении их традиций и культур, а также 
борьбе с силами мирового зла («удержании миро-
вого зла», то есть, удержании мира от сползания 
в «царство беззакония»). Русский народ сегодня 
всё больше интуитивно осознает несовмести-
мость западной и российской цивилизации на са-
мом глубоком уровне – метафизическом. На кону – 
судьбы и России, и мира. 
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ние феномена социального прогнозирования явля-

ется актуальной задачей. Целью данной статьи явля-

ется рассмотрение социального прогнозирования в 

условиях неопределенности на основе анализа име-

ющихся теоретических подходов к этой проблеме. 
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оциальное прогнозирование может осу-
ществляться на разных уровнях социальной 

реальности: начиная от уровня отдельных орга-
низаций до государственного уровня или даже до 
уровня глобальных процессов. Социальное про-
гнозирование выступает важнейшей практикой, 
позволяющей выработать общие ориентиры дея-
тельности, предугадать и минимизировать воз-
можные риски, осуществить планирование и рас-
пределение ресурсов. Иными словами, социаль-
ное прогнозирование – это возможность в какой-
то степени контролировать будущее.  

Существуют различные определения социаль-
ного прогнозирования. В одном из словарей по 
социологии управления оно определяется следу-
ющим образом: «специфическая научная дея-
тельность, которая исходит из многозначности и 
многовариативности изменений социальных си-
стем и возможности вероятностных утверждений 
об их будущем с относительно высокой степенью 
достоверности» [1]. К этому определению следует 
добавить, что социальное прогнозирование – это не 
только научная, но и практическая деятельность, 
осуществляемая сегодня в самых разных обла-
стях социальной жизни. Однако практика не 

может осуществляться без опоры на теоретиче-
ский фундамент.  

Неопределенность – неустранимый фактор чело-
веческой жизни. Однако отношение к этому фак-
тору меняется в различных условиях, меняется и 
само понимание неопределенности. Можно было 
бы выделить два типа – глобальную и ситуатив-
ную неопределенность. Если посмотреть в пер-
спективе на историю человеческих обществ, 
можно обнаружить, что на протяжении большей 
части человеческой истории люди имели дело с 
ситуативной неопределенностью, глобальная же 
неопределенность не осознавалась как про-
блема. Под глобальной неопределенностью мы 
пониманием здесь неопределенность жизненной 
ситуации в целом, принципиальную открытость 
будущего – не только будущей судьбы отдель-
ного человека, но будущего общества. Ситуатив-
ная неопределенность вызвана возможным воз-
действием неких факторов, меняющих конкрет-
ные обстоятельства, но не оказывающих принци-
пиального воздействия на формы социального 
существования в целом.  

Ситуативная неопределенность в традиционных 
обществах была связана с возможными угрозами, 

С 
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такими как, например, угроза недостатка ресур-
сов (возможный неурожай, голод), угроза жизни – 
болезни, военная агрессия. Проблемы, с кото-
рыми регулярно сталкивались люди в традицион-
ных обществах, были достаточно однотипными, 
предсказать общий ход событий и выработать не-
обходимую стратегию действий не представляло 
особого труда. Экзистенциальная же неопреде-
ленность снималась в рамках религиозных риту-
альных практик.  

Неопределенность, с которой имеют дело обще-
ства модерна и постмодерна, принципиально 
иная. Переход от традиционных обществ к обще-
ству модерна в Европе занял несколько веков и 
сопровождался глубокими изменениями социаль-
ной структуры, острыми социальными конфлик-
тами, формированием новых социальных групп и 
разрушением прежних. Предсказуемость и ста-
бильность социального уклада стала достоянием 
прошлого, открытым и непредсказуемым оказа-
лось не только будущее отдельных людей, но и 
будущее общества в целом. Развитие научного 
знания разрушило религиозную картину мира, 
наряду с социально-экономической и политиче-
ской нестабильностью возникла и нестабиль-
ность мировоззренческая. Выход модернизации 
на пределы западного мира вызывал столь же 
глубокие потрясения социальных и культурных 
устоев в других обществах.  

Ответом на вызов социальных потрясений стали 
попытки научного их осмысления, выявления за-
кономерностей социального развития и социаль-
ной организации, что подразумевало возмож-
ность преодоления неопределенности и контроля 
социальных процессов, возникли представления 
о возможности социальной инженерии различ-
ного масштаба. 

Формирование государств современного типа, 
управляемых при помощи рациональной бюро-
кратии, а также современного промышленного 
производства, которое также нуждалось в рацио-
нальном управлении, организации, планировании 
и прогнозируемости, способствовало тому, что 
общества в самых разных своих аспектах стано-
вились всё более подверженными целенаправ-
ленному регулирующему воздействию со сто-
роны специализированных структур.  

Однако распространение различных практик ре-
гулирования не устраняло воздействие неопре-
деленности, а скорее способствовало тому, что 
работа в условиях неопределенности превраща-
лась в своеобразную норму. Прогнозирование, 
планирование, проектирование в современных 
обществах становятся устойчивыми управленче-
скими практиками в самых разных областях дея-
тельности – от политики до культуры.  

Даниел Белл, автор одного из самых известных 
исследований, посвященных социальному про-
гнозированию, писал: «Социолог всегда испыты-
вает соблазн выступить в роли если не пророка, 
то провидца» [2]. Речь идет о претензиях, зало-
женных во всех социологических концепциях со-
циального развития. Любая схема социального 
развития, претендующая на универсальность, 

логически превращается в инструмент социаль-
ного прогнозирования, пытающегося уловить и 
определить развитие тех или иных тенденций. 
Ярчайшим примером такой попытки была концеп-
ция исторического развития, предложенная Кар-
лом Марксом. Но прогностический элемент содер-
жали и концепции Огюста Конта и его учителя – 
Анри де Сен-Симона. Макс Вебер не предлагал 
стадиальных теорий, но и его интерпретация со-
временного капиталистического общества содер-
жала в себе элементы прогнозирования, включая, 
например, прогнозирование дальнейшего нарас-
тания бюрократизации и рационализации.  

Практически все авторы социологических теорий, 
выделявшие стадии исторического развития, пре-
тендовали на то, что располагают определенным 
видением будущего – и наиболее очевидным оно 
должно было выглядеть для тех обществ, кото-
рые несколько запаздывали в своем развитии и 
располагали «образцом» в виде обществ наибо-
лее продвинутых, на который могли ориентиро-
ваться. Даже с учетом позднейшей критики мно-
гие тенденции социального развития эти авторы 
определяли правильно. Проблема заключалась в 
недостаточном учете ряда важных факторов, в 
частности, значения культурной специфики для 
осуществления тех или иных социальных и поли-
тических изменений.  

Остановимся на некоторых общих теориях соци-
ального развития. 

Теории индустриального общества. Временем 
расцвета теорий индустриального общества 
были 50–60-е гг. ХХ века. Наиболее яркими пред-
ставителями этого подхода к анализу общества 
считаются Дж. Гэлбрейт и Р. Арон. Согласно 
Гэлбрейту, ключевая роль в индустриальном об-
ществе принадлежит инженерным и управленче-
ским знаниям и навыкам, его концепция может 
быть рассмотрена в ряду многочисленных техно-
кратических концепций, подчеркивающих роль 
управленцев-специалистов-технократов в совре-
менных развитых обществах.  

Согласно Арону, индустриальное общество обла-
дает следующими основными чертами: отделе-
ние производства от семьи, глубокое разделение 
труда, индустриальное производство, нацелен-
ное на накопление капитала, усиление роли ра-
ционального расчета не только в производстве, 
но во всех сферах деятельности, высокая сте-
пень концентрации рабочей силы и необходи-
мость организации производственной деятельно-
сти. Он также отмечал, что эти черты присут-
ствуют как в капиталистических, так и в социали-
стических обществах, потому идеологические 
различия между этими обществами не имеют 
большого значения. И социалистические, и капи-
талистические общества принадлежат к одному 
типу – индустриальному. Промышленное произ-
водство как доминирующая сфера экономики 
подразумевало широкое применение различных 
практик научного управления, включающих эле-
менты планирования и прогнозирования. 

Теории индустриального общества противосто-
яли также и марксизму, основанному на 
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убеждении в неизбежности краха капиталистиче-
ского общества. Теории индустриального обще-
ства подчеркивали способность капиталистиче-
ских обществ к изменению и не были склонны аб-
солютизировать различия между двумя версиями 
«единого индустриального общества». Теории 
индустриального общества сохраняли прогрес-
систское видение истории, и некоторую общность 
с марксизмом – в том плане, что и для них эконо-
мические, производственные факторы выступали 
важнейшим двигателем социального развития.  

Теория постиндустриального общества. Тесно 
связанными с теориями индустриального обще-
ства были концепции общества постиндустриаль-
ного, переход к которому констатировался мно-
гими авторами на основе анализа новейших трен-
дов социально-экономического развития зрелых 
индустриальных обществ.  

Наиболее ярким представителем теории постин-
дустриального общества был Даниел Белл, чья 
основная работа называлась «Грядущее постин-
дустриальное общество. Опыт социального про-
гнозирования». Название работы указывало на 
то, что постиндустриальное общество еще не яв-
ляется свершившимся фактом, однако, анализ 
тенденций развития индустриальных обществ, 
указывал, по мнению Белла, на скорый переход к 
обществу нового типа.  

Основными прогнозируемыми чертами этого об-
щества будут: 

–  усиление роли теоретического знания; 

–  возрастание роли социального класса носите-
лей этого знания; 

–  перемещение основной массы работников из 
сферы производства в сферу услуг и расширение 
этого сектора экономики, модификация труда, ко-
торый станет, в основном, взаимодействием че-
ловека с человеком, а не взаимодействием с тех-
никой, как это было преимущественно в индустри-
альном обществе.  

Белл выделяет также изменение структуры нера-
венства, дальнейшую технизацию производства 
и жизни, в целом. В связи с важностью послед-
него фактора, постиндустриальное общество 
обозначали также как «информационное». И, 
наряду с теориями постиндустриального обще-
ства, возникло множество теорий общества ин-
формационного, в рамках которых их создатели 
пытались прогнозировать социальные, культур-
ные и экономические последствия развития ин-
формационных технологий.  

Теории информационного общества. Подоб-
ных теорий было предложено довольно много. 
Наиболее разработанной и масштабной была 

концепция, изложенная Мануэлем Кастельсом в 
трехтомной работе «Информационная эпоха». 
Кастельс прослеживает, как информационные 
технологии меняют все сферы социальной жизни 
от политики до формирования идентичностей. Он 
говорит о формировании культуры реальной вир-
туальности, о том, что в информационную эпоху 
вся реальность кодируется средствами коммуни-
кации и то, что не существует в пространстве 
сети, не существует для современного человека 
вообще. Кастельс говорит и об изменении харак-
тера капитализма, который превращается в гло-
бальный «информационный капитализм».  

Пытаясь прогнозировать характер новой реаль-
ности, формируемой информационными техно-
логиями, Кастельс пишет, в частности: «Это си-
стема, в которой сама реальность (то есть мате-
риальное/символическое существование людей) 
полностью схвачена, полностью погружена в вир-
туальные образы, в выдуманный мир, мир, в ко-
тором внешние отображения находятся не просто 
на экране, через который передается опыт, но 
сами становятся опытом. Все сообщения всех ви-
дов заключены в средстве, ибо средство стало 
настолько всеобъемлющим, настолько разнооб-
разным, настолько послушным, что абсорбирует 
в одном и том же мультимедиатексте целост-
ность человеческого опыта» [3]. 

Кастельс уделяет много внимания и анализу гло-
бализации, в осуществлении которой информа-
ционные технологии играют огромную роль. Кон-
цепции глобализации, также содержащие значи-
тельный прогностический компонент, стали осо-
бенно популярными в 80–90-е гг. ХХ века. Так или 
иначе, различные концепции глобализации исхо-
дили из признания необходимости и неизбежно-
сти распространения в глобальном масштабе за-
падных институтов и ценностей.  

Концепции постиндустриального и информацион-
ного общества оказались, практически, послед-
ними попытками масштабного теоретического со-
циального прогнозирования. В начале ХХI века, в 
связи с общим мировоззренческим и идеологиче-
ским кризисом, связываемым с эпохой постмо-
дерна, очертания будущего оказались размы-
тыми, что усиливает неопределенность. 

Прогнозирование будущего связывается сегодня 
не столько с «большими теориями», сколько с 
ожиданиями, связанными с развитием науки и 
технологий, способными внести какие-то ради-
кальные изменения в судьбу цивилизации, а 
также, с прогнозированием возможных проблем и 
рисков, возникающих на различных уровнях соци-
альной реальности. В условиях осознания расту-
щей неопределенности и уязвимости человече-
ства перед многочисленными рисками, роль со-
циального прогнозирования возрастает.  
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Аннотация. В статье рассматривается корпоратив-

ное волонтерство и его распространение в совре-

менном дагестанском обществе. Показано, что госу-

дарственные и частные предприятия и организации 

активно участвуют в добровольческом движении. 

Однако имеется отличительная черта, которая выра-

жается в том, что корпоративное волонтерство и 

благотворительность порой подменяют другу друга, 

что показали данные авторского исследования. 

Опрошенное население больше осведомлено о бла-

готворительных фондах и их деятельности, по срав-

нению, с корпоративным волонтерством. Резуль-

таты исследования показывают, что респонденты 

содержание корпоративного волонтерства в основ-

ном усматривают в реализации социальных про-

грамм. 
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Annotation. The article discusses corporate volunteer-

ing and its spread in modern Dagestan society. It is 

shown that public and private enterprises and organiza-

tions actively participate in the voluntary movement. 

However, there is a distinctive feature, which is ex-

pressed in the fact that corporate volunteering and 

charity sometimes replace each other, as shown by the 

data of the author's research. The surveyed population 

is more aware of charitable foundations and their activ-

ities, compared with corporate volunteering. The re-

sults of the study show that respondents mainly see the 

content of corporate volunteering in the implementa-

tion of social programs. 
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ведение. В постсоветский период наблюда-
ется активизация деятельности бизнес-со-

общества, которое стало участвовать в реализа-
ции социально значимых программ, оказывать 
помощь социально-незащищенным категориям 
населения; причем, субъектами оказания такой 
помощи выступали не только сотрудники кампа-
ний, частных фирм, заводов, фабрик, но и люди, 
которые столкнулись с определенными пробле-
мами, которые они не в силах решать самостоя-
тельно. Справедливости ради, следует отметить, 
что корпоративное волонтерство не является но-
вым для российского общества явлением, потому 
что в советский период имело широкое распро-
странение шефство и масштабы его распростра-
нения были большими.  

Прежде чем перейти к анализу института волон-
терства, следует изложить суть данного явления. 
По истории появления волонтерства, его функ-
циях, типах и специфике в отечественной науке 

существуют фундаментальные исследования, в 
частности, работы Н.И. Горловой [1], С.Г. Климо-
вой и И.А. Климова [2], Л.А. Кудринской [3],                                     
А.В. Невского [4], М.В. Певной [5] и др. 

Если обратиться к корпоративному волонтерству, 
то ему уделяется большое внимание в отече-
ственной науке, в частности, висследованиях                                       
Ю. Белановского [6], С.М. Восленского [7], А. Га-
рибяна [8], Н.П. Гатиной [9] и др.  

Таким образом, можно констатировать, что из 
года в год наблюдается повышение интереса к 
волонтерству, в целом, и участию в волонтерской 
работе, в частности. Особенно активно в данном 
процессе молодое поколение и интерес к этой ра-
боте формируется в учебных заведениях [10]. К 
сожалению, оказалось забытым распространен-
ное среди подростков «тимуровское» движение, 
на основе которого в общественном сознании 

В 
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формировалось чувство сострадания, сочув-
ствия, желания оказать посильную помощь нуж-
дающимся, причем, не только людям, но и по-
страдавшим животным.  

Либерально-демократические ценности с тези-
сами защиты прав человека искоренили из жизни 
человека представления о необходимости ока-
зать помощь и содействие незнакомому чело-
веку. Вместе с тем, существовавшие не одно де-
сятилетие принципы взаимопомощи, в реальной 
жизни оказались востребованными и активное 
участие в этом принимают не только простые 
граждане, но и государственные и частые кампа-
нии. Поэтому в полной мере можно согласиться с 
мнением о том, что «интерес политиков и соци-
альных аналитиков к теме волонтерства/добро-
вольчества… в последние годы не уменьшился. 
Со временем, первоначальный энтузиазм по по-
воду роста разнообразных форм социальной ак-
тивности россиян сменился более критичной, но 
и более спокойной аналитической работой, выяв-
ляющей особенности, имманентные трудности и 
внешние препятствия для этой формы обще-
ственной активности» [11, с. 59].  

Что такое корпоративное волонтерство? Каковы 
механизмы его осуществления? Как и кто должен 
заниматься организационным аспектом корпора-
тивного волонтерства? Куда направить благотво-
рительный сбор? – это далеко не полный пере-
чень вопросов, которые требуют своего осмысле-
ния. 

Корпоративное волонтерство, «прежде всего, это 
система общих ценностей, основанная на взаи-
модействии между клиентами, сотрудниками и 
обществом» [12]. Однако «с волонтерством, во-
обще, все не очень хорошо, а с корпоративным – 
еще хуже. К тому же, коммерческая организация 
просто так привлечь волонтеров не может, ей 
нужно создавать какой-то благотворительный 
фонд. Либо ей нужно направлять волонтеров в 
какие-то некоммерческие организации. В целом, 
понятно, что речь идет о добровольцах, которые 
организуются, благодаря компании, которая яв-
ляется их основным местом деятельности. Это 
может быть инициатива снизу, когда сотрудники 
начинают кому-то помогать, а компания поддер-
живает их материально, морально и как-то еще. 
Или сверху, что бывает еще чаще. Какая-то дея-
тельность в рамках корпоративной стратегии 
либо в рамках своих собственных идей о том, как 
нужно работать с человеческими ресурсами…, 
чтобы сплотить коллектив, повысить его команд-
ный дух» [13]. Аналогично звучит позиция «не ин-
терес бизнеса к тому, что происходит в сфере 
благотворительности, особенно ярко контрасти-
рует на фоне того, как бизнес хочет нас всему 
научить. Они говорят что-то вроде: «Ну, вы же по-
нимаете, чтобы с нами сотрудничать, вы должны 
соответствовать». У них не возникает идеи спро-
сить: «Скажите, а чему мы должны соответство-
вать, чтобы вы стали нашими партнерами?» [14, 
с. 95]. 

Какие преференции имеют участники корпоратив-
ного волонтерства? 

О. Решетников выделяет следующие преимуще-
ства: 

«1) денежный дар как рычаг;  

2) рекрутинг сотрудников; 

3) стабильные обязательства;  

4) групповая работа;  

5) лидерство; 

6) новые способности;  

7) укрепление имиджа корпорации; 

8) развитие корпоративной культуры, корпора-
тивнойсплоченности;  

9) разнообразие видов социальной деятельно-
сти организации свободного времени;  

10) создание новых социальных связей, способ-
ствующих»[15, с. 24]. 

Результаты исследования. В рамках исследо-
вания корпоративного волонтерства в Дагестане, 
был проведен пилотажный опрос. Результаты на 
вопрос: «Какие благотворительные фонды, орга-
низации, проекты Вы знаете?» показывают, что 
опрошенные хорошо информированы о фонде 
«Инсан» (73,1 %), что вполне объяснимо – он ак-
тивно участвует в помощи социально-незащи-
щенным категориям населения. Далее, 57,1 % 
указали на «Чистое сердце», 63,5 % отметили 
Благотворительный фонд имени Сайидмухамада 
Абубакарова, 35,1 % – «Благосфера» (фонд, по-
могающий детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации), 31,3 % подчеркнули «Фирдаус», 
24,1 % – «Живи и Дари Жизнь Другим», 19,3 % – 
«Теплый дом на горе», 18,1 % – «Надежда».  

Следует отметить, что из 680 некоммерческих ор-
ганизаций 103 являются благотворительными 
фондами, но опрошенное дагестанское населе-
ние информировано только о тех фондах, кото-
рые ведут активную благотворительную деятель-
ность. При этом их количество существенно уве-
личилось с 62 в 2012 г. до 171 в 2021 г. [16].  

Далее, был задан вопрос, показывающий степень 
участия опрошенного населения в благотвори-
тельности. Подавляющая часть респондентов от-
ветила, что они выплачивают закят и считают это 
посильной помощью для нуждающихся (73,4 %). 
Далее, 58,3 % помогают одеждой, продуктами пи-
тания; одна треть перечисляет денежные сред-
ства в фонды, которые объявляют сбор на оказа-
ние высоко квалифицированной помощи. В ходе 
исследования было выявлено, что имеются, если 
так можно назвать, «личные благотворительные 
фонды», когда человек по личной инициативе 
привлекает своих друзей, знакомых, родственни-
ков для оказания помощи бедным категориям 
населения. Как удалось выяснить автору, 1 чело-
век вместе с другими (обычно 3–4 человека) бе-
рут под опеку несколько семей (количество зави-
сит от изначально собранной суммы) и ежеме-
сячно от имеющихся средств оказывают помощь 
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(покупают продукты, овощи, фрукты, если есть 
дети, то смеси, памперсы, или же отдельно на них 
дают деньги). При этом по собранным деньгам 
велся отчет и в социальных сетях показывали, 
кому и в какой сумме была оказана помощь. К со-
жалению, в группе, которой помогали, как выяс-
нили сами добровольцы, отвозившие помощь, 
оказались непорядочные люди, которые пользо-
вались помощью этих людей, что, в конце концов, 
привело к тому, что такая работа была свернута.  

Далее, данные на вопрос показывают, что подав-
ляющая часть опрошенного населения не имеет 
представления о существовании на территории 
Дагестана корпоративного волонтерства (71,2 %). 
Знают, что государственные и частные кампании 
оказывают помощь нуждающимся 19,3 % про-
цента, и, в основном, они называли С. Керимова, 
который каждый год отправляет дагестанцев в 
хадж. При этом, по мнению 40,1 % респондентов, 
корпоративное волонтерство заключается в реа-
лизации социальных программ, включающих по-
мощь детдомам, геронтологическим центрам, 
школам-интернатам; 37,3 % отмечают важность 
участия в решении экологических проблем, 22,2 % 
суть данной деятельности усматривают в нала-
живании наставничества, как это было при соци-
алистическом строе, когда на предприятиях, за-
водах, фабриках оно имело распространение; 
наряду с решением вопроса загрязнения при-
роды, 20,4 % указали на необходимость озелене-
ния территории проживания, и этот вопрос очень 
актуален для Махачкалы, когда при обновлении 
дорожного полотна были вырублены деревья. 
Есть в городе улицы, на которых нет ни одного де-
рева, что причиняет большие неудобства для го-
рожан в летнее время. Очень часто люди сталки-
ваются с необходимостью получить консультации 
у юристов, врачей, социальных педагогов, и в 
данном направлении, разумеется, корпоративное 
добровольчество могло бы оказать существен-
ную поддержку, особенно неимущим гражданам. 
При этом статистически незначимая часть ука-
зала на отсутствие потребности в корпоративном 
волонтерстве (3,0 %), видимо, это обусловлено 
тем, что данная когорта уверена в собственных 
силах и не видит необходимости обращаться за 
помощью к незнакомым людям. Вместе с тем, 
одна пятая часть респондентов затруднилась вы-
разить свою позицию, и это объясняется тем, что, 
по мнению автора, они не знают, во-первых, о во-
лонтерстве, в целом, во-вторых, что в российском 
обществе существует корпоративное доброволь-
чество и его функции существенны, в первую оче-
редь, в формировании позитивного климата 
внутри коллектива. 

Каковы масштабы распространения корпоратив-
ного волонтерства в Дагестане? К сожалению, 
статистические данные не показывают реальную 
картину, и остается только предположить, что на 
республиканском уровне предприятия оказывают 
помощь нуждающимся. Поэтому больше поло-
вины опрошенных затруднились ответить на во-
прос: «Как Вы думаете, в последнее время, число 
предприятий, заводов, фабрик оказывающих по-
мощь выросло?». По мнению 24,1 % опрошенных, 
доля таковых снизилась на фоне ухудшения со-
циально-экономического положения, роста цен, 

изменения самой социальной политики государ-
ства в пандемийный период. Затруднились отве-
тить на вопрос 23,1 % респондентов. В массив ис-
следования попали респонденты, работающие в 
частном секторе. При конкретизации вопроса о 
том, какую помощь оказывает организация, в ко-
торой они трудятся – результаты исследования 
показывают, что они представления не имеют о 
социальной деятельности своей организации. 
При этом основная часть ответивших отметила, 
что их предприятие занимается волонтерской де-
ятельностью; акцент делали на том, что во время 
религиозного мусульманского праздника, органи-
зация участвует в коллективном ифтаре (сов-
местное принятие пищи во время поста месяца 
Рамадан), то есть, выделяют деньги на продукты. 
Несомненно, что в дагестанском обществе есть 
социальная группа, которая проживает за чертой 
бедности. Общественные деятели, политики под-
черкивают, что тревогу вызывает низкий уровень 
материальной обеспеченности именно занятых 
на производстве: низкий уровень оплаты труда не 
позволяет им обеспечить достойный уровень 
жизни.  

В связи с вышесказанным, возникает необходи-
мость в определении понятия «социальное слу-
жение». Что это такое? Оно заключается в оказа-
нии помощи нуждающимся людям.  

В русле религиозного понимания, данное явле-
ние было изучено О.И. Антоновой и Н.Б. Кости-
ной, которые пришли к выводу о том, что «осу-
ществление социальных функций во всем их мно-
гообразии и, прежде всего, связанных с социаль-
ной защитой (в узком смысле), с социальным об-
служиванием, патриотическим и нравственным 
воспитанием, является «полем сотрудничества» 
общностей различной конфессиональной при-
надлежности, с одной стороны, и религиозных 
общностей и государства, с другой» [17, с. 94]. 
Иными словами, по мнению автора, корпоратив-
ное волонтерство должно быть социальным слу-
жением, социальной ответственностью бизнес-
сообщества, и такой подход позволить консоли-
дировать многонациональное и поликонфессио-
нальное общество. К сожалению, состоятельные 
люди свое предназначение усматривают исклю-
чительно в том, чтобы помогать религиозным 
центрам, что ни в коей мере не вызывает вопро-
сов – это право человека, но лучше было бы, если 
состоятельный человек участвовал в реализации 
социальных программ, в данном случае, в строи-
тельстве школ, детских садиков, в которых ощу-
щается огромная нехватка, особенно в крупных 
городах (в Махачкале остро о себе дает знать это 
проблема – дети занимаются в школах в 3 смены; 
более того, большие классы, что не позволяет пе-
дагогам эффективно осуществлять учебный про-
цесс). Также, желательным является активизация 
корпоративного волонтерства в разрешении эко-
логических проблем, в частности, в восстановле-
нии экосистемы, например, озера Ак-Гель.  

Заключение. Анализ корпоративного волонтер-
ства показывает, что данная форма оказания по-
мощи в Дагестане в общественном сознании 
имеет слабое представление и большей частью 
связывается с благотворительностью.  
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Респонденты осознают важность оказания по-
мощи социально незащищенным категориям 
населения, а также тем, кто столкнулся со слож-
ной жизненной ситуацией. Видимо, корпоратив-
ное волонтерство должно заключаться в решении 

множества значимых социальных проблем, кото-
рым государство не уделяет в полной мере вни-
мания: строительство социальных объектов, за-
щита окружающей среды, восстановление повре-
жденной экосистемы и т.д. 
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Аннотация. Повышение религиозности дагестан-

ского населения обусловлено активизацией дея-

тельности религиозных организацией, их стремле-

нием вовлечь в лоно ислама большой пласт людей. 

На основе вторичного анализа социологического 

материала установлено, что в современном даге-

станском обществе наблюдается увеличение мас-

штабов распространения мусульманского образова-

ния разного уровня (от примечетского до высшего 

исламского). Данное обстоятельство способствует 

росту религиозности, изменению внешнего облика 

последователя ислама (ношение хиджаба женщи-

ной и одежды широкого покроя мужчинами). Срав-

нительный анализ материала и измерение типов ре-

лигиозности показывает, что декларируемое ре-

спондентами отношение к религии (убежденно ве-

рующий, верующий, колеблющийся, неверующий и 

убежденно неверующий) не согласуется с их культо-

вым поведением: наиболее значимыми ислам-

скими предписаниями для опрошенного дагестан-

ского населения являются молитва и пост. Резуль-

таты исследования позволяют утверждать, что ис-

ламское образование оказывает непосредственное 

влияние на вовлечение людей в лоно ислама и по-

вышение их религиозности. 
 

 

   

Annotation. The increase in the religiosity of the Dage-

stani population is due to the intensification of the ac-

tivities of religious organizations, their desire to involve 

a large stratum of people in the bosom of Islam. Based 

on a secondary analysis of the sociological material, it is 

established that in modern Dagestan society there is an 

increase in the scale of the spread of Muslim education 

at various levels (from Tibetan to higher Islamic). This 

circumstance contributes to the growth of religiosity, 

changes in the appearance of a follower of Islam (wear-

ing a hijab by a woman and wide-cut clothes by men). A 

comparative analysis of the material and the measure-

ment of the types of religiosity shows that the attitude 

to religion declared by the respondents (a convinced be-

liever, a believer, a wavering, an unbeliever and a con-

vinced unbeliever) is not consistent with their cult be-

havior: the most significant Islamic prescriptions for the 

surveyed Dagestan population are prayer and fasting. 

The results of the study suggest that Islamic education 

has a direct impact on the involvement of people in the 

bosom of Islam and increasing their religiosity. 
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ведение. В постсоветский период отече-
ственной истории наблюдался исламский 

ренессанс – на смену атеизму и атеистической 
идеологии советского периода пришло религиоз-
ное мировоззрение, которое в недавнем прошлом 
имело небольшие ниши своего существования. 
Разумеется, в советском государстве была про-
возглашена свобода совести, которая оставалась 
«свободой» на словах, а в реальности господ-
ствовала идеологическая система, соответствую-
щая социалистическим идеям, в которой не было 
места религии как «опиуму народа» (К. Маркс). В 
этой связи, логично возникает вопрос: «Как полу-
чилось, что в кратчайший срок одна идеологиче-
ская система была заменена другой?». Следует 
отметить, что в данном явлении нет ничего непо-
нятного – мусульманские народы, особенно, про-
живающие в сельской местности, не утратили 
свою приверженность исламу и исламским ценно-
стям, о чем свидетельствует, например, праздно-
вание Ураза-Байрам, население соблюдало ре-
лигиозный пост, выплачивало религиозный налог 
(закят-уль-фитр). Конечно, соблюдение многих 
исламских постулатов было невозможным, но но-
сители мусульманства следовали определенным 
правилам исповедуемого вероучения. Однако 
ключевым в религиозном возрождении было раз-
рушение существовавшего социально-экономи-
ческого, политического, духовного уклада, обра-
зование вакуума, который быстро заполнили ре-
лигиозные учения. Наряду с традиционными ве-
роисповеданиями, на территорию Российского 
государства проникли и различного рода секты, 
страну наполнили миссионеры из западноевро-
пейских государств; причем, со стороны офици-
альной власти такое «»вторжение» не встречало 
никакого противостояния, что в последующем вы-
лилось в теракты и экстремизм.  

Исламское возрождение закономерно сопровож-
далось появлением религиозных учебных заве-
дений (мактабы, медресе, исламские вузы), есте-
ственно, что в стенах данных учебных заведений 
формировалось религиозное мировоззрение и 
объяснение явлений. 

Следует отметить, что вопрос исламского образо-
вания хорошо освещен в российской науке                         
(Р.М. Мухаметшин [1, 2], К.И. Насибуллов [3],                       
Р.Ф. Патеев [4], Р.О. Рамазанов [5] и др).  

Наряду с религиозным образованием, длитель-
ную историю исследования имеет явление «рели-
гиозность», которое в науке понимается как «со-
циальное качество индивида и группы, выражаю-
щееся в совокупности их религиозных свойств» 
[6, с. 124]. При этом «реальную приверженность к 
религии – религиозность – следует определять по 
характеру различных форм религиозного поведе-
ния человека» [7, с. 139], поэтому индикаторами 
измерения культового поведения выступают:  

1) молятся;  

2) следуют религиозным заповедям;  

3) посещают религиозные службы в храме;  

4) читают священные книги;  

5) причащаются;  

6) исповедуются;  

7) соблюдают установленные посты. 

Таким образом, в статье рассматривается влия-
ние мусульманского образование на религиоз-
ность и культовое поведение дагестанских наро-
дов. 

Методика исследования. В статье проведен вто-
ричный анализ социологических опросов                                    
М.М. Шахбановой [8; 9; 10] и Р.О. Рамазанова [11; 
12; 13] по изучению религиозности и религиозного 
поведения дагестанского населения, а также, 
начального сегмента мусульманского образова-
ния в Дагестане. 

Обсуждение результатов. Ранее было отмечено, 
что исламский ренессанс логично поставил во-
прос о религиозном образовании, необходимости 
подготовки кадров для религиозных организаций. 
Исследование Р.О. Рамазанова показывает, что 
75,3 % родителей и 82,0 % учеников мактабов по-
ложительно оценивают роль примечетской 
школы с аргументацией «они позволяют знако-
мить людей с основами исламского учения и дают 
правильные знания об исламе, воспитывают 
настоящего мусульманина»; далее, 13,7 % и в 2,5 
раза большая часть учеников считают, мактабы 
«обеспечивают сохранение мусульманского со-
общества и помогают рядовому мусульманину 
интегрироваться в поликонфессиональное рос-
сийское общество». Обращает на себя внимание, 
что 25,5 % учащихся подчеркивают, мактабы не 
допускают «проникновение экстремистских ис-
ламских идей и вносят вклад в обеспечение наци-
ональной безопасности Российского государ-
ства», доля родителей придерживающихся дан-
ного суждения статистически незначимая (2,0 %). 
Кроме того, одна четвертая часть опрошенных 
учащихся усматривает роль мактабов в осу-
ществлении «воспитательной и религиозно-про-
светительской деятельности». При этом стати-
стически незначимая доля респондентов-родите-
лей отмечает отрицательные позиции «обучение 
в примечетских школах формирует исключи-
тельно религиозное мировоззрение и мировос-
приятие у учеников» (2,0 %), «в примечетских 
школах отсутствует обучение детей параллельно 
светским наукам и больше упор делается на осво-
ение религиозных знаний» (1,9 %), «обучение в 
примечетских школах не контролируется 

В 
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официальными органами власти (Министерство 
образования, Комитет по делам религий, Рай-
ОНО, ГорОНО и т.д.), поэтому могут формиро-
вать у обучаемых установки религиозной нетер-
пимости, идеи религиозного экстремизма», в то 
время как ученики примечетских школ вообще не 
отметили ни одно из отрицательных суждений. 
Полученный материал позволяет сделать вывод 
о том, что респонденты, в целом, положительно 
оценивают работу мактабов в современном даге-
станском обществе. А какую роль примечетские 
школы играют в религиозном поведении и ре-
лигиозности опрошенного населения? Ответ на 
это вопрос дают результаты, приведенные в 
таблице 1. 

Следует отметить, что критериями определения 
уровня религиозности являются индикаторы, 
определяющие отношение к вере («Верите ли Вы 
в Бога?», «Вы верующий?») и религиозное пове-
дение, выражающееся в религиозной практике 
(соблюдение религиозных обрядов, ритуалов, 
выполнение религиозных предписаний и в дан-
ном контексте очень важным является частот-
ность их соблюдения). Более того, рост религиоз-
ности рассматривают как меру религиозной иден-
тичности [14, 15], потому что «уровень религиоз-
ности принято считать базовой характеристикой 
религиозной идентичности» [16, с. 111]. 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя верующим человеком?» (%) 
 

Варианты ответов Всего 

Да, я убежденно верующий человек, так как всегда соблюдаю религиозные предписания и обряды 32,0 

Да, я убежденно верующий человек, но не всегда соблюдаю религиозные предписания и обряды 48,2 

Да, я убежденно верующий человек, но вообще не соблюдаю религиозные предписания и обряды 9,3 

Скорее, я неверующий человек, так как не всегда соблюдаю религиозные предписания и обряды 3,1 

Нет, я неверующий человек, так как вообще не соблюдаю религиозные предписания и обряды 1,3 

Нет, я неверующий человек, так как я не верю в существование Бога (Аллаха) 1,4 

 
Полученный материал показывает превалирова-
ние варианта «я убежденно верующий человек, 
но не всегда соблюдаю религиозные предписа-
ния и обряды», при этом одна треть респондентов 
придерживается суждения «я убежденно верую-
щий человеком, так как всегда соблюдаю религи-
озные предписания и обряды». Далее, менее                      
10 % отметилипозицию «я убежденно верующий 
человек, но, вообще, не соблюдаю религиозные 
предписания и обряды», ее также разделяет 

каждый третий опрошенный в подгруппе «убеж-
денно верующих». М.М. Шахбанова отмечает 
«рост религиозности, кроме уровня религиозного 
сознания (доля лиц, идентифицирующих себя с 
верующими), сопровождается и религиозной 
практикой, которая прослеживается через частот-
ность посещения культовых зданий (мечетей, 
храмов), совершение молитвы, соблюдение ре-
лигиозных правил и т.д.» [17] (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопросы «Как часто Вы совершаете намаз (молитесь)?», «Как часто Вы соблюдаете 
пост (Уразу)?», «Как часто Вы выплачиваете религиозный налог (закят)?» (%) 

 

Варианты ответов % 

Как часто Вы молитесь? 

Я постоянно совершаю намаз(молюсь) 54,0 

Я от случая к случаю совершаю намаз(молюсь) 10,3 

Я вообще не совершаю намаз (не молюсь) 29,4 

Как часто Вы соблюдете пост (Уразу)? 

Я всегда соблюдаю пост (Уразу) 49,7 

Я иногда соблюдаю пост (Уразу) 31,3 

Я вообще не соблюдаю пост (Уразу) 10,3 

Как часто Вы выплачиваете религиозный налог (закят)? 

Я всегда выплачиваю религиозный налог (закят) 31,9 

Я редко выплачиваю религиозный налог (закят) 21,1 

Я вообще не выплачиваю религиозный налог (закят) 30,0 

 
Верификация прикладного материала констати-
рует, что из обязательных предписаний ислам-
ского вероучения, респонденты чаще совершают 
намаз (молятся) и соблюдают пост. Выплата ре-
лигиозного налога, хотя является обязательным 
для мусульманина, осуществляет одна треть ре-
спондентов. Ранее был сделан вывод о том, что 
обозначение опрошенными типа религиозности 
(убежденно верующий, колеблющийся, неверую-
щий и убежденно неверующий) не соответствует 
их культовому поведению, иными словами, наблю-
дается «конфликт» между типом религиозности и 
следованием базовым положениям ислама. 

Резюме. Проведенный анализ социологического 
материала дагестанских исследователей позво-
ляет сделать вывод о том, что опрошенное даге-
станское население демонстрирует высокий уро-
вень религиозности, активное религиозное пове-
дение – оно является «выборочным», то есть, ре-
спонденты из обязательных предписаний относи-
тельно регулярно следуют только двум прави-
лам: намазу и посту. Данное обстоятельство поз-
воляет сделать вывод о существовании несогла-
сованности между декларируем отношением к ре-
лигии и реальным религиозным поведением 
опрошенного дагестанского населения.  
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Аннотация. Проблема наркотизации населения, 

особенно молодого поколения представляется од-

ной из актуальных не только по причине расшире-

ния ее масштаба, но и тем, что за ней тянется целый 

шлейф иных преступлений и правонарушений, кото-

рые люди совершают будучи под воздействием за-

прещенных препаратов. Проведенное исследова-

ние показывает существование в общественном со-

знании молодого поколения дагестанцев отрица-

тельного восприятия наркомании, во-первых, как 

средства составляющего угрозу жизни, способству-

ющего физической и духовной деградации лично-

сти, во-вторых, как болезни. Существенную роль в 

борьбе с данным асоциальным явлением способны 

выполнить учебные заведения в сотрудничестве с 

родителями, а также проведение профилактических 

мероприятий направленных на формирование в об-

ществе отрицательного восприятия данного явле-

ния. 
 

Ключевые слова: наркомания, наркотики, психоак-

тивные вещества, дагестанская молодежь, деструк-

тивное поведение, асоциальное поведение. 

 

   

Annotation. The problem of drug addiction of the pop-

ulation, especially the younger generation, seems to be 

one of the most urgent, not only about the reason for 

its expansion, but also because it is followed by a whole 

train of other crimes, offenses that people commit 

while under the influence of prohibited drugs. The con-

ducted research shows the existence in the moral con-

sciousness of the younger generation of Dagestanis of a 

negative perception of drug addiction, firstly, as a 

means of life-threatening, contributing to the physical 

and spiritual degradation of the individual, and sec-

ondly, as a disease. Educational institutions can play an 

essential role in combating this antisocial phenomenon 

in cooperation with parents, as well as carrying out pre-

ventive measures aimed at forming a negative percep-

tion of this phenomenon in society. 
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ведение. Итогом распада Советского Со-
юза является не только появление на пост-

советском пространстве самостоятельных госу-
дарственных образований, разрыв хозяйствен-
ных связей, утрата прежней идеологии, но и появ-
ление деструктивных явлений практически во 
всех социальных сферах. Особенно актуальной в 
этот период стала молодежная проблематика, 
ибо вопросы воспитания подрастающего поколе-
ния, к сожалению, оказались не только отодви-
нуты на второй план, но и вообще проигнориро-
ваны официальной властью [1]. Еще большему 
ухудшению ситуации способствовало изменение 
самой образовательной системы, введение Бо-
лонской системы, несмотря на протесты педаго-
гического сообщества. И через десятилетия оста-
лось множество вопросов как к самой системе, 
так и к ЕГЭ, в частности, связанные с качеством 
образования выпускников школ, колледжей и 
высших учебных заведений. Из всего комплекса 
вопросов наибольшую тревогу вызывает сфера 
воспитания не только на школьном уровне, но и 
при получении среднего специального и высшего 

образования. Происходящие в настоящее время 
события в российском обществе показывают, что 
тема воспитания требует самого пристального 
внимания со стороны общественности и самого 
государства, ибо позволит избежать многие отри-
цательные явления в нашей жизни. В данной ста-
тье рассматривается отношение молодого поко-
ления дагестанцев к такому деструктивному яв-
лению как наркомания, которая получила распро-
странение в молодежной среде. Специалисты 
приводят данные, что «наркомания в нашей 
стране получила распространение отнюдь не из-
за социально-экономического кризиса 1990-х го-
дов. По данным исследований, проводившихся в 
СССР в начале 1920-х годов, доля несовершен-
нолетних, принимавших наркотики, достигала                                      
10 % от их общего числа; большая часть нарко-
манов – кокаинистов была моложе 20 лет. В 1965 
году в СССР, по данным Министерства здраво-
охранения, насчитывалось 10 тысяч больных 
наркоманией. Их численность в 1970 году соста-
вила 10,4 тысяч, а в 1985 году – 16,4 тысяч» [2,                                        
с. 365]. 

В 
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Что такое наркомания и каковы причины ее появ-
ления? По мнению С.А. Быкова, «наркомания – 
это болезнь, имеющая социальные корни, и лю-
бая форма отклоняющегося (девиантного) пове-
дения, в том числе и наркомания, есть следствие 
имеющихся нарушений, прежде всего социаль-
ного и личностного плана» [3, с. 114]. Почвой по-
явления и распространения наркомании может 
быть целый спектр причин, среди них специфика 
характера личности, социокультурная среда, не-
возможность самореализации, трудности под-
росткового периода, непонимание со стороны 
ближнего круга и, как правило, желание само-
утвердиться и др. 

Разумеется, ухудшению ситуации способствует 
вовлеченность в данный процесс большого пла-
ста людей, который как потребляет наркотики, так 
и распространяет их. Кроме того, наркоторговля 
является одним из самых прибыльных наряду с 
незаконной продажей оружия и оказания секс-
услуг. Ни для кого не является секретом, что 
определенную роль в существовании данных 
негативных тенденций в нашем обществе способ-
ствует недостаточная активность правоохрани-
тельной системы по изживанию данного явления. 
Вместе с тем, следует признать, что наркотор-
говля является мировой проблемой, следова-
тельно, и бороться с ней нужно всем вместе. 
Кроме того, распространение данного явления и 
прием наркотических препаратов способствует и 
росту преступности; распространение получили 
так называемые «закладки», к сожалению, ноч-
ные бары, дискотеки, концерты и т.д. стали ме-
стом распространения наркотиков. В этой связи 
можно согласиться с мнением С.Г. Анисимовой, 
что «сегодня проблема наркомании… принимает 
острую форму в связи с реализацией программ 
социально-экономического развития… компьюте-
ризацией школ, распространением сети Интернет 
в самых отдаленных поселениях, повышением 
уровня благосостояния населения и активным 
строительством объектов международного значе-
ния, на которых используется труд иностранных 
рабочих из ближнего и дальнего зарубежья» [4,                        
с. 114].  

В социологических исследованиях проблема 
наркотизации активно изучается, что позволило 
провести типологизацию ее этапов:  

1) с конца XIX до 30-х годов XX в., когда осу-
ществлялась «разработка социальных проблем и 
причин распространения алкоголизма и наркома-
нии, социально-гигиенические и бытовые аспекты 
данной девиации, взаимосвязь с другими фор-
мами отклоняющегося поведения;  

2) с 30-х до конца 50-х гг. когда практически пе-
рестали изучать данное явление с учетом идео-
логических установок в нашем обществе;  

3) с конца 50-х до конца 80-х гг. по объективным 
причинам заново проблема наркотизации стала 
актуальной, но ею занимались другие специали-
сты, в частности, психиатры, наркологи, юристы, 
медики и т.д.;  

4) период перестройки, когда на волне гласности 
и перестройки появилась возможность плотно 
изучать природу и социальные факторы появле-
ния данного явления;  

5) этап исследования теории девиаций, «в том 
числе наркотической зависимости. Социология 
девиантного поведения начинает приобретать 
статус отраслевой социологии» [5, с. 43]. 

Н.Н. Меликова выделяет следующие модели сту-
денческой молодежи по отношению к наркотикам:  

1) «чистые»;  

2. «равнодушные»;  

3. «экспериментаторы», которые подразделя-
ются на: 

а) амбивалентные,  

б) лояльные;  

4. «любители», среди них:  

а) амбивалентные;  

б) лояльные;  

5. «наркоманы»: 

а) амбивалентные,  

б) лояльные;  

6. «неискренние» [6, с. 50]. 

Методы исследования. Социологический опрос 
по изучению проблемы наркотизации в современ-
ном дагестанском обществе было проведено в 
учебных заведениях республики. В массив по-
пали ученики школ, студенты колледжей и вузов. 
N = 311. 

Результаты исследования. Если обратиться к 
Дагестану, то среди северокавказских регионов 
«Дагестан вышел на первое место по числу 
наркоманов на душу населения. Самый высокий 
уровень наркотизации – в городах республики. 
Лидерами являются Кизлярский, Дербентский, 
Тарумовский, Сулейман-Стальский районы… На 
учете в республиканском наркодиспансере – бо-
лее 6,8 тыс. чел. При этом несколько благотвори-
тельных организаций, созданных де-юре для по-
мощи наркоманам, на самом деле являются ком-
мерческими» [7]. Данный вывод констатирует, что 
проблема наркотиков, их распространение явля-
ется злободневной, ей уделяют внимание, о ней 
говорят, но, к сожалению, не выработан механизм 
профилактики и противостояния.  

Как выглядит социально-демографический порт-
рет наркомана и как дагестанская молодежь отно-
сится к наркотизации, были ключевыми в автор-
ском исследовании. Следует отметить, что сло-
жившееся стереотипное восприятие наркомана 
как не очень умного, худого, больного и несчаст-
ного не всегда соответствует тому образу, кото-
рый дают опрошенные: при признании этих харак-
теристик респонденты подчеркивают, что 
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наркотики больше используют состоятельные 
люди, которые могут их купить. По мнению ав-
тора, такая позиция не всегда соответствует дей-
ствительности – практика показывает, что при-
страститься к наркотикам могут люди независимо 
от своего материального положения, то есть как 
состоятельные, так и не очень. Какое восприятие 
наркотического препарата, вернее, обозначение 
его характерно дагестанской молодежи? Опро-
шенная дагестанская молодежь однозначно опи-
сывает наркотик как зло несущее смерть, отраву, 
яд и «средство непорядочных людей» заработать 
(83,1 %). При этом следует отметить, что такая 
характеристика наркотика превалирует в оценках 
студентов медицинской направленности, кото-
рые, по сравнению, с другими подгруппами осо-
знают последствия не только физического, но и 
психического плана для человека употребляю-
щего запрещенный препарат. Далее в рамках ис-
следования проблематики наркотизации, для нас 
интерес представляет установление причин рас-
пространения данного асоциального явления в 
современном дагестанском обществе. По мнению 
48,1 % опрошенных, распространение наркотиков 
обусловлено отсутствием воспитательной ра-
боты в учебных заведениях, начиная со школы и 
заканчивая другими учебными заведениями. Од-
нако 31,9 % респондентов отмечают, что кура-
торы проводят профилактические мероприятия, 
причем с участием религиозных деятелей, меди-
ков, наркологов, которые объясняют последствия 
употребления наркотических средств. При этом 
данные мероприятия, по мнению респондентов, 
носят больше формальный характер (11,3 %).  

Установление отношения к наркомании предпо-
лагает выявление почвы для появления данного 
явления. Так, по мнению опрошенных, одна треть 
отмечает, что желание «просто попробовать» яв-
ляется одной из причин употребления наркоти-
ков, 25,1 % таковым считает отсутствие жизнен-
ной цели, 23,5 % опрошенных усматривают в «же-
лании быть «крутым», выделяться среди сверст-
ников». При этом подавляющая часть не в полной 
мере понимает последствия употребления нарко-
тических препаратов с аргументацией «один раз 
можно, я не привыкну» (61,2 %). По мнению ав-
тора, определенное влияние на наркотизацию об-
щества оказывает молодежная субкультура, ко-
торая ненавязчиво и латентно способствует ее 
распространению. Здесь имеются ввиду моло-
дежные стримы, на первый взгляд «пустая бол-
товня – ничего не будет», кумиры молодежи 
(например, Моргенштерн, ради справедливости, 
на его деятельность вполне обоснованно обра-
тили внимание правоохранительные органы, ко-
торые обвинили его в пропаганде наркотиков).  

В рамках исследования наркотизации возникает 
вопрос – «Какие источники дают информацию о 
запрещенных препаратах?». Результаты опроса 
показывают, что впервые респонденты информа-
цию получили от друзей (39,1 %), наркоманов 
(27,3 %), СМИ (21,3 %), родителей (19,1 %), педа-
гогов (11,3 %). Обращает внимание, что те соци-
альные слои, которые должны предупреждать о 
вреде и опасности наркотиков, располагаются в 

конце списка источников, а должны быть в лиде-
рах, то есть именно связка «родители-педагоги» 
способна формировать в сознании населения 
(молодежи) угрозу психоактивных веществ, 
именно они способны защитить и предостеречь 
подрастающее поколение от употребления 
наркотиков. 

Изложение отношения дагестанской молодежи к 
проблеме наркомании закономерно ставит мно-
жество других вопросов, в частности, «Как быть с 
членами семьи, в которой есть наркоман?», «Ка-
кая должна быть политика по профилактике 
наркомании и кто должен ее осуществлять?», 
«Кто должен осуществлять реабилитацию нарко-
манов?» и это далеко не полный перечень вопро-
сов, на которые необходимо ответить. И в основе 
решения всех этих вопросов должны быть про-
граммы, которые включают в себя решение са-
мых злободневных проблем и, в первую очередь, 
нужно признаться в том что в российском обще-
стве в целом, в регионах в частности, имеет ме-
сто наркотизация, причем с каждым годом, дан-
ная проблема только усугубляется. По данным 
авторского опроса, одной из причин распростра-
нения наркомании является упадок нравственно-
сти (69,7 %) сопряженный с отсутствием ком-
плексной программы профилактики и реабилита-
ции наркоманов. Необходимо признаться в том, 
что есть представители молодого поколения, ко-
торые в силу необдуманности своего поступка, 
отсутствия жизненного опыта, выросшие в небла-
гополучной семье, подверженные внешнему вли-
янию (со стороны сверстников или под их влия-
нием, угрозой с их стороны), оказались вовле-
чены в этот процесс. Им можно помочь с привле-
чением гражданского общества, духовных лиде-
ров, кумиров молодого поколения, волонтеров, 
которые способны внести существенный вклад в 
минимизацию наркотизации современного даге-
станского общества. 

Обсуждение наркотизации закономерно требует 
анализа состояния членов семьи, которые непо-
средственно столкнулись с данной проблемой. 
Во-первых, члены семьи, где есть наркоман, ста-
новятся «созависимыми», ибо вынуждены ре-
шать вопросы лечения и реабилитации; во-вто-
рых, как правило, употребляющий запрещенные 
препараты несет угрозу членам своей семьи, ибо 
под их действием не способен контролировать 
свои действия; в-третьих, наркоман является 
угрозой для своего окружения – друзей, соседей, 
потому что могут как вовлечь их в употребление 
наркотиков, так и вымогать у них деньги, угрожать 
физической расправой. Кроме того, причиной 
распада семьи часто является именно употреб-
ление наркотиков одним из супругов. Данный во-
прос освещен в работах Э.М. Загировой, которая 
на основе исследований сделала вывод, что 
«причины, связанные с девиантным поведением 
одного из супругов – наркомания, алкоголизм – 
негативно отражаются на семейном климате, спо-
собствуя разрушению семьи. Разумеется, име-
ются и исключения, вернее даже не исключения, 
а ситуация, когда женщина вынуждена терпеть 
физическое насилие со стороны супруга, 
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проживая с супругом, страдающим алкоголизмом, 
наркоманией только потому что не в состоянии 
самостоятельно материально обеспечить своих 
детей. Кроме того, отсутствие жилья, психологи-
ческой защиты и поддержки со стороны родствен-
ников, порой и категоричность родителей, не до-
пускающих развода, особенно дочери, считая, 
что она должна и обязана сохранять семью не-
смотря ни на что, вынуждает женщину оставаться 
в браке против своего желания» [8, с. 90].  

Ранее было отмечено, что исламское возрожде-
ние, появление религиозных учебных заведений, 
в которых параллельно светской школе обуча-
ются дети, позволяет вести профилактическую 
работу среди подрастающего поколения.                               
М.М. Шахбанова отмечает, что опрошенное даге-
станское население деятельность религиозных 
центров наряду с решением множества соци-
ально-экономических проблем (оказание помощи 
социально незащищенным категориям населе-
ния, бедным, неизлечимо больным и т.д.) связы-
вает и с реабилитацией наркоманов [9], ибо во-
влечение наркомана в религиозную сферу, по 
мнению респондентов, позволит его «спасти». 

Разумеется, наркомания – это социальная бо-
лезнь, которая физически и духовно калечит че-
ловека, поэтому лечение должно быть комплекс-
ным: физически с использованием различных 
препаратов можно улучшить состояние нарко-
мана, но одновременно должно быть и психоло-
гическое воздействие. 

Резюме. Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что распространение наркомании в 
современном российском обществе в целом, и в 
Дагестане в частности, вызвано целым рядом 
факторов, среди которых важнейшими являются 
социально-экономические – желание преступных 
элементов заработать, расслоение российского 
общества, появление кланов контролирующих 
ключевые сферы теневой экономики, серые 
схемы, ухудшение благосостояния, безработица 
и т.д. Не меньшее значение имеет утрата суще-
ствовавших традиционных ценностей, активная 
деятельность социальных сетей, блогерство, мо-
лодежная субкультура, в данном контексте, 
рэперы, которые пропагандируют «новые ценно-
сти и идеалы».  
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Аннотация. Преобразования постсоветского пери-

ода развития российского общества затронули не 
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ности. Если в советский период в государстве суще-

ствовала соответствующая социалистической си-

стеме модель политических ценностей, и она сфор-

мировалась на базе социалистических принципов, 

то изменение вектора развития Российского госу-

дарства на первый план выдвинули другие маркеры. 

Результаты авторского исследования показывают, 

что подавляющая часть опрошеннной дагестанской 

молодежи не интересуется политическими процес-

сами; ключевыми политическими ценностями для 

респондентов являются социальная справедливость 

и патриотизм. 
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ведение. Распад Советского государства 
привел к изменению политической струк-

туры российского общества: на место КПСС при-
шла многопартийная система, представленная 
различными партиями, которые кардинально от-
личаются между собой идеологий и целями, соот-
ветственно, и электоратом. 

Изменение социально-экономического и полити-
ческого уклада закономерно способствовало раз-
рушению существовавшей ценностной системы, 
и на смену ей пришли либерально-демократиче-
ские ценности. Разумеется, такая трансформа-
ция сопровождалась как положительными, так и 
негативными тенденциями, наблюдался кон-
фликт между разными идеологическими и цен-
ностными системами, что впоследствии способ-
ствовало разрушению существовавшей мировоз-
зренческой картины. Особенно ярко это вырази-
лось в конфликте поколений: «немаловажную 
роль при смене поколений играют и внешние фак-
торы: политические, экономические, культурные 
и другие. Различные политические, 

экономические и социальные потрясения могут 
вносить разлад между поколениями в плане вос-
приятия и признания ими каких-либо ценностных 
ориентиров или идеалов. Представители разных 
поколений являются носителями тех или иных со-
циальных и культурных моделей поведения. В ис-
торических рамках это выражается в столкнове-
нии ценностей в конце 1960-х и 1970-х годах на 
Западе по мере возрастания постмодернистских 
социальных паттернов. Ценностный кризис раз-
ворачивается в России и странах бывшего СССР 
в конце 1980-х и 1990-х годов. Россия изменила 
вектор своего развития [1, с. 43].  

Иными словами, «разрыв между ценностями, 
идеалами, установками молодого и старшего по-
колений, стремительное развитие общества, ко-
торое приводит к смене социальных норм и цен-
ностей, формирование глобального социального 
и информационного пространства, – основные 
факторы, которые влияют на вовлеченность со-
временной российской молодежи в политическую 
деятельность» [2, с. 54]. В этой связи, 

В 
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правомерным является рост научного интереса к 
процессу политизации, особенно молодого поко-
ления, ибо «молодые люди убедительно заяв-
ляют о своих предпочтениях, становясь если не 
главной, то значимой частью социальной базы 
политических и социальных протестов в обще-
стве, их движущей силой» [3, с. 184]. Не менее 
важным является тот факт, что, отличие нынеш-
него поколения «российской молодежи от осталь-
ного населения страны заключается в том, что 
оно первое, для которого адаптация к новым эко-
номическим, социальным и политическим реа-
лиям постсоветской России уже не является акту-
альной, поскольку сами эти реалии представляют 
для него естественную среду обитания» [4,                         
с. 239]. 

Можно согласиться с мнением о том, что «поли-
тические ценности молодежи, как и российского 
общества, включают общечеловеческие ценно-
сти, элементы традиционных ценностей, опреде-
ляющих воспроизводство особенностей нацио-
нальной культуры и гражданской идентичности» 
[5, с. 89], а также, «постматериалистические цен-
ности, а удовлетворение материальных потреб-
ностей начинает восприниматься как нечто само 
собой разумеющееся. Распространение эманси-
пативных ценностей, в свою очередь, создает 
культурную основу для создания новых демокра-
тических институтов и способствует росту толе-
рантности в обществе» [6, с. 19]. 

Что такое ценность, какие ее виды существуют и 
востребованы в российском обществе?  

По мнению О.В. Степанищенко, политические 
ценности есть «сложный конструкт, который це-
лесообразно рассматривать… на двух уровнях 
формирования – микро- и макросоциума. На 
уровне микросоциума политические ценности 
представляют собой одну из подсистем социаль-
ных ценностей – комплекса целей, установок, 
идеалов в сфере общественных и социально-по-
литических отношений, отражающих интересы и 
потребности конкретной социальной группы. Пе-
реходя на более высокий уровень макросоциума, 
в первую очередь – государства, система полити-
ческих ценностей трансформируется в систему 
идеологическую» [7, с. 290]. Анализ понятия «цен-
ность» позволило Т.К. Ростовской и Т.Б. Калиеву 
сделать вывод, что в нем «соединились три ас-
пекта значения:  

1) характеристика внешних свойств человека;  

2) психологические качества человека;  

3) отношения между людьми, межличностные 
отношения» [8, с. 11]. 

Автору импонирует определение политических 
ценностей, данное А.В. Селезневой, «как обоб-
щенные идеи и убеждения о совершенстве в 
сфере политики, являющиеся ориентирами для 
политических оценок, желаемых конечных целей 
жизнедеятельности, политико-идеологических 
ориентаций, и рассматриваем их в качестве 
наиболее рациональных компонентов политиче-
ского сознания и поведения.  

В рамках нашего подхода политические ценности 
обладают рядом особенностей:  

1) количество политических ценностей довольно 
ограничено; 

2) политические ценности иерархически упоря-
дочены и системно организованы;  

3) политические ценности выражаются в аб-
страктных категориях и тесно связаны с полити-
ческими представлениями, раскрывающими 
смысл ценностных конструктов» [9, с. 8]. 

Методы исследования. Социологический опрос 
по изучению политических ценностей дагестан-
ского населения был проведен в 2022 г. в городах 
и районах республики. N = 603. Отдельно выде-
лен подмассив молодежи.  

Результаты исследования. Российские иссле-
дователи отмечают, что современная молодежь в 
политическом аспекте нельзя назвать пассивной, 
однако, говорить об ее активной политической де-
ятельности тоже не представляется возможным 
по целому ряду причин. Разумеется, есть когорта, 
ориентированная на политическую карьеру, но, 
как известно, для этого нужна мощная поддержка 
и обычно ее имеют люди, чьи родители или род-
ственники ведут активную политическую деятель-
ность и имеют политический вес. Иными словами, 
за исключением небольшой прослойки, в целом, 
молодое поколение можно назвать аполитичным 
и основанием для такого вывода является отсут-
ствие интереса к политичсеким процессам в 
стране, а также - электоральное поведение. Реа-
лии показывают, что молодое поколение не очень 
активно участвует в избирательной кампании, од-
нако, у него ярко выражен протестный потенциал.  

В рамках исследования политического поведения 
дагестанской молодежи был задан вопрос: 
«Насколько Вам интересна политика?». Подавля-
ющая часть респондентов указала на отсутствие 
интереса к политическому компоненту (54,1 %) 
против 33,5 %, которая демонстрирует активную 
политическую позицию. При этом 11,2 % затруд-
нились выразить свою позицию.  

Таким образом, средний показатель свидетель-
ствует об аполитичности опрошенной дагестан-
ской молодежи, хотя позиция одной трети конста-
тирует существование заинтересованности поли-
тической составляющей. Данные по возрастным 
подгруппам показывает, что, в сравнении, доля 
интересующихся политическими процессами 
выше в возрастном разрезе 31–35 лет (41,4 %), то 
есть, поколение, которое в социальном плане суще-
ственно отличается от возраста 0–17 лет (15,2 %). 
Видимо, для возрастной подгруппы, которая 
имеет большие широкие вертикальные и горизон-
тальные социальные связи, характерна активная 
политическая позиция. Далее, одна треть респон-
дентов во всех возрастных подгруппах, в той или 
иной степени, интересуется политическими про-
цессами в России. При этом возрастной подмас-
сив 31–35 лет обсуждает политические процессы 
в кругу своих друзей, на работе и с членами своей 
семьи (уточнение – с отцом). Анализ показывает, 
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что мужчины, в сравнении с женщинами, чаще ин-
тересуются политикой.  

Результаты исследования показывают, что клю-
чевыми политическими ценностями являются со-
циальная справедливость и на нее указали 73,1 % 
опрошенных; причем, явно выраженных отличий 
между социально-демографическими подгруп-
пами не наблюдаются, только с повышением воз-
раста респондентов увеличивается доля придер-
живающихся данного утверждения. На фоне тех 
сложных процессов, которые протекают в россий-
ском обществе, формирование и внедрение в 
массовое сознание принципов патриотизма пред-
ставляется одним из самых важных. Наиболее ак-
туальными для общества являются принципы со-
циальной справедливости (72,1 %). Далее, уваже-
ние к традициям как к политической ценности под-
черкнута одной второй частью опрошенного насе-
ления. Далее, 45,6 % указывают на важность ра-
венства, 32,1 % подчеркнули суждение «держав-
ность», и одна седьмая доля указали на необхо-
димость ориентацию на западные ценности. При 
этом возникает вопрос: «Насколько западные 
ценности отвечают национальным интересам 
Российского государства?». Объявление спецо-
перации показало, что ситуация внутри россий-
ского общества является довольно сложной –                        
30-летняя история с ориентацией на западные 
ценности свидетельствует о глубоком идеологи-
ческом разломе. Оказалось, что для одной части 
россиян важным является патриотизм и необхо-
димость защиты Отечества, для других – соб-
ственный комфорт и нежелание отказаться от по-
требительского отношения к государству при па-
раллельном отрицании собственной ответствен-
ности за будущее России.  

Среди политических ценностей, как ранее уже 
было отмечено, важным является патриотизм и 
патриотическое воспитание. Как известно, дан-
ный компонент является ключевым в формирова-
нии государственно-гражданской идентичности 
[10], а также – в консолидации российского обще-
ства [11]. 

Что такое патриотизм? Автору ближе понимание 
патриотизма как ценности, являющейся «проек-
цией ценностного единства и, возможно, осозна-
вая потребность в консолидации, половина рос-
сиян считают вполне вероятными рост патриоти-
ческих настроений и их углубление, вплоть до за-
щиты интересов страны» [12, с. 300]. Следует от-
метить, что российская идентичность и патрио-
тизм – это явления одного порядка, которые нахо-
дятся в тесной связке и влияют друг на друга, по-
этому они являются важными элементами в обес-
печении межнационального согласия, политиче-
ской стабильности и эволюционного развития. 

Резюме. Проведенный анализ показывает, что в 
массовом сознании дагестанской молодежи 
сформировалась иерархия политических ценно-
стей, среди которых превалирующими являются 
социальная справедливость и патриотизм. Отсут-
ствие первой, сопряженной с низким уровнем до-
верия политическим институтам, может дестаби-
лизировать ситуацию в стране, а патриотические 
установки способны укрепить в общественном со-
знании гордость за страну и ее достижениям. Од-
нако ряд исследований отечественных социоло-
гов констатирует о слабой позиции в обществен-
ном сознании ответственности за страну, что в 
полной мере продемонстрировали события по-
следнего времени. 
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Аннотация. В статье анализируется карьерное пове-

дение дагестанской молодежи. Показано, что моло-

дое поколение дагестанцев, в основной своей 

массе, ставит перед собой амбициозные цели, ори-

ентировано на карьерный рост. Аналитика социоло-

гического материала показывает, что в обществен-

ном сознании опрошенной дагестанской молодежи 

в тесной увязке находятся ориентация на личност-

ную социализацию и реализацию, причем карьер-

ный рост и материальное благополучие имеет за-

метное значение в их установках. Ключевым факто-

ром в карьере, респонденты считают наличие хоро-

шего образования и высокой квалификации. Вместе 

с тем, немаловажное значение имеют «нужные 

связи», без которых невозможно сделать карьеру. 
 

Ключевые слова: дагестанская молодежь, карьера, 

социализация, карьерная стратегия, стартовый по-

тенциал, стартовые возможности, самореализация. 

 

   

Annotation. The article analyzes the career behavior of 

Dagestan youth. It is shown that the younger generation 

of Dagestanis, for the most part, sets ambitious goals, is 

focused on career growth. The analysis of the sociologi-

cal material shows that in the public consciousness of

the interviewed Dagestani youth, orientation towards 

personal socialization and realization are closely linked, 

and career growth and material well-being have a no-

ticeable weight in their attitudes. Respondents consider 

having a good education and high qualifications to be a 

key factor in their career. At the same time, the «neces-

sary connections» are of no small importance, without 

which it is impossible to make a career. 
 

 

 

Keywords: dagestan youth, career, socialization, career 

strategy, starting potential, starting opportunities, self-

realization. 

 

                                                                       

 
ведение. В современный период развития 
российского общества заметно возрастает 

роль молодого поколения, актуализируются его 
мировоззренческие, образовательные, нацио-
нальные, духовные, политические и иные ценно-
сти и ориентации. Как на формирование, так и на 
их трансформацию огромное влияние оказывает 
экономический фактор, ибо «сфера экономики – 
одна из основных, где молодежь призвана реали-
зовать свои знания, способности и трудовые 
навыки. В общесоциальном аспекте, включение 
молодежи в процесс самореализации в трудовых 

отношениях есть воспроизводство социально-
профессиональной, а в конечном итоге – соци-
ально-классовой структуры общества» [1, с. 68]. 
Иными словами, в условиях рыночной экономики, 
обозначение молодым человеком своей целью 
построение карьеры, а также, стремление макси-
мально реализовать свой личностный, професси-
ональный и социальный потенциал [2] – приобре-
тает особую значимость.  

В рамках исследования карьерной стратегии мо-
лодого поколения закономерно возникает 

В 
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необходимость установления содержания тер-
мина «карьера». Что такое карьера? Определе-
ний данного явления существует множество, в 
частности, «карьера… процесс самореализации 
человека в профессии, процесс развития его по-
знаний, умений и индивидуальных качеств, позво-
ляющих достичь нового социального и професси-
онального статуса» [3, с. 338]. В этой связи, во-
просы: «Какой должна быть молодежная поли-
тика Российского государства?» и «Каким должно 
быть значение молодежи в осуществлении этой 
политики?» являются ключевыми при реализации 
основных положений молодежной политики, как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Более того, по мнению авторов, в рамках моло-
дежной политики важным является предоставле-
ние возможностей для молодого поколения сде-
лать карьеру, создать условия для его личност-
ной самореализации. Поэтому «тема государ-
ственной молодежной политики в условиях по-
следних реалий, связанных с высокой социаль-
ной турбулентностью… все чаще возникает в ка-
честве приоритетной повестки и обсуждения за-
интересованного сообщества…» [4, с. 904].  

При изучении сути карьеры на поверхность 
всплывает и гендерный аспект данного явления, 
ибо, хотя это не афишируется, но практически 
всегда при трудоустройстве человек сталкива-
ется с проявлением гендерной дискриминации, 
когда при равных возможностях мужчины и жен-
щины вопрос трудоустройства решается в пользу 
мужчины по объективным и субъективным причи-
нам. Поэтому исследователи при анализе карь-
еры ввели понятие «стеклянный потолок» как 
«искусственно созданные барьеры, основанные 
на предрассудках, которые не позволяют квали-
фицированным работникам, в первую очередь 
женщинам и представителям национальных 
меньшинств, продвигаться по службе и занимать 
руководящие посты в организациях» [5, с. 142]. 

Методика исследования. С целью выявления 
карьерной стратегии молодежи было проведено 
интервью среди студентов средних специальных 
и высших учебных заведений Дагестана. Кроме 
того, в массив попала подгруппа, которая рабо-
тает и, следовательно, проблему трудоустрой-
ства знает «изнутри». N = 229. 

Результаты исследования. Что является важ-
ным для дагестанской молодежи? Данные иссле-
дования показывают, что личностная самореали-
зация есть ключевой индикатор жизненного 
успеха (59,9 %). В чем заключается жизненный 
успех и, как показывает опрос, основным, в дан-
ном контексте, является получение образования, 
причем, востребованного на рынке труда образо-
вания и специальности. Гендерный анализ пока-
зывает, что для респондентов-мужчин привлека-
тельна IT-сфера (63,8 %), в то время как женщины 
больше ориентированы на гуманитарное образо-
вание (51,9 %). Но насколько востребованы на 
рынке труда выпускники высших и средних специ-
альных учебных заведений? Реалии свидетель-
ствуют о том, что женщины, имеющие высокий 
образовательный статус, переквалифицируются 
на другие виды деятельности, где они в матери-
альном плане чувствуют себя более комфортно. 

Примером является пандемийный период, когда, 
введенный локдаун, заметно отразился на част-
ном секторе и на экономическом самочувствии 
наемных работников. При этом уютно себя чув-
ствовали именно индивидуальные предпринима-
тели, которые не зависели от социальных выплат 
государства, ибо могли на дому зарабатывать 
(например, сфера услуг – парикмахеры, визажи-
сты, швеи и т.д.).  

Далее, на карьерную стратегию и профессио-
нальный выбор детей заметное влияние оказы-
вают родители, ибо, транслируемая последними 
ценность той или иной профессии, вполне спо-
собна в последующем определить выбор ре-
бенка. Данный аспект нашел свое выражение в 
концепции родительского участия в образовании 
Дж. Эпштейна [6]. Также, научный интерес пред-
ставляет классификация отечественных исследо-
вателей, предложивших типологические группы 
родительского участия в образовании, который 
включает в себя:  

1) «опекуны»; 

2) «наблюдатели»; 

3) «невидимки» [7, с. 76].  

Следует отметить, что, в определенной степени, 
ошибочным является утверждение о влиянии 
уровня образования родителей на профессио-
нальный выбор детей: практика показывает, что 
родители с низким уровнем образования могут 
ориентировать своего ребенка на получение пре-
стижного образования и высокий социальный 
лифт с мотивацией: «Пусть мой ребенок будет 
более успешным, чем его родители».  

Также, при рассмотрении карьерной стратегии не 
менее важным является соответствие образова-
ния и самой профессии. Даже можно предполо-
жить, что человек, который не смог устроиться по 
полученной им в стенах учебного заведения спе-
циальности, может быть причислен к безработ-
ным, потому что его специализация и, выполняе-
мая им в реальности работа, не соответствуют 
друг другу. Иными словами, «работа по специаль-
ности является условием завершения, начатой в 
вузе профессиональной социализации, в против-
ном случае, он утрачивает знания и навыки, полу-
ченные в процессе обучения» [8, с. 114]. Разуме-
ется, только на предприятии выпускник сможет 
наработать определенный опыт, который позво-
лит ему в последующем сделать карьеру, если у 
него такая цель существует. К сожалению, не все-
гда специалисты оказываются востребованными 
на рынке труда, ибо, как сами выпускники школ, 
так и их родители не учитывают вакансии и необ-
ходимые для экономики специальности, а это со-
здает определенные риски не только для выпуск-
ника учебного заведения, но и для экономики, в 
целом, потому что наличие «лишнего» слоя спе-
циалистов создает «перегрев» в одной отрасли 
при дефиците в другой.  

Какие меры, опрошенные готовы принять для 
своей самореализации? Эмпирический материал 
показывает, что для респондентов важными 
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являются материальное благополучие (43,7 %), 
получение качественного образования (39,1 %), 
повышение квалификации (29,3 %), работа при-
носящая удовольствие (28,1 %), желание сделать 
карьеру (27,9 %) и обращает на себя ориентиро-
ванность молодого поколения организовать лич-
ный бизнес (27,8 %). Вместе с тем, для дагестан-
ской молодежи не менее важны и «житейские во-
просы», в частности, создание семьи (59,3 %), 
иметь собственное жилье (41,3 %) и машину                                 
(27,3 %), а также – отдых, путешествия (21,3 %). 
В целом, по совокупности, можно отметить тес-
ную взаимосвязь экономических и образователь-
ных параметров, которые являются важными в 
карьерном росте, соответственно, данное обсто-
ятельство, в определенной степени, будет опре-
делять будущее опрошенной дагестанской моло-
дежи. 

Не является секретом, что безработица имеет 
большой масштаб распространения именно 
среди молодого поколения. Даже, молодые люди, 
имеющие высокий образовательный статус, не 
всегда могут трудоустроиться по самым разным 
причинам, среди которых существенными, по 
мнению авторов, являются 2 фактора: 

а) низкий уровень оплаты труда; 

б) нежелание работодателя нанимать специали-
ста с отсутствием опыта работы.  

С последним фактором дело обстоит намного 
сложнее – как может вчерашний выпускник 
набраться опыта, если он по объективным причи-
нам не мог трудоустроиться? Это первое, второе – 
реформирование системы образования суще-
ственно уменьшило возможность обеспечения 
полноценной практики для студентов как средне-
специальных, так и высших учебных заведений, а 
это является существенной преградой на пути 
личностной самореализации и карьерного роста.  

В рамках изучения карьеры, закономерно возни-
кает вопрос и о возможности трудоустройства. В 
исследовании респондентам был задан вопрос, 
который показывает способы поиска ими работы. 
Так, 32,1 % опрошенных обратились за помощью 
к родственникам; 23,7 % – непосредственно в ор-
ганизацию, при этом почти половина обратив-
шихся получила отказ с мотивацией отсутствия 
опыта работы (здесь следует отметить, что это, в 
основном, кандидаты, имеющие экономическое и 
юридическое образование); далее, почти чет-
верть опрошенных нашла себе работу через объ-
явления о вакансиях; причем, здесь значима роль 
Интернета. При этом 23,5 % опрошенной моло-
дежи оставляла объявления и после собеседова-
ния, правда с испытательным сроком, претендент 
смог трудоустроиться. Вместе с тем, следует от-
метить, что проведенное исследование показы-
вает, что не все так радужно в трудовой сфере: 

есть скрытая безработица и ее масштабы нема-
ленькие. При этом само трудоустройство явля-
ется уже успехом, и сложности в этом могут суще-
ственно снизить карьерный потенциал, более 
того, ситуацию может усугубить низкий уровень 
стартовых возможностей. То есть, даже наличие 
высокого образовательного статуса еще не явля-
ется залогом успешной самореализации. Если 
обратиться к данным российских исследовате-
лей, то «изучение взаимосвязи между способом 
трудоустройства и экономической отраслью пока-
зывает, что в отраслях, в большей степени, свя-
занных с государственной службой и бюджет-
ными организациями, дружеские связи для по-
иска работы используются значительно реже, 
чем в отраслях, связанных с коммерческой дея-
тельностью. Лидером по частоте трудоустрой-
ства через друзей или знакомых является строи-
тельство... Напротив, меньше всего работников, 
трудоустроенных через знакомых, в сфере обра-
зования, а также в армии и в органах безопасно-
сти. Эти закономерности можно объяснить тем, 
что в бюджетной сфере, где уровень оплаты 
труда традиционно ниже, чем в коммерческой, 
трудоустройство через неформальные социаль-
ные связи не так актуально в силу меньшего ко-
личества претендентов на вакантные должности. 
Кроме того, формализованный механизм про-
верки кандидатов (большое количество формаль-
ных требований и критериев, которым кандидат 
на должность обязан соответствовать) во многих 
случаях просто исключается возможность трудо-
устройства «по знакомству» в госсекторе» [9,                                       
с. 81]. С данной позицией невозможно согла-
ситься, ибо картина во многих регионах выглядит 
иначе: например, дагестанская молодежь и не 
только, больше ориентирована на работу в госу-
дарственном секторе, потому что уверена в том, 
что «небольшую зарплату, но стабильно будут 
получать» в отличие от того же частного сектора, 
где очень часто отсутствует соцпакет. Кроме того, 
в частном секторе существует серая схема 
оплаты труда и по выходе на пенсию человек, не-
смотря на свою достаточно большую зарплату в 
коммерческом секторе, может оказаться с не-
большой социальной выплатой в форме пенсии. 

Резюме. Проведенный анализ карьерной страте-
гии дагестанской молодежи позволяет сделать 
вывод о том, что она демонстрирует высокую сте-
пень активности, наблюдается существование 
определенных целей; причем, эти цели вполне 
обоснованы, молодое поколение учитывает соб-
ственный потенциал в их реализации. Кроме того, 
респонденты свое будущее связывают с переез-
дом в крупные мегаполисы с аргументацией боль-
ших возможностей для самореализации именно в 
них, а также, исходят из того, что в центральных 
российских регионах у них больше возможностей 
для успешной жизни и при желании создать соб-
ственный бизнес. 
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Аннотация. Политическая культура государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих этапа 

общества знаний в информационном обществе от-

личается от политической культуры данной социаль-

ной общности индустриального общества. Ее важ-

ность обусловлена ролью государственных и муни-

ципальных служащих в проведении государствен-

ной политики в обществе. Все наиболее важные во-

просы выносятся для решения в сферу политических 

отношений. А государственные и муниципальные 

служащие – реализаторы последних. И то, 

насколько они понимают и разделяют эти решения, 

политику государства, также зависит эффективность 

реализации государственной политики и интересов 

общества. Однако сегодня в социологии крайне 

редко встречаются исследования политической 

культуры данной социальной группы. Между тем, в 

целях более эффективного развития данного явле-

ния это делать необходимо. Цель статьи – исследо-

вание состояния политической культуры государ-

ственных гражданских и муниципальных служащих 

в современной России.В статье были использованы 

работы по политической культуре, таких авторов 

как: П. Бурье, П. Сорокин и др; результаты эмпири-

ческих исследований отечественных авторов. В ка-

честве метода исследования – анализ документов. 

Анализ этих материалов позволил сделать следую-

щие выводы. Сегодня в России происходит станов-

ление новой политической культуры государствен-

ных гражданских и муниципальных служащих ин-

формационного общества, его этапа – общества зна-

ний. Это можно рассматривать как новый социаль-

ный феномен, обусловленный ролью этой социаль-

ной группы в обществе и самим новым обществом. 

Политическая культура представителей властных 

структур все еще содержит в себе элементы полити-

ческой культуры индустриального общества, а не 

только общества знаний. И сегодня она не является 

ни авангардом политической, но и не является 

крайне отсталой. Необходимо ее дальнейшее 

   

Annotation. The political culture of state civil and mu-

nicipal employees of the knowledge society stage in the 

information society differs from the political culture of 

this social community of industrial society. Its im-

portance is due to the role of state and municipal em-

ployees in the implementation of state policy in society. 

All the most important issues are submitted for decision 

in the field of political relations. And state and municipal 

employees are the implementers of the latter. And how 

much they understand and share these decisions, the 

policy of the state, also depends on the effectiveness of 

the implementation of state policy and the interests of 

society. However, today in sociology, studies of the po-

litical culture of a given social group are extremely rare. 

Meanwhile, in order to more effectively develop this 

phenomenon, this must be done.The purpose of the ar-

ticle is to study the state and main state civil and munic-

ipal employees influencing the political culture in mod-

ern Russia.The article used works on political culture, 

such authors as: P. Burye, P. Sorokin, etc.; results of em-

pirical studies of domestic authors. The study method is 

document analysis.The analysis of these materials made 

it possible to draw the following conclusions. Today, 

Russia is developing a new political culture of state civil 

and municipal employees of the information society, its 

stage is the knowledge society. This can be seen as a 

new social phenomenon, due to the role of this social 

group in society and the new society itself. The political 

culture of representatives of power structures still con-

tains elements of the political culture of an industrial so-

ciety, and not just a knowledge society. And today it is 

neither the vanguard of political, but also it is not ex-

tremely backward. 
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исследование. Какой должна быть политическая 

культура государственных гражданских и муници-

пальных служащих в обществе знаний – это вопрос 

для дальнейшего ее исследования в целях более эф-

фективного удовлетворения интересов общества. 
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ктуальность темы исследования. 

Современный мир меняется. В настоящее 
время идет процесс развития нового типа 

общества – информационного, становление од-
ного из его этапов - общества знания. Происходит 
переосмысление роли государства, и, как из-
вестно, следствием этого является изменение 
требований к государственным гражданским и му-
ниципальным служащим.  

Сегодня происходит формирование государ-
ственных и муниципальных служащих, соответ-
ствующих новым условиям, характерным для но-
вого этапа развития общества. В данной работе 
речь пойдет об одном из аспектов данной соци-
ально-профессиональной группы – ее политиче-
ской культуре.  

В настоящее время в РФ отсутствует планомер-
ная целенаправленная политика, направленная 
на развитие политической культуры данной соци-
альной общности, как и всего общества в целом. 
Но, развивать политическую культуру крайне 
важно, особенно у представителей властных 
структур. Уже давно доказано представителями 
менеджмента, что наиболее эффективно сотруд-
ники работают в том случае, если они понимают 
и разделяют политику организации. Чем больше 
будут отвечать взгляды государственных и муни-
ципальных служащих вызовам времени, тем 
представители данной социальной общности бу-
дут более готовыми к прогрессивным переменам 
в обществе, более восприимчивыми к новым 
формам политического взаимодействия, новым 
политическим ценностям. И это важно, так как 
именно представители этой группы осуществ-
ляют государственную политику. А значит, будут 
более всесторонне решать различные социаль-
ные проблемы (все самые важные экономиче-
ские, социальные, культурные вопросы выно-
сятся на политический уровень) – удовлетворять 
потребности общества.  

Цель статьи – исследование состояния политиче-
ской культуры государственных гражданских и 
муниципальных служащих в современной Рос-
сии.  

Объект - политическая культура государственных 
гражданских и муниципальных служащих как но-
вый социальный феномен в обществе.  

Предмет – характеристики политической куль-
туры государственных гражданских и муници-
пальных служащих в современной России как но-
вого феномена.  

Для написания статьи был использован метод 
анализа документов.  

Характеристики политической культуры госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих в современной России. 

В современном обществе постоянно возрастает 
ценность не только информации, а знания. Обще-
ство знания предполагает ценность не информа-
ции, а умение работать с ней и получать знания 
посредством ее анализа. Теперь индивид – это не 
просто человек, умеющий искать, использовать 
информацию, а человек способный сам получать 
из нее знание, думать, анализировать и т.д. В 
этих условиях меняется отношение к государству 
и к его служащим.  

Явление политической культуры государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих 
можно рассмотреть новое социальное явление, и 
новый социальный феномен [1]. Но, прежде чем 
исследовать политическую культуру как социаль-
ный феномен, необходимо ввести определение 
политической культуры. Политическая культура 
государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих – это «часть общей культуры, 
характеризующая уровень политических отно-
шений в обществе, состоящая из системы 
групп элементов культуры (политических цен-
ностей, знаний, норм, оценок, языка, деятельно-
сти), регулирующих взаимодействие государ-
ственных гражданских и муниципальных служа-
щих с другими акторами (социальными груп-
пами, институтами и т.д.) в процессе завоева-
ния, удержания, использования ими государ-
ственной власти для достижения своих целей 
[2, с. 157]. 

В самой «широкой» трактовке под феноменом 
обычно понимают «явление, данное в чувствен-
ном созерцании» [3]. В обыденной речи этот тер-
мин может означать необычное явление, редкий 
факт [4].  

В социологии рассматривают социальный фено-
мен или социальное явление, которое означает 
«элемент социальной реальности, обладающий 
всей полнотой социальных свойств и признаков; 
это любое проявление отношений или взаимо-
действия людей или даже отдельное событие или 
случай; все, что проявляет себя, существует, есть 
в социальной действительности. Социальные яв-
ления – это явления взаимодействия людей, осу-
ществляемые в социальном пространстве: непо-
средственно в контактной группе или опосредо-
ванно через причастность индивидов к 

А 
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сообществам, через социальные организации, 
институты» [5].  

Признаки социального явления: взаимодействие 
акторов, повторяемость взаимодействий, прину-
дительность правил, длительность, непрерыв-
ность, необходимость, многосторонность, обмен 
услугами [6]. 

Политическую культуру государственных граж-
данских и муниципальных служащих моно рас-
сматривать как социальный феномен, т.к. это 
элемент социальной реальности (она имеет ме-
сто в обществе), регулирует политические взаи-
модействия представителей данной социальной 
группы, а их немало – тогда явление массово. Эти 
взаимодействия происходят в новом обществе 
постоянно, по правилам новой политической 
культуры, регулируют разные аспекты политиче-
ской деятельности. И политическая культура 
необходима данной группе, так как они отстаи-
вают, благодаря ей, лучше свои политические ин-
тересы. Их взаимодействия, благодаря данной 
культуре, повторяемы, стандартизированы. 
Нормы культуры принуждают действовать опре-
деленным образом. Но, без них было бы сложнее 
взаимодействовать, был бы хаос. Политическая 
культура данной социальной группы обще-
ственно значима, так как эта социальная группа 
довольно массова и поводит политику государ-
ства в обществе. Социальный феномен предпо-
лагает обмен услугами. Здесь – это проведение 
государственной политики, с одной стороны, и от-
стаивание своих политических интересов, с дру-
гой. Тогда политическая культура государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих в 
новом типе общества – это социальный феномен. 
Для любого нового типа общества характерна 
своя политическая культура, как у всего обще-
ства, так и отдельных его групп. Политическая 
культура государственных гражданских и му-
ниципальных служащих общества знаний – 
это феномен, обладающий своими характери-
стиками, своей спецификой. Последняя обу-
словлена ролью данной социальной группы в 
обществе (они проводят политику государ-
ства) и спецификой самого общества знаний. 
Государственные гражданские и муниципальные 
служащие занимают особое место и выполняют 
особые функции в обществе. Это налагает на них 
более высокую ответственность, чем на большую 
часть населения. Они – представители государ-
ства, всегда на виду.  

В этой связи, их политическая культура должна 
быть более передовой. Как отмечает Я.А. Гайдук, 
политическая культура государственных служа-
щих должна быть «ядром социально-политиче-
ского развития» [7]. Это значит, что государствен-
ные гражданские и муниципальные служащие 
должны стать проводниками государственной по-
литики во всех сферах жизни общества, в том 
числе, и политической, и развивать политическую 
культуру населения. Это особенно касается но-
вого типа общества. Общество знания – это не 
только умение человека работать с информацией 
и производить знание. Сегодня его рассматри-
вают как новую стадию социально-экономиче-
ского развития [8, с. 10–12], что вполне логично: 

меняются технологии, меняются другие сферы 
жизни. Знание все больше создает условий, бла-
гоприятных для личности. Здесь более всего 
условий для воплощения идеи гуманизма, и насе-
ление более требовательно к реализации его 
принципов. Оно более критично. Может само вы-
рабатывать знания, анализируя информацию. 
Здесь все более становится популярна ценность 
личности, ее самореализации. Наступает время, 
когда во главу угла ставится личность, ее разви-
тие. Это время личностного роста, раскрытия 
личности. А значит, и политика государства 
должна быть направлено на раскрытие личности, 
созданы для этого все условия, механизмы, ин-
ституты и т.д. Тогда роль государственных и му-
ниципальных служащих в обществе оно тоже ме-
няется. Функции, которые обычно выполняют гос-
ударственные чиновники, меняются. Государство 
сегодня все чаще пытается привлечь к решению 
проблем в обществе различные социальные общ-
ности. Оно отходит от роли, когда жестко контро-
лировало все сферы жизнедеятельности обще-
ства. И в этом нет такой нужды. Значит, и роль его 
государственных служащих меняется. Пересмат-
ривается их назначение, государства и его со-
трудников. Последние должны разделять идею 
гуманизма и создавать условия для ее воплоще-
ния в обществе. А значит, в политическом плане 
быть более прогрессивными, так как все наибо-
лее важные вопросы экономики, социальные, вы-
носятся на уровень политики.  

Таким образом, они должны быть образцом, 
наиболее передовыми в политическом плане. Бо-
лее того, государство должно развивать для этого 
политическую культуру данной социальной 
группы постоянно и целенаправлено. Кроме того, 
оно должно развивать политическую культуру об-
щества, а государственные служащие должны эту 
политику реализовывать.  

Это означает, что в информационном обще-
стве, а именно на одном из его этапов – обще-
стве знания, политическая культура должна 
обладать отличными характеристиками, обу-
словленными ролью данной политической 
группы уже в новом обществе. И это, действи-
тельно, феномен, отличный от каких-либо других 
социальных феноменов.  

Характеристики политической культуры госу-
дарственных гражданских и муниципальных 
служащих современного общества 

Если рассматривать состояние политической 
культуры государственных гражданских и муни-
ципальных служащих на данный момент, то 
можно сказать следующее.  

Во-первых, так как чиновники являются частью 
населения РФ, то те характеристики политиче-
ской культуры, которые характерны по стране в 
целом, присущи и чиновникам. Это – фрагментар-
ность, патернализм и, в то же время, недоверие 
граждан государству, безверие в свои силы, от-
сюда - слабый интерес к политике и сосредоточе-
ние на экономических и социальных проблемах, 
вера в «доброго царя», противоречивость по 
очень важным вопросам, авторитаризм, 
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политическая дискретность, определенное сход-
ство действий «верхов» и «низов», правовой ни-
гилизм и верхов и низов, сильная персонифика-
ция власти, черты и Востока и Запада, атомар-
ность населения в плане политического участия, 
неумение договариваться между собой разных 
социальных общностей, «верхов» и «низов», сти-
хийность развития политической культуры т.д. 
Кроме того, сегодня происходит переосмысление 
ряда политических ценностей, таких как «государ-
ство», «суверенитет», «патриотизм», «справед-
ливость» и т.д. Им придается новое понимание.  

Тип политической культуры государственных 
гражданских и муниципальных служащих в Рос-
сии можно охарактеризовать скорее подданниче-
ский (следуя классификации политических куль-
тур. Предложенный Алмондом и Верба) с элемен-
тами партисипативной культуры.  

С точки зрения классификации политических 
культу Э.Я. Баталова, в России у госслужащих 
скорее этатическая политическая культура, с эле-
ментами рыночной культуры. Эти элементы 
также имеют место в определенные годы и при-
чем на макроуровне.  

Для политической культуры государственных и 
муниципальных служащих в России скорее харак-
терна двойственность (классификация Ю.Б. Ирх-
ина). Это выражается в подданническом харак-
тере подчинения, слабый интерес к активному по-
литическому участию, Но, в тоже время, развитие 
научно-технического прогресса приобщает к за-
падным политическим ценностям. Это цифрови-
зация, наличие Интернета. 

В определенной мере, эти характеристики при-
сущи всей социально-профессиональной группе 
государственных гражданских и муниципальных 
служащих, так как они также являются часть насе-
ления современной России.  

Другой вопрос: Насколько это для них харак-
терно? И как можно охарактеризовать их полити-
ческую культуру на фоне других групп населе-
ния?  

Это можно сделать, исследуя компоненты поли-
тической культуры представителей данной соци-
альной группы. В качестве компонентов исследо-
вать политические ценности, политические 
нормы, политическое знание, политический язык, 
политическую деятельность.  

Если следовать классификации ценностей М. Ро-
кича, то все ценности делятся на ценности-цели 
и ценности-средства. В политической сфере 
также можно применить эту классификацию и по-
делить ценности на эти две группы. Ценности-
цели – это право на жизнь, на свободу и личную 
неприкосновенность, мир, на достоинство, равен-
ство перед законом, на свободное определение 
национальности и языка, инновационность, соци-
альная справедливость, глобализм, патриотизм, 
свобода передвижения, выбора места пребыва-
ния и проживания, выезда и возвращения в РФ, 
свободу вероисповедания, космополитизм, 
неприкосновенность частной жизни, жилища, 

тайну (свободу) переписки, телефонных перего-
воров и телеграфных сообщений, свободу ин-
формации, свободу слова, институцианализм, са-
мореализацию [9, с. 244, 246]. Тогда, в качестве 
ценностей-средств можно отметить такие ценно-
сти как: высшая власть в государстве принадле-
жит народу, выборность представительных орга-
нов власти, различные формы выражения насе-
лением своего волеизъявления, государство как 
партнер, развивается инициатива граждан, вер-
ховенство закона, ответственность государствен-
ных служащих при принятии и реализации поли-
тических решений, многопартийность, плюрализм 
мнений, «прозрачность» всех выборных проце-
дур в политике, толерантность, открытость к но-
вым формам демократических процедур, субъек-
тами политики могут выступать как политические 
организации, так и отдельные граждане, полити-
ческая культура граждан и государственных граж-
данских и муниципальных служащих [9, с. 243–
244]. 

Как показывают результаты анализа данных со-
циологических исследований, проведенных в раз-
ных регионах РФ, политические ценности госу-
дарственных гражданских и муниципальных слу-
жащих в современной России не всегда соответ-
ствуют ценностям постиндустриального обще-
ства, что обусловлено общей нестабильностью в 
обществе [10, с. 141; 11, с. 18].  

Исследование политических ценностей на госу-
дарственной службе среди федеральных служа-
щих было проведено в 2021 г. К.А. Филковой 
Наиболее важными политическими ценностями 
для опрошенных ФГГС являются: равенство, кон-
ституционализм и национальная безопасность 
[12, с. 159]. Настораживает важность последней.  

С каждым годом возрастает разрыв между поли-
тической элитой, чиновниками и населением. Это 
происходит как в социальных, экономических, так 
и в законодательных аспектах. Разрабатываемые 
Государственной Думой РФ нормативно-право-
вые акты, направлены не на повышение благосо-
стояния россиян, а на предоставление большей 
свободы действий бюрократии. К примеру, депу-
таты Государственной Думы РФ одобрили в пер-
вом чтении проект закона, освобождающий пред-
ставителей властных структур, судей, прокуро-
ров, военнослужащих и другие категории граждан 
от наказания за нарушение антикоррупционных 
норм, если это произошло от не зависящим от чи-
новников обстоятельствам [12, с. 150]. В отноше-
нии остальных групп населения законодатель-
ство носит скорее запрещающий характер [12,                                    
с. 159–160].  

Если сравнить выбор ценностей респондентами в 
данном исследовании с ценностями, которые от-
носятся к обществам индустриальному и инфор-
мационному, то большая часть политических цен-
ностей, выбранных респондентами, все-таки, уже 
принадлежит к ценностям последнего. Однако не-
которые ценности продолжают относиться к об-
ществу индустриальному. Это – карьера, коллек-
тивизм. И они заняли близкие места после тройки 
наиболее сильных ценностей [12, с. 159].  
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Также, Филкова проранжировала предложенный 
ею спектр политических ценностей относительно 
пирамиды потребностей А.Маслоу. В ходе иссле-
дования было выявлено, что наиболее важные 
для ФГГС политические ценности относятся, со-
гласно теории А. Маслоу, к потребностям в ува-
жении, что на ступень ниже потребности обще-
ства в самореализации [12, с. 162]. Для сравне-
ния, можно привести результаты исследования 
политической культуры россиян, проведенного в 
2020 г. А.И. Ждановым и Р.Т. Мухаевым. Они 
сравнивали политические ценности россиян, 
начиная с 1990-х гг. прошлого времени и пришли 
к выводу, что последние претерпели сильные из-
менения. Политические ценности развивались по 
спирали. В 1990-е гг. были сильны, но на рубеже 
веков наступило разочарование в следствие ре-
зультатов демократических реформ. И были 
сильны подданические, этатические, национали-
стические и «правые» настроения. Сильна была 
ориентация на стабильность [13, с. 49].  

На данный момент снова возрос интерес к ценно-
стям демократии, политики, запрос на перемены, 
политическое участие [14, с. 49]. Свобода ценится 
выше справедливости и недоверия к государству. 
Мухаев и Жданов это связывают с наличием у 
граждан относительного достатка, личного капи-
тала, возможностью индивидуальной мобильно-
сти и курсом государства на укрепление «тради-
ционных ценностей» [13, с. 46]. Но это не говорит 
о том, что сейчас в обществе – только эти ценно-
сти. За них – больше половины населения. Но и 
политические ценности, превалировавшие на ру-
беже веков, продолжают иметь место. Сохраня-
ется их эклетика. Но постепенно, население 
больше склоняется к более передовым ценно-
стям. Также, следует отметит, что интерес к тем 
или иным политическим ценностям зависит от 
благосостояния россиян. Здесь есть прямая 
связь с удовлетворением потребностей по таб-
лице А. Маслоу.  

Чиновники различаются не только по оплате 
труда, но и по возможностям, информационным, 
административным и т.д. Государственные слу-
жащие, занимающие высокие руководящие по-
сты, составляют часть элит регионального и фе-
дерального уровней, они составляют политико-
административную элиту России. Согласно тео-
рии элит, элита более сплоченна, чем другие 
слои населения, они претендуют на управление 
обществом и могут это делать. А значит, админи-
стративно-политическая элита также более поли-
тически активна и сплоченна в отстаивании своих 
интересов, чем чиновники, не входящие в элиту.  

Сегодня российскому обществу хочется перемен, 
а элите и режиму – консервации своего положе-
ния при «реформаторской» риторике. Поэтому 
элиты транслируют ту политическую повестку, ко-
торая им удобна [14, с. 50]. Однако, как показы-
вает история, если элита не шла навстречу по-
требности в назревших изменениях, то ее сме-
няла более прогрессивная элита. 

Элита всегда выполняла определенные функции 
в обществе, а значит - в ней всегда была потреб-
ность, но в разное время эти функции были 

разными [15, с. 56]. Сегодня, чтобы удержаться у 
власти, политическая элита должна пропаганди-
ровать демократические, гуманистические прин-
ципы и соответственно содействовать их претво-
рению в жизнь. Современной российской полити-
ческой элите следует лучше учитывать потребно-
сти в обществе, быстрее перестраиваться под 
них. Это – в ее интересах. Если элита тормозит 
прогрессивное развитие, то государственные слу-
жащие не всегда имеют возможность осуществ-
лять передовую политическую культуру. Стоит 
принять во внимание и этот факт.  

В настоящее время политические ценности соци-
ально-профессиональной группы государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих не 
являются авангардом, самыми передовыми в об-
ществе. Но, они, все равно, подвергаются может 
и медленным, и не осознанным изменениям под 
влиянием внешней среды. 

Что касается норм социальной группы государ-
ственных и муниципальных служащих, то здесь 
можно отметить следующее.  

Во-первых, она имеет те же права в политическом 
плане, что и остальное население РФ. Однако 
часть их политических прав ограничена феде-
ральными законами в целях более эффективного 
проведения ими государственной политики.  

Во-вторых, сегодня происходит формирование 
новых политических норм и отмирание некоторых 
старых. В качестве примеров таких норм можно 
отметить прямые линии населения с Президен-
том. На смену получения информации из газет и 
ТВ приходит обмен мнением о политических со-
бытиях в соц. сетях. это деятельность организа-
ций, которые пытаются решить не политические 
проблемы, но выносят их на политический уро-
вень (например, проблемы охраны окружающей 
среды). Идет процесс расширения новых форм 
взаимодействия граждан с властью.  

Структура политического знания государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих мо-
жет выглядеть следующим образом. Это – теории 
и методологии политики; знание российской и за-
рубежной политической истории; знание полити-
ческого устройства РФ; современная политиче-
ская ситуация: в России; за рубежом; методы воз-
действия на ситуацию. 

Анализ состояния политического знания государ-
ственных и муниципальных служащих затруднен 
отсутствием подобных социологических исследо-
ваний. В связи с этим, проанализированы не все 
аспекты политического знания государственных 
гражданских и муниципальных служащих.  

Уровень знания теории и методологии политики, 
политической истории России и зарубежных 
стран крайне сложно определить. Такие знания 
госслужащие получают в процессе освоения спе-
циальности «государственное и муниципальное 
управление» в вузе. В дальнейшем, аттестация, 
квалификационный экзамен, курсы повышения 
квалификации не предусматривают изучения по-
добных вопросов. Не поводятся на этот счет 
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исследования. Их нет ни в научной литературе, 
ни в отчетах по проводимым социологическим ис-
следованиям в нутрии органов государственного 
и муниципального управления.  

Государственные и муниципальные служащие 
имеют хорошую подготовку по вопросам внутрен-
него государственного устройства РФ и террито-
рий, где замещают свои должности. При поступ-
лении на государственную или муниципальную 
службу они проходят тестирование, где включены 
вопросы о государственном и территориальном 
устройстве РФ, политическом взаимодействии в 
РФ.  

Перечни вопросов по этим испытаниям включают 
именно вопросы на знание федерального и мест-
ного законодательства об устройстве органов 
власти в РФ и территориях.  

Государственные и муниципальные служащие от-
лично осведомлены о политических процесса, 
происходящих в РФ, тех территориях, областях 
или муниципальных образованиях, где эти чинов-
ники замещают свои должности. Так как они, их 
материальное благополучие (останутся на 
службе или нет) несмотря на политическую 
нейтральность, предписанную и законодатель-
ством, непосредственно зависят от того, какой по-
литический лидер придет к власти. Более того, 
имеют место случаи, когда на госслужащих ока-
зывается давление со стороны руководства. Гос-
ударственные и муниципальные органы власти 
используют административный ресурс в целях 
содействия нужному им кандидату. Продолжает 
сохраняться принцип личной преданности даже 
на самых высоких уровнях. Тому есть многочис-
ленные примеры: смена правительства при 
смене глав государств [16].  

Что касается еще одного компонента политиче-
ской культуры государственных гражданских и 
муниципальных служащих – политического языка, 
то здесь можно отметить его «огрубление» в 
1990-е гг. Это было связано с переходом нашей 
страны от социализма к капитализму и началу пе-
рехода от общества индустриального у постинду-
стриальному. П.Сорокин писал следующее о речи 
в период революционных событий. На первом 
этапе революции происходит «расторможение» 
речевых рефлексов. То, что раньше было под за-
претом, люди начинают говорить. Только на вто-
ром этапе, когда к власти приходят новые поли-
тические силы, совершившие революцию, люди 
начинают следить за тем что говорят, возвраща-
ется нормальная речь [17. с. 61]. Таким образом, 
в переходные периоды всегда происходит огруб-
ление речи, в том числе и политической.  

В настоящее время в России происходит «форми-
рование нового политического словаря сопровож-
дается процессами интенсивного фразео- и сло-
вотворчества» [18, с. 63]. Идет процесс смены 
пластов политического словарного запаса. Ши-
роко употребительные на определенном этапе 
слова уходят в пассивный запас, когда происхо-
дит смена исторических эпох (коммунистической, 
демократичной). Вводятся в обиход новые слова 
и выражения [18, с. 64]. Сюда относятся все 

новые официальные названия, обозначающие 
административную систему власти: термины и 
номеклатурные наименования федеральной и 
местной власти: Президент РФ, Правительство 
РФ, Представитель Президента РФ, Федераль-
ное собрание, законодательное собрание Сверд-
ловской области и т.д. Появились новые социоло-
гемы, обозначающие понятийное поле государ-
ственных структур: «государственный аппарат», 
«социально-политические институты» «государ-
ственно-исполнительная власть» и т.д. [19, с. 5]. 
Сюда можно отнести новые лексические еди-
ницы: пропрезидентский, антитеррористический, 
псевдодемократия, конфликтогенный. Новые 
словосочетания: ближнее зарубежье, протестное 
голосование, вертикаль власти, административ-
ный ресурс [18. с. 45]. Одной из наиболее замет-
ных примет современного политического языка, 
по мнению ряда исследователей, стала богатая 
метафорика. Например, растительные – это 
ветви власти; военные метафоры – предвыбор-
ные баталии, война компроматов; спортивные – 
предвыборная гонка и т.д. [18, с. 66]. Происходит 
интенсивное заимствование политических терми-
нов из других языков. Они могут быть достаточно 
различны. Например, консенсус, плюрализм, сам-
мит, инагурация, импичмент, электорат, экзит-
пол(exit poll), пиар (PR, паблик рилейшнз) и т.д.  

Идет процесс формирования нового политиче-
ского жаргона. Например, оборонка, социалка, 
бюджетник, льготник, силовик, управленец и т.д. 
Излишняя жаргонизация – это свидетельство 
процесса огрубления политического языка, про-
исходившего в 1990-е гг. [ 20, с. 232]. 

Говоря об изменениях политического языка со-
временной России, необходимо отметить быст-
роту этих изменений. Последнее характерно для 
всех стран, входящих в информационное обще-
ство. Увеличение темпа изменений в политиче-
ском языке – следствие ускорения изменений в 
обществе, в языке, а значит и в политическом 
языке [20, с. 232–233].  

Вышеперечисленные особенности, имеющие ме-
сто в политическом языке современной России, в 
гораздо большей степени присущи политической 
речи представителей органов государственной и 
муниципальной власти, так как они составляют 
часть словарного запаса, который те используют 
в процессе работы [20, с. 232].  

Еще один компонент политической культуры – это 
политическая деятельность. Государственные 
гражданские им муниципальные служащие могут 
выступать и объектом, и субъектом политических 
взаимодействий. С одной стороны, они, как и все 
остальные члены общества, испытывают на себе 
воздействие государственной политики, с другой, 
они сами проводят эту политику.  

Как было отмечено выше, до сих пор имеют место 
случаи, когда госслужащих заставляют идти на 
выборы и голосовать за определенного канди-
дата [16]. Тогда здесь встает вопрос о доброволь-
ной активности госслужащих и их действитель-
ном мнении о политических лидерах.  
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Как показывают результаты исследования, моло-
дые госслужащие более настроены что-то сде-
лать и считают, что они смогут на что-то повли-
ять. Кстати, это одна из причин выбора в качестве 
места работы государственной службы. Однако с 
возрастом уверенность в свои возможности влия-
ния на общественные процессы падает. Госслу-
жащие более старшего возраста испытывают 
разочарование в своих властных полномочиях 
[11, с. 141, 143].  

Если говорить о добровольном политическом 
участии госслужащих, то можно предположить, 
что она была бы не слишком высокой в сложив-
шихся условиях, также как и у остального населе-
ния. Основная масса населения заняты реше-
нием своих материальных проблем. У госслужа-
щих на первом месте также – собственное благо-
получие [14, с. 74]. На практике, госслужащие не 
проявляют большую заинтересованность в пере-
менах. Например, по данным социологического 
опроса, наименьшую заинтересованность в пере-
менах проявляют пенсионеры (43 %), военные и 
сотрудники правоохранительных органов (44 %), 
работники сферы финансов, услуг и торговли                         
(45 %), сельские жители (47 %), госслужащие                    
(48 %) [21, с. 122]. 

Формируются новые инструменты и институты 
общественного доверия государственной власти. 
Например, это ежегодные прямые линии Прези-
дента РФ с населением, в ходе которых устанав-
ливается контакт всех граждан с главой государ-
ства [20, с. 57]. 

Новые институты и инструменты управления 
предполагают наличие доверия к государствен-
ным служащим со стороны общества. Эти ценно-
сти непосредственно связаны с качествами госу-
дарственного служащего, его мотивациями и ре-
зультатами практической деятельности. Обще-
ственное доверие также имеет многоплановое 
значение. Менеджмент доверия является, пожа-
луй, главной отличительной чертой деятельности 
государственного служащего в будущем [22,                             
с. 60].  

Государственные служащие, которые поступили 
на государственную службу, руководствуясь мо-
тивами служения обществу, чаще показывают го-
товность сменить место работы. Хотят остаться 
те, кто на первое место ставят карьеру, матери-
альное благополучие [10, с. 407]. Это тоже - пока-
затель того, что на практике государственные 
структуры не готовы, не имеют политических цен-
ностей передового постиндустриального обще-
ства, строить которое пытается современная Рос-
сия.  

Рассматривая политическое поведение госслу-
жащих, стоит отметить влияние нового феномена 
в политических отношениях – сеть интернет. Ин-
тернет выступает еще одним инструментом реа-
лизации политики государства, что сегодня пыта-
ются сделать госструктуры. Сегодня получают 
развитие новые, онлайновые формы политиче-
ского взаимодействия и механизмы взаимосвязи 
властных структур и общества [10, с. 72].  

Выше было рассмотрено состояние политической 
культуры государственных гражданских и муни-
ципальных служащих через рассмотрение ее от-
дельных компонентов. И сегодня их политическая 
культура не является передовой, хотя не стоит го-
ворить, что она отсталая. В отдельных компонен-
тах, чиновники проявляют высокую степень осве-
домленности: политическое знание, политиче-
ские нормы. Но это связано с выполнением их 
должностных обязанностей. В остальном – поли-
тические ценности, политическая деятельность 
все еще содержат элементы индустриального об-
щества. Хотя идет процесс преобразований: по-
степенно старые политические ценности вытес-
няются более прогрессивными. В период станов-
ления и развития нового общества исследование 
политической культуры (как одного из важных ас-
пектов) функционирования социально-професси-
ональной группы государственных гражданских и 
муниципальных служащих представляется очень 
актуальным в целях его дальнейшего корректиро-
вания и совершенствования.  
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Аннотация. В статье анализируются характеристики 

социального портрета педагогических работников 

среднего профессионального образования (далее -

СПО), направленные на обновление и исследования 

кадрового состава и его характеристик. Для описа-

ния педагогов СПО как социальной группы исполь-

зовался такой практический инструмент как SPP-

профиль, это методика анализа актуальной само-

оценки респондентами своего социально-психоло-

гического и профессионального состояния. В основе 

SPP-профиля лежат социально-демографические ха-

рактеристики, удовлетворенность профессиональ-

ной сферой, мотивация к деятельности в професси-

ональной сфере, самооценка психологического со-

стояния, социально-бытовая удовлетворенность, 

оценка состояния профессиональной группы. Ре-

зультаты исследования будут полезны для каче-

ственного обновления педагогического состава 

СПО, изучения его мотивации и удовлетворенности

качеством профессиональной и социальной жизни. 
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нального образования, SPP-профиль, профессио-

нальная группа, СПО, человеческий капитал. 
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ктуальность разработки, апробации и после-
дующего применения разнообразных при-

кладных инструментов, позволяющих исследо-

вать социально-демографические и профессио-
нальные характеристики педагогов СПО, обу-
словлена необходимостью реализации программ 
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формирования и развития человеческого капи-
тала современных организаций СПО, столкнув-
шихся в последнее время с достаточно серьез-
ными кадровыми вызовами1. 

Численность сотрудников СПО на 2020 год по 
данным Мониторинга ВШЭ [5, с. 8] составила 376 
тыс. человек, при этом с каждым годом актуали-
зируется тенденция старения педагогических 
кадров [4] и возрастает прогнозируемая потреб-
ность в обновлении персонала системы СПО. По 
мнению исследователей (С.А. Днепров, Р.А. Ва-
лиев, И.Ф. Тулькибаева), старение контингента 
преподавателей в целом препятствует их посто-
янному пребыванию в состоянии синхронного са-
мообразования определяет низкую мотивацию к 
каким-либо изменениям и к профессиональному 
росту [2; 3]. Другие авторы (Л.М. Андрюхина,                           
О.И. Власова, С.А. Днепров, Т.В. Пермякова) от-
мечают проблему низкой привлекательности про-
фессии исходя из финансовых соображений и 
престижности деятельности [1].  

Другим значимым показателем является уровень 
образования преподавателей СПО и мастеров 
производственного обучения, который состав-
ляет порядка 89 % от общей численности педаго-
гического состава образовательных организации 
СПО [4]. Согласно сводному отчету Министерства 
просвещения по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № СПО-1 «Сведения об об-
разовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального 
образования», высшее образование имеют более 
95 % преподавателей СПО и половина мастеров 
производственного обучения. Остальные имеют 
среднее профессиональное образование (препо-
даватели – 4,3 % специалисты и 0,14 % квалифи-
цированные рабочие; мастера – 42,6 % специали-
сты, 5,8 – квалифицированные рабочие). Чуть бо-
лее 4 % преподавателей имеют степень канди-
дата наук, менее 0,2 – доктора наук. Среди масте-
ров производственного обучения доля остепенен-
ных сотрудников незначительна (менее 0,2 %). Этот 
факт следует рассматривать в совокупности с 
тем, что значительная часть преподавателей 
СПО не имеет профессионально-педагогического 
образования (по одним данным 84,1 % от общего 
числа педагогических кадров [1], по другим – 
треть преподавателей и 75,2 % мастеров, что вы-
зывает обоснованную озабоченность у исследо-
вателей [3].  

В связи со сложившимися тенденциями, актуали-
зируются задачи тщательного исследования со-
циального портрета сотрудников СПО, проведе-
ния сравнительного анализа в разрезах геогра-
фическом, половозрастном, профессиональном с 
целью принятия управленческих решений, 
направленных на коррекцию кадрового состава и 
его характеристик, а также по привлечению и 
удержанию сотрудников СПО. 

 
1 Статья выполнена в рамках государственного зада-
ния Министерства просвещения РФ «Педагогические 
работники СПО: рекрутирование, профессиональная 

В данной статье мы представим один их практи-
ческих инструментов, позволяющих исследовать 
социальный портрет педагогов СПО, названный 
авторами SPP-профиль. 

SPP-профиль – методика описания актуальной 
самооценки респондентами своего социально-
психологического и профессионального состоя-
ния (из начальных букв изучаемых в рамках                          
SPP-профиляблоков и состоит данная аббревиа-
тура – socio-psycho-professional). 

В отличие от описания социально-демографиче-
ского портрета, фиксирующего в большей сте-
пени объективные характеристики опрашивае-
мых, SPP-профиль позволяет: 

–  собрать данные о субъективной оценке ре-
спондентами ряда характеристик в каждой из 
шкал; 

–  оценить эти характеристики качественно и ко-
личественно; 

–  представить данные в сопоставимых едини-
цах измерения; 

–  визуализировать полученную информацию. 

Собранная информация может быть использо-
вана для расчета индексов, средних, имеет чет-
кие критерии для сравнения (что необходимо, в 
частности, при проведении мониторинговых ис-
следований, либо для сравнения текущей и «иде-
альной» ситуации). 

Прежде, чем мы рассмотрим инструмент (мето-
дику) исследования, кратко охарактеризуем сово-
купность участников опроса (анкетирования), 
проведенного осенью 2022 года коллективом 
Российского государственного профессионально-
педагогического университета. В качестве объ-
екта исследования выступили педагоги и мастера 
производственного обучения, а также админи-
стративные сотрудники, работающие в системе 
среднего профессионального образования. Вы-
борка – двухступенчатая, смешанная. На первой 
ступени были отобраны образовательные орга-
низации среднего профессионального образова-
ния по состоянию на сентябрь 2022 года, путем 
простого случайного отбора из перечня элемен-
тов генеральной совокупности. Ошибка выборки 
составляет ±5 %. На второй ступени – педагоги-
ческих работников внутри образовательных орга-
низаций по квотам: педагоги и мастера, все квот-
ные смещения были ликвидированы путем «ре-
монта» выборки. Сбор данных велся путем он-
лайн-анкетирования. На этой совокупности была 
апробирована методика SPP-профиля. 

Всего было опрошено 3416 человек из колледжей 
России. Из них абсолютное большинство (83,1 %) 
это женщины, чуть более половины (55,3 %) нахо-
дятся в возрасте от 36 до 55 лет (19,4 % – 25–34 
года, 19,8 % – 56 лет и старше). Большинство из 

адаптация и социальная репрезентация» (прикладное 
исследование, № 073-00104-22-01). 
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них (62,1 %) замужем/женаты, у 42,9 % есть несо-
вершеннолетние дети. 

Большинство опрошенных сотрудников колле-
джей занимают должности преподавателей/пе-
дагогов (80,7 %), мастеров – 7,9 %, остальные 
(11,4 %) – представители административно-
управленческого персонала и специалисты кол-
леджей. Высшее образование есть у 87,6 % опро-
шенных, у 76,6 % оно соответствует занимаемой 
должности. 

В системе образования педагоги СПО работают 
чаще дольше, чем в системе СПО, что позволяет 

предположить наличие у них опыта работы в дру-
гих образовательных организациях (табл. 1). В 
целом по стажу работы педсостав СПО доста-
точно стабильный, опыт преподавания и админи-
стративной деятельности значительный.  

С одной стороны, это позволяет предположить 
достаточно хорошую осведомленность участни-
ков опроса о процессах, происходящих в СПО в 
течение длительного времени. С другой стороны, 
может свидетельствовать о несколько «сужен-
ном» взгляде на ситуацию в связи с отсутствием 
базы для сравнения процессов, происходящих в 
других образовательных организациях. 

Таблица 1 

Распределение педагогов СПО по стажу работы (в % от ответивших) 
 

Продолжительность, лет 
Стаж работы 

в системе образования в системе СПО в должности 

До 3-х лет 11,7 19,2 19,8 

3–10 лет 24,4 31,4 32,4 

11–20 лет 26,8 24,9 23,4 

21–30 лет 22,6 16,6 15,7 

31–40 лет 11,2 6,2 6,7 

41 год и более 3,4 1,6 2,0 

Преподаватели (среднее, лет) 16,6 12,2 12,9 

Мастера ПО (среднее, лет) 14,0 12,7 12,2 

АУП (среднее, лет) 20,7 16,2 7,4 

Специалисты (среднее, лет) 14,5 9,5 8,5 

 

Далее, рассмотрим содержание инструмента для 
описания социально-психологического и профес-
сионального состояния педагогов СПО. 

Описание инструмента 

SPP – профиль включает следующие показатели: 

SPP – 0. Социально-демографические характери-
стики респондентов; 

SPP – 1. Удовлетворенность респондентов про-
фессиональной сферой; 

SPP – 2. Мотивация респондентов к деятельности 
в профессиональной сфере; 

SPP – 3. Самооценка респондентами психологи-
ческого состояния; 

SPP – 4. Социально-бытовая удовлетворенность 
респондентов; 

SPP – 5. Оценка респондентами состояния про-
фессиональной группы. 

Каждый блок включает 10 показателей(кроме                          
0 шкалы, которая содержит традиционные во-
просы социально-демографического плана, а 
также 5 шкалы, которая включает 11 показате-
лей). Соответственно, профиль будет включать в 
себя 51 показатель, который предлагается оце-
нить по шкалам от 1 до 5, где 1 – уровень изучае-
мого признака максимально низкий, 3 – средний, 
а 5 – максимально высокий. 

Далее, охарактеризуем состав блоков. 

SPP – 1 Удовлетворенность профессиональ-
ной сферой.  

Мы исходим из того, что для хорошего самочув-
ствия и поддержания высокой работоспособности 
педагогам необходимо чувствовать себя «на 
своем месте», принятыми в отношениях с колле-
гами и руководством, принимать должностные 
обязанности и возможности профессионального 
развития, а также гордиться своей профессией, 
чувствовать ее социальную значимость (что вы-
ражается в ее престиже и уровне оплаты труда в 
том числе). Данный блок включает в себя следу-
ющие переменные: 

1.1  Удовлетворенность занимаемой должно-
стью. 

1.2  Удовлетворенность выполняемыми обязан-
ностями. 

1.3  Удовлетворенность возможностями карьер-
ного роста. 

1.4  Удовлетворенность возможностями профес-
сиональной мобильности в данной сфере дея-
тельности. 

1.5  Удовлетворенность отношениями с колле-
гами. 

1.6  Удовлетворенность отношениями с руковод-
ством. 
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1.7  Удовлетворенность возможностями саморе-
ализации. 

1.8  Удовлетворенность возможностями разви-
тия и улучшения профессиональных компетен-
ций. 

1.9  Удовлетворенность уровнем престижа ны-
нешней профессии. 

1.10 Удовлетворенность уровнем оплаты труда. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – полностью не 

удовлетворен(а), 2 – скорее не удовлетворен(а), 
3 – 50/50, 4 – скорее удовлетворен(а), 5 – полно-
стью удовлетворен(а). Позиция «затрудняюсь от-
ветить» – 0. 

На рисунке 1 представлены данные об удовле-
творенности педагогов СПО профессиональной 
сферой. Можем отметить, что из всех перемен-
ных ниже всего оценен показатель «удовлетво-
ренность оплатой труда». Наиболее высокая удо-
влетворенность отмечена по показателям: удо-
влетворенность занимаемой должностью, удо-
влетворенность отношениями с коллегами и с ру-
ководством. 

 
 

Рисунок 1 – Удовлетворенность педагогов СПО профессиональной сферой (SPP – 1) 

 
SPP – 2 Мотивация к деятельности в профес-
сиональной сфере 

Следующий блок – это самооценка уровня моти-
вации в профессиональной сфере, на который 
влияют самооценка возможностей и нацеленно-
сти на саморазвитие, готовность продолжить ра-
боту в данной профессиональной сфере, участ-
вовать в научной и грантовой деятельности, вза-
имодействовать с обучающимися и коллегами. 
Уровень мотивации – один из важнейших аспек-
тов социально-психологического самочувствия 
педагогов, поскольку именно он способствует ак-
тивности педагогов в образовательной и научной 
деятельности, помогает поддерживать професси-
ональный интерес и форму. Данный блок вклю-
чает в себя следующие переменные: 

2.1  Уровень мотивации на саморазвитие и реа-
лизацию как личности. 

2.2  Уровень мотивации на развитие в нынешней 
профессии. 

2.3  Уровень мотивации на взаимодействие с 
обучающимися. 

2.4  Уровень мотивации на взаимодействие с 
коллегами. 

2.5  Уровень мотивации на продолжение дея-
тельности (работы) в нынешней профессии. 

2.6  Уровень мотивации на участие в научной де-
ятельности. 

2.7  Уровень мотивации на участие в грантах и 
фундаментальных исследованиях. 

2.8  Уровень мотивации на сохранение занято-
сти в данной сфере на ближайшие годы. 

2.9  Уровень мотивации на привлечение и разви-
тие новых кадров в профессионально-педагоги-
ческой сфере. 

2.10 Уровень мотивации на карьеру в сфере про-
фессионально-педагогического образования. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – уровень мотивации 
низкий, 2 – уровень мотивации ниже среднего, 3 – 
уровень мотивации средний, 4 – уровень мотива-
ции выше среднего, 5 – уровень мотивации высо-
кий. Позиция «затрудняюсь ответить» – 0. 



104 

 

 
 

Рисунок 2 – Мотивация педагогов СПО к деятельности в профессиональной сфере (SPP – 2) 

 
Как видно из рисунка 2, наиболее высокая моти-
вация у педагогов на взаимодействие с обучаю-
щимися и коллегами, а ниже остальных (мотива-
ция на среднем уровне) – мотивация на участие в 
грантах и фундаментальных исследованиях. 
Остальные параметры мотивации находятся на 
уровне несколько выше среднего. И это такие па-
раметры, как саморазвитие, продолжение дея-
тельности в данной сфере и профессии. На наш 
взгляд, отсутствие «большой науки» в системе 
СПО – один из факторов, тормозящих развитие 
данных образовательных учреждений, хотя объ-
ективно (исходя из требований грантов РФФИ, 
например), основная проблема в СПО не в отсут-
ствии грантов и исследований для СПО, а отсут-
ствие профессионалов высокой квалификации 
(прежде всего, кандидатов наук, доцентов) в кол-
леджах. 

SPP – 3 Самооценка психологического состоя-
ния. 

Исследование социального самочувствия педаго-
гов СПО было бы неполным без исследования их 
психологического состояния. К данной группе по-
казателей отнесены энергичность, уверенность в 
себе и самооценка, уровень психоэмоциональ-
ных нагрузок и качество социально-психологиче-
ского климата в коллективе. Данный блок вклю-
чает в себя следующие переменные: 

3.1  Ваше обычное психологическое состояние в 
период реализации вами профессиональной дея-
тельности (во время учебного года). 

3.2  Ваше обычное психологическое состояние в 
период отпуска. 

3.3  Субъективная оценка вашей энергичности, 
полноты сил в настоящий момент. 

3.4  Самооценка вашей уверенности в себе как в 
профессионале в данной профессии в настоящий 
момент. 

3.5  Самооценка вашей востребованности как 
профессионала в данной сфере. 

3.6  Самооценка уровня психологической ком-
фортности работы в сфере профессионально-пе-
дагогического образования для вас. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – состояние плохое, 2 – 
удовлетворительное, 3 – среднее, 4 – хорошее, 5 – 
отличное. Позиция «затрудняюсь ответить» – 0. 

Следующие три шкалы оценивались по другим 
критериям: 

3.7  Субъективная оценка уровня вашего про-
фессионального выгорания, усталости от про-
фессии. 

3.8  Субъективная оценка уровня вашего эмоци-
онального выгорания, усталость от уровня пси-
хоэмоциональных нагрузок. 

3.9  Самооценка вашего уровня психоэмоцио-
нальной нагрузки в настоящий момент. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – полное выгорание, 
усталость, 2 – высокий уровень выгорания, уста-
лости, 3 – средний уровень выгорания, усталости, 
4 – уровень усталости и выгорания достаточно 
низкий, 5 – усталости и выгорания нет. Позиция 
«затрудняюсь ответить» – 0. 

Заключительная десятая шкала оценивалась по 
шкале от 1 до 5, где: 1 – уровень профессиональ-
ной нагрузки чрезвычайно высокий, 2 – уровень 
профессиональной нагрузки выше среднего, 3 – 
уровень профессиональной нагрузки оптимальный, 



105 

 

4 – уровень профессиональной нагрузки ниже 
среднего, 5 – уровень профессиональной 
нагрузки низкий, недостаточный. Позиция «за-
трудняюсь ответить» – 0. 

3.10 Оцените, пожалуйста, уровень вашей про-
фессиональной нагрузки в настоящий момент. 

Как видно из рисунка 3, педагоги чувствуют себя 
вполне энергичными и бодрыми (хотя эмоцио-
нальное состояние в период отпуска бывает и по-
лучше, чем в течение года), что подтверждает 
важность длительного летнего отпуска у педаго-
гов СПО как времени, когда можно восстановить 
свои силы и хорошенько отдохнуть. 

Что касается уверенности в себе как в професси-
онале и востребованности в данной области, то 
показатели также достаточно высокие. Вместе с 
тем, основным фактором, ухудшающим психоло-
гическое состояние, является высокий (выше 
среднего) уровень профессиональной нагрузки. 
Данные опроса подтверждают известный факт о 
том, что для переживания психологического ком-
форта человеку обязательно нужен стресс. Од-
нако стресс (он, кстати, может произойти и из-за 
положительных эмоций) не должен быть запре-
дельным и длиться долго, становясь хрониче-
ским.  

 
 

Рисунок 3 – Самооценка педагогами СПО своего психологического состояния (SPP – 3) 

 
Иначе вместо стимулирующего и мобилизацион-
ного, стресс может смениться дистрессом (т.е. ис-
тощением) и привести к последовательному сни-
жению жизненного тонуса, удовлетворенности 
работой, отношениями с коллегами/студен-
тами/руководством, стать одной из причин выго-
рания (эмоционального и профессионального). 

Не менее важен для педагогов СПО и быт – сле-
дующий блок методики – удовлетворенность в со-
циально-бытовой сфере. 

SPP – 4 Социально-бытовая удовлетворен-
ность 

К данной группе переменных, описывающих удо-
влетворенность педагогами своих бытовых усло-
вий / повседневной жизни, нами отнесены такие 
параметры, как качество рабочего места, удовле-
творенность жильем, возможностями проведения 
отпуска, досуга, отношениями с близкими, 

доходом и уверенностью в будущем. В блок во-
шли следующие переменные: 

4.1  Удовлетворенность оборудованием и каче-
ством рабочего места (оснащенность техникой, 
ремонт помещений, комфорт и т.д.). 

4.2  Удовлетворенность качеством жилья. 

4.3  Удовлетворенность уровнем покупатель-
ской способности. 

4.4  Удовлетворенность качеством (возможно-
стями) отпуска. 

4.5  Удовлетворенность качеством здоровья. 

4.6  Удовлетворенность качеством взаимоотно-
шений с родными и близкими. 

4.7  Удовлетворенность качеством досуга. 
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4.8  Удовлетворенность уровнем заработной 
платы. 

4.9  Удовлетворенность возможностью получе-
ния дополнительного дохода по профессии. 

4.10 Удовлетворенность уровнем уверенности в 
будущем. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – полностью не удовле-
творен(а), 2 – скорее не удовлетворен(а), 3 – 
50/50, 4 – скорее удовлетворен(а), 5 – полностью 
удовлетворен(а). Позиция «затрудняюсь отве-
тить» – 0. 

В данном блоке участники максимально удовле-
творены своими отношениями с родными и близ-
кими (степень значимости социального окруже-
ния как поддерживающего сложно переоценить). 

Однако половина показателей оценена участни-
ками исследования на среднем и ниже среднего 
уровне. В число этих показателей попали само-
оценка удовлетворенности своей покупательской 
способностью, качеством рабочего места, а также 
уверенности будущим. Еще ниже оценена удо-
влетворенность уровнем заработной платы и воз-
можностью дополнительного дохода по профес-
сии.  

Таким образом, мы видим, что при наличии доста-
точно высокой удовлетворенности профессио-
нальной сферой, мотивацией на продолжение 
профессиональной деятельности и в целом поло-
жительную оценку психологического состояния, 
именно социально-бытовые вопросы и возмож-
ность реализовать свои потребности в должной 
степени являются самой проблемной областью 
для педагогов СПО. 

 

 
 

Рисунок 4 – Самооценка педагогами СПО своей социально-бытовой удовлетворенности (SPP – 4) 

 
SPP – 5 Оценка состояния профессиональной 
группы 

Заключительный блок SPP-профиля - оценка со-
стояния профессиональной группы в целом. В 
данном блоке нами рассмотрены такие показа-
тели, как наличие или отсутствие профессио-
нального ядра педагогов СПО, уровня професси-
онализма и профессиональной идентичности, 
перспективы развития профессиональной группы 
педагогов СПО, преемственность в ее развитии. 
В число показателей включены: 

5.1  Есть крепкое ядро профессионалов в си-
стеме СПО. 

5.2  Есть высокий уровень профессионализма у 
большинства преподавателей/мастеров системы 
СПО. 

5.3  Есть выраженная профессиональная иден-
тичность преподавателей/мастеров системы 
СПО. 

5.4  Есть ясное понимание перспектив развития 
профессиональной группы преподавателей / ма-
стеров системы СПО. 

5.5  Есть стратегия развития системы СПО и ее 
работников. 

5.6  Есть чувство гордости у преподавателей/ 
мастеров системы СПО за принадлежность к дан-
ной группе. 

5.7  Есть желание и мотивация преподавателей/ 
мастеров системы СПО развиваться в данной 
сфере. 
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5.8  Есть достаточное количество молодых пре-
подавателей/мастеров системы СПО, заинтере-
сованных в работе в данной сфере. 

5.9  Есть социальные гарантии и льготы для со-
трудников системы СПО. 

5.10 Есть слаженная система повышения квали-
фикации и обучения для сотрудников системы 
СПО в соответствии с актуальными изменениями. 

5.11. Есть методики обучения специалистов-прак-
тиков методикам преподавания и работы в си-
стеме СПО в качестве педагогов / мастеров. 

Каждый показатель участники опроса оценивали 
по шкале от 1 до 5, где: 1 – совершенно не согла-
сен, 2 – скорее не согласен, чем согласен, 3 – 
50/50, 4 – скорее согласен, чем не согласен, 5 – 
совершенно согласен. Позиция «затрудняюсь от-
ветить» – 0. 

 
 

Рисунок 5 – Оценка педагогами СПО состояния профессиональной группы (SPP – 5) 

 
Как видим из рисунка 5, в целом, среди опрошен-
ных есть достаточно позитивное представление о 
профессиональной группе педагогов СПО. Доста-
точно высоко оценены состояние профессиона-
лизма ее членов, стратегия развития и система 
повышения квалификации сотрудников, лояль-
ность данной сфере деятельности. Вместе с тем, 
на среднем и ниже уровне оценены такие пара-
метры, как наличие методик обучения специали-
стов-практиков методикам работы в системе СПО 
(а ведь это один из вариантов пополнения кадров 
колледжей специалистами «с земли», способ-
ными передать не теоретические, а практические 
навыки работы студентам). Кроме того, очень 
осторожно оценены такие параметры, как доста-
точность наличия молодых преподавателей в си-
стеме СПО (вопрос сменяемости кадров), ниже 
всего – наличие социальных гарантий и льгот для 
сотрудников системы СПО. 

Подводя итоги исследования шкал профиля, от-
метим, что наиболее острыми, на наш взгляд, яв-
ляются качество жизни и нерешенность соци-
ально-бытовых проблем преподавателей СПО, 
не позволяющие им вести достойный уровень 

жизни, которого требует высокий уровень интен-
сивности труда в системе СПО, а также, в целом, 
специфика педагогической деятельности, связан-
ная с необходимостью постоянного обновления 
знаний, как теории, так и практики, потенциально 
рискогенный характер труда в педагогике с точки 
зрения эмоционального и профессионального 
выгорания. 

Крайне необходимо поддержать в целом пока до-
статочно высокую мотивацию на профессиональ-
ную деятельность в СПО, готовность развиваться 
в ней, продолжать работу даже при недостаточ-
ной удовлетворенности рабочим местом, требо-
ваниями, недостаточным вознаграждением за 
труд (специфический, не всегда позволяющий по-
лучить доходы вне стен СПО). И одной из таких 
мер поддержки и привлечения профессиональ-
ных кадров в СПО может быть система льгот и 
поддержки для педагогов СПО, которая бы отча-
сти могла компенсировать их недостаточную удо-
влетворенность социально-бытовой сферой, а 
также помогла им чувствовать себя более опти-
мистично и уверенно за счет подобной формы со-
циального признания. 
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Аннотация. Состояние этнической идентичности 

напрямую отражается на формировании толерант-

ных и интолерантных установок в массовом созна-

нии, и от их выраженности зависят стабильность и 

гармоничность дальнейшего развития социума. По-

этому в рамках исследования этнической идентич-

ности важным является анализ этностереотипов, 

ибо их содержание оказывает заметное влияние на 

формирование различных типов этнической иден-

тичности и этнического самочувствия в целом. Эмпи-

рический материал показывает превалирование в 

общественном сознании дагестанской молодежи 

положительных автостереотипов и данное обстоя-

тельство является однимиз существенных факторов 

в формировании межнациональной толерантности 

и позитивного межнационального взаимодействия 

в современном дагестанском обществе. 
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ведение. В рамках исследования межэтни-
ческих отношений и установок актуальным 

является установление роли и значения процесса 
стереотипизации на характер межличностного 
взаимодействия, а также – на межнациональный 
климат. Иными словами, ключевую роль в страте-
гии этнического поведения выполняют существу-
ющие в общественном сознании принципы меж-
национального контактирования, их характер, 
специфика диалога, ориентированность или, 
наоборот, стремление не поддерживать коммуни-
кацию. В этой связи, представляется важным оха-
рактеризовать отражение этнической идентично-
сти на формирование национальных установок, а 
также их взаимовлияние.  

Если обратиться к анализу социальных стереоти-
пов, то, как показывает практика, они оказывают 
заметное влияние на совместную деятельность 
людей, определяют характер взаимодействия 
(положительный или отрицательный). Исследо-
ватели функции стереотипа усматривают в полу-
чении информации о возможном поддержании 
диалога, причем позитивного, с представителем 
другой национальной, религиозной, половой, де-
мографической принадлежности.  

Среди социальных стереотипов в приоритетном 
положении находятся этнические стереотипы. 
Поэтому, изучая стереотип, взятый за единицу из-
мерения как «предвзятое, т.е., не основанное на 
свежей непосредственной оценке каждого явле-
ния, а выведенное из стандартизированных суж-
дений и описаний мнений о свойствах людей и яв-
лений» [1, с. 188], мы исходим из его понимания 
как «представлений о своем собственном или чу-
жих народах, которые не просто суммируют опре-
деленные сведения, но и выражают эмоциональ-
ное отношение к субъекту» [2, с. 130]. 

Как и любое социальное явление этностереотип 
имеет структуру, которая включает в себя: 

а) автостереотип – совокупность атрибутивных 
признаков о действительных и воображаемых 
специфических чертах собственной этнической 
группы, т.е., оценочные суждения, относимые к 
собственной этнической общности ее представи-
телями;  

б) гетеростереотип – совокупность атрибутив-
ных признаков о других этнических группах, т.е, . 
совокупность оценочных суждений о других наро-
дах.  

В 
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Авто- и гетеростереотип не обладают самостоя-
тельностью и представляют собой структурные 
взаимозависимые элементы целостного образо-
вания личностного или группового самосознания. 
Их отличие состоит в том, что автостереотипы, в 
сравнении с гетеростереотипами, за редким ис-
ключением, практически всегда позитивны.  

Эмпирическая часть исследования. Социоло-
гический опрос по изучению этнической идентич-
ности дагестанской молодежи проведен в 2022 г. 
в гг. Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Ботлихском, 
Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Лева-
шинском районах Республики Дагестан. N = 543. 
Распределение по национальной принадлежно-
сти: аварцы (24,9 %), даргинцы (18,6 %), кумыки 
(12,3 %), лакцы (10,5 %), лезгины (19,2 %), рус-
ские (5,7 %), чеченцы (4,7 %), другие (4,1 %); по 

образованию: среднее (29,8 %), среднее специ-
альное (37,8 %), высшее (32,4 %); по возрасту:                   
0–20 лет (36,4 %), 21–25 лет (22,7 %), 26–30 лет 
(20,8 %), 31–35 лет (20,1 %); по полу: мужчины 
(48,8 %), женщины (51,2 %). 

Результаты исследования. Исходя из положе-
ния, что этнические стереотипы являются струк-
турным элементом этнической идентичности, а 
также, индикатором измерения национального 
самочувствия, они были рассмотрены в рамках 
изучения этнической идентичности и этнического 
поведения дагестанской молодежи.  

Исследование автостереотипов представителей 
дагестанских народов проведено с использова-
нием группы признаков «Черты характера» 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос «Какими Вы считаете представителей Вашего народа?» (%) 
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Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет 
Аварцы  94,5 2,0 77,5 13,0 72,0 19,5 77,5 13,0 80,0 12,0 90,5 4,0 83,0 9,0 
Даргинцы  91,4 1,4 68,6 12,9 71,4 10,0 77,1 2,9 74,3 2,9 78,6 5,7 71,4 8,6 
Кумыки  88,1 1,7 62,7 16,9 62,7 20,3 64,4 13,6 64,4 8,5 74,6 5,1 74,6 3,4 
Лезгины  88,2 1,1 76,3 8,6 67,7 16,1 76,3 5,4 77,4 7,5 72,0 15,1 83,9 3,2 
Лакцы  71,9 9,4 62,5 18,8 53,1 21,9 56,3 18,8 37,5 25,0 65,6 15,6 78,1 6,3 
Русские  81,8 9,1 81,8 9,1 90,9 9,1 72,7 0 54,5 27,3 36,4 45,5 81,8 0 
Чеченцы  78,8 0 75,8 0 78,8 0 75,8 0 72,7 0 78,8 0 78,8 3,0 
Другие  93,8 0 84,4 9,4 81,3 15,6 71,9 15,6 93,8 0 87,5 3,1 84,4 9,4 
Всего: 89,6  2,1  74,0  11,9  70,4  16,2  74,0  9,8  74,3  9,2  80,4  7,5  80,2  6,6  

 
Закономерным является превалирование в мас-
совом сознании дагестанской молодежи позитив-
ной оценки практически всех предложенных черт, 
хотя, вес каждого из них разный. Если остано-
виться на проявлении каждого из свойств, то гос-
теприимство, исторически присущая дагестан-
ским народам черта, соответственно, она и пре-
валирует над иными стереотипами. Среди всех 
предложенных качеств наименьшее значение 
имеет стереотип «сплоченные», что является ос-
нованием для вывода о слабой выраженности 
внутриэтнической консолидации опрошенных. 
Также, низко оценены такие черты, как выражен-
ность толерантности и ориентация на сохранение 
этнических традиций и обычаев. Превалирование 
позитивных автостереотипов над негативными 
свидетельствует о ярко выраженной самоиденти-
фикации опрошенных со своим народом. Кроме 
того, «уровень позитивного отношения к своей эт-
нической группе – показатель относительно неза-
висящий от воспринимаемого социального 

статуса, в то время, как интенсивность негатив-
ного отношения к иноэтническим группам зна-
чимо связана с восприятием своего места в си-
стеме социальной иерархии, но ни коей мере не с 
объективно фиксируемым социально-профессио-
нальным статусом»[3, с. 372].  

Наш опрос демонстрирует доминирование поло-
жительной групповой оценки, тем самым, под-
тверждая авторскую гипотезу о развитости чув-
ства «мы», следовательно, и стабильности этни-
ческой самоидентификации у опрошенной даге-
станской молодежи. Данное обстоятельство вы-
ступает «основой этнической толерантности»                                          
[4, с. 109], как положительное выражение образа 
«мы-они», демонстрирующее национальные осо-
бенности и отличия, ориентированность на консо-
лидацию, чувства гордости и ответственности, 
стремление отстаивать этнические интересы 
своей общности. Выраженность положительных 
автостереотипов при почти полном отсутствии 



111 

 

отрицательных черт констатирует об активации 
механизмов социально-психологической защиты 
у членов этнического образования. Следует от-
метить, что отражение стереотипов на брачное 
поведение рассматривается Э.М. Загировой [5, 
6, 7]. 

В ходе межличностной коммуникации, огромное 
значение имеет эмоциональный компонент, чув-
ство эмпатии, позволяющие получать позитивные 
впечатления от взаимодействия. Характерные 
для дагестанской молодежи эмоции, показывают 
результаты на вопрос: «С какими народами Вам 
комфортно коммуницировать?». По всему мас-
сиву опрошенных, позитивные чувства в про-
цессе межличностного общения респонденты де-
монстрируют в отношении аварцев (27,4 % по 
всему массиву), среди них выделяются даргинцы 
(22,9 %) и кумыки (28,8 %); по сравнению с дру-
гими перечисленными народами, опрошенным 
комфортна коммуникация с даргинцами (12,2 %), 
по остальным дагестанским народам процентные 
показатели меньше 10 %. О существовании мощ-
ной толерантной базы, более того, последова-
тельности в этническом поведении дагестанской 
молодежи свидетельствует позиция подавляю-
щей части опрошенных, которая демонстрирует 
позитивное отношение ко всем народам и под-
черкивает отсутствие негативных установок к 
представителям других национальных групп                       
(58,8 %). Различий по этническому и социально-
демографическому параметрам не наблюдается, 
почти равные части респондентов демонстри-
руют толерантные принципы, более того, не ощу-
щают этнически маркированной границы между 
собой и иными этносами [8; 9]. 

Одним из векторов развития отношений между 
дагестанскими народами является стремление 
поддерживать общение с существенным уточне-
нием о необходимости иметь самостоятельность, 
и данное обстоятельство свидетельствует о су-
ществовании этнической границы. Полученная 
эмпирика на вопрос: «С какими народами Вам 
приятно общаться, дружить?» демонстрирует 
иное этническое поведение дагестанской моло-
дежи и ее стремление к позитивной коммуника-
ции. На первый взгляд, это явное противоречие, 
но если вникнуть в вопрос, то здесь нет никакого 
разногласия – респонденты элементарно не пе-
реносят в плоскость личностного пространства и 
общения национальную проблематику, более 
того, они ее игнорируют. Также, нереальным яв-
ляется идеальное сосуществование народов, гос-
ударств, людей, которые отличаются между со-
бой по целому спектру признаков (экономическое 
развитие, географическое расположение, при-
родные богатства, пол, возраст, образование, 
национальная принадлежность, человеческий ка-
питал и т.д.). Разумеется, экономически развитые 
регионы и государства, соответственно, и населе-
ние в них, чувствуют себя комфортно, по сравне-
нию с теми административными образованиями, 
которые сталкиваются с трудностями различного 
характера. Кроме того, всегда имеет место стрем-
ление навязать свои мировоззренческие и иные 
принципы, а также, установки рядом проживаю-
щим народам, что встречает, мягко говоря, непо-
нимание, иногда может вылиться и агрессивное 

поведение и противостояние. Также, огромное 
значение в формировании позитивного или нега-
тивного отношения к представителям инонацио-
нальной принадлежности имеет историческая па-
мять: если народы не сталкивались с проявле-
нием враждебности и агрессии по отношению к 
себе от рядом проживающих этносов, в обще-
ственном сознании формируется позитивный об-
раз народа-соседа, а отрицательный опыт взаи-
модействия закономерно образует противопо-
ложные взгляды, порой, агрессию и враждеб-
ность. В этой связи, научный интерес представ-
ляет выявление не только позитива, но и суще-
ствование/отсутствие деструктивных установок в 
отношении других народов. Данные, полученные 
на вопрос: «С какими народами Вам диском-
фортно коммуницировать?» показывают прева-
лирование в общественном сознании опрошен-
ной дагестанской молодежи с огромным преиму-
ществом позиции отсутствия дискомфорта при 
личностном взаимодействии с представителями 
других этнических общностей (71,5 %). Данная 
цифра является основанием для констатации в 
установках молодого поколения дагестанской мо-
лодежи принципов толерантности в отношении 
представителей иноэтнического образования. 
Вместе с тем, хотя и не такая большая доля ре-
спондентов, но, например, аварцы указали на 
даргинцев, лакцев, лезгин, с которыми им диском-
фортно поддерживать межнациональное обще-
ние –10,5 % и 9,5 %, 9,4 %, соответственно; в 
свою очередь, в подмассиве даргинского населе-
ния доля указавших на аварцев почти в 2 раза 
меньше (5,7 %). Опрошенным кумыкам неприятен 
межнациональный диалог с аварцами и даргин-
цами – 8,6 % и 8,5 %; соответственно, одинаковая 
часть опрошенных лезгин и лакцев отмечает 
неприятие общения с аварцами (по 9,4 %), впро-
чем, как и респонденты чеченцы (6,1 %); респон-
дентам русским дискомфортно общение с кумы-
ками (9,1 %). Существование, хотя и в слабой 
форме, напряженности и нежелание поддержи-
вать диалог с представителями других народов, 
как показывает эмпирический материал, сопро-
вождается и обозначением эмоционального дис-
комфорта в отношении представителей своего 
народа – здесь можно выделить аварцев (6,5 %), 
даргинцев (8,6 %), в то время, как в других под-
группах доля таковых небольшая, или же, вообще 
отсутствует (например, подмассивы лакцев и лез-
гин).  

В рамках исследования этнической границы зна-
чимым является выявление отражения чувства 
неприязни к представителям иных народов на го-
товность принять/не принять их в разных соци-
альных сферах. Авторский опрос показывает, что 
респонденты, придерживающиеся точки зрения о 
комфортности поддерживать отношения с пред-
ставителями других народов, демонстрируют то-
лерантные установки: так, 61,0 % готовы принять 
представителя другого народа в качестве супруги(-
и) своих детей; 62,6 % – в статусе своего(-ей) су-
пруга(-и), против по обеим позициям – 53,8 % и 
55,0 %, соответственно. Далее, 66,1 % готовы 
принять в статусе непосредственного начальника 
против 36,7 %, соседом – за 62,8 % против 35,3 %, 
коллеги по работе – 62,5 %; противоположной по-
зиции придерживаются 27,3 % опрошенных, 
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жителем республики 61,9 % против выступают 
44,4 %, партнером в совместном деле – 64,5 % 
против 31,0 %, гражданином России – 61,9 % про-
тив 42,1 %. 

Заключение. Одним маркером толерантности 
является выраженность этнических стереотипов. 
Опрос показывает доминирование позитивных 
автостереотипов над негативными, кроме того, 
отрицательно состояние межнациональной ситу-
ации на территории своего проживания оцени-
вает именно тот подмассив, который указывает 
на существование отрицательных черт характера 
у представителей своего народа. Также, замет-
ное влияние на формирование позитивного меж-
национального климата оказывает уровень дове-
рия: чем выше доверие к представителям других 

народов, тем, соответственно, больше доля пози-
тивно характеризующих межэтнические взаимо-
отношения. Результаты, полученные на вопросы: 
«Какими Вы считаете представителей Вашего 
народа?», «С какими народами Вам комфортно 
коммуницировать?» и «С какими народами дис-
комфортно коммуницировать?» показывают до-
минирование в общественном сознании даге-
станской молодежи позитивных установок в отно-
шении других этнических образований. При этом 
доля, демонстрирующих интолерантность суще-
ственно меньше, что является основанием для 
вывода о сохранении межнациональной стабиль-
ности и отсутствии угрозы дестабилизации ситуа-
ции, во-первых, в Дагестане, во-вторых, нацио-
нальной безопасности Российского государства. 
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пресечение преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, являются одной из задач 

государственной политики, направленной на обес-

печение государственной и общественной безопас-

ности Российской Федерации. Это, прежде всего, 

обусловлено тем, что на современном этапе разви-

тия общества и государства незаконный оборот 

наркотиков рассматривается как угроза националь-

ной и государственной безопасности страны. В ста-

тье рассматриваются вопросы криминологической 

характеристики преступности, связанной с незакон-

ным оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ в Российской Федерации. 
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овременные реалии последних лет оказы-
вают все большее и большее 

влияние на все сфере человеческой жизни. При-
спосабливается к текущим изменениям и пре-
ступность. Все чаще «торговцы смертью» исполь-
зуют изощренные способы сокрытия собственной 
противоправной деятельности. 

В последнее время ими активно используется 
DarkNet в качестве основной площадки, где про-
исходит поиск субъектов дилерской сети распро-
странения, устанавливаются и реализуются дого-
воренности о поставке и оплате запрещенного то-
вара. Все чаще в преступную деятельность во-
влекается молодежь. 

В 2021 г. правоохранительными органами зареги-
стрировано 51444 (47060) наркопреступлений, 

совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (в сфере ком-
пьютерной информации), что составляет 9,9 % от 
всех IT-преступлений (517722). 

Данный вид преступности носит высокоорганизо-
ванный характер, наркопреступниками применя-
ются самые современные достижения науки и 
техники, средства киберпротиводействия и шиф-
рования данных активно внедряются не только в 
центральных регионах России, но и на перифе-
рии. Правоохранительные органы не всегда по-
спевают за изменениями наркопреступности, что 
вызывает проблемы в эффективном противодей-
ствии, выявлении и пресечении данного вида пре-
ступлений. Для того чтобы изменить данную ситу-
ацию, необходимо, прежде всего, иметь пред-
ставление не только об общем состоянии нарко-
преступности, в целом, но и о ее современном 

С 
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состоянии в конкретных регионах Российской Фе-
дерации [1, с. 47]. 

Рост числа наркопреступлений неразрывно свя-
зан с устойчивым осложнением криминальной си-
туации в стране. Рассматриваемые преступные 
проявления находятся в прямой связи с пробле-
мой преступности.  

Сеть Интернет в повседневной жизни дает воз-
можность получать разнообразную информацию 
и услуги. Вместе с тем, она является площадкой 
для внедрения в преступную деятельность орга-
низованных групп возможностей информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а 
именно, совершение сделок купли-продажи 
наркотиков при сохранении анонимности и пол-
ной конспирации.  

На сегодняшний день самой разнообразной и 
быстроразвивающейся группой являются синте-
тические наркотики. К ним относятся ранее ши-
роко распространенные первитин, амфетамин, 
метадон, ЛСД, МДМА, дезоморфин и др. Синте-
тические наркотики на наркорынок как России, в 
целом, так и нашего региона попадают как контра-
бандой, так и из внутренних источников (ку-
старно-«кухонное» изготовление, изготовление в 
условиях подпольных лабораторий). К ним можно 
отнести: эфедрон, первитин и дезоморфин, кото-
рые представляют собой жидкости от бесцвет-
ного до коричневого цвета, иногда с небольшим 
количеством осадка. Употребляются данные 
наркотики, в основном, внутривенно [2, с. 26]. Изу-
чение статистических данных указывает на то, 
что в настоящее время данные препараты имеют 
незначительное распространение на территории 
Российской Федерации. Из разряда синтетиче-
ских наркотиков в последнее время самое широ-
кое распространение получили, так называемые, 
дизайнерские наркотики – вещества синтетиче-
ского происхождения ряда JWH, N-метилэфед-
рон, MDPV, карбомаилы и прочие карбоксамиды. 
Все эти вещества условно можно разделить на 
ряд групп:  

–  заменители опиоидов; 

–  вещества, схожие по действию с амфетами-
ном и экстази; 

–  заменители кокаина;  

–  синтетические каннабиноиды.  

Из названных веществ массовое распростране-
ние получили синтетические каннабиноиды и дру-
гой вид психоактивных веществ – так называе-
мая, «скорость», «соль», «сахар», которые в ос-
новном представляют собой порошок, кристаллы 
белого, желтоватого, синего цветов. В данную 
группу входит большое количество наркотиков, а 
употребляются они в зависимости от пристрастий 
отдельно взятого потребителя – через инъекции, 
курение, вдыхание паров, употребление через 
рот.  

Особое внимание уделяется проведению меро-
приятий по правовому просвещению в сфере от-
ветственности за незаконный оборот наркотиков 

с учащимися образовательных организаций Крас-
нодарского края, педагогами и родительской 
аудиторией.  

Для планирования проведения профилактиче-
ской работы наиболее значимой социально-воз-
растной группой, на наш взгляд, является моло-
дежь. Данная группа наиболее активна при совер-
шении наркопреступлений, и доля совершенных 
ею преступлений данного вида составляет 30,7 %. 
Учитывая то, что в Российской Федерации «моло-
дежью» считается возрастная группа с 14 до 35 
лет, начиная с 2020 г., необходимо изменить вы-
деляемые в официальной статистике возрастные 
группы. Данное изменение позволит наиболее 
точно определить количество лиц, совершивших 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков, и скорректировать профилактиче-
скую деятельность, направленную на данную 
группу лиц. 

Прослеживаемая тенденция по изменению видов 
наркотических средств и психотропных веществ, 
изымаемых из незаконного оборота на террито-
рии России, показывает преобладание синтети-
ческих видов наркотиков. Объясняется это их от-
носительно низкой себестоимостью при их изго-
товлении и, соответственно, низкой ценой при 
сбыте. Лаборатории по изготовлению наркотиче-
ских и психотропных веществ располагаются на 
территории РФ, что позволяет избежать изъятий 
при пересечении государственных границ. Дан-
ный факт позволяет организовывать поставки 
крупных партий подконтрольных веществ с 
наименьшим риском выявления данных фактов 
правоохранительными органами. При планирова-
нии противодействия незаконному обороту 
должна учитываться статистика по выявленным 
лицам, находившимся в состоянии наркотиче-
ского опьянения в момент совершения преступ-
лений. Однако действительные показатели не со-
ответствуют данным, отраженным в официаль-
ных отчетах должностных лиц. Необходимо обя-
зать органы предварительного расследования на 
стадии предварительной проверки и возбуждения 
уголовного дела во всех случаях направлять лиц, 
совершивших преступление в сфере незаконного 
оборота наркотиков, на исследование наличия 
или отсутствия в их организме наркотических и 
психотропных веществ. Данная мера позволит от-
разить действительную статистику и приведет к 
увеличению зарегистрированных преступлений, 
поскольку если лицо в момент совершения пре-
ступления находилось в состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

В целях недопущения осложнения ситуации, свя-
занной с незаконным оборотом наркотиков в под-
ростковой среде, проводится мониторинг фактов 
задержания несовершеннолетних за совершение 
преступлений в рассматриваемой сфере (с по-
следующей организацией дополнительных про-
филактических мероприятий в образовательных 
организациях, в которых обучаются несовершен-
нолетние). Исходя из анализа представленных 
данных, отметим, что, несмотря на принимаемые 
правоохранительными органами меры, в России 
продолжает сохраняться высокий уровень нарко-
угрозы.  
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Вовлечение населения в различные формы досу-
говой занятости, а также, формирование мотива-
ции к ведению активного и здорового образа 
жизни представляют собой ключевой момент при 
осуществлении профилактической деятельности 
по данным преступлениям, связанным с незакон-
ным оборотом наркотических средств. Такая про-
филактика, в первую очередь, нацелена на под-
ростков и молодежь в виду их неокрепшей пози-
ции в отношении своего жизненного пути, по-
скольку влиять на подростка гораздо эффектив-
нее, чем на взрослого, состоявшегося в жизни че-
ловека. Дети и подростки с раннего возраста 
должны усвоить главный жизненный урок, кото-
рый заключается в том, что каждый человек сам 

несет личную ответственность за свою жизнь и 
поведение. 

Развитие информационных технологий и кибер-
преступности значительно опережает методы, ис-
пользуемые сотрудниками правоохранительных 
органов в раскрытии и расследовании наркопре-
ступлений. Данные обстоятельства предопреде-
ляют необходимость повышения эффективности 
работы в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков на территории региона, целенаправ-
ленное и наиболее действенное использование 
сил, средств и методов борьбы с указанным ви-
дом преступной деятельности.  
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Аннотация. Предметом исследования настоящей 

статьи выступает судебный прецедент в системе 

«общего права». Судебный прецедент выступает 

традиционным источником права стран «общего 

права». Как источник права, судебный прецедент 

прошел сложную эволюцию. Принцип прецедента 

окончательно зафиксировал обязанность нижестоя-

щих судов, следовать решениям вышестоящих су-

дов. Конвергенция правовых семей в современном 

мире, выражается во внедрении отдельных элемен-

тов прецедента в правовые системы континенталь-

ной семьи. Процесс такого сближения, в целях пол-

ноценного анализа исследуемой проблематики, вне 

всякого сомнении, я требует теоретического осмыс-

ления. 
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Annotation. The subject of this article is the judicial 

precedent in the «common law» system. Judicial prece-

dent is a traditional source of law of the «common law» 

countries. As a source of law, judicial precedent has un-

dergone a complex evolution. The principle of prece-

dent finally fixed the obligation of lower courts to follow 

the decisions of higher courts. The convergence of legal 

families in the modern world is expressed by the intro-

duction of individual elements of precedent into the le-

gal systems of the continental family. The process of 

such convergence, in order to fully analyze the issues 

under study, no doubt requires theoretical understand-

ing. 
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емья общего права является второй по рас-
пространённости в мире и имеет многовеко-

вую историю развития. Корни истоков её форми-
рования происходят из глубины XI века, а причи-
ной её развития послужило завоевание Англии в 
1066 году королем Вильгельмом Завоевателем. 
Такие причины, как укрепление центрального ап-
парата власти, развитие, формирование новых 
феодальных правовых норм, а также, отсутствие 
у короля сильных конкурентов-феодалов приво-
дит к необходимости создания судебных органов, 
осуществляющих свою деятельность по-новому 
[1]. 

Огромную роль в становлении общего права Ан-
глии, сыграли, так называемые, ассизы, которые 
можно обозначить на современном языке судеб-
ными заседаниями. Ассизы осуществлялись ко-
ролевскими судьями по обычаю, который суще-
ствовал ещё до момента норманнского завоева-
ния, согласно которому, судьи посылались в са-
мые отдаленные уголки Англии, но в пределах ко-
ролевства, выражаясь иначе, отправлялись в ко-
мандировку для проведения судебных заседа-
ний. Изначально, система ассизов распространя-
лась только на уголовные дела, но благодаря 
успешности и популяризации самой идеи, а, со 
временем, их юрисдикция начала распростра-
няться и на дела гражданские [2]. 

В самом смысле терминологического словосоче-
тания «общее право» заложен принцип объеди-
нения, которое произошло в результате норманд-
ского завоевания, что, в свою очередь, способ-
ствовало объединению правовых обычаев и тра-
диций в одну общую систему права для всего 
народа [3]. Однако долгий период, почти до конца 
XIV века, в Англии, обычай преобладал над всеми 
другими источниками права. Так, обвиняемый в 
преступлении мог заявить в суде, что общее 
право к нему не должно применяться, поскольку 
дело ведется на основе обычаев конкретной 
местности. Ситуация стала меняться лишь в 
конце XIV века, когда существенно возросла роль 
судебного прецедента, вытеснившего местные 
обычаи [4]. 

Теоретические и практические аспекты судебного 
прецедента являются частью различных право-
вых систем. Исследование вопросов, связанных с 
прошлым и настоящим, помогает наиболее четко 
представить и уяснить суть природы судебного 
прецедента. 

Как известно, судебный прецедент – это реше-
ние, принятое высшим судебным органом по кон-
кретному делу, которое считается обязательным 
для других судов при рассмотрении аналогичных 
дел [4]. 

С 
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По мнению известного Российского ученого юри-
ста В.С. Нерсесянца, судебный прецедент – это 
судебное решение по конкретному делу, имею-
щее значение общеобязательного правила для 
такого решения всех аналогичных дел. Право 
принимать решения, имеющие значение преце-
дента, имеют лишь высшие судебные инстанции 
[5]. 

Мы также придерживаемся аналогичной точки 
зрения, ведь, в действительности, это есть, обще-
обязательное правило, которое было вырабо-
тано, сформулировано и применено судом выс-
шей инстанции при рассмотрении конкретного 
дела, для дополнения либо изменения в целях 
доурегулирования ранее существовавшего пра-
вового регулирования определенного рода обще-
ственных отношений, которое обязательно и 
неукоснительно должно быть исполнено нижесто-
ящими судами и судами по статусу соответствую-
щему суду, вынесшему такое решение. Судебный 
прецедент, играя в создании и функционирова-
нии права определяющую роль, отличает си-
стему общего права от иных существующих си-
стем. В этой связи, хотелось бы отметить научно-
теоретическое исследование С.К. Загайновой, в 
котором автор утверждает, что на доктринальном 
уровне, судебный прецедент находится в состоя-
нии непрерывного развития, сохраняя при этом 
обязательные черты. Уважать решение вышесто-
ящих судов, признание такого решения в качестве 
убедительного для всех, по иерархии ниже стоя-
щих судов, носит общеобязательный характер в 
правоприменительной практике для всех, по 
иерархии, ниже стоящих судов [2]. 

Как указывает О.Н. Коростелкина, правовая при-
рода судебного прецедента, жестко связана с ме-
стом и ролью органа, его вырабатывающего и 
принимающего [6]. Однако М.Н. Марченко счи-
тает, что в независимости от места и роли органа, 
по своей природе, судебный прецедент является 
«продуктом» деятельности судов. Уникальная 
форма вновь создаваемого источника права, как 
результат правотворческой деятельности выс-
ших судов [7]. 

Как указывает профессор И.Ю. Богдановская, 
принцип прецедента окончательно зафиксиро-
вал, что при осуществлении своих функций, судьи 
обязаны следовать решениям вышестоящих су-
дов; такое положение характеризуется ею как 
действие принципа прецедента по вертикали, то-
гда как действие принципа прецедента по гори-
зонтали означает обязанность вышестоящих су-
дов следовать своим предыдущим решениям. 
Принцип прецедента обосновал общеобязатель-
ный характер судебного решения не только для 
сторон, участвующих в деле, тем самым, обозна-
чив окончательный отказ от принципа res judicata 
(res judicata – в римском праве положение, в соот-
ветствии, с которым окончательное решение пол-
номочного суда, которое вступило в силу, явля-
ется обязательным для сторон спора и не может 
быть пересмотрено).  

То, что судьи должны обращаться к предшеству-
ющим делам и искать логическую связь между де-
лами, в доктрине рассматривалось как 

утверждение «правления права», ограничение 
судейского нормотворчества, свободного субъек-
тивного усмотрения судей. Принцип прецедента, 
по сути, окончательно признал факт судейского 
нормотворчества. Однако и в дальнейшем он 
продолжал претерпевать изменения [8]. 

По сути своей, судьи, реализовывая свою функ-
цию по осуществлению правосудия, перед выне-
сением решения по делу могут и должны преодо-
левать возможные коллизии, ошибки законода-
теля, тем более при отсутствии нормативно-пра-
вового регулирования обстоятельств конкретной 
жизненной ситуации. Возможно ли в подобной си-
туации считать судью законодателем? На наш 
взгляд это было бы ошибочным суждением, по-
скольку, руководствуясь высокой степенью ответ-
ственности за свою деятельность, за принятые 
решения, осознанием ответственности за все по-
следствия, судья лишь восполняет пробелы в 
праве с целью вынесения справедливого реше-
ния по делу. Такой подход свидетельствует о гиб-
кости системы общего права, в которой одним из 
основных источников права выступает судебный 
прецедент. 

Обладая формой неписаной нормы права, судеб-
ный прецедент при применении обладает опре-
деленной особенностью. Своего рода, количе-
ственное изобилие судебных прецедентов по раз-
личным жизненным ситуациям, создают условия 
для адвокатов использовать в практике любой 
имеющийся в картотеке дел, судебный преце-
дент, который может подойти к конкретному делу. 
Выражаясь простым языком, юрист участвующий 
в деле просто сопоставляет факты, лежащие в 
основе рассматриваемого дела, и дела, по кото-
рому был вынесен прецедент. Кроме того, судеб-
ному прецеденту присуще и множество других 
особенностей. Например, не представляется воз-
можным в точности определить точную дату 
вступления его в силу, так как, являясь неписаной 
нормой, судебный прецедент формулируется в 
течение неопределенного времени. По этому по-
воду в зарубежных источниках можно встретить 
следующий тезис: «Даже если сложно точно уста-
новить, когда она начала существовать, приходит 
время, когда можно утверждать, что теперь норма 
существует» [9]. 

Актуальной проблемой при использования судеб-
ных прецедентов в качестве одного из основных 
источников в государствах с системой «общего 
права» является отсутствие четкой систематиза-
ции. Прежде всего, это связано с характером 
формы неписаного права, поскольку присут-
ствует проблема консолидированной публикации 
судебных прецедентов. В прояснении такого об-
стоятельства, на наш взгляд, в своей статье 
«Эволюция судебного прецедента в «общем 
праве», И.Ю. Богдановская достаточно подробно 
и доступно объясняет сложившуюся ситуацию. 
Так, в странах «общего права» длительное время 
существовала проблема доступа к решениям, не 
включенным в судебные отчеты. За последние 
десятилетия ситуация поменялась. К примеру, 
ранее в Великобритании доступ к отчетам был 
разрешен барристерам (практикующим юристам), 
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а при наличии специально выданного разреше-
ния, солиситорам (Солиситор готовит весь необ-
ходимый материал для выступления в суде бар-
ристера. Солиситор делает анализ, направляет 
запросы, собирает сведения и доказательства, но 
выступать в суде не имеет права). Начиная с 1978 
года, судебные отчеты переведены в библиотеку, 
в которую доступ открыт не только юристам, но и 
широкой публике. Также, чтобы взять ситуацию 
под контроль, ранее, в отдельных государствах 
стали создаваться специальные советы; в Новой 
Зеландии, например, в подобный совет вошли Ге-
неральный атторней, Генеральный солиситор, 
пять представителей юридического сообщества, 
судья Высокого суда, а в Великобритании с 1865 
года действует инкорпорированный совет по су-
дебным отчетам, который контролирует наибо-
лее авторитетное издание прецедентов (The Law 
Reports) [8]. 

Век цифровизации и повсеместная компьютери-
зация внесли существенные коррективы в суще-
ствующую палитру систематизаций источников 
права. Это также коснулось и судебных преце-
дентов, что, в свою очередь, весьма благопри-
ятно отразилось в удобстве поиска и оператив-
ном использовании в работе практикующих юри-
стов. Однако такое положение дел вынесло на по-
верхность другую проблему, обеспечение до-
ступа к неопубликованным прецедентам, что за-
трудняло их использование на практике. В ре-
зультате участившихся случаев ссылок на реше-
ния судов, информация о которых содержится в 
информационной системе компьютера, но кото-
рой нет в правовой литературе, было предложено 
ограничить право ссылаться на судебные преце-
денты, если они не опубликованы в печатных из-
даниях. В 1983 г. Палата лордов установила но-
вый прецедент в решении по делу R. Petroleum 
Ltd. v. Bernard Kenny Ltd., согласно которому, в 
случае отсутствия специального разрешения, за-
прещалось ссылаться на неопубликованные 

прецеденты. В свою очередь, такое разрешение 
могло быть выдано адвокату если он мог доказать 
о содержании в неопубликованном прецеденте 
принципа права, относящийся к существу рас-
сматриваемого дела и нет возможности ссы-
латься на другой прецедент [2]. 

В последнее время, все чаще, нормы, выработан-
ные судебными прецедентами, всё больше вклю-
чаются в действующие законы, расширяя гори-
зонты разновидностей общественных отношений, 
регулируемых статутным правом. Так, многие уго-
ловные правонарушения получили законодатель-
ное закрепление, а вопросы гражданского права 
решаются как на основе судебного прецедента, 
так и на основе статутов [4]. 

Таким образом, вновь принимаемое законода-
тельство неминуемо обрастает все большим чис-
лом прецедентов, без взаимосвязи с которыми 
оно, попросту, не может нормально функциониро-
вать [4]. 

Также, в нашем исследовании несколько слов хо-
телось бы сказать об исторической значимости и 
роли судебного прецедента, а также – о его месте 
в правовой системе современной России. Дело 
заключается в том, что прецедентное право спо-
собствовало формированию общего права как на 
национальном уровне, так и на уровне правовой 
семьи. Если провести анализ этого процесса, то 
удастся проследить связь, существующую между 
процессом формирования прецедентного права и 
судами, а также продемонстрировать, как судеб-
ный прецедент способствует устранению проти-
воречий между различными правовыми культу-
рами в государствах со смешанными юрисдикци-
ями. Ещё на начальном этапе становления разви-
тия современного российского права Б.Н. Топор-
нин писал: «Идет нормальный процесс анализа 
российского права, его освобождение от груза 
идеологических догм и предрассудков…» [10]. 
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Аннотация. Персональные средства передвижения, 

оборудованные электродвигателем, также называе-

мые на «западе» personalmobilitydevice (PMD), 

быстро завоевали внимание жителей европейских 

городов, как новое средство передвижения. В статье 

рассматривается опыт использования средств инди-

видуальной мобильности в зарубежных странах, 

обосновываются причины их популярности у насе-

ления. На основе анализа правового регулирования 

применения электрических средств передвижения 

малой мощности делается вывод о необходимости 

совершенствования российского законодательства 

на базе зарубежного опыта. 
 

Ключевые слова: средства индивидуальной мо-

бильности, устройства персональной мобильности, 

электроскутеры, электросамокаты. 

 

   

Annotation. Personal vehicles equipped with an electric 

motor, also called in the «west» personalmobilitydevice 

(PMD), quickly won the attention of residents of Euro-

pean cities as a new means of transportation.The article 

examines the experience of using personal mobility aids

in foreign countries, substantiates the reasons for their 

popularity among the population. Based on the analysis 

of the legal regulation of the use of low-power electric 

vehicles, it is concluded that it is necessary to improve 

Russian legislation on the basis of foreign experience. 
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ерсональные средства передвижения, обо-
рудованные электродвигателем, также, 

называемые на «западе» personalmobilitydevice 
(PMD), быстро завоевали внимание жителей ев-
ропейских городов, как новое средство передви-
жения. Население разных стран ищет возможно-
сти мобильности нового поколения, основанные 
на экономии, поэтому PMD представляют боль-
шие перспективы, но также и значительную опас-
ность для дорожного движения. Эти транспорт-
ные средства до последнего времени, во многих 
государствах, использовались без законодатель-
ного регулирования, да и в настоящее время, нор-
мативы многих стран в этой сфере существенно 
различаются.  

PMD уже сейчас влияют на процессы регулирова-
ния, планирования инфраструктуры в европей-
ских городах, власти которых стремятся предо-
ставить различным группам населения необходи-
мую возможность современной мобильности, при 
этом обеспечивая безопасность движения транс-
порта и пешеходов. 

Кажется целесообразным, что процесс совершен-
ствования отечественного законодательства в 
указанной сфере должен базироваться, в том 
числе, на изучении зарубежного опыта правового 
регулирования использования PMD (далее – 
средства индивидуальной мобильности (СИМ)). 
Чаще всего, европейский законодатель, регули-
руя данную сферу говорит о e-scooters, т.е., о 
электроскутерах или по-русски – электросамока-
тах (хотя необходимо учитывать, что это могут 
быть в некоторых случаях и разные средства пе-
редвижения, с учетом технических характеристик, 
например, диаметра колес), нередко распростра-
няя правовые ограничения, запреты и правила и 
на другие виды средств индивидуальной мобиль-
ности, поэтому в рамках данной статьи, мы чаще 
всего будет говорить именно о электроскутерах (в 
«западном» понимании этого слова), как о глав-
ном средстве передвижения в европейских стра-
нах. 

Кратко рассмотрим некоторые тенденции в 
сфере регулирования использования электро-

П 



123 

 

транспорта в Европе и мире. В сентябре 2019 
года новый закон о мобильности добавил элек-
троскутеры в закон о дорожном движении Фран-
ции с определенными мерами, включая мини-
мальный возраст (от 12 лет). Передвижение на 
электроскутерах было запрещено на тротуарах, 
ограничение скорости на дорогах составило                           
25 км/час, была предусмотрена обязанность для 
детей в возрасте от 12 лет использовать шлемы. 
В Лионе оператор, предоставляющий услуги кик-
шеринга, установил ограничение скорости, осно-
ванное на глобальной системе позиционирова-
ния (GPS), где в пределах пешеходной зоны го-
рода ограничил скорость СИМ в пределах                                     
8 км/час [1]. Париж также стремился ограничить 
количество фирм, работающих в этой сфере до 
трех операторов, которым было разрешено 
предоставлять свои услуги. Национальный закон 
о мобильности наделял местные власти полно-
мочиями ограничивать количество транспортных 
средств и операторов, а также налагать дополни-
тельные требования на техническое обслужива-
ние, шум и загрязнение. 

В Германии лицензия на электроскутеры для ис-
пользования на дорогах общего пользования 
предоставляется, если [2]: 

●  их максимальная скорость не может превы-
шать 20 км/час; 

●  установлены передние фары и боковые отра-
жатели;  

●  установлены два тормоза, которые работают 
независимо друг от друга;  

●  установлен звуковой сигнал, который может 
быть использован для предупреждения других 
пользователей о приближении. 

В начале 2020 года Министерство транспорта 
Италии опубликовало новые правила для элек-
троскутеров, которые наиболее популярны в Ми-
лане, Турине и Риме. Закон устанавливал мини-
мальный возраст для управления ими – 14 лет, 
обязательное ношение шлема для лиц моложе                            
18 лет. Предусматривалось, что электроскутеры 
могут передвигаться с максимальной скоростью 
25 км/час на полосе для велосипедистов, и                            
6 км/час в пешеходных зонах.  

В последние годы количество электроскутеров в 
Республике Мальта неуклонно растет, их исполь-
зование изначально не охватывалось каким-либо 
правовым регулированием. Однако всплеск сооб-
щений об авариях, связанных с электроскуте-
рами, привел к призывам к ужесточению и введе-
нию соответствующих правил пользования. Но-
вые правила требуют, независимо от форм соб-
ственности электроскутеров, чтобы водители 
были старше 18 лет, имели водительские права и 
были застрахованы. Одноразовый регистрацион-
ный взнос в размере 11,65 евро устанавливается 
для электроскутеров, а также, ежегодный лицен-
зионный сбор в размере 25 евро.  

В Бельгии законно ездить на электроскутерах по 
дорогам общего пользования, если их скорость 
ограничена 25 км/час, это же требование 

относится и к электровелосипедам. В Норвегии и 
Швеции есть ограничение в 20 км/ч. В Швеции 
электронные скутеры должны иметь тормоза, зву-
ковое предупреждающее устройство (сигнал), а 
водители моложе 15 лет обязаны носить шлем. В 
Испании установлено ограничение скорости                                       
25 км/час для электроскутеров и требование, 
чтобы они были застрахованы. В Нидерландах 
электронные скутеры относятся к той же катего-
рии, что и мопеды, с минимальным возрастом 16 
лет. Наличие страховки является обязательным 
условием, кроме того, разрешено использовать 
только те транспортные средства, которые были 
одобрены RDW (Нидерландское управление 
транспортных средств). 

Трудно обеспечить соблюдение ограничений и 
запретов при отсутствии возможности идентифи-
кации средств индивидуальной мобильности. Вот 
почему некоторые страны, такие как Сингапур 
или Япония, ввели обязательную регистрацию и 
наличие идентифицирующих знаков. В Германии 
предусмотрена обязательная страховая 
наклейка на электроскутерах, позволяющая иден-
тифицировать данное средство передвижения на 
расстоянии [3]. Большинство европейских стран 
требуют, чтобы на быстрых электровелосипедах 
отображалась идентификационная табличка, 
аналогичная той, что используется на мопеде. 

В Сингапуре Управление наземного транспорта 
(LTA) представило новую функцию в своем при-
ложении для смартфонов, позволяющую гражда-
нам и должностным лицам, отправлять сообще-
ния (отчеты) о нарушениях, допущенных на сред-
ствах индивидуальной мобильности (электрон-
ных скутерах, велосипедах и электровелосипе-
дах), в том числе, о СИМ, не отвечающих техни-
ческим требованиям или о лицах, допустивших 
опасное вождение [4].  

Новизна данного вида электротранспорта в соче-
тании с различными нормативными законода-
тельными рамками и различными уровнями авто-
номии в принятии решений в каждой европейской 
стране и городе привели к внедрению различных 
подходов к регулированию использования СИМ 
по всей Европе. Тем не менее, большинство 
национальных и местных нормативных актов 
направлено на определение следующих общих 
критериев:  

●  ограничение скорости до 25 км/ч, а в пешеход-
ных зонах в пределах 10 км/ч; 

●  введение правил безопасности (например, ис-
пользование шлема, световозращателей и фона-
рей); 

●  возрастные ограничения к пользователям 
СИМ; 

●  наделение соответствующей компетенцией в 
области управления микромобильностью мест-
ных органов власти; 

●  требования к профессиональной подготовке 
(например, наличие водительской лицензии) или 
без таковой. 
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Проблемы безопасности являются одной из 
наиболее насущных проблем, требующих реше-
ния и необходимости гибких подходов к регулиро-
ванию для достижения максимально полезного 
результата в сфере обеспечения безопасности 
всех участников дорожного движения.  

В этой связи, многими европейскими специали-
стами подчеркивается необходимость установле-
ния ограничений в отношении СИМ, ограничений 
на их скорость и мощность, а также запрет на их 
использование на тротуарах. Предлагается раз-
решить их использование на велосипедных до-
рожках, с ограничением скорости до 20 км/час. 
Главной стратегией обеспечения безопасности 
являются большие штрафы или конфискация 
транспортного средства, однако, установление 
ограничений скорости на определенных террито-
риях по GPS также дает весомый результат. Не-
смотря на весьма результативный санкционный 
потенциал, расширение стратегии использования 
СИМ должно пойти по пути обеспечения безопас-
ности, а именно:  

1) запретить использование для передвижения 
по тротуарам и/или обеспечить соблюдение низ-
кой скорости; 

2) обеспечить соблюдение ограничений скоро-
сти 25 км/ч или менее в местах совместного ис-
пользования с другими транспортными сред-
ствами. Большинство стран устанавливают либо 
ограничения на максимальную скорость 

движения 20–25 км/ч, либо запрет самих транс-
портных средств, если максимальная скорость их 
движения превышает 25 км/ч; 

3) улучшить конструкцию транспортных средств, 
повысить сцепление с дорогой и устойчивость; 

4) усовершенствовать сбор данных о дорожно-
транспортных происшествиях на СИМ для оценки 
показателей безопасности транспортных 
средств;  

5) устранить стимулы к опасному поведению 
(т.е., например, поминутную арендную плату); 

6) решить проблему загромождения улиц, пере-
распределение пространства и расширения пар-
ковочных мест.  

Таким образом, анализ опыта зарубежных стран 
в части правового регулирования использования 
СИМ позволит глубже понять вектор регулятив-
ного развития в данной сфере, сформулировать 
конкретные предложения по совершенствованию 
отечественного законодательства в данной обла-
сти с учетом существующих национально-право-
вых различий и особенностей построения нацио-
нальных систем законодательства. правоприме-
нительной практики и законодательства европей-
ских и других развитых государств позволит не 
только своевременно внедрить передовой опыт, 
но и избежать ошибок на пути совершенствова-
ния отечественного законодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопро-

сам применения принудительных мер медицин-

ского характера и принудительного лечения лиц, со-

вершивших преступления. Авторы приходят к вы-

воду о том, что в настоящее время нормативно-пра-

вовая база, регламентирующая принудительное ле-

чение, устарела, и она требует корректировки. 
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Annotation. The article is devoted to the problematic 

issues of the use of compulsory medical measures and 
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crimes. The authors conclude that, at present, the reg-

ulatory framework governing compulsory treatment is 

outdated, and it needs to be adjusted. 
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ризнание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина является кон-

ституционной основой, которую необходимо со-
блюдать, адекватно реагируя на происходящие 
вокруг события, в том числе, с лицами, которые 
страдают психическими расстройствами. Эта 
необходимость подтверждается положениями 
общепризнанных принципов и норм международ-
ного права [10]. 

Потребность комплексного анализа законода-
тельной базы в настоящее время по-прежнему 
остается актуальной. Имеющуюся фактуру необ-
ходимо взять за основу и подвергнуть оптимиза-
ции, направив на качественную защиту прав лиц, 
особый статус которых требует аккуратного и ин-
дивидуального подхода [4]. Положения ч. 1 ст. 19 
и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ позволяют, в опреде-
ленных случаях, ограничивать права и свободы 
граждан, что порождает риски различных злоупо-
треблений и нарушений. Они могут быть 

минимизированы или вовсе исключены при усло-
вии того, что нормативные предписания ясно из-
ложены, недвусмысленны и конкретны. Верное 
понимание и толкование норм, устанавливающих 
порядок применения принудительных мер меди-
цинского характера (далее – ПММХ), также играет 
важную роль в построении концепции развития 
нормативной базы в сфере здравоохранения для 
обеспечения прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Данный тезис предполагает, что в силу конститу-
ционных принципов, недопустимо использование 
юридических санкций для несоразмерного и про-
извольного ограничения прав и свобод при при-
менении к лицам мер принуждения [3]. Отсюда же 
вытекает, адресованное законодателю, требова-
ние определенности, ясности, недвусмысленно-
сти правовой нормы и ее согласованности с си-
стемой действующего правового регулирования. 
Непонятное и противоречивое правовое 

П 
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регулирование порождает произвольное право-
применение, нарушающее эти конституционные 
принципы [2]. 

Обратим внимание на различные особенности 
правового регулирования применения в психиат-
рии мер принудительного характера с медицин-
ской точки зрения [5]. 

В рамках ч. 4 ст. 11 Закона РФ от 02.07.1992                          
№ 3185-1 (ред. от 21.11.2011) «О психиатриче-
ской помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», мероприятия по лечению могут прово-
диться без надлежащего согласия лица, которое 
подвержено психическому расстройству, без по-
ложительного заключения его законного предста-
вителя только при использовании принудитель-
ных мер медицинского характера по основаниям, 
предусмотренным УК РФ, и при недобровольной 
госпитализации в рамках ст. 29 настоящего За-
кона. 

Граждане, допустившие совершение обще-
ственно опасного деяния, могут быть подверг-
нуты применению к ним мер медицинского харак-
тера в случае сомнения в их вменяемости при 
наличии соответствующего экспертного заключе-
ния. Как мы видим из практики применения «спе-
циального» законодательства, действующие в 
настоящее время нормы работают недостаточно 
эффективно, потому что, функционирующие на 
протяжении долгого времени правила, характери-
зуются отсылочным характером, включающим 
учет следующих положений: 

–  обязательные меры, которые указаны в ч. 1                         
ст. 13 Закона РФ«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» могут 
применяться при наличии соответствующего ре-
шения суда согласно порядка, предусмотренного 
нормами уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства; 

–  согласно ч. 11 ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», граждане, 
совершившие общественно опасные деяния, мо-
гут быть могут быть подвергнуты мерам принуди-
тельного медицинского характера по основаниям 
и в порядке, установленном федеральным зако-
ном [11]. 

Рассмотрим положения уголовного законода-
тельства, устанавливающие порядок применения 
принудительных мер медицинского характера. 
Указанные вопросы раскрываются в главе 15 УК 
РФ, а также, разъясняются в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О 
практике применения судами принудительных 
мер медицинского характера». 

Согласно ст. 99 УК РФ сферу ПММХ, можно пред-
ставить посредством двух направлений: амбула-
торное наблюдение, а также стационарное лече-
ние, которое, в свою очередь, подразделяется на 
три группы: принудительное лечение в психиат-
рическом стационаре общего, специализирован-
ного типа и специализированного типа с интен-
сивным наблюдением [7]. 

Далее, обратим внимание на Федеральный закон 
от 07.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специа-
лизированного типа с интенсивным наблюде-
нием», который, судя по его названию, регули-
рует вопросы содержания пациентов в психиат-
рическом стационаре наиболее строго типа со-
держания. Данный нормативный акт в качестве 
предмета регулирования не включает вопросы, 
касающиеся функционирования психиатрических 
стационаров иных типов. В этой связи, суще-
ствует пробел в вопросе правового регулирова-
ния деятельности психиатрических стационаров 
общего и специализированного типов, режим со-
держания в которых, безусловно, менее строгий и 
специфичный. 

Толкование положений статьи 101 УК РФ позво-
ляет выделить следующие направления работы, 
реализуемые в психиатрических стационарах: ле-
чение, уход, содержание и наблюдение.  

Размышляя о различиях данных направлений в 
стационарах различных типов, приходим к вы-
воду о том, что в психиатрическом стационаре об-
щего типа наблюдение не должно быть интенсив-
ным (ч. 2 ст. 101 УК РФ); в психиатрическом ста-
ционаре специализированного типа наблюдение 
должно быть постоянным (ч. 3 ст. 101 УК РФ); в 
психиатрическом стационаре специализирован-
ного типа с интенсивным наблюдением оно 
должно быть постоянным и интенсивным (ч. 4                                   
ст. 101 УК РФ) [1]. 

Проблемы, в этой связи, заключается в следую-
щем: 

–  во-первых, законодатель, используя такие 
термины как «лечение», «содержание», «наблю-
дение» не раскрывает различий между ними; 

–  во-вторых, законодатель в УК РФ, прописывая 
условия помещения пациентов в психиатриче-
ские стационары с учетом вида осуществляемого 
наблюдения, выделяет следующие его типы – по-
стоянное и интенсивное, не объясняя принципи-
альные различия между ними; 

–  в-третьих, нормы уголовного закона прямо не 
устанавливают характера наблюдения, реализуе-
мого в психиатрическом стационаре общего типа. 
С учетом системного толкования смежных поло-
жений, касающихся стационаров специализиро-
ванного типа и специализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением, напрашивается вывод 
о том, что в стационаре общего типа наблюдение 
не должно быть ни интенсивным, ни постоянным; 

–  в-четвертых, в УК РФ не содержится поясне-
ния относительно возможности или запрета на 
применение интенсивного наблюдения в психиат-
рических стационарах иного типа, нежели стаци-
онар специализированного типа с интенсивным 
наблюдением [9]. 

Руководствуясь положениями ч. 3 ст. 97 УК РФ, 
можно констатировать, что порядок исполнения 
ПММХ определяется уголовно-исполнительным 
законодательством РФ и иными федеральными 
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законами. Обратившись к ст. 18 УИК РФ («Приме-
нение к осужденным мер медицинского харак-
тера»), видим, что в ней не содержится предписа-
ний, регулирующих вопросы деятельности психи-
атрических стационаров.  

Таким образом, законодательством не урегулиро-
ван порядок осуществления принудительных мер 
медицинского характера в психиатрических ста-
ционарах общего и специализированного типов, 
регламентирующий весь комплекс реализуемых 
мероприятий, включающих требования к органи-
зации медицинской помощи, обеспечения ре-
жима и способов охраны, вопросов сопровожде-
ния пациентов, подлежащих принудительному 
лечению. 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 07.10.2005 № 627 «Об утверждении Единой 
номенклатуры государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения», руководите-
лям соответствующих органов управления в 
сфере здравоохранением было предписано при-
вести наименование учреждений здравоохране-
ния в соответствие с номенклатурой, предусмат-
ривающей такие виды, как:  

–  больница психиатрическая (стационар) специ-
ализированного типа; 

–  больница психиатрическая (стационар) специ-
ализированного типа с интенсивным наблюде-
нием.  

Однако приказом Минздравсоцразвития России 
от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения» не 
определены положения о перечисленных выше 
видах психиатрических стационаров, равно как и 
вопросы организации охраны, режима и прочих 
требований. 

Приказ Минздрава РФ от 29.01.1997 № 33 «О не-
которых вопросах принудительного лечения» 
установил предписание, адресованное руководи-
телям органов здравоохранения в субъектах РФ, 
которые должны были организовать работу по 
преобразованию с сохранением действующих 
штатных нормативов имеющихся стационаров с 
усиленным наблюдением в психиатрические ста-
ционары специализированного типа [5]. Тем не 
менее, Временное положение об отделении с 
усиленным наблюдением психиатрической боль-
ницы, утвержденное формально действующим и 
в настоящее время Приказом Минздрава СССР 
от 21.03.1988 № 225 «О мерах по дальнейшему 
совершенствованию психиатрической помощи», 
закрепляет такого рода порядок. Однако необхо-
димо признать, что положения приказа Мин-
здрава СССР, принятые в совершенно иных со-
циально-политических условиях, морально уста-
рели и требуют обновления [6]. 

Наравне с законами и подзаконными актами, су-
ществует также и ненормативные акты, которые 
следует учесть и подвергнуть исследованию. Так, 
Минздравом России подготовлены следующие 
указания: 

–  письмо от 01.09.1997 № 10-04/6-200 «Об орга-
низации и проектировании психиатрических ста-
ционаров», в котором содержится ссылка на мо-
нографию Б.А. Казаковцева, Л.Ф. Сидорковой, 
А.П. Моисеенко «Организация и проектирование 
психиатрических стационаров в регионах Рос-
сии», посвященную вопросам проектирования и 
создания психиатрических стационаров; 

–  согласованное с Генеральной прокуратурой и 
Верховным Судом России письмо от 23.07.1999 
№ 2510/8236-99-32 «О порядке применения при-
нудительных и иных мер медицинского характера 
в отношении лиц с тяжелыми психическими рас-
стройствами, совершивших общественно опас-
ные деяния», регулирующее вопросы оказания 
медицинской помощи в психиатрических стацио-
нарах; 

–  письмо от 10.05.2001 № 2510/4817-01-25 «Об 
отмене Методического письма», основанное на 
доводах Минюста России, в котором сформули-
ровано требование об утрате силы Методиче-
ского письма Минздрава РФ от 23.07.1999 «О по-
рядке применения принудительных и иных мер 
медицинского характера в отношении лиц с тяже-
лыми психическими расстройствами, совершив-
ших общественно опасные деяния» (ст. 21 и ч. 1 
ст. 81 УК РФ). 

Обратим внимание на некоторые аспекты приме-
нения принудительных мер медицинского харак-
тера в случаях, когда госпитализация осуществ-
ляется с участием психиатрической бригады. 

В основе п. 3 ч. 9 ст. 20 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» обосновывается вмешательство ме-
диков в жизнедеятельность пациентов, которые 
страдают психическими расстройствами в тяже-
лой форме. Статья 29 Закона РФ «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» предусматривает, что лицо, подвер-
женное психическим расстройствам, допускается 
к госпитализации в психиатрический стационар 
без его согласия либо без согласия его законного 
представителя до соответствующего решения 
судьи, если его обследование и психическое рас-
стройство является тяжелым и включает в себя: 

а) его конкретную опасность для себя либо окру-
жающих, или 

б) его беспомощное состояние, то есть, невоз-
можность самостоятельно удовлетворять глав-
ные жизненные потребности, или 

в) значительный вред его здоровью в рамках 
ухудшения психического состояния, если гражда-
нин будет оставлен без психиатрической помощи. 

Согласно Методическим рекомендациям по ра-
боте бригад скорой психиатрической помощи, 
утвержденным Приказом Минздрава РФ от 
08.04.1998 № 108 «О скорой психиатрической по-
мощи», когда лицо по своему психическому со-
стоянию не способно внятно изложить свою пози-
цию в отношении госпитализации (пребывает в 
состоянии измененного сознания (делирий, 
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онейроид, сумеречное состояние) либо диагно-
стируется острый психоз с выраженной растерян-
ностью, крайней загруженностью психотическими 
переживаниями, или выраженное слабоумие, ко-
торое затрудняет определение личностного отно-
шения к факту госпитализации, с целью исключе-
ния склонения такого пациента к подписи под до-
кументом о согласии на госпитализацию, поме-
щение в больницу во всех подобных случаях сле-
дует оформлять только как недобровольное. 

С учетом того, что указанный выше приказ не за-
регистрирован согласно требованиям п. 10 Указа 
Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 
17.11.2011) «О порядке опубликования и вступле-
ния в силу актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», он не может приме-
няться. Тем не менее, в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012                              
№ 566н «Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи при психических расстрой-
ствах и расстройствах поведения» и Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.11.2004                           
№ 179 «Об утверждении порядка оказания скорой 

медицинской помощи», не предусмотрен запрет 
на госпитализацию пациентов якобы в «добро-
вольном порядке», если они доставлены в психи-
атрический стационар бригадой скорой помощи в 
недобровольном порядке и не могут выразить 
свое отношение к госпитализации или когда лич-
ностное отношение к факту госпитализации уста-
новить невозможно [7]. 

В заключении отметим, что нельзя не принять во 
внимание тот факт, что нормативно-правовая 
база, которая функционировала еще 30 лет назад 
разница с нормами, которые есть сейчас. Это – 
действительно проблема, которая требует не-
медленного решения, так как законодательная 
база в настоящее время весьма активно исполь-
зуется в практике и промедления недопустимы 
[8]. Но вопрос состоит и в том, что пробелы суще-
ствуют не только в основных законодательных ак-
тах, но соответствующих корректировок требуют 
и подзаконные акты. Существует необходимость 
в налаживании взаимодействия среди правопри-
менительных органов, так как именно от единооб-
разного понимания норм права, единого во всех 
аспектах, зависит эффективность деятельности 
аппарата здравоохранения в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается разви-

тие международного частного права в странах «тре-

тьего мира». За основу взяты различные государства 

африканского континента, такие как: ЮАР, Эфиопия, 

Кения, Египет, Марокко, Кот-д’Ивуар и другие. Це-

лью исследования является изучение вопросов кол-

лизионного регулирования правоотношений, 

осложнённых иностранным элементом, и рассмот-

рение общего развития науки международного 

частного права в Африке. Автор настоящей статьи 

проводит анализ действующих правовых систем на 

африканском континенте, исследуя литературу на 

иностранных языках, рассматривает проблему взаи-

модействия коллизионного (международного част-

ного) права африканских стран с международным 

частным правом западноевропейских государств, 

оценивает их влияние на становление и развитие 

МЧП в Африке. Также, в статье освещается проблема 

внутренних коллизий правовых норм. Автор прихо-

дит к выводу о том, что в настоящее время наука 

международного частного права на африканском 

континенте на сегодняшний день, всё-таки, развита 

достаточно слабо. Безусловно, видится большой 

прогресс государств Африки в эволюции междуна-

родно-правовых отношений и явное стремление к 

взаимодействию с более развитыми государствами 

мира. В этой связи, целесообразным видится созда-

ние на Африканском континенте организации, на ко-

торую была бы возложена ответственность за со-

ставление различных нормативно-правовых актов в 

сфере унификации МЧП и за продвижение сотруд-

ничества в отношении развития торгового права и 

коммерческой практики не только внутри конти-

нента, но и за его пределами. 
 

Ключевые слова: международное частное право 

Африки, коллизионные нормы стран африканского 

континента, обычное право, внутренние коллизии. 

 

   

Annotation. This article discusses the development of 

international private law in the countries of the «third 

world». Various states of the African continent are 

taken as a basis, such as: South Africa, Ethiopia, Kenya, 

Egypt, Morocco, Côte d'Ivoire and others. The purpose 

of the research is to study the issues of conflict regula-

tion of legal relations complicated by a foreign element, 

and to consider the general development of the science 

of private international law in Africa.The author of this 

article analyzes the current legal systems on the African 

continent, exploring the literature in foreign languages, 

considers the problem of the interaction of the conflict 

(private international) law of African countries with pri-

vate international law of Western European states, as-

sesses their impact on the formation and development 

of PIL in Africa. The article also highlights the problem 

of internal conflicts of legal norms.The author comes to 

the conclusion that at present the science of private in-

ternational law on the African continent is still rather 

poorly developed. Undoubtedly, there is a great pro-

gress of African states in the evolution of international 

legal relations and a clear desire to interact with more 

developed states of the world. In this regard, it seems 

appropriate to create an organization on the African 

continent that would be responsible for drawing up var-

ious legal acts in the field of unification of PIL and for 

promoting cooperation in the development of trade law 

and commercial practice not only within the continent, 

but also beyond its borders. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: private international law of Africa, conflict 

rules of the countries of the African continent, custom-

ary law, internal conflicts. 

 

                                                                       

 
еждународное частное право (далее – 
МЧП), как наука и отрасль правоведения 

имеет достаточно широкую, если не сказать, все-
мирную географию. Трудно сказать, где кон-
кретно, в каком именно государстве зародилась 
эта наука. Есть предпосылки считать, что между-
народное частное право зарождалось уже в 

Римской империи с развитием торговых отноше-
ний; также существует версия, что итальянская 
теория статутов XIII–XV веков является родона-
чальницей МЧП. Об этом пишет Л.А. Лунц: 
«Столь же казуистичными, но по содержанию бо-
лее углублёнными были решения итальянских по-
стглоссаторов, или комментаторов, которые 

М 
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считаются родоначальниками науки международ-
ного частного права. Среди них особенно выде-
лялись Бартол (1314–1357 гг.) и его ученик Бальд 
(1327–1400 гг.). Бартол положил начало «теории 
статутов», которая получила полное развитие и 
господство в XVI-XVIIвв. в учениях французских и 
голландских юристов» [1, с. 124]. Тем не менее 
наука международного частного права развива-
лась в учениях голландских юристов, придя в Рос-
сийскую империю в середине XIXвека и закрепив-
шись в России уже в XXI веке. Однако междуна-
родное частное право существовало не только на 
евразийском и американском континентах, оно 
также существовало и странах Африки. Изучение 
и развитие международного частного права в 
этом регионе было значительно заторможено по 
сравнению с другими континентами, потому что 
Африка не была вовлечена в международную 
жизнь и долгое время не сотрудничала с между-
народными юрисдикциями. Сравнительная изо-
ляция Африки от внешнего мира не давала пол-
ного раскрытия её потенциала в сфере МЧП. По-
скольку эти события связаны с экономическим 
прогрессом, неразвитость международного част-
ного права в Африке свидетельствует о более се-
рьезных проблемах, стоящих перед континентом. 
Это проблемы изоляции от международно-право-
вых разработок и недооценка важности развитой 
правовой инфраструктуры как ключевой предпо-
сылки любой коммерческой деятельности. Как пи-
шет в своей научной статье американский учёный 
Ричард Фраймпонг, «международное частное 
право имеет и национальное, и международное 
происхождение. Оно служит барометром для из-
мерения степени взаимодействия правовой си-
стемы одной страны с правовыми системами дру-
гих стран» [4, с. 679]. Этому способствуют личные 
и коммерческие связи между физическими и юри-
дическими лицами в соответствующих правовых 
системах. Если Африка действительно серьёзно 
относится к взаимодействию с миром, особенно в 
сфере торговли и коммерции, то ей, возможно, 
придётся уделить немного больше времени для 
развития своего международного частного права. 
В отличие от других регионов мира африканские 
государства в настоящее время не имеют много-
сторонних конвенций, непосредственно касаю-
щихся существенных вопросов международного 
частного права. Существующие договоры пред-
ставляют собой двусторонние соглашения между 
странами о признании и приведении в исполне-
ние иностранных судебных решений. Однако вли-
яние международного частного права можно уви-
деть в некоторых региональных экономических 
договорах африканских стран. В Африке процесс 
судебного разбирательства стал таким же значи-
тельным, как и вопросы материального права. 
Некоторые африканские страны отреагировали 
на это, присоединившись к договорам, касаю-
щимся аспектов международного судебного со-
трудничества. Четыре африканские страны, а 
именно Египет, Ботсвана, Малави и Сейшельские 
Острова, являются участниками Гаагской конвен-
ции о вручении за границей судебных и внесудеб-
ных документов по гражданским или торговым де-
лам; две другие страны, а именно Южно-Афри-
канская республика и Сейшельские Острова, при-
соединены к Гаагской конвенции о получении 

доказательств за границей по гражданским или 
торговым делам. В Зимбабве также существует 
законодательство, предусматривающее сотруд-
ничество не только с другими национальными, но 
и международными судами. Взаимодействие Аф-
рики с международными учреждениями, занима-
ющимися вопросами международного частного 
права, было минимальным и часто косвенным. 
Об этом пишет Ричард Фраймпонг: «В настоящее 
время есть только три африканских члена Гааг-
ской конференции международного частного 
права, а именно, Марокко, Египет и Южно-Афри-
канская республика»[4, с. 681].Определяющей ха-
рактеристикой международного частного права в 
Африке является неурегулированность коллизи-
онных вопросов. Среди них – выбор применимого 
правопорядка в договорных и деликтных правоот-
ношениях, юрисдикция в отношении деятельно-
сти в Интернете и проблемы международного 
частного права, возникающие в связи с трастами 
и интеллектуальной собственностью. Эти во-
просы остаются нерешёнными в основном по-
тому, что к их рассмотрению не обращались су-
дебные органы, законодатели не взяли на себя 
ведущую роль в принятии нормативно-правовых 
актов по ним, а африканские учёные не занима-
лись изучением судебной практики. 

Когда стороны не пользуются концепцией выбора 
права, регулирующего их договор, возникает не-
которая неопределенность в суждениях о том, ка-
кое право следует применять. Право места назна-
чения товара, исполнения договора, право места 
совершения сделки. 

Область международных деликтов в последнее 
время породила значительную судебную прак-
тику. Промышленное и технологическое разви-
тие, а также, достижения в области международ-
ных перевозок сделали международные правона-
рушения областью проблем международного 
частного права. Но до сих пор в Африке не было 
авторитетного судебного решения по этому во-
просу. «Недавняя возможность решить этот во-
прос представилась в кенийском деле Rage 
Mohammed Ali против Abdullahim Maasai. Дело 
возникло в результате несчастного случая, проис-
шедшего в Уганде. Обе стороны были гражда-
нами и резидентами Кении. Истец предъявил иск 
о возмещении общего и специального ущерба, 
причиненного травмами, полученными в резуль-
тате несчастного случая. Суд отклонил иск» [4,                                       
с. 683]. Доказать, что он является сотрудником от-
ветчика, истец не смог. Для суда – это простое и 
прямолинейное дело о дорожно-транспортном 
происшествии, которое произошло в иностран-
ном государстве за пределами юрисдикции судов 
в Кении. Ни адвокат, ни суд не подняли вопрос о 
возможности предъявления деликтного иска и о 
сопутствующих вопросах выбора права, которые 
требовали бы разрешения.  

В настоящее время существует тенденция при-
держиваться концепции lex loci delicti compissi в 
качестве правила выбора права в деликтных пра-
вонарушениях. Австралийские и канадские суды 
отказались от английского правила двойного 
иска. Соединенное Королевство также внесло за-
конодательные изменения в свой закон по этому 
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вопросу. Будут ли африканские страны следовать 
этой тенденции, пока неизвестно. В Нигерии пре-
цедентное право, касающееся правонарушений 
внутри штата, придерживаются и правила двой-
ного иска,и принципа lex loci delicti. Однако пози-
ция по международным правонарушениям не-
ясна. В Южно-Африканской Республике учёные 
сходятся во мнении, что вопрос является неодно-
значным, и, таким образом, судам решать, какой 
из различных подходов к выбору права в деликт-
ных правонарушениях они хотят принять. 

В то время как изучение и развитие международ-
ного частного права в Африке затормозилось, аф-
риканские страны столкнулись с проблемами кол-
лизий особого рода, которым исторически уделя-
лось большое внимание африканских академиче-
ских и судебных органов. Это проблемы, возника-
ющие из-за сосуществования нескольких норма-
тивных систем в пределах одной юрисдикции. 
Эта область исследований, получившая название 
внутренних коллизий или коллизий нескольких 
правовых систем, была особенно хорошо развита 
в колониальную и сразу постколониальную эпоху. 
В это время национальным властям приходилось 
решать вопрос о том, как обеспечить сосущество-
вание многочисленных нормативных систем, та-
ких как обычное право, религиозное право и госу-
дарственное право. Прослеживается тот факт, 
что в странах Африканского континента суще-
ствовали и по сей день существуют интертемпо-
ральные коллизии. Г.К. Дмитриева пишет о них 
следующее: «Интертемпоральные коллизии 
означают коллизии, возникающие из наличия раз-
новременно принятых в одном государстве пра-
вовых норм, предусматривающих регулирование 
одних и тех же частноправовых отношений» [2,                           
с. 175]. Выходит так, что изначально в Африкан-
ских странах действовало обычное право, позже 
присоединилось религиозное регулирование от-
ношений, а потом уже наслоилось государствен-
ное регулирование на правовом уровне. Однако 
интересен тот факт, что позже принятые нормы 
не отменяли действия предыдущих, это в частно-
сти, а в целом – одна система норм права не от-
меняла другую. В результате, порождались внут-
ренние коллизии права, т.е. интертемпоральные 
коллизии. Примечательно, что именно проблемы, 
порождённые коллизиями нескольких правовых 
систем внутри одного государства, дали старт 
для развития международного частного права в 
Европе. Именно взаимодействие между законами 
итальянских городов-государств, возникших по-
сле распада Римской империи, заложило основу 
МЧП. 

В Африке проблема внутренних коллизий законов 
была результатом прагматичной колониальной, а 
впоследствии и пост-независимой политики, поз-
воляющей местным правовым институтам сосу-
ществовать и взаимодействовать с колониаль-
ным, то есть государственным правом. Однако не 
все африканские страны допускали такое сосуще-
ствование, по крайней мере, теоретически. 
Ричард Фраймпонг в своей статье также акценти-
рует внимание на том, что «в Эфиопии и Кот-д' 
Ивуаре обычное право рассматривалось как пре-
пятствие для развития и национального един-
ства, поэтому от него отказались в пользу 

заимствованного гражданского права континен-
тальных стран, которое обеспечивало единую 
правовую систему. Напротив, страны, допустив-
шие сосуществование обычного и государствен-
ного права, порождали тем самым внутренние 
коллизии» [4, с. 685]. 

В области международного коммерческого права 
транснациональное право уподобляется lex 
mercatoria, состоящему из общепризнанных и 
принятых принципов коммерческого права, при-
менимых к международным коммерческим сдел-
кам. Первоначальные правила lex mercatoria 
средневековой эпохи были, по сути, европейским 
делом, и африканцы не участвовали в их разра-
ботке. В какой-то степени то же самое можно ска-
зать о новом или формирующемся транснацио-
нальном праве международных коммерческих 
сделок, правила которого были в основном осно-
ваны на принципах, разработанных в западной 
юриспруденции. Кроме того, рассматривая афри-
канскую позицию, юристы этого континента от-
вергают концептуальную предпосылку lex 
mercatoria в развитии МЧП в Африке, поскольку 
они не участвовали в разработке его принципов. 

Основа этого направления мысли вполне по-
нятны. Африканские государства долгое время 
находились под колониальным господством в пе-
риод формулирования большинства нынешних 
международно-признанных принципов, регулиру-
ющих международные коммерческие сделки, ко-
торые теперь классифицируются как часть транс-
национального права. Но какова предпочтитель-
ная альтернативная основа, с африканской точки 
зрения, для решения правовых вопросов, возни-
кающих в связи с международной торговлей? Об-
щеизвестно, что африканские бизнесмены 
обычно находятся в более слабой позиции по 
сравнению со своими западными коллегами на 
международных коммерческих переговорах. Это 
означает, что африканским коммерсантам часто 
приходится соглашаться с правовыми системами 
западноевропейских стран при заключении меж-
дународных коммерческих сделок. Африканские 
страны не вносят и не могут вносить какой-либо 
вклад в разработку правил иностранных право-
вых систем. Что касается транснационального 
права, то африканские страны теперь имеют воз-
можность создания и разработки новых норм для 
обеспечения достижения и поддержания объек-
тивного баланса принципов транснационального 
права. Гбенга Бамоду в своей статье, посвящён-
ной унификации и гармонизации международного 
коммерческого права в Африке, справедливо от-
мечает следующее: «Одной из целей транснаци-
онального права является защита субъекта пра-
воотношений от ситуации, когда одна из сторон 
находится в выгодном положении за счёт приме-
нения своего собственного права, а другая сто-
рона находится в невыгодном положении из-за 
необходимости соблюдать иностранное и часто 
незнакомое право» [3, с. 142]. Подобные ситуа-
ции, где одна сторона правоотношений преобла-
дает над другой, можно нивелировать путём фор-
мулирования правил международного сотрудни-
чества в отношении международных коммерче-
ских сделок. Вся сущность транснационального 
права заключается в применении национальных 
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принципов права к вопросам транснационального 
масштаба, и это в некоторой степени отражено в 
определении lexmercatoria как совокупности об-
щих принципов и норм обычного права, разрабо-
танных в рамках международной торговли, без 
ссылки на конкретную национальную систему 
права. 

В итоге, если африканские бизнесмены в реаль-
ности смогут проявлять свои интересы с теми, с 
кем они участвуют в международных сделках, аф-
риканские страны смогут принимать активное 
участие в определении формы и направления 
транснационального права и его принципов. К 
тому же, африканские правовые системы проис-
ходят из западных стран, и они уже сейчас нахо-
дятся на достаточном уровне политико-правового 
развития, чтобы заслуживать внимания со сто-
роны иностранных государств в принятии реше-
ний о развитии транснационального права и меж-
дународного частного права в целом. 

Существует точка зрения, которой придержива-
ется и Гбенга Бамоду, что африканским странам 
пора уделить внимание гармонизации своих норм 
международного частного права, которые затра-
гивают международную торговлю. По его словам, 
«она должна включать в себя, прежде всего, раз-
работку общеконтинентальных правил для от-
вета на предварительный вопрос, национальное 
право какой страны будет применяться судами 
государств-членов к внутрирегиональной сделке 

при отсутствии единых материальных норм; со-
здание правил для выбора или определения того, 
какие судебные трибуналы государств-членов бу-
дут обладать судебной юрисдикцией в отношении 
споров, возникающих в связи с внутрирегиональ-
ными сделками; и разработку правил, помогаю-
щих таким трибуналам получать доказательства, 
находящиеся в других государствах» [3, с. 136]. 
Наконец, также, очень важно разработать пра-
вила, облегчающие признание и приведение в ис-
полнение судебных решений, вынесенных в од-
ном африканском государстве в отношении дру-
гого африканского государства. Эти шаги будут 
способствовать дальнейшему поощрению афри-
канского бизнеса, настроенного на использова-
ние возможностей внутрирегиональной торговли, 
и в результате будут способствовать достижению 
целей африканских государств в продвижении и 
поощрении внутрирегиональной торговли и инве-
стиций. Кроме того, это будет означать распро-
странение африканских идей и решений на меж-
дународную торговлю. 

В заключении следует отметить, что целесооб-
разным нам видится создание на Африканском 
континенте организации, на которую была бы воз-
ложена ответственность за составление различ-
ных нормативно-правовых актов в сфере унифи-
кации МЧП и за продвижение сотрудничества в 
отношении развития торгового права и коммерче-
ской практики не только внутри континента, но и 
за его пределами. 
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дним из приоритетных направлений разви-
тия государственной политики в Российской 

Федерации на данный период времени является 
улучшение демографической ситуации. Согласно 
данным, опубликованным на сайте Министерства 
труда РФ, целями демографической политики 
Российской Федерации на период 2015–2025 гг. 
являются стабилизация численности населения к 
2025 году до 145 млн человек (при расчете не учи-
тывалось население вновь присоединенных к РФ 
территорий) [5]. При этом, по данным ВЦИОМ, ко-
личество бесплодных браков в нашей стране ко-
леблется в диапазоне 10–20 % от всего населе-
ния репродуктивного возраста [6], при этом с каж-
дым годом эта цифра увеличивается, проблема 
приобретает статус общеизвестной и обсуждае-
мой в широких кругах. Причинами таких высоких 
показателей бесплодия ученые называют сово-
купность неблагоприятных факторов как природ-
ных, так и социальных: экологическая обста-
новка, повышение возраста вступления граждан 
в брак, генетические факторы. Вместе с тем, раз-
витие общества, наряду с выявлением проблем, 
предлагает и новейшие способы их решения, а 
именно: различные репродуктивные технологии, 
которые позволяют бездетным семьям стать ро-
дителями независимо от диагноза и состояния 
здоровья будущих родителей. Одной из таких ре-
продуктивных технологий является институт сур-
рогатного материнства, использование которого 
приобретает на сегодняшний день особую значи-
мость.  

Официальное определение суррогатного мате-
ринства закреплено в ч. 9 ст. 55 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 19.12.2022 № 538-ФЗ) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Согласно указанному закону, суррогатное 
материнство - метод вспомогательных репродук-
тивных технологий, в ходе которого женщина 
(суррогатная мать) соглашается выносить ре-
бёнка, а после рождения передать его генетиче-
ским родителям в соответствие с заключенным 
между ними договором. 

Проблемы института суррогатного материнства, 
поднимаемые в настоящей статье, существуют в 
современной России в течение длительного пе-
риода времени, однако, до сих пор не остаются 
решенными на законодательном уровне. 

Первым вопросом является определение право-
вой природы самого договора о суррогатном ма-
теринстве. Содержание и форма данного дого-
вора в законодательстве должным образом не 
урегулированы. В юридическом научном мире 
распространена точка зрения, согласно которой, 
он ближе всего к договору возмездного оказания 
услуг. Действительно, если рассматривать дан-
ные отношения со стороны гражданского права, 
то к ним могут быть применены нормы статьи 421 
ГК РФ и вся глава 39 ГК РФ (именно этими нор-
мами чаще всего и пользуются медицинские ор-
ганизации для заключения договора с пациен-
тами).  

О 
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Тем не менее, суть соглашения о суррогатном ма-
теринстве заключается в переходе родительских 
личных неимущественных прав от женщины, ро-
дившей ребенка, к супругам (или одинокой жен-
щине), являющимся сторонами по данному согла-
шению. Из этого следует, что нельзя отнести дан-
ное соглашение к категории гражданских догово-
ров об оказании услуг, принимая во внимание 
лишь возможное наличие возмездного характера 
данного соглашения. В связи с этим нам видится 
необходимым урегулировать данный вопрос с до-
говором не только нормами гражданского, но и 
семейного права, а именно – учитывать, что, с од-
ной стороны, между генетическими родителями и 
суррогатной матерью возникают неимуществен-
ные отношения, которые связаны с импланта-
цией, вынашиванием и рождением ребенка, а 
также – с его передачей родителям. С другой сто-
роны, между участниками договора возникают 
имущественные отношения, связанные с вопро-
сами оплаты услуг суррогатной матери в резуль-
тате надлежащего исполнения договора. Указан-
ный пробел в законе можно устранить путем 
включения в Семейный кодекс РФ нормы, выде-
ляющей соглашение (договор) о суррогатном ма-
теринстве в особую категорию договора, не отно-
сящегося к гражданско-правовому договору. 

Второй проблемой следует назвать определение 
статуса генетических родителей вынашиваемого 
ребенка, то есть, доноров. Так, в пункте 4 статьи 
51 Семейного кодекса РФ указано [1]: лица, состо-
ящие в браке и давшие свое согласие на имплан-
тацию эмбриона другой женщине, могут быть за-
писаны родителями родившегося ребенка, при 
этом суррогатной матерью ребенок может быть 
передан генетическим родителям и зарегистри-
рован ими только с согласия суррогатной матери. 
Данная норма вызывает множество спорных си-
туаций, поскольку на практике нередки случаи, ко-
гда суррогатная мать отказывалась дать согласие 
на запись родителями ребенка (детей) доноров; 
судебная практика показывает, что суд при этом 
принимал сторону суррогатной матери [3]. Стоит 
отметить, что ответственность суррогатной ма-
тери в случае, если она отказывается отдавать 
ребенка родителям, законодательно не установ-
лена и, фактически, может быть предусмотрена 
только договором между сторонами. В таком до-
говоре нельзя закрепить обязанность суррогат-
ной матери передать ребенка в любом случае, 
так как это противоречило бы положениям Се-
мейного кодекса РФ. Если суррогатная мать все-
таки откажется передать генетическим родите-
лям рожденного ею ребенка и оставит его у себя, 
то именно она будет записана в качестве его ма-
тери. Для этого ей достаточно представить в ор-
ганы загса медицинское свидетельство о рожде-
нии ребенка. При этом, если женщина замужем, 
то ее муж, согласно российскому законодатель-
ству, автоматически признается отцом ребенка. В 
этом случае генетические родители не смогут 
оспорить родительские права суррогатной ма-
тери и ее супруга, ссылаясь только на то, что она 
выносила и родила ребенка по договору с ними. 
Однако генетический отец вправе потребовать 
проведения анализа ДНК, и в случае, если такой 
тест подтвердит его отцовство, он имеет право на 
официальное указание его в качестве отца 

ребенка. Генетическая мать ребенка таким пра-
вом воспользоваться не сможет, поскольку про-
цедура установления материнства законодатель-
ством не предусмотрена. 

О следующей проблеме – отсутствия законода-
тельно закрепленной ответственности суррогат-
ной матери в случае, если она отказывается от-
давать ребенка родителям, было уже упомянуто 
выше. Действительно, вопрос о необходимости 
введения ответственности за неисполнение обя-
зательств сторонами заключаемого договора яв-
ляется актуальным, даже, если рассматривать 
его вне рамок гражданско-правового характера 
договора суррогатного материнства. Одной из ос-
новных и самых ярких проблем при его заключе-
нии является возможность одностороннего от-
каза от исполнения договора. В случае отказа ге-
нетических родителей от родившегося ребенка – 
они также не понесут никакое наказание, кроме 
неустойки, если таковая прописана в договоре. 
Гарантия защиты прав обеих сторон заключае-
мого договора должна иметь приоритетное значе-
ние, поэтому видится необходимым внесение по-
правок в СК РФ, поскольку, на данный период 
времени, ни одна из сторон договора суррогат-
ного материнства не защищена от недобросо-
вестности второй. Кроме того, при отказе сурро-
гатной матери передать ребенка, нарушается за-
конное право ребенка знать своих биологических 
родителей (ст. 54 СК РФ). 

Выделим еще одну проблему, выявленную в ре-
зультате анализа семейного законодательства 
РФ – заключение договора о суррогатном мате-
ринстве с иностранными гражданами и гражда-
нами без гражданства. Указанной проблеме в по-
следнее время уделяется особой внимание со 
стороны депутатов Государственной Думы РФ. 
Так, на момент написания статьи, был одобрен 
законопроект о запрете на территории России 
суррогатного материнства для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства [4]. Федеральным за-
коном от 19 декабря 2022 года № 538-ФЗ были 
внесены изменения в отдельные законодатель-
ные акты РФ [2]. В обосновании принимаемого ре-
шения законодателями, в частности, указано на 
большое количество уголовных преступлений, 
связанных с нарушениями закона при суррогат-
ном материнстве. Часть преступлений носят ла-
тентный характер и до сих пор не выявлены, по-
скольку дети, рожденные на территории Россий-
ской Федерации в результате применения сурро-
гатного материнства, не приобретают граждан-
ство Российской Федерации, если оба лица, яв-
ляющиеся генетическими родителями ребенка и 
записанные родителями в свидетельстве о рож-
дении ребенка, не являются гражданами Россий-
ской Федерации. Принятие данного закона будет 
способствовать, всесторонней защите прав и ин-
тересов ребенка, так как у нашего государства бу-
дет возможность принимать все необходимые за-
конодательные, административные, социальные 
и просветительные меры с целью защиты ре-
бенка от всех форм физического или психологи-
ческого насилия, оскорбления или злоупотребле-
ния. Кроме того, внесение изменений в действую-
щее законодательство, регулирующее вопросы 
суррогатного материнства в РФ, устраняет 
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существующие противоречия между нормами СК 
РФ и ФЗ «Об охране здоровья граждан РФ» в ча-
сти закрепления возможности обращения к услу-
гам суррогатной матери только лицам, состоя-
щим в законном браке или одинокой женщины, 
для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможны по медицинским показаниям. 

Несмотря на одобрение поправок со стороны за-
конодателей, у указанных нововведений немало 
противников среди медицинских работников, 
представителей правозащитных групп и населе-
ния. Среди аргументов, которые приводят оппо-
ненты: проблему можно было бы решить просто 
качественным формированием системы право-
вого регулирования и государственного контроля, 

повышенных тарифных ставок для иностранцев и 
обязательного нахождения при рождении ре-
бенка иностранных родителей, нахождения сур-
рогатной матери и ребенка в специализирован-
ном медицинском учреждении до момента вы-
воза ребенка родителями за рубеж. 

Анализ правовых актов в сфере суррогатного ма-
теринства позволяет сделать вывод о том, что, по 
состоянию на сегодняшний день, законодатель-
ство остается противоречивым и слабо урегули-
рованным, в связи с чем, нуждается в совершен-
ствовании юридической техники путем юридиче-
ской ревизии, а также – во внесении ряда измене-
ний в действующее законодательство РФ. 
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овременные территориальные преобразо-
вания диктуют науке конституционного 

права потребность в актуализации осмысления 
процесса изменения субъектного состава Россий-
ской Федерации, его процедурного и юридиче-
ского оформления, а также его теоретико-доктри-
нального значения. Процесс объединения авто-
номных округов с «материнскими» субъектами и 
образование, в связи с этим, новых «матрешеч-
ных» субъектов, принятие иностранных госу-
дарств, а также части иностранного государства в 
состав Российской Федерации в качестве новых 
субъектов, неизбежно вызывает целый ряд во-
просов в контексте положений ст. 5 Конституции 
Российской Федерации. В этой связи, весьма ак-
туальным нам представляется исследование 
равностатусности субъектов, образующих собой 
Российскую Федерацию, существующей асим-
метрии российского федерализма, её конституци-
онно-правовой природы и тенденциях развития. 

В самом общем значении, асимметричные феде-
рации можно определить как федеративные 

государства, состоящие из субъектов с разным 
правовым статусом. При этом ряд учёных спра-
ведливо отмечают, что асимметричность — это 
определенное отступление от такого основопола-
гающего принципа федеративного государствен-
ного устройства, как равенство всех субъектов 
федерации [1]. 

В то же время, абсолютная симметричность тер-
риториального устройства федерации предпола-
гает не только формальное юридическое равен-
ство субъектов, но и фактическое равенство – 
«одинаковость» их статусов. В юридической 
науке «статус» как правовая категория находит 
своё определение в понятиях «правовой», «кон-
ституционный» и «конституционно-правовой» 
статусы [6], при этом учеными-конституционали-
стами выявляется разное нормативное содержа-
ние каждого из этих понятий.  

Например, при определении понятия «конститу-
ционный статус субъекта федерации» А.С. Мо-
розова проводит параллель с таким понятием, как 

С 
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«конституционный статус гражданина», фактиче-
ски рассматривая конституционный статус субъ-
екта федерации как совокупность его прав, обя-
занностей и ответственности закрепленных в фе-
деральной Конституции. 

При определении «конституционно-правового 
статуса субъекта федерации» можно просле-
дить использование автором более широкого 
подхода: оно включает в себя «конституционный 
статус» как основу, а также, совокупность прав, 
обязанностей и ответственности, зафиксирован-
ных в учредительных документах (конституциях, 
уставах) самого субъекта федерации, в феде-
ральных законах, в решениях Конституционного 
Суда РФ и Конституционных (Уставных) Судах 
субъектов. 

«Правовой статус» раскрывается автором через 
«конституционный» и «конституционно-право-
вой» статусы, а также, через совокупность тех 
правомочий, обязанностей и ответственности 
субъекта Федерации, которые предусмотрены 
нормами договоров (соглашений) конституци-
онно-правового характера, нормативными актами 
самого субъекта [5].  

Предположим, что статус субъектов Российской 
Федерации является общим. Элементы их об-
щего статуса определяются Конституцией Рос-
сийской Федерации, а также – конституциями и 
уставами субъектов Федерации в соответствии с 
федеральной Конституцией. В основе, Конститу-
ция определяет общие параметры статуса субъ-
ектов. В этом смысле, один субъект Федерации 
«совершенно и во всем похож на все другие» 
субъекты Федерации [6]. 

Наряду с этим, Конституция устанавливает и 
определенные особенности в статусе субъектов 
Федерации. Так, особые черты статуса принадле-
жат отдельным категориальным группам субъек-
тов Российской Федерации [2]. Подчеркнём, что 
первая особенность, отличающая одни субъекты 
от других, заключается в различиях принципов 
формирования субъектов: три группы субъектов 
образованы по национальному принципу (респуб-
лики, автономные округа и автономная область), 
три другие группы субъектов образованы по тер-
риториальному принципу (края, области, города 
федерального значения). 

Таким образом, текст федеральной Конституции 
предполагает наличие 6 видов (групп) субъектов, 
закрепленных в ч. 1 ст. 66: республики, области, 
края, города федерального значения, автоном-
ная область и автономные округа. Обособление 
видов (групп) субъектов Федерации подтвержда-
ется также и тем, что перечисление субъектов в 
алфавитном порядке в тексте Конституции осу-
ществляется внутри групп, а не сплошным пере-
числением. Кроме того, положения Конституции, 
закрепляющие основы конституционного строя и 
территориального устройства Российской Феде-
рации также не вносят определённости в части 
соотношения статусов субъектов разных групп.  

Так, ч. 1 ст. 5 Конституции закрепляет равнопра-
вие всех субъектов Федерации (республик, 

автономных округов, автономной области, горо-
дов федерального значения, областей и краёв), 
одновременно с этим, ч. 2 ст. 5 Конституции опре-
деляет статус республики как государства внутри 
государства, что, само по себе, исключает равно-
значность республики с иными субъектами Рос-
сийской Федерации, которые таким статусом не 
наделены [1]. В контексте указанного положения, 
Г.В. Игнатенко отмечает, что «Конституция обо-
значила республику как государство, причем 
весьма деликатным образом «...республика (гос-
ударство)...», тем не менее, не сопроводив сло-
вом в скобках перечень иных субъектов...», таким 
образом, получается, что «...то, что названо госу-
дарством равноправно с тем, что таким термином 
не названо» [3].  

В этой связи, целесообразным нам представля-
ется проведение сравнительно-правового ана-
лиза субъектов Федерации внутри каждой группы 
субъектов и вне её, а также, межвидовое (меж-
групповое) сравнение субъектов с целью выявле-
ния особенностей их статусных характеристик и 
соотношения их с положениями ст. 5 Конститу-
ции. Для начала обратимся к сравнению «семьи» 
субъектов, образованной по национальному 
принципу: республик, автономной области и авто-
номных округов. 

Республики, автономные округа и автономная 
область в составе Федерации. 

Ввиду того, что республики являются единствен-
ным субъектом Федерации, наделенными феде-
ральной Конституцией статусом государства (ч. 2 
ст. 5), уместным будет упоминание Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. 
№ 10-П, в тексте которого, судом было разъяс-
нено, что наделение республик статусом государ-
ства в составе Российской Федерации не предпо-
лагает наделения их «обособленным» суверени-
тетом и образования «двухуровнего суверени-
тета». 

Так, в п. 2.1 Постановления указано, что сувере-
нитет Российской Федерации, в силу Конституции 
Российской Федерации, исключает существова-
ние двух уровней суверенных властей, находя-
щихся в единой системе государственной власти, 
которые обладали бы верховенством и независи-
мостью, т.е., не допускает суверенитета ни рес-
публик, ни иных субъектов Российской Федера-
ции. 

Тем не менее, республики обладают исключи-
тельным правом на введение государственного 
языка на своей территории. В органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправле-
ния, государственных учреждениях республик 
они употребляются наряду с государственным 
языком Российской Федерации (ч. 2 ст. 68 Консти-
туции). Сравнивая республики с иными субъек-
тами Федерации, аналогично образованными по 
национальному принципу (автономной областью 
и автономными округами), подчеркнем, что ука-
занные субъекты, хотя и обладают этнической со-
ставляющей, правом вводить государственный 
язык или собственное гражданство эти субъекты 
не обладают.  
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Более того, республики являются единственными 
субъектами Федерации, имеющими столицы, в то 
время как во всех остальных субъектах преду-
смотрены административные центры. 

Вместе с тем, одним из наиболее противоречи-
вых вопросов, связанных с исключительным ста-
тусом республик в составе Российской Федера-
ции является вопрос гражданства. Подчеркнём, 
что в отдельных республиках до сих пор сохраня-
ются нормы о республиканском гражданстве, про-
тиворечащие Конституции и Федеральному за-
кону от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации». Так, ч. 1 ст. 21 Конституции 
Республики Татарстан закрепляет положение о 
том, что Республика Татарстан имеет своё граж-
данство; ч. 14 ст. 94 о том, что Президент Респуб-
лики Татарстан решает в соответствии с законом 
вопросы гражданства Республики Татарстан. 

Конституционный Суд Республики, давая толко-
вание ст. 21 Конституции Республики Татарстан в 
ч. 3 Постановления от 30.05.2003 г. № 9-П разъ-
яснил, что положение о гражданстве означает 
устойчивую связь постоянно проживающего на 
территории Республики Татарстан гражданина 
Российской Федерации и являющегося в этой 
связи гражданином Республики Татарстан, и Рес-
публики Татарстан, что является конституцион-
ным закреплением одного из элементов право-
вого статуса Республики Татарстан как респуб-
лики (государства). 

Одним из основных аргументов сторонников со-
хранения республиканского гражданства явля-
ется то, что республики, в отличие от других субъ-
ектов Федерации, являются государствами, а 
каждое государство должно иметь свое граждан-
ство. Однако данное утверждение нуждается в 
важном уточнении: наличие гражданства явля-
ется обязательным атрибутом суверенного госу-
дарства, которое правомочно законодательно 
определять, кто является его гражданами, в то 
время как республики в составе Российской Фе-
дерации обособленным суверенитетом не обла-
дают, а потому п. «В» ст. 71 федеральной Консти-
туции относит к исключительному ведению Феде-
рации «гражданство в Российской Федерации», а 
не только «вопросы гражданства Российской Фе-
дерации» [4]. 

Особый интерес с точки зрения процедурного 
оформления представляет собой положение о 
гражданстве ЛНР и ДНР, закрепляющее в тексте 
ст. 5 № 5-ФКЗ от 04 октября 2022 г. и ст. 5                                    
№ 6-ФКЗ от 4 октября 2022 г. факт приобретения 
гражданства Российской Федерации всеми граж-
данами ЛНР и ДНР, гражданами Украины и ли-
цами без гражданства. Данный вопрос требует 
рассмотрения в рамках отдельного научного ис-
следования. 

Что касается двух других групп субъектов, обра-
зованных по национальному принципу, отметим, 
что автономные округа, в свою очередь, в силу 
положений ч. 4 ст. 66 Конституции, обладают экс-
клюзивным правом на заключение договора с об-
ластью (краем), в состав которого они входят и, 
как следствие, предполагает особый порядок 

взаимодействия между органами государствен-
ной власти автономного округа и, соответ-
ственно, органами государственной власти края 
или области. Данное обстоятельство также нахо-
дит отражение в правовых позициях Конституци-
онного Суда РФ, в частности, в Постановлении от 
14.07.1997 № 12-П отмечается, что вхождение ав-
тономного округа в состав края, области опреде-
ляет особенности статуса, как автономного 
округа, так и края, области, в состав которого он 
входит. 

Кроме того, учитывая тот факт, что все известные 
в российской практике случаи объединения субъ-
ектов были связанны с объединением автоном-
ных округов с материнскими областями (краями), 
нельзя не упомянуть, что единственным автоном-
ным округом, не входящим на сегодняшний день 
в состав области или края, является Чукотский 
автономный округ, который в 1992 г. вышел из со-
става Магаданской области и, в связи с приня-
тием Закона РФ от 17.06.1992 № 3056-1, органы 
государственной власти Чукотского автономного 
округа стали обособленными от органов «мате-
ринской» Магаданской области, что предопреде-
ляет «особость» его статуса по отношению к 
остальным автономным округам, которые входят 
в состав Федерации опосредованно. 

Говоря о третьей группе субъектов «семьи», об-
разованной по национальному принципу, нужно 
отметить, что в эту группу входит только один 
субъект Федерации – Еврейская автономная об-
ласть, что уже подчеркивает её уникальность. Ев-
рейская автономная область является един-
ственной в своей группе субъектов, а также един-
ственной в мире, помимо Государства Израиля, 
еврейским административно-территориальным 
образованием с официальным юридическим ста-
тусом. Примечательно, что как и в отношении ав-
тономных округов, ч. 4. ст 2 Устава Еврейской ав-
тономной области закрепляет положение о том, 
что по представлению Законодательного Собра-
ния области и губернатора области, может быть 
принят федеральный закон об области. Так, Кон-
ституция РФ предполагает исключительное 
право на принятие федерального закона о двух 
группах субъектов Федерации – автономных окру-
гах и автономной области (ч. 4 ст. 66). 

Края, области, города федерального значения. 

Вторую «семью» субъектов образуют группы 
субъектов Федерации, образованных по террито-
риальному принципу: края, области, города фе-
дерального значения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Перм-
ский, Красноярский, Камчатский, Забайкальский 
края и Иркутская область являются вновь образо-
ванными субъектами Федерации, которые фор-
мально образованы не на основании Конститу-
ции, а на основании именных федерально-кон-
ституционных законов об образовании в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов 
Федерации в результате объединения бывших 
автономных округов с краем или областью, соот-
ветственно. 
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Очевидно, что ввиду объединения краев и обла-
сти с бывшими автономными округами и, как 
следствие, образования в их составе админи-
стративно-территориальных единиц с особым 
статусом (АТЕОС), они имеют ряд особенностей 
с точки зрения организации своей территории, ко-
торые отличают указанные пять субъектов от 
иных субъектов внутри данной группы, однако 
наиболее резонансными представляются отли-
чия, которые имеют данные вновь образованные 
субъекты внутри своей подгруппы. 

Формально, во всех федеральных конституцион-
ных законах об образовании укрупненных субъек-
тов, а также, в их уставах фигурирует одна и та 
же формулировка о том, что на территории субъ-
екта создается «административно-территориаль-
ная единица с особым статусом». Однако анализ 
положений их уставов позволяет сделать вывод о 
том, к каждому из пяти вновь образованных субъ-
ектов применимы три различных подхода к пони-
манию «особого статуса».  

Так, в случае Красноярского края, Таймырский 
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский автономные 
округа были включены в его состав в качестве му-
ниципальных районов. В Камчатском, Иркутском 
и Пермском «сценарии» бывшие автономные 
округа представляют собой, так называемую, 
«надмуниципальную структуру», находящуюся в 
прямом подчинении администрации вновь обра-
зованного субъекта. В Забайкальском крае быв-
ший автономный округ фактически сохранил все 
права и полномочия, утрачен лишь формальный 
статус субъекта Федерации. Вместе с тем, только 
в федеральном конституционном законе об обра-
зовании Пермского края предусмотрено образо-
вание в АТЕОСе сессий арбитражного суда, чего 
не сделано в случае с другими объединёнными 
субъектами. 

Очевидно, уникальным правовым статусом обла-
дают, принятые и образованные в составе Рос-
сийской Федерации, Херсонская и Запорожская 
области, являвшиеся частью иностранного госу-
дарства. Уникальность их конституционно-право-
вого положения продиктована особым порядком 
функционирования органов публичной власти, 
наличием переходного периода, положениями о 
гражданстве и финансировании за счёт средств 
федерального бюджета, закреплённых в феде-
ральных конституционных законах. 

Что касается третьей группы субъектов данной 
«семьи» – городов федерального значения, необ-
ходимо отметить специфику их административно-
территориального статуса. Прежде всего, нам 
представляется важным отметить, что город фе-
дерального значения Санкт-Петербург одновре-
менно является самостоятельным субъектом Фе-
дерации и административным центром другого 
субъекта Федерации – Ленинградской области, 
при этом в состав данной области город феде-
рального значения Санкт-Петербург не входит 
(для сравнения: в субъектах, в которых преду-
смотрены административные центры (края, обла-
сти, автономные округа и автономная область), 
последние входят в состав указанных субъектов). 

Московская область, также, являясь самостоя-
тельным субъектов Федерации, де-юре, не имеет 
административного центра (административный 
центр области не определен ни Уставом Москов-
ской области, ни Законом Московской области от 
31.01.2013 г. № 11/2013-ОЗ «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской 
области»). При этом, де-факто, город федераль-
ного значения Москва (аналогично городу феде-
рального значения Санкт-Петербург) является 
самостоятельным субъектом Федерации, а также 
административным центром другого субъекта – 
Московской области (при этом, предсказуемо, не 
входит в её состав). Данный вывод можно сде-
лать на основании ст. 24 Устава Московской об-
ласти, которая закрепляет положение о том, что 
органы государственной власти Московской об-
ласти расположены на территории города феде-
рального значения Москва «в соответствии с ис-
торическими традициями». Между тем, третий го-
род федерального значения – Севастополь, яв-
ляясь самостоятельным субъектом Федерации, 
не является административным центром какого-
либо субъекта, в отличие от двух других субъек-
тов данной группы. 

Кроме того, очевидное отличие внутри данной 
группы субъектов представляет собой правовой 
статус города федерального значения Севасто-
поль. В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, 
город федерального значения Севастополь был 
образован в составе Российской Федерации пу-
тем принятия в состав Федерации другого субъ-
екта – Республики Крым. Процедура принятия но-
вого субъекта (Республики Крым) была совме-
щена с процедурой образования в составе Рос-
сийской Федерации двух новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федерального значения 
Севастополь. Фактически Севастополь не был 
принят в состав Федерации, а был образован в ее 
составе в результате принятия другого субъекта. 

Более того, само по себе, наделение Севасто-
поля статусом города федерального значения не 
предусмотрено ст. 4 № 6-ФКЗ от 17.12.2001 г., 
определяющей условия принятия нового субъ-
екта Федерации. Исходя из норм законодатель-
ства, при принятии в состав России части ино-
странного государства этой территории, в соот-
ветствии с международным договором, предо-
ставляется статус республики, края, области, ав-
тономной области или автономного округа, но не 
города федерального значения. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ 
позволяет констатировать, что наличие 6 видов 
(групп) субъектов Федерации является историче-
ски продиктованным, отвечает запросам совре-
менного федеративного устройства в части воз-
можности учесть территориальную, климатиче-
скую, культурную, конфессиональную и экономи-
ческую специфику определенных субъектов. В 
этой связи, радикальные преобразования субъ-
ектного состава путем объединения регионов с 
целью преодоления разнохарактерности субъек-
тов не представляются целесообразными. Такой 
вывод можно сделать, основываясь на 
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имеющемся опыте объединения регионов, целью 
которого было создание равномерного террито-
риального пространства, благоприятного для 
централизованного управления.  

В результате, напротив, вместо «однородного» 
федеративного устройства, к которому стреми-
лись приверженцы объединения, были образо-
ваны новые сложносоставные субъекты, имею-
щие в своём составе некое административно-тер-
риториальное образование на уровне между му-
ниципальным и региональным, не упомянутое в 
Конституции страны, сделавшие территориаль-
ное устройство Федерации еще более неравно-
мерным. 

Основная проблема заключается в том, что, отли-
чаясь между собой внутри «семьи», образован-
ной по национальному или территориальному 

принципу формирования, субъекты также имеют 
индивидуальные внутригрупповые (внутривидо-
вые) особенности, что предопределяет их асим-
метричность. Реальная гармонизация отношений 
«субъект – федеральный Центр» и федератив-
ного устройства России в целом видится автору в 
преодолении разностатусности субъектов 
внутри группы. 

Как нам представляется, отличаясь между груп-
пами, субъекты внутри группы должны обладать 
идентичным конституционно-правовым статусом 
и объемом полномочий, что позволило бы одно-
значно характеризовать и относить субъект к той 
или иной группе субъектов, что предопределяло 
бы их однородность и идентичность – пусть не по 
отношению ко всем субъектам, но к субъектам 
своей группы. 
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Аннотация. В настоящей работе поводится исследо-

вание норм уголовно-процессуального законода-

тельства, точки зрения различных ученых-правове-

дов, а также, позиция высшего судебного органа, ка-

сающиеся проверки доказательств в уголовном су-

допроизводстве. В ходе исследования, автором был 

выявлен пробел правового регулирования, касаю-

щийся порядка осуществления вызова на допрос в 

суд первой инстанции свидетелей (потерпевших), а 

также, порядка оглашения их показаний, что, в ко-

нечном итоге, может повлиять объективность про-

цесса доказывания. На основании проведенной ра-

боты, автором предложены меры, направленные на 

совершенствование УПК РФ. 
 

Ключевые слова: проверка доказательств, показа-

ния свидетеля, оглашение показаний, принудитель-

ный привод. 

 

   

Annotation. In this paper, a study of the norms of crim-

inal procedural legislation, the points of view of various 

legal scholars, as well as the position of the highest ju-

dicial body regarding the verification of evidence in 

criminal proceedings is conducted. In the course of the 

study, the author identified a gap in legal regulation re-

garding the procedure for summoning witnesses (vic-

tims) for interrogation to the court of first instance, as 

well as the procedure for announcing their testimony, 

which, ultimately, may affect the objectivity of the prov-

ing process. Based on the work carried out, the author 

proposed measures aimed at improving the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. 
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современном уголовном процессе роль ин-
ститута доказывания, который включает в 

себя этап проверки доказательств, трудно пере-
оценить, так как именно от него в наибольшей 
степени зависит содержание любых процессу-
альных решений при производстве по уголовным 
делам, в том числе и в ходе производства в судах 
первой инстанции.  

Текущее уголовно-процессуальное законода-
тельство закрепляет норму, что все, принимае-
мые судом решения, должны быть мотивирован-
ными, в связи с чем, процедура исследования до-
казательств по уголовному делу необходима для 
вынесения законного и обоснованного решения. 

Актуальность проведения данного исследования 
не вызываем сомнений, в силу того, что только, 
благодаря процессу проверки доказательств, осу-
ществляется восстановление и познание собы-
тия совершения преступления и происходит за-
крепление доказательственной базы. Более того, 
полноценная и качественная проверка доказа-
тельств выступает в роли защиты для субъектов 
доказывания от неправомерных процессуальных 
решений и действий, тем самым, препятствуя 

нарушению прав и законных интересов всех 
участников уголовного процесса. Тем самым 
обеспечивается выполнение стоящих перед уго-
ловным судопроизводством задач в соответствии 
со ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ). 

В науке уголовного процесса касательно опреде-
ления «проверка доказательств» имеется доста-
точно большое количество мнений, однако, они 
имеют примерно одинаковое значение – анализ, 
уяснение содержания доказательства и получе-
ние иных доказательств для проверки его добро-
качественности. На любом этапе проведения рас-
следования уголовного дела к задачам проверки 
доказательств традиционно относят установле-
ние необходимых признаков (свойств) каждого от-
дельно взятого доказательства, а именно, его до-
стоверность, допустимость, относимость [1]. 

На стадии производства, в суде первой инстан-
ции осуществляется новое исследование всех, 
имеющих значение сведений и их источников, 
для рассмотрения и разрешения уголовного дела 
по существу. Непосредственное исследование 
доказательств в ходе судебного производства 

В 
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можно расценивать как специфическое проявле-
ние одновременно и собирания, и проверки, и 
оценки доказательств.  

Основываясь на сказанном, можно заключить, 
что непосредственное исследование доказа-
тельств нельзя уравнивать ни с одним из элемен-
тов процесса доказывания, так как он включает в 
себя все указанные структурные элементы. 

Кроме того, в научной литературе существует 
мнение, согласно которому, суду отводится, так 
сказать, «пассивная» позиция, в соответствии с 
которой, судебный орган проводит работу только 
с уже имеющимися в рамках дела доказатель-
ствами, без уклона на личную активную деятель-
ность, направленную на сбор дополнительной до-
казательственной базы. Сторонники данной точки 
зрения считают, что собирание доказательств от-
носится к прерогативе сторон судопроизводства, 
а суд может лишь анализировать действия сто-
рон и руководить процессом [2]. На наш взгляд, 
достаточно трудно согласиться с данным подхо-
дом, так как в УПК РФ предусмотрена 37 глава, 
которая называется «Судебное следствие». В со-
ответствии с данной главой, суду предоставлены 
достаточно большие полномочия по сбору и ис-
следованию доказательств, в числе которых: 

–  назначение и проведение судебных экспер-
тиз; 

–  допрос экспертов по ранее данным заключе-
нием, а также проведение допросов свидетелей, 
в том числе и тех, которые ранее не были допро-
шены в ходе предварительного расследования. 

В настоящее время в правоприменительной прак-
тике имеется проблема, когда в отдельных судеб-
ных решениях при рассмотрении дел судами пер-
вой инстанции указывается на то, что некоторые 
доказательства остаются без подтверждения 
(проверки), что, в итоге, могло оказать решающее 
влияние на определение виновности или неви-
новности подсудимого. Это связано с тем, что суд 
в подобных ситуациях ссылался на доказатель-
ства, которые не исследовались или исследова-
лись не в полной мере в судебном заседании [3]. 

Подобные случаи возникают, когда потерпевший, 
испытывая сильное душевное волнение, вызван-
ное незаконными действиями виновного лица, со-
знательно или бессознательно преувеличивает 
его вину, однако, суд в таких ситуациях не осу-
ществляет тщательную проверку показаний по-
терпевшего и зачастую не учитывает подобный 
фактор. Схожая ситуация может возникнуть и с 
показаниями лиц, участвующих в процессе в ка-
честве свидетелей, причем не имеет значения, 
являются ли они свидетелями со стороны обви-
нения или же со стороны защиты. 

Для достижения главных целей и задач уголов-
ного судопроизводства, на наш взгляд, представ-
ляется необходимым, чтобы в суде каждый сви-
детель или потерпевший давал свои показания 
по материалам дела, на основе которых позже 
может быть вынесен обвинительный приговор. 
Такое предложение базируется на том, что 

допрос потерпевшего или свидетеля в суде 
предоставляет возможность провести проверку 
достоверности ранее зафиксированных показа-
ний, а также, выяснить, имело ли место подкуп 
или оказание давления на участника процесса, 
вплоть до того, что может оказаться ситуация, ко-
гда данного свидетеля или потерпевшего фаль-
сифицировали участники сторон. Выяснение та-
ких обстоятельств необходимо в силу того, что, в 
соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ, доказатель-
ства, полученные с нарушением требований УПК 
РФ, признаются недопустимыми, а недопустимые 
доказательства не могут использоваться для до-
казывания любого из обстоятельств, предусмот-
ренных ст. 73 УПК РФ, так как они не имеют юри-
дической силы [4]. 

Ранее, при рассмотрении дел в судах в случае не-
явки свидетеля обвинитель ходатайствовал об 
оглашении его предыдущих показаний, в каче-
стве обоснований приводился п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК 
РФ, который указывал на то, что при наличии 
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
явке свидетеля или потерпевшего в суд, могло 
быть принято решение об оглашении показаний. 
Такой подход в правоприменительной деятельно-
сти сложился в силу весьма размытого понима-
ния выражения «чрезвычайные обстоятельства».  

В марте 2016 года были внесены изменения в 
УПК РФ, в том числе, был добавлен п. 5 ч. 2                                     
ст. 281 УПК РФ, который закрепил возможность 
оглашения ранее данных показаний свидетеля в 
том случае, когда, в результате принятых мер, 
установить место нахождения свидетеля (или по-
терпевшего) для вызова в судебное заседание не 
представилось возможным [5].  

Таким образом, на основании внесенных измене-
ний произошла некоторая конкретизация порядка 
оглашения показаний, однако, следом все равно 
возникает вопрос в части определения необходи-
мых мер, которые должны быть приняты. К сожа-
лению, в настоящее время этот вопрос не урегу-
лирован ни на уровне законодательства, ни на 
уровне разъяснений высших судебных органов. 
Так, в соответствии с п. 19 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 
применении судами норм Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации», указано 
только то, что при неявке в судебное заседание 
потерпевшего или свидетеля оглашение показа-
ний, ранее данных ими на стадии предвари-
тельно расследования, допускается только с со-
гласия сторон в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 281 УПК РФ, а в случаях, предусмотренных                                     
ч. 2 ст. 281 УПК РФ, оглашение показаний потер-
певшего или свидетеля может проводиться без 
учета согласия сторон [6]. 

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования, можно сделать следующий вывод.  

В целях реализации основных целей и задач уго-
ловного судопроизводства, а именно, защиты 
прав и законных интересов всех участников уго-
ловного процесса, а также, в целях соблюдения 
всех требований к проверке имеющихся в деле 
доказательств, на наш взгляд, необходимо 
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внести следующие изменения в ст. 281 УПК РФ, 
где предусмотреть отдельное положение, со-
гласно которому, в случаях, предусмотренных                           
п. 2–5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, решение об оглашении 
показаний потерпевшего или свидетеля и о вос-
произведении видеозаписи или киносъемки след-
ственных действий, производимых с их участием, 

принимается судом в случае предоставления воз-
можности оспорить эти доказательства обвиняе-
мому (подсудимому) в предыдущих стадиях про-
изводства по делу, а также, в случае невозможно-
сти осуществления привода свидетеля или по-
терпевшего. 

 
Литература: 

1. Костенко Р.В. О проверке доказательств в 
уголовном судопроизводстве / Р.В. Костенко // 
Юридический вестник Кубанского государствен-
ного университета. 2020. № 2. С. 51–57. 

2. Быкадорова Е.В. Некоторые аспекты про-
верки, оценки и исследования доказательств в 
суде первой инстанции / Е.В. Быкадорова // Юри-
дический вестник Дагестанского государствен-
ного университета. 2020. Т. 35. № 3. С. 150–154. 

3. Брянская Е.В. К вопросу о понятии доказа-
тельств и их допустимости при рассмотрении уго-
ловных дел в суде первой инстанции / Е.В. Брян-
ская // Сибирский юридический вестник. 2016. 
№ 3(74). С. 110–114.  

4. Попов А.М. Особенности доказывания по уго-
ловным делам в суде первой инстанции / А.М. По-
пов, С.В. Медведева // Вестник Московского уни-
верситета МВД России. 2020. № 3. С. 197–202. 

 
5. Ефимовых И.Н. Предмет и пределы исследо-
вания доказательств при производстве по уголов-
ному делу в суде первой инстанции / И.Н. Ефимо-
вых // Российский журнал правовых исследова-
ний. 2019. Т. 6. № 3(20). С. 186–195. 

6. Дручинина Л.О. Собирание, проверка, оценка 
и использование доказательств в уголовном су-
допроизводстве / Л.О. Дручинина, Н.К. Коровин // 
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. 
№ 10-1. С. 152–154. 

7. О применении судами норм Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации: Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
05.03.2004 № 1 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2004. № 5.  

 Literature: 

1. Kostenko R.V. On the verification of evidence in 
criminal proceedings / R.V. Kostenko // Legal Bulletin 
of the Kuban State University. 2020. № 2. P. 51–57. 

 
2. Bykadorova E.V. Some aspects of verification, 
assessment and research of evidence in the court of 
first instance / E.V. Bykadorova // Legal Bulletin of the 
Dagestan State University. 2020. Vol. 35. № 3. 
P. 150–154. 

3. Bryanskaya E.V. To the question of the concept 
of evidence and their admissibility when considering 
criminal cases in the court of first instance / E.V. Bry-
anskaya // Siberian Legal Bulletin. 2016. № 3(74). 
P. 110–114. 

4. Popov A.M. Peculiarities of proof in criminal 
cases in the court of first instance / A.M. Popov, 
S.V. Medvedeva // Bulletin of the Moscow University 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. 
№ 3. P. 197–202. 

5. Efimovykh I.N. The subject and limits of the study 
of evidence in criminal proceedings in the court of first 
instance / I.N. Efimovykh // Russian Journal of Legal 
Research. 2019. Vol. 6. № 3(20). P. 186–195. 

 
6. Druchinina L.O. Collection, verification, evalua-
tion and use of evidence in criminal proceedings /
L.O. Druchinina, N.K. Korovin // New Science: Strat-
egies and Vectors of Development. 2016. № 10-1. 
P. 152–154. 

7. On the application by the courts of the norms of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Fed-
eration: Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated 05.03.2004 
№ 1 // Bulletin of the Supreme Court of the Russian 
Federation. 2004. № 5.  

  



145 

 

УДК 343.11 
DOI 10.23672/SAE.2023.83.30.001 
 
Леонова Татьяна Вячеславовна 
аспирантка уголовно-процессуальной  
кафедры заочной формы обучения 
факультета подготовки кадров  
высшей квалификации, 
Российский государственный  
университет правосудия 
tatayana768_768@mail.ru 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

СУДОМ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

   
 
 
Tatyana V. Leonova  
Postgraduate Student  
of criminal procedure of the Departments  
of Distance Learning  
Faculty of Personnel Training  
Highest Qualification, 
Russian State Justice University 
tatayana768_768@mail.ru 
 

CERTAIN ISSUES OF THE STUDY  

OF EVIDENCE BY THE COURT OF FIRST 

INSTANCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящей работе рассмотрены неко-

торые нормы уголовно-процессуального законода-

тельства, регулирующие процедуру исследования 

доказательств судом первой инстанции при произ-

водстве по уголовному делу. В статье проводится 

анализ мнения различных ученых-правоведов, а 

также, позиция Верховного Суда РФ в области про-

верки и исследования доказательств. В заключение 

публикации формулируется вывод о необходимости 

внесения изменений в уголовно-процессуальное за-

конодательство для целей соблюдения принципа 

равенства и состязательности сторон в ходе рас-

смотрения уголовного дела судом первой инстан-

ции. 
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огласно требованиям уголовно-процессу-
ального законодательства, доказывание 

представляет собой сбор, проверку и оценку до-
казательств для установления обстоятельств, 
указанных в ст. 73 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ). Однако проверка до-
казательств регламентируется самостоятельной 
нормой – ст. 87 УПК РФ, что указывает на то, что 
она относится к самостоятельному элементу про-
цесса доказывания. Несмотря на это, современ-
ное законодательство не сформировало легаль-
ного определения «проверка доказательств», а 
также не содержит каких-либо указаний на цели и 
задачи проверки доказательств, что, в свою оче-
редь, вызывает некоторые трудности в ее пони-
мании [1]. 

Так, в современном русском языке под словом 
«проверка», чаще всего, подразумевается следу-
ющее: 

1) удостовериться в правильности или ошибоч-
ности чего-нибудь; 

2) подвергнуть испытанию для выяснения чего-
нибудь (доброкачественности, пригодности, зна-
ний, опыта и т.п.); 

3) провести обследование с целью контроля или 
надзора [2]. 

В юридической науке большинство исследовате-
лей придерживается позиции, согласно которой, 
под «проверкой доказательств» понимается ана-
лиз, уяснение содержания доказательства и по-
лучение других доказательств в целях проверки 
его доброкачественности [3]. 

Сам термин «проверка доказательств» находится 
в тесной взаимосвязи с понятием «исследование 
доказательств». Данная взаимосвязь обуслов-
лена тем, что процедура доказывания невоз-
можна без такого структурного элемента доказы-
вания, как исследование доказательств, который 
является основой для рассмотрения материалов 
уголовного дела в суде. Все это базируется на 
том, что основой современного уголовного про-
цесса является соблюдение прав и свобод 
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граждан, как выступающих в роли потерпевших, 
так и подвергающихся уголовному преследова-
нию. Соблюдение данного принципа уголовного 
судопроизводства достигается, в том числе, и по-
средством института исследования доказа-
тельств. 

Таким образом, сама процедура исследования 
доказательств предоставляется достаточное ко-
личество различных вариантов для совершен-
ствования состязательности и активного участия 
сторон при исследования доказательств. В насто-
ящее время такая возможность нередко пропус-
кается сторонами на стадии предварительного 
расследования, в результате чего, его актуаль-
ность возрастает на стадии судебного разбира-
тельства в суде первой инстанции, так как, на 
данном этапе, суд выступает в роли главного 
субъекта собирания, исследования и оценки до-
казательств, на основе изучения которых будет 
принято решение по делу. 

Действия суда в области исследования доказа-
тельств (например, допрос, оглашение показа-
ний, осмотр вещественных доказательств и т.д.) 
нацелены на получение, изучение доказательств, 
установление их источников, а также, на получе-
ние иных сведений, подтверждающих либо опро-
вергающих проверяемое доказательство. 

Исследование доказательств непосредственно в 
процессе судебного производства можно рас-
сматривать в качестве единовременного собира-
ния, проверки и оценки доказательств. Основыва-
ясь на данном положении, можно сказать, что 
непосредственное исследование доказательств 
не стоит уравнивать ни с одним из элементов про-
цесса доказывания по уголовным делам. Однако 
в уголовно-процессуальном законодательстве в 
отдельных моментах применительно к судебному 
производству напрямую применяется понятие 
«проверка доказательств». Например, можно ука-
зать положения ст. 389.13 УПК РФ, регулирующей 
порядок рассмотрения уголовного дела судом 
апелляционной инстанции, которая непосред-
ственно закрепляет проведение проверки доказа-
тельств. 

Данный аспект более подробно раскрывается в п. 
12 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 ноября 2012 г. № 26, где содержится указа-
ние на то, что под предусмотренной нормой ч. 4 
ст. 389.13 УПК РФ проверкой доказательств су-
дом апелляционной инстанции необходимо пони-
мать исследование доказательств в общем по-
рядке, которые уже оценивались судом первой 
инстанции, а также, исследование доказательств, 
которые не были ранее исследованы судом, 
включая исследование по тем же правилам новых 
доказательств, представленных сторонами [4]. 

Основываясь на данном разъяснении, можно сде-
лать вывод о том, что проверка доказательств в 
ходе судебного производства представляет со-
бой их непосредственное исследование. 

Нельзя не согласиться с позицией С.А. Яковле-
вой, которая указывает на то, что только создание 
условий для всестороннего и непосредственного 
исследования всех имеющихся доказательств 
при рассмотрении уголовного дела будет способ-
ствовать воплощению принципа состязательно-
сти сторон и позволить избежать необоснован-
ного отказа в уголовном преследовании лица, со-
вершившего преступление или его незаконного 
осуждения [5]. 

Поддерживая позицию С.А. Яковлевой, нельзя 
обойти стороной имеющиеся пробелы в рамках 
исследования доказательств при рассмотрении 
уголовного дела судом первой инстанции. В част-
ности, ч. 1 ст. 240 УПК РФ содержит указания на 
тот факт, что непосредственному исследованию 
подлежат все доказательства по уголовному 
делу, за исключением рассмотрения дела в осо-
бом порядке. Однако в данное положение не 
включены такие виды доказательств, как показа-
ния эксперта, а также, заключение и показания 
специалиста, что, по нашему мнению, стоит отне-
сти к существенным упущениям со стороны зако-
нодателя. Схожая проблема прослеживается и в 
положениях ч. 1 ст. 285 УПК РФ, в которых содер-
жится указание на то, что протоколы следствен-
ных действий, заключение эксперта, предостав-
ленное на стадии предварительного расследова-
ния, а также документы, приобщенные к уголов-
ному делу или представленные непосредственно 
в судебном заседании, на основании определе-
ния или постановления суда могут быть огла-
шены полностью или в части, если в них содер-
жатся или удостоверены обстоятельства, пред-
ставляющие интерес для уголовного дела. На 
наш взгляд, данное положение не в полной мере 
соответствует критериям судебного разбиратель-
ства, так как показания эксперта представляют 
собой сведения, сообщенные им на допросе, про-
веденном после получения его заключения в це-
лях разъяснения или уточнения данного заключе-
ния, не указаны как отдельный вид доказа-
тельств, хоть они и содержатся в перечне доказа-
тельств наравне с заключением эксперта, в ре-
зультате чего, нам представляется, в определен-
ной степени, неудачной фраза «суд заслушивает 
заключение эксперта», в связи с тем, что она не 
принимает во внимание требования ст. 282 и ст. 
285 УПК РФ, в которых речь идет об оглашении 
заключения эксперта, предшествующего допросу 
эксперта в суде. 

Таким образом, поводя итоги проведенному ис-
следованию, мы приходим к выводу о том, что 
для соблюдения принципа равенства и состяза-
тельности сторон в рамках исследования доказа-
тельств при рассмотрении уголовного дела, су-
дом первой инстанции необходимо внести изме-
нения в ст. 240 и 285 УПК РФ, где указать на обя-
зательность исследования не только заключений 
эксперта или специалиста, но также и их показа-
ний. 
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Аннотация. В данной статье анализируются различ-

ные способы расторжения брака между гражда-

нами разных государств на примере Российского 

государства. Союз, который расторгается через ор-

ганы ЗАГСа или консульское посольство считается 

прекращенным в день фиксации данного факта в 

книге регистрации актов гражданского состояния. 

Если между государствами, гражданами которых яв-

ляются супруги, существует международный дого-

вор, то, в случае развода пары через суд, брак счита-

ется расторгнутым с момента вступления в законную 

силу решения суда. Решение суда по бракоразвод-

ному процессу для государств имеет равную юриди-

ческую силу. 
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Annotation. Тhis article analyzes various ways of di-

vorce between citizens of different states on the exam-

ple of the Russian state. A union that is terminated 

through the registry Office or the consular embassy is 

considered terminated on the day this fact is recorded 

in the civil registry book. If there is an international 

agreement between the States of which the spouses are 
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the court, the marriage is considered terminated from 

the moment the court decision enters into force. The 
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емейное право в современном мире, как и 
различные правовые отрасли, претерпевает 

процесс глобализации. В связи с доступностью 
перемещений людей по всему миру, растет и ко-
личество браков, в которые вступают граждане 
различных государств. Для решения сложных во-
просов международных браков все больше стран 
стремятся унифицировать семейно-правовые 
нормы. 

Брачные отношения регулируются не только меж-
дународным частным правом, но и нормами граж-
данского и административного права. Междуна-
родно-правовые нормы регулируют брачные и се-
мейные отношения, имеющие гражданско-право-
вую основу и включающие в себя следующие кри-
терии: наличие (отсутствие) имущественного 

характера семейных правоотношений, присут-
ствие принципа равенства сторон, диспозитив-
ность. 

К семейно-брачным отношениям в рамках между-
народного частного права относят вопросы за-
ключения или расторжения брака, вопросы усы-
новления или удочерения, вопросы распределе-
ния имущества между супругами и другие во-
просы, когда данные отношения осложнены ино-
странным элементом и имеют международный 
характер. 

Иностранный элемент может выражаться по-раз-
ному. Примерами может служить: 

–  наличие у одного из супругов иностранного 
гражданства; 

С 
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–  отсутствие (хотя бы у одного из супругов) 
гражданства; 

–  проживание супругов за пределами страны; 

–  нахождение объекта семейных правоотноше-
ний за пределами страны; 

–  юридический факт, локализация которого 
находилась за пределами страны[2]. 

Вопросы расторжения брака между гражданами 
разных государств – одна из актуальных проблем 
современного института семьи. Рассмотрим дан-
ный вопрос на примере законодательства России 
и международного частного права. 

Процедура развода достаточно подробно опи-
сана в законе и требует очень четкого выполне-
ния формальностей. Существует несколько спо-
собов расторжения брака:  

–  расторжение брака в органах ЗАГС; расторже-
ние брака за границей через российское консуль-
ство;  

–  расторжение брака в судебном порядке [5].  

О каждом из методов поговорим более подробно. 

Развестись в органах ЗАГСа можно на основании 
заявления, совместно подписанного обоими су-
пругами. Если супруги не имеют общих несовер-
шеннолетних детей, то заявление со всеми необ-
ходимыми документами подаются в ЗАГС по ме-
сту проживания одного из супругов или по месту 
регистрации брака.  

Кроме заявления, ими должны быть предостав-
лены другие документы, такие как документ удо-
стоверяющий личность (для иностранного су-
пруга нужен нотариально заверенный перевод 
паспорта), свидетельство о регистрации брака, 
квитанция об оплате государственной пошлины 
(каждым из супругов) [3]. 

На сегодняшний момент, данная процедура не-
много упрощена и заявление о расторжении 
брака может быть подано через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
услуг. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос развода ино-
странного гражданина(ки) и гражданина(ки) Рос-
сийской Федерации, если один из супругов прожи-
вает вне пределов России и не может самолично 
посетить страну и подать заявление. В данном 
случае, российское законодательство позволяет 
подать два заявления о расторжении брака лично 
каждым из супругов. По действующему россий-
скому законодательству, для этого необходимо 
нотариальное заверение подписи супруга, кото-
рый не может подать заявление лично, к тому же, 
нотариальное заверение может быть оформлено 
только нотариусом, имеющим российское граж-
данство. Это правило вытекает из того, что рос-
сийские органы ЗАГС принимают заявления ис-
ключительно на русском языке. Из данной ситуа-
ции может быть несколько выходов: 

–  Во-первых, иностранному супругу можно заве-
рить составленное на русском языке заявление в 
консульском отделе (консульстве) российского 
посольства; 

–  Во-вторых, заверенное местным нотариусом 
заявление на родном языке супруга-иностранца 
можно направить в Россию для последующего пе-
ревода на русский язык, а также дальнейшего за-
верения у российского нотариуса и такой вариант 
можно передать в ЗАГС; 

–  В-третьих, можно развестись через россий-
ское консульство. Однако в данном случае заяв-
ление о расторжении брака супруги должны сов-
местно подавать уже в консульство. Поэтому 
вновь возникает вопрос пересечения границы, но 
уже для второго супруга. К тому же иностранный 
супруг обязан уплатить консульский сбор, от ко-
торого освобождены российские граждане. 

Альтернативным вариантом можно считать бра-
коразводный процесс через орган ЗАГС по заяв-
лению только одного из супругов. Данный вари-
ант будет считаться возможным, только если вто-
рой супруг будет признан судом без вести отсут-
ствующим, недееспособным или, если он по при-
говору суда осужден к лишению свободы на срок 
свыше 3 лет.  

Стоит добавить, что после расторжения брака че-
рез органы ЗАГС по истечении 1 месяца в книге 
регистрации браков делается запись о его рас-
торжении в присутствие супругов (либо одного из 
них), и после данной процедуры брак можно счи-
тать официально расторгнутым.  

Вторым способом расторжения брака можно счи-
тать расторжение через посольство. Если пред-
положить, что лицо (один из супругов – гражданин 
России) и не проживает на территории Россий-
ской Федерации, то у него есть все основания для 
расторжения брака с супругом-иностранцем че-
рез орган ЗАГС (по российскому законодатель-
ству), а также, он имеет право на обращение в 
консульское учреждение РФ в стране своего про-
живания [4]. Процедура расторжения брака через 
консульское учреждение будет аналогичной про-
цедуре расторжения брака через орган ЗАГСа. 
Однако вместо госпошлины (как предусмотрено 
при разводе в органе ЗАГСа России) обоим супру-
гам необходимо будет оплатить консульский 
сбор. После подачи документов на развод, в те-
чение 1 месяца дипломатическое представитель-
ство выдаст уже бывшим супругам свидетельство 
о расторжении брака. 

Заключительным вариантом расторжения брака 
можно считать судебный порядок. Если один из 
супругов является гражданином Российской Фе-
дерации или, не являясь таковым, проживает по-
стоянно на территории Российской Федерации, то 
он имеет право подать иск о расторжении брака в 
суд Российской Федерации, при этом не важно, в 
какой стране был зарегистрирован брак. 

В судебном порядке, по российскому законода-
тельству, можно расторгнуть брак в случаях: 
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–  если у пары есть несовершеннолетние дети;  

–  если один из супругов отказывается расторг-
нуть брак в досудебном порядке;  

–  если один из супругов уклоняется от подачи 
заявления в орган ЗАГСа [1].  

В том случае, если в интернациональной супру-
жеской паре ответчик зарегистрирован на терри-
тории Российской Федерации, то иск подается в 
суд по месту его жительства. В том случае, если 
ответчик не проживает и никогда не проживал в 
России, то иск может быть подан по месту жи-
тельства истца, ссылаясь на п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК 
РФ. Но следует учитывать тот факт, что если су-
пруг проживает за границей, то срок рассмотре-
ния заявления может значительно увеличиться 
ввиду соблюдения процессуального действия об 
извещении другого супруга о дате, времени и ме-
сте рассмотрения дела по бракоразводному про-
цессу.  

Добавим, что союз, который расторгается через 
органы ЗАГСа или консульское посольство, счи-
тается прекращенным в день фиксации данного 
факта в книге регистрации актов гражданского со-
стояния.  

Если между государствами, гражданами которых 
являются супруги, существует международный 
договор, то в случае развода пары через суд, брак 
считается расторгнутым с момента вступления в 
законную силу решения суда. Решение суда по 
бракоразводному процессу для государств имеет 
равную юридическую силу. 

В завершение рассмотрения данного вопроса хо-
чется отметить, что расторжение брака между 
гражданами разных государств – многосторон-
ний, спорный и трудный юридический процесс, ко-
торый охватывает нормы национального и меж-
дународного права. И, в некоторых случаях, про-
тиворечивость законодательства ряда иностран-
ных государств создает проблемы в регулирова-
нии бракоразводного процесса между супругами. 
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Аннотация. В рамках научной статьи рассмотрены 

некоторые аспекты такого оперативно-розыскного 

мероприятия, как опрос. Сложно представить себе 

любое раскрытие или расследование уголовно нака-

зуемого деяния без такого действия силовых струк-

тур, как опрос, который подразумевает под своей 

основой получение оперативно-значимой информа-

ции для решения задач, стоящих перед оперативно-

розыскной деятельностью, в соответствии со ст. 2 ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» № 144, 

от объектов, представляющих оперативный инте-

рес. Его организационно-тактическое многообра-

зие, вызванное в том числе и служебной необходи-

мостью, порождает множество споров и обсужде-

ний. 
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аконом об оперативно-розыскной деятельно-
сти установлен перечень оперативно-ро-

зыскных мероприятий, которые разрешены в Рос-
сийской Федерации и данный перечень открыва-
ется опросом. Научно-исследовательская лите-
ратура не содержит единого толкования понятия 
«опрос». 

В соответствии с толковым словарем, понятие 
опрос раскрывается как метод сбора первичной 
информации со слов опрашиваемого лица [3]. 
Е.С. Дубоносовым было предложено следующее 
определение, опрос – специальная беседа, про-
водимая с гражданами, которым могут быть из-
вестны сведения, необходимые для решения 

З 
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конкретной задачи оперативно-розыскной дея-
тельности (о преступлениях, лицах, его совер-
шивших, следах преступной деятельности и т.д.) 
[1] 

Изначально закон об оперативно-розыскной дея-
тельности именовал данное мероприятие как – 
опрос граждан. Однако, данное понятие в корне 
не верно, по причине того, что опрос как меропри-
ятие проводится не только между гражданами 
нашей страны, но и может коснуться граждан дру-
гих стран, а также лиц, являющихся нерезиден-
тами, либо лиц без гражданства. Федеральным 
законом от 05.01.1999г. «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» понятие «опрос 
граждан» было модернизировано до понятия 
«опрос». 

По мнению В.М. Атмажитова, В.Г. Боброва, А.Е. Че-
четина существует необходимость в переимено-
вании понятия «опрос» в «оперативный опрос». 
Оперативный опрос определяется как специаль-
ная беседа с лицом, располагающим оперативно 
значимой информацией с целью получения но-
вых либо проверки имеющихся сведений [4]. Од-
нако, предложенное понятие не отвечает на во-
прос «кем проводится опрос?» и возникает про-
блема установления субъекта, проводящего 
опрос. 

Опрос является самым распространенным опе-
ративно-розыскным мероприятием, которое не 
требует санкционирования, и без которого, по 
мнению А.Е. Чечетина не раскрывается ни одно 
преступление и не разыскивается ни один пре-
ступник.Сущностью данного мероприятия явля-
ется сбор необходимой информации, которая 
имеет значение для решения конкретной задачи 
ОРД посредством личного общения с субъектом, 
обладающим данной информацией. 

Условия проведения опроса как оперативно-ро-
зыскного мероприятия: 

–  добровольное согласие лица на беседу – в 
случае, если лицо отказалось от участия в опросе 
или не явилось на беседу, принудительный при-
вод невозможен; 

–  предоставление всех необходимых условий 
для получения и обработки информации, полу-
ченной в результате опроса – необходимо учиты-
вать физиологические особенности опрашивае-
мых людей (немота, болезнь голосовых связок); 

–  грамотно построенное общение между сторо-
нами при проведении опроса; 

–  стабильное эмоционально-психологическое 
состояния оперативного сотрудника. 

Можно выделить следующие виды опроса и их 
особенности: 

1) плановый 

2) внеплановый – данное мероприятие прово-
дится в случаях, которые не терпят отлага-
тельств; 

3) гласный – его особенность в том, что цель 
опроса и должность лица, проводящего опрос не 
скрываются; 

4) зашифрованный – при проведении данного 
мероприятия, истинная цель опроса, либо долж-
ностное положение оперативного сотрудника яв-
ляются скрытыми (зашифрованными); 

5)негласный – личность субъекта, предоставив-
шего информацию, факт личной беседы и полу-
ченная информация остаются конфиденциаль-
ными; данный вид опроса предполагает более 
свободное, открытое, расслабленное поведение 
опрашиваемого, что позволяет получить более 
полную и достоверную информацию, представля-
ющую оперативный интерес. 

Процесс общения оперативных сотрудников или 
лиц, осуществляющих опрос, с людьми занимает 
основное место по объему, времени и энергии. 
Для успешного проведения опроса важная роль 
отводится к подготовке к нему (разработка стра-
тегии и тактики, определение круга вопросов, ис-
пользование специальных методов, а также спе-
циального технического оборудования). 

Строго ли определено место для проведения 
опроса? Конечно же нет, опрос может прово-
диться в совершенно разноплановых местах (слу-
жебное помещение, укромный уголок на улице, в 
центре событий на месте происшествия). Опрос 
не ограничен устной беседой с опрашиваемым, 
информация может быть получена через сеть Ин-
тернет, либо посредством телефонного разго-
вора. 

При проведении опроса субъект, проводящий 
опрос, беседует с опрашиваемым, придержива-
ясь выбранной тактики ведения опроса. В ходе 
опроса становится известна информация, кото-
рая будет задокументирована и оформлена в со-
ответствии с требованиями рапортом или справ-
кой.  

В процессе опроса субъектом, проводящим его, 
могут быть использованы аудио и видеосъемка, 
без согласия и предупреждения опрашиваемого. 
Однако, использование таких материалов в про-
цессе доказывания носит спорный характер с 
точки зрения необходимости обязательного про-
ведения в рамках уголовного дела допроса того 
лица, которое ранее опрашивалось оператив-
ными сотрудниками [2]. Решением данного во-
проса могло бы стать проведение опроса в специ-
альных оперативных помещениях, оборудован-
ных средствами негласной аудио и видео фикса-
ции опроса.Также при опросе может использо-
ваться «полиграф», однако, это порождает ряд 
проблем: 

–  сложность в использовании результатов в уго-
ловном процессе [5]; 

–  наличие у опрашиваемого опыта по прохожде-
нию полиграфа в прошлом; 

–  опрашиваемый может быть информирован о 
подробностях расследуемого преступления. 
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Полиграф не относится к оперативно-розыскной 
технике и не является техническим средством 
фиксации опроса, представляя собой техниче-
ское устройство, он регистрирует не сам опрос в 
форме беседы, а физиологические процессы че-
ловеческого организма. В процессе записи реак-
ции на полиграфе ответственного специалиста 
интересуют лишь физиологические реакции 
опрашиваемого на задаваемые вопросы. Резуль-
таты, полученные вследствие использования по-
лиграфа не обладают точной, детальной инфор-
мацией о преступлении, являются поверхност-
ными; чаще всего, результатом выступает доку-
мент, в котором содержится информация о полу-
ченных реакциях на тот или иной вопрос. Учиты-
вая факторы скорости (скорая выдача резуль-
тата) и эмоциональности (возможно, неадекват-
ное психо-эмоциональное состояние опрашивае-
мого) данные результаты не могут являться кон-
стантой. Однако, сложно оспаривать и тот факт, 
что полученные результаты в виде заключения 
специалиста-полиграфолога, по результатам 
психо-физиологического обследования, порой 
дают конкретно-ориентированные информатив-
ные данные и могут способствовать в раскрытии 
преступлений различных категорий уголовных 
дел. Поэтому целесообразность и результатив-
ность опроса с привлечением специалиста-

полиграфолога является весьма спорной и объ-
емной темой для последующих научных изыска-
ний. 

Проанализировав позиции других авторов можно 
предложить следующие пути решения, возникаю-
щих проблем:  

1) относительно понятия «опрос», можно дать 
следующее понятие оперативно-розыскному ме-
роприятию – сбор лицом, проводящим опрос 
(оперативный сотрудник либо лицом, содейству-
ющим проведению ОРД) фактической информа-
ции, которая имеет значение для решения кон-
кретно поставленных задач ОРД со слов опраши-
ваемого лица (независимо от гражданства, воз-
раста, должностного или социального положения, 
психического состояния, религиозных убеждений 
и других обстоятельств), который располагает не-
обходимой информацией или если имеется ин-
формация о том, что опрашиваемый субъект об-
ладает или может обладать необходимой инфор-
мацией;  

2) обеспечить проведение опроса в специаль-
ных оперативных помещениях, оборудованных 
средствами негласной аудио и видео фиксации 
опроса. 
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Аннотация. В статье проводится анализ действую-

щего законодательства, касающегося обязательного 

страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств, с целью выявления его 

проблем и недостатков, в том числе, связанных со 

стремительно развивающимися технологиями, ко-

торые препятствуют эффективному применению и 

реализации его положений как простым гражданам, 

на которых оно, в первую очередь, рассчитано, так и 

правоприменителям. Для достижения целей иссле-

дования рассматриваются не только положения за-

кона, но и совокупность точек зрения ученых, публи-

каций средств массовой информации, а также – су-

дебная практика. Результаты исследования могут 

быть применены как в процессе законодательной 

регламентации при внесении изменений в законо-

дательство, так и в процессе правоприменения, по-

скольку будут способствовать единству реализации 

норм действующего закона. 
 

Ключевые слова: обязательное страхование граж-

данской ответственности владельцев транспортных 

средств, источники повышенной опасности, прямое 

возмещение убытков, страховая сумма. 
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бязательное страхование гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 

средств (далее – ОСАГО) как разновидность 
страхования появилось с целью обеспечения 
спокойствия общества, в целом, и отдельно взя-
тых граждан, в частности, предполагая возмож-
ность последних рассчитывать на защиту их иму-
щественных интересов. Дело в том, что в каждом 
случае наступления каких-либо неблагоприятных 

последствий, говоря языком страхования – стра-
ховых случаев, происходят умаления в имуще-
ственной сфере одного или нескольких субъектов 
гражданского права. 

Существуют некоторые неточности, проблемные 
вопросы, в том числе, в связи со стремительно 
развивающимися технологиями, которые не мо-
гут быть оставлены без внимания и, требующими, 

О 
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в связи с этим, обсуждения, внесения предложе-
ний, вариантов разрешения назревших проблем. 
Именно в этом и заключается цель настоящей ра-
боты, в связи с чем, нами предлагается рассмот-
реть ряд насущных, на наш взгляд, вопросов.  

Учитывая условия, необходимые для предъявле-
ния требования о возмещении вреда к страхов-
щику, застраховавшему гражданскую ответствен-
ность потерпевшего, указанными в ч. 1 ст. 141 ФЗ 
№ 40, а именно то, что в результате дорожно-
транспортного происшествия (далее – ДТП), вред 
причинен только транспортным средствам (далее – 
ТС), мы видим, что законодатель в большей сте-
пени сужает возможности использования выше-
указанного института, поскольку речь идет не об 
имуществе в целом, а лишь о ТС потерпевшего.  

Преимуществом ПВУ выступает возможность по-
лучения потерпевшему в упрощенном порядке 
компенсации по ОСАГО, а именно, обращения с 
таким требованием не в страховую компанию 
лица, причинившего вред, а напрямую к своей 
страховой компании, к которой у такого потерпев-
шего наибольшее доверие, поскольку именно ее 
он выбрал для страхования своей гражданской 
ответственности, исходя из своих предпочтений, 
надежности и репутации такой страховой компа-
нии [1, с. 60].  

По нашему мнению, необходимо расширить воз-
можности применения ПВУ, распространив его 
действие не только на имущество потерпевшего, 
застраховавшего свою гражданскую ответствен-
ность, как владельца ТС, но и на его жизнь и здо-
ровье. Выдвинутое предложение необходимо с 
целью большей реализации принципа гарантии 
возмещения вреда, причиненного жизни, здоро-
вью или имуществу потерпевших, в пределах, 
установленных ФЗ № 40, обеспечению наиболь-
шего спокойствия граждан, которые потенци-
ально могут стать потерпевшими от ДТП. Кроме 
того, принятие законодателем позиции по расши-
рению возможностей применения ПВУ позволит, 
в некоторой степени, снизить число лиц, уклоня-
ющихся от страхования своей гражданской ответ-
ственности как владельцев ТС, поскольку в таком 
случае они будут уверены, что наличие полиса 
ОСАГО не только обеспечит защиту их имуще-
ственного интереса в случае наступления их 
гражданской ответственности, но и выступит га-
рантией возмещения вреда, причиненного их 
жизни, здоровью, имуществу в результате ДТП.  

Помимо того, о необходимости изменения неко-
торых положений ФЗ № 40 свидетельствует ст. 7 
рассматриваемого Федерального закона, со-
гласно которой, страховая сумма, в пределах ко-
торой страховщик при наступлении каждого стра-
хового случая обязуется возместить потерпев-
шим причиненный вред составляет:  

–  в части возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью каждого потерпевшего, 500 
тыс. руб.; 

–  а в отношении имущества каждого потерпев-
шего, 400 тыс. руб.  

Учитывая, что изменения в данную статью не вно-
сились на протяжении восьми лет, то с учетом ин-
фляции, которая за указанный период составила 
около 73 процентов, необходимо увеличение ли-
митов, предусмотренных рассматриваемой ста-
тьей. Указанное возмещение носит лишь фор-
мальный характер, но не позволяет в действи-
тельности обеспечить спокойствие владельца ТС 
и иных участников дорожного движения, которым 
потенциально может быть причинен вред в ре-
зультате использования ИПО. Тем более, что по-
мимо указанного принципа, норма, касающаяся 
страховой суммы, в дальнейшем может не спо-
собствовать реализации и иных принципов 
ОСАГО.  

Поэтому, оперируя понятиями действующего за-
конодательства, на наш взгляд, в зависимости от 
мощности и максимально возможной конструк-
тивной скорости электросамокатов, стоит выде-
лить три вида электросамокатов, которые, исходя 
из своих технических характеристик, необходимо 
приравнять к закрепленным в законодательстве 
средствам передвижения.  

Во-первых, электросамокаты, мощность двига-
теля которых свыше 4 кВт, но менее 15 кВт или 
максимально возможная конструктивная скорость 
превышает 50 км/ч, что по техническим характе-
ристикам соответствует мотоциклу и, следова-
тельно, к которому и необходимо приравнять 
электросамокат с указанными характеристиками.  

Во-вторых, электросамокаты с мощностью более 
0,25 кВт. и менее 4 кВт. или скорость которых пре-
вышает 25 км/ч, но меньше 50 км/ч, то есть, по 
своим техническим характеристикам такие элек-
тросамокаты стоит приравнять к мопедам. Пер-
вые два вида электросамокатов, на наш взгляд, 
можно отнести к механическим ТС, а также при-
знавать ИПО для целей применения соответству-
ющих норм, как например ст. 1079 ГК РФ.  

В-третьих, электросамокаты, мощность которых 
не более 0,25 кВт., которые отличаются автома-
тически на скорости более 25 км/ч, по своим ха-
рактеристикам должны быть приравнены к вело-
сипедам. 

На наш взгляд, стоит увеличить пределы страхо-
вых сумм следующим образом: в части возмеще-
ния вреда, причиненного жизни или здоровью 
каждого потерпевшего – до 800 тыс. руб.; а в от-
ношении вреда, причиненного имуществу каж-
дого потерпевшего – до 1 млн руб. Однако необ-
ходимо учесть и недостатки предлагаемых изме-
нений. Основным недостатком выступает повы-
шение страховых премий, которые необходимо 
будет выплачивать страхователям страховщику. 
Однако возложение такой обязанности на абсо-
лютно каждого автовладельца является непра-
вильным, поскольку, по большей части, страхо-
вые выплаты производятся злостным нарушите-
лями правил дорожного движения. Поэтому мы 
предлагаем увеличить ряд коэффициентов, зна-
чительно увеличивающих риск наступления граж-
данской ответственности, а именно – коэффици-
ент возраста и стажа и коэффициент бонус-ма-
лус, тем самым, расширив возможности их 
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применения, за счет чего, можно будет, в боль-
шей мере, справедливо распределить обязан-
ность по уплате страховых премий. Преимуще-
ством выдвинутого нами подхода является то, что 
не требуется предусматривать какую-либо от-
дельную процедуру для прохождения обучения, 
страхования, расчета коэффициентов, новых ста-
тей в КоАП и УК РФ. Данные меры необходимы 
как для обеспечения спокойствия иных участни-
ков дорожного движения, так и для того, чтобы 
назначить справедливое наказание.  

Подводя итог, резюмируем выдвинутые нами 
предложения. 

Распространение применения ПВУ на случаи 
причинения вреда имуществу, в целом, здоровью 
и жизни потерпевшего. 

Увеличение лимитов страховых сумм. 

Предусмотреть возможность оформления ДТП 
без участия уполномоченных сотрудников поли-
ции в результате столкновения трех и более ТС.  

Использование дифференцированного подхода к 
отнесению электросамокатов к тем или иным ви-
дам транспортных средств, легальные дефини-
ции которых закреплены на сегодняшний день в 
законодательстве и для отдельных категорий ко-
торых требуется ОСАГО.  

Таким образом, мы можем сказать, что на сего-
дняшний день существуют различные проблемы, 
препятствующие эффективному применению за-
конодательства об ОСАГО, при решении которых 
нет единства подходов как у исследователей, так 
и у правоприменителей, что, в свою очередь, вы-
зывает необходимость правовой регламентации 
со стороны законодателя. 
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Аннотация. Объектом совершения преступлений, 

связанных с завладением чужого имущества, высту-

пают объекты гражданских прав, обладающие обо-

ротоспособностью. В настоящее время связь между 

субъектом и объектом гражданских прав опосреду-

ется цифровыми технологиями, где последние вы-

ступают как средство фиксации права либо как сред-

ство доступа к использованию и распоряжению объ-

ектом права, либо формируют цифровой объект 

гражданских прав, соединяющий в себе возможно-

сти цифровой технологии и потребительские свой-

ства и ценности классического объекта имуществен-

ных прав. Поэтому в одном случае, успешность реа-

лизации механизма установления незаконного гос-

подства над объектом гражданских прав зависит от 

найденного эффективного способа доступа к управ-

лению цифровой программой, формирующей физи-

ческую или функциональную связь с классическим 

имущественным объектом. В другом случае, форми-

рование механизма совершения преступления фо-

кусируется на завладении цифровым активом, как 

качественно новым источником ценности, обладаю-

щим потребительской стоимостью, обеспечиваю-

щей оборотоспособность данного актива как само-

стоятельного объекта гражданских прав. 
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ак правило, объектом совершения преступ-
лений, связанных с завладением чужого иму-

щества, выступают объекты гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ), обладающие оборотоспособно-
стью (ст. 129 ГК РФ). Интерес преступников к объ-
ектам гражданских прав продиктован способно-
стью данных объектов иметь качественную, 

количественную или физическую характеристику 
потребительской ценности, формирующую их ры-
ночную стоимость и обуславливающую тем са-
мым их гражданский оборот [1]. 

В настоящее время, практически во всех обла-
стях общественных отношений, юридическая 
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связь между субъектом и объектом гражданских 
прав опосредуется цифровыми технологиями, 
где последние выступают как средство фиксации 
права либо как средство доступа к использова-
нию и распоряжению объектом права, либо фор-
мируют цифровой объект гражданских прав, со-
единяющий в себе возможности цифровой техно-
логии и потребительские свойства и ценности 
классического объекта имущественных прав. То 
есть, на пути беспрепятственного свободного 
владения, пользования и распоряжения объек-
тами гражданских прав возникает необходимость 
применения цифровых технологий, как средства 
доступа к извлечению в интересах владельца 
(собственника) целевого или потребительского 
назначения соответствующего объекта граждан-
ских прав. Данное обстоятельство актуализирует 
вопрос обеспечения надёжности прав владельца 
и защиты от нарушений со стороны третьих лиц. 
В настоящее время проблема борьбы с преступ-
ностью в области использования цифровых тех-
нологий требует изучения и понимания крими-
нальных закономерностей, лежащих в основе со-
вершения соответствующих преступлений, что 
находит своё проявление, в том числе в объеме 
научного внимания посвящаемого данной теме 
[2; 3; 4]. 

Вопрос обеспечения степени надёжности и со-
хранности прав владельцев соответствующих 
объектов, владение, пользование и распоряже-
ние которыми опосредуется цифровыми техноло-
гиями, зависит от качества формируемых дан-
ными технологиями технологических связей с 
объектами гражданских прав, воспроизводящих 
форму и содержание сложившихся правоотноше-
ний. Как следствие, центральным звеном меха-
низма незаконного (преступного) установления 
господства над объектом гражданских прав со 
стороны третьих лиц вопреки воле владельца яв-
ляется способ и средство внедрения в систему 
цифрового управления доступом технологиче-
ского владения, пользования и распоряжения 
данным объектом, что приводит к нарушению тех-
нологической связи, а иногда, и юридических от-
ношений с интересующим преступника объектом 
гражданских прав.  

При этом следует отметить, что цифровая си-
стема, управляющая доступом технологического 
владения, пользования и распоряжения класси-
ческими объектами гражданских прав, формирует 
две интеграционные формы сосуществования с 
данными объектами: 

–  цифровая система, интегрирующая программ-
ные решения по доступу и по условиям и режиму 
управления функциями извлечения потребитель-
ских и целевых свойств из классического объекта 
гражданских прав (цифровые программы управ-
ления эксплуатацией бытовой техники, транс-
портными средствами, использования банков-
ских карт и т.д.); 

–  цифровая система, воплотившаяся в цифро-
вой актив, когда данный актив, соединяясь с объ-
ектами гражданских прав, расширяет функцио-
нальные свойства и качественные 

характеристики классических объектов, выводя 
их на качественно новый потребительский уро-
вень, где условием повышенной потребительской 
ценности и стоимости уже цифрового объекта 
имущественных прав является перенос интереса 
субъекта владения на цифровой актив, неотдели-
мый от объекта гражданских прав. 

В первом случае, основным динамическим эле-
ментом механизма совершения преступления по 
завладению объектом имущественных прав бу-
дет являться способ обеспечения доступа к объ-
ектному коду и совокупности команд, управляю-
щих функционированием классических объектов 
гражданских прав. То есть, успешность реализа-
ции механизма установления незаконного господ-
ства над объектом гражданских прав, обладаю-
щего потребительской стоимостью, основанной 
на возможности использовать качественные ха-
рактеристики и физические свойства объекта, за-
висит от найденного эффективного способа до-
ступа к управлению цифровой программой, фор-
мирующей физическую или функциональную 
связь с классическим имущественным объектом. 

Во втором случае, формирование механизма со-
вершения преступления фокусируется на завла-
дении цифровым активом, созданным в резуль-
тате интеграционного соединения потребитель-
ских свойств объекта гражданских прав с техно-
логическими возможностями операционных си-
стем и программных комплексов, родившим каче-
ственно новый источник ценности, обладающий 
потребительской стоимостью, обеспечивающий 
оборотоспособность данного актива как самосто-
ятельного объекта гражданских прав. Результа-
том появления данного цифрового актива явля-
ется лишение возможности извлекать потреби-
тельские свойства классических объектов граж-
данских прав вне их интеграционного соединения 
с возможностями цифровых технологий. Напри-
мер, комплекс взаимосвязанных программ, пред-
назначенных для управления ресурсами компью-
тера, смартфона и организации взаимодействия 
с пользователем. 

Интеллектуально-волевые усилия преступника, в 
первом случае, направлены на формирование 
механизма совершения преступления, обеспечи-
вающего установление незаконного господства 
исключительно над классическим объектом иму-
щественных прав. При этом способ взлома кодов 
программы доступа к владению, потребитель-
скому использованию и свободному распоряже-
нию данным объектом является средством пре-
одоления препятствия в виде цифровой техноло-
гии на пути к овладению. Преступный корыстный 
интерес субъекта преступления направлен на 
классический объект гражданских прав. 

Имущественный интерес преступника, иницииру-
ющий формирование механизма совершения 
преступления, во втором случае, направлен на 
установление незаконного господства именно 
над цифровым активом, соединяющим в себе 
технологические и операционные возможности 
программно-цифрового комплекса со свойствами 
и характеристиками объекта имущественных 
прав, в результате чего, обладающим каче-
ственно новой потребительской стоимостью и, 
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как следствие, оборотоспособностью на рынке. 

Следовательно, как в первом, так и во втором 
случае, успешность реализации механизма пре-
ступления, совершаемого в области (либо с 

использованием) цифровых технологий оцени-
вает-ся наличием возможности использования 
стоимостной, количественной, качественной или 
физической характеристики потребительской 
оборотоспособности объекта гражданских прав. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопро-

сов признания членами семьи внуков военнослужа-

щих при реализации права на обеспечение жильем. 

Авторами анализируется имеющееся законодатель-

ство и судебная практика. В рамках данной работы 

делается вывод о том, что законодательство не со-

держит четкой позиции по данному вопросу, а в су-

дебной практике отсутствует единообразие, что яв-

ляется напрямую нарушением прав несовершенно-

летних. Также, в работе отмечается, что для устране-

ния разночтений закона и приведения сложившейся 

практики к единообразию требуется установить де-

финицию «член семьи», которая носила бы межот-

раслевой характер и была бы одинаковой для всех 

видов правоотношений. Сложившаяся ситуация 

негативным образом сказывается на осуществлении 

своих прав не только несовершеннолетними, но и 

непосредственно (самими) военнослужащими, ко-

торые должны в полной мере реализовать свои воз-

можности по обеспечению жильем себя и членов 

своей семьи. 
 

Ключевые слова: члены семьи, военнослужащие, 

внуки, обеспечение жильем. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the study of issues 

of recognition by family members of grandchildren of 

military personnel and persons equated to them in                

the exercise of the right to housing. The authors analyze 

the existing legislation and judicial practice. Within              

the framework of this work, it is concluded that the leg-

islation does not contain a clear position on this issue, 

and there is no uniformity in judicial practice, which is a 

direct violation of the rights of minors. It is also noted in 

the work that in order to eliminate discrepancies in           

the law and bring the established practice to uniformity, 

it is necessary to establish the definition of «family 

member», which would be of an intersectoral nature 

and would be the same for all types of legal relations.               

The current situation has a negative impact on the exer-

cise of their rights not only by minors, but also directly 

by (themselves) military personnel, who must fully real-

ize their opportunities to provide housing for them-

selves and their family members. 
 

 

 

Keywords: family members, military personnel, grand-

children, housing provision. 

 

                                                                       

 
нализ судебной практики позволяет сделать 
вывод о различных подходах, как законода-

теля, так и правоприменителя при разрешении 
вопросов, касающихся определения членов се-
мьи военнослужащего. Суды ежегодно сталкива-
ются с большим процентом дел, связанных с рас-
смотрением споров о признании членом семьи 
военнослужащего того или иного лица, состоя-
щего с последним в родственных отношениях. 
Половина указанных случаев связана с реализа-
цией военнослужащим и членами его семьи 

права на жилищное обеспечение. Достаточно ча-
сты случаи, когда к моменту появления возмож-
ности такое обеспечение получить в семьях появ-
ляются внуки лиц, имеющих непосредственное 
право на улучшение жилищных условий сов-
местно с членами своей семьи. Признание внуков 
членами семьи военнослужащего занимает осо-
бое место среди споров данной категории.  

Имеющееся законодательство относительно дан-
ного вопроса не дает однозначного ответа. В 

А 
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соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 2 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», к членам семей во-
еннослужащих и граждан, уволенных с военной 
службы, на которых распространяются социаль-
ные гарантии, установленные данным Законом, 
если иное не установлено иными федеральными 
законами, относятся: супруга (супруг), несовер-
шеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, 
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях по очной форме обуче-
ния, лица, находящиеся на иждивении военно-
служащих. 

Разъяснениями Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. 
«О практике применения судами законодатель-
ства о воинской обязанности, военной службе и 
статусе военнослужащих» указано, что, решая 
вопрос о том, кого следует относить к членам се-
мьи военнослужащего, имеющим право на обес-
печение жильем, судам следует руководство-
ваться нормами Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее ЖК РФ) и Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее СК РФ). 

Учитывая тот факт, что военнослужащие, претен-
дующие на улучшение жилищных условий, про-
живают в большинстве случаев в служебных (спе-
циализированных) жилых помещениях либо иных 
жилых помещениях и получают компенсацию за 
найм, то следует обратиться к соответствующим 
нормам ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 100 ЖК РФ, к пользова-
нию специализированными жилыми помещени-
ями по договорам найма таких жилых помещений 
применяются правила, предусмотренные ст. 31, 
ст. 65, ст. 67 и ст. 69 того же Кодекса. 

Таким образом, по смыслу ч. 5 ст. 100 ЖК РФ,                   
ст. 31 ЖК РФ, ст. 69 ЖК РФ, к членам семьи нани-
мателя жилого помещения по договору найма 
специализированного жилого помещения отно-
сятся, проживающие совместно с ним члены его 
семьи (при этом, к членам семьи относятся не 
только супруг, дети, родители, но и другие род-
ственники и нетрудоспособные иждивенцы), кото-
рые имеют равные с ним права и обязанности [2].  

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, 
изложенной в пункте 25 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 02 июля 2009 года № 14 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного Кодекса 
РФ», к другим родственникам при этом могут быть 
отнесены любые родственники как самого нани-
мателя, так и членов их семьи независимо от сте-
пени родства как по восходящей, так и по нисхо-
дящей линии. 

Исходя из высказанной выше позиции Верхов-
ного суда РФ и положений ст. 31 и ст. 69 ЖК РФ, 
признание внуков членами семьи военнослужа-
щего не может ограничиваться только иждиве-
нием, т.к. кроме иждивенцев, упоминаются и дру-
гие родственники, которые признаются членами 
семьи нанимателя жилого помещения, к 

категории которых могут быть отнесены и внуки 
военнослужащих. Безусловно, данная правовая 
позиция должны быть актуальна для тех семей, 
члены которых проживают совместно и ведут об-
щее хозяйство. Однако достаточно большой про-
цент споров по признанию внуков членами семьи 
военнослужащего для обеспечения последних 
жильем заканчивается вынесением судами реше-
ний об отказе военнослужащим в исках и непри-
знанием внуков членами семей. Суды основы-
вают свою позицию исключительно на том, что 
внуки для признания членами семьи военнослу-
жащих должны являться их иждивенцами, что 
весьма противоречиво. Причем, необходимо по-
нимать, что в большинстве случаев, внуки прожи-
вают совместно с военнослужащим, получившим 
право на жилищное обеспечение, родители и со-
ответственно дети военнослужащих ведут сов-
местное хозяйство, живут одной семьей. Также, 
стоит отметить, что служебное (специализиро-
ванное) жилье, в котором проживают такие се-
мьи, является единственным местом возможного 
проживания, то есть, других помещений, годных 
для проживания семьи не имеют. Складывается 
непонятная и странная ситуация, когда совместно 
проживающие на протяжении многих лет члены 
семьи, не получают равной возможности на обес-
печение жильем. Происходят абсурдные ситуа-
ции, как например, в городе Ростове – на – Дону, 
когда в семье из 5 человек, где совместно прожи-
вают отец – военнослужащий, его супруга, сын, 
дочь и внучка (матерью внучки является дочь во-
еннослужащего), где дочь (не замужем) в судеб-
ном порядке признана членом семьи отца – воен-
нослужащего, внучку членом семьи Октябрь-
ский районный суд своим решением по делу                                     
№ 2-3510/18 от 17 сентября 2018 г. не признал. 
Таким образом, учитывая, что дочка член семьи 
своего отца – военнослужащего, совершенно не 
понятно, членом какой семьи является внучка? 
Случаи вынесения судами решений, которыми 
внуки не признаются членами семьи, не являются 
редкостью. Полагаем, что такие ситуации прямо 
указывают на нарушение прав несовершеннолет-
них, так как несовершеннолетний в РФ имеет 
право жить и воспитываться в семье [3].  

Вместе с тем, стоит отметить, что суды некоторых 
регионов признают внуков членами семьи воен-
нослужащего, не акцентируя внимания на ижди-
вении, основывая свое решение на факте сов-
местного проживания.  

В данном случае, налицо факт отсутствия едино-
образия судебной практики. Это обстоятельство 
приводит к тому, что по подобным спорам, внуки 
одних военнослужащих членами семьи призна-
ются, и на них распространяется возможность по-
лучения права на жилье, а в других случаях, внуки 
такого права не получают. Указанное обстоятель-
ство, к сожалению, ведет к отсутствию равных 
возможностей у детей в Российской Федерации 
при реализации своих конституционных прав [1].  

Анализ судебной практики соответствующей ка-
тегории споров, позволяет, к сожалению, конста-
тировать, что российское законодательство, по 
непонятным причинам, не имеет единого законо-
дательного определения «члены семьи». 
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Отдельные отрасли отечественного права содер-
жат, противоречащие друг другу нормы, которые 
избирательно указывают на тех, кого следует счи-
тать членом семьи применительно к определен-
ным правоотношениям. Полагаем, что сложивша-
яся практика требует серьезных изменений, по-
скольку отсутствие четкого и однозначного пони-
мания «члены семьи» в российском законода-
тельстве приводит к серьезным нарушениям прав 
российских граждан, что, в свою очередь, дискре-
дитирует официально декларируемый государ-
ством курс на особое внимание к соблюдению 
прав детей.  

Необходимо понимать, что семья является устой-
чивой социальной ячейкой, которая формирует 
фундамент российского общества. Понятие 
«члены семьи» подразумевает семейные связи, 
которые являются незыблемыми и дают возмож-
ность каждой семье иметь свою маленькую исто-
рию в истории своей страны. По мнению                           
А.М. Эрделевского, такое социальное явление 
как семейные связи должно относиться к 

категории неимущественного блага. Учитывая 
это, при создании единой формулировки опреде-
ления «членов семьи», законодатель должен 
сформировать такое универсальное понятие, ко-
торое будет четко выделять членов семьи как об-
щеотраслевую категорию и не нарушит социаль-
ную ценность этого понятия. Необходимо пони-
мать, что факт признания членом семьи влечет 
для гражданина значимые последствия, как для 
самого себя, так и для членов этой семьи [6]. 

Устранение противоречий в существующей зако-
нодательной базе должно сопровождаться вве-
дением оптимальных четких норм, которые при-
званы оградить граждан от злоупотреблений, 
нарушений их прав и устранить тем самым суще-
ствующие пробелы в законодательстве и, возни-
кающее в связи с этим, отсутствие единства в 
правоприменительной практике. Наличествую-
щее же положение вещей существенным обра-
зом ограничивает и нарушает права российских 
граждан, в том числе, несовершеннолетних. 
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Аннотация. В статье представлен анализ понимания 

морали права американским правоведом и филосо-

фом-моралистом Л.Л. Фуллером в контексте выяв-

ления им признаков верховенства права и корре-

спондирующему ему торжеству законности. Исходя 

из фуллеровского понимания морали стремления и 

морали права, авторы апеллируют к проблеме мо-

ральности правотворчества, решение которой пред-

определяет моральность закрепляемых правовых 

предписаний, направленных на регулирование по-

ведения в обществе акторов социального взаимо-

действия, общие контуры которого установлены на 

основе господствующей в обществе морали и требо-

ваний к защите прав и свобод личности. 
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Annotation. The article presents an analysis of the un-

derstanding of the morality of law by the American ju-

rist and moral philosopher L.L. Fuller in the context of 

identifying signs of the rule of law and the correspond-

ing triumph of legality. Based on Fuller's understanding 

of the morality of aspiration and the morality of law, the 

authors appeal to the problem of the morality of law-

making, the solution of which predetermines the moral-

ity of fixed legal prescriptions aimed at regulating the 

behavior of social interaction actors in society, the gen-

eral contours of which are established on the basis of 

morality prevailing in society and requirements for the 

protection of rights and individual freedoms. 
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бширная корпорация ученых-правоведов 
XX в., представлена многими выдающимися 

приверженцами естественно-правового направ-
ления в теории права (А. Ауэр, И. Месснер,                   
А. Фердросс, С.С. Алексеев и др.), включая аме-
риканского философа права Лона Льюиса Фул-
лера (1902–1978), концептуальные воззрения ко-
торого обращены к предметному полю мораль-
ного осмысления феномена права и признания 
примата свода только природе присущих законов, 
предопределяющих порядок всего сущего в ней. 

Квинтэссенцией естественно-правовой теории в 
ее «преломлении» к области соотношения мо-
рали и права выступает обоснование гармонии 
между моральными требованиями, включая их 
отражение в действующем законодательстве и 
«моральным уровнем адресатов норм» [3, с. 156]. 
По мнению отечественного правоведа В.В. Лапа-
евой, концептуальную сторону теоретико-право-
вых размышлений Л.Л. Фуллера, обращенных к 
выявлению корреляции между моралью и пра-
вом, отличает очевидная новизна [2, c. 242].  

О 
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Общее понимание проблемы «мораль права» 
указанным ученым изложено в подготовленной 
им в 1964 г. одноименной работе «Мораль права» 
[4], в которой он презентует право в контексте 
ряда моральных требований к нему, наиболее по-
дробно рассмотренных далее.  

Проводя интегральную оценку учения о морали 
права Л.Л. Фуллера, мы приходим к выводу об 
обоснованности замечания Ф. Энгельса в части 
признания им диалектики представлений о есте-
ственном праве, «мерилом которого служитслу-
жит абстрактнейшее выражение самого права – 
справедливость» [5, c. 273], представленная в 
несомненно «идеологизированной» своей форме 
и отражающая систему современных экономиче-
ских отношений в обществе.  

Предлагая научной общественности свое виде-
ние двух-компонентной типологии морали в виде: 
1) морали стремления и 2) морали долга [4, с. 14–
15], Л.Л. Фуллер первый тип морали определяет 
в качестве нравственного идеала, достижение ко-
торого основано на стремлении человека к Благу 
в целях своего совершенства, что предполагает 
концентрацию на данном направлении всех ре-
сурсов его персоны. Что касается квалификации 
второго типа морали, то в данном случае речь 
идет об учете нравственных достижений челове-
чества, заключенных в вербальные вариации «ты 
должен» или «ты не должен», идейным основа-
нием которых являются в первую очередь рели-
гиозные заповеди. При этом фактор неспособно-
сти всех членов социума действовать по сцена-
рию своего совершенствования, сообразно зало-
женному природой человека уровню совершен-
ства его способностей, предопределяет целесо-
образность принятия необходимых законов, пра-
вовые предписания которых должны «обра-
щаться к своему кровному родственнику- морали 
долга [4, с. 19]. Данный вывод Л.Л. Фуллер иллю-
стрирует примером стремления отдельных лю-
дей к азартным играм, что приводит к необходи-
мости принятия соответствующего закона, дей-
ствие которого не распространяется на область 
отмеченной игры как «невинного развлечения» и 
в тоже время закрепляющего нормы запрета и по-
следующих правовых санкций для области «па-
губных» азартных игр, свидетельствующих об ир-
рациональном характере поведения их участни-
ков.  

Вводя в научный оборот понятия двух типов мо-
рали, Л.Л. Фуллер предлагает «образ восходя-
щей шкалы» [4, с. 39], на нижнем уровне которой 
(необходимые условия для жизни в условиях об-
щества) располагается мораль долга, а на верх-
нем (идеал совершенствования) - мораль стрем-
ления. Исходя из морально-правовой схемы 
представленной Л.Л. Фуллером шкалы, превыше-
ние уровня морали долга может сопровождаться 
наступлением диктата в виде искусственно навя-
занной обязанности, а неоправданное возвыше-
ние уровня морали стремления – привести к про-
извольному толкованию личностью своих обя-
занностей перед обществом или другой лично-
стью. Размышляя о внутренней морали права, 
Л.Л. Фуллер акцентирует внимание на восьми 
требованиях (принципах законности), учиты-

вающих наличие устойчивой связи между мора-
лью и правом:  

1. Всеобщность закона, предполагающее обяза-
тельность наличия юридически обязательных 
правил и норм поведения. 

2. Обнародование закона, что: во-первых, позво-
ляет одним членам общества (глубоко изучившим 
соотвествующие законоположения) разъяснить 
правовую сторону дела относительно пределов 
поведения остальным представителям общества 
(несведущим о содержании конкретного закона); 
во-вторых, способствует его общественному об-
суждению, устанавливая при этом целесообраз-
ность принятия конкретного закона. 

3. Недопущение принятия закона, имеющего об-
ратную силу, соответствует общей идее управле-
ния поведением со стороны права посредством 
законодательно закрепленных правил. В против-
ном случае, «Говорить об управлении или 
направлении сегодняшнего поведения при по-
мощи правил, которые будут предписаны завтра, 
означает просто пустую болтовню» [4, с. 69]. 

4. Ясность закона как принципиально значимый 
элемент законности, что достигается учетом в 
процессе правотворчества оценочных критериев 
здравого смысла обыденной жизни.  

5. Запрет на принятие закона, требующего не-
возможного и свидетельствующего о «беззаконии 
неограниченной власти» [4, с. 89]. 

6. Постоянство закона во времени, что соответ-
ствует логике внутренней морали права, выступа-
ющей против хаотичной смены законов, устанав-
ливающих новые правила поведения в обществе. 

7. Согласованность официальных действий с 
провозглашенным законом, что может быть нару-
шено совершением следующих опций:  

1) ошибочностьтолкования;  

2) недоступность закона;  

3) непонимание необходимого в целях обеспече-
ния целостности правовой системы;  

4) коррупция;  

5) равнодушие;  

6) глупость;  

7) стремление к укреплению личной власти [4,                                
с. 101]. 

8. Законность как практическое искусство, осно-
ванное на учете отмеченных выше семи требова-
ниях морально-правового звучания.  

Как справедливо отмечает А.В. Иванов, концеп-
ция естественного права Л.Л. Фуллера построена 
на учете указанных базовых принципов «внутрен-
ней морали» права [1]. Аналогичной точки зрения 
придерживается американский философ и 
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правовед Ф. Ловетт, по мнению которого гаран-
тией недопущения превалирования зла над мо-
ральными ценностями выступает «внутренняя 
мораль» права, согласно которой по Л.Л. Фул-
леру, даже рассматриваемый просто как порядок 
любой закон должен содержать «свою имплицит-
ную мораль» [6, p. 2]. По мнению американского 
философа права К. Мерфи, разработанные                       
Л.Л. Фуллером восемь принципов законности от-
ражают сущность верховенства права, имеющего 
инструментальную ценность [7, р. 240]. 

Подводя итог изложенному, мы приходим к сле-
дующим выводам: 

1. Верховенство права, выступая в качестве 
ключевого признака демократического правового 
государства, в действительности означает поли-
тический идеал, по параметрам которого следует 
сверять: во-первых. совершенство правовой 

системы в каждом отдельном государстве; во-
вторых, моральность правовых норм действую-
щего законодательства. 

2. Соблюдение правовых предписаний письмен-
ных законов несомненно выступает частью тре-
бований верховенства права, а нарушениеэтих 
законодательных установлений свидетельствует 
о дисбалансе требований между законодательно 
закрепленными нормативными положениями, ко-
торые по определению призваны корреспондиро-
вать морали долга и фактом их реального испол-
нения сообразно морали стремления. Таким об-
разом, фуллеровская трактовка о различной ло-
кации морали долга и морали стремления в кон-
струкции предложенной «восходящей шкалы» 
позволяет провести аксиологию как моральности 
принимаемых законов, так и моральности движе-
ния каждого человека по пути своего нравствен-
ного совершенствования. 
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осударственный аппарат в лице отдельных 
ветвей власти воспринимается современным 

информационным обществом, в определенном 
контексте, как монопольный производитель высо-
кокачественных социальных благ (услуг). К по-
добному сегменту деятельности государствен-
ного образования относятся вопросы социаль-
ной, экономической, культурной обеспеченности 
различных социальных страт.  

Следовательно, вопросы обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности органами ис-
полнительной власти, аналогично, возможно ана-
лизироваться под обозначенным вектором обще-
ственного восприятия. 

Открытость и публичность властных механизмов, 
а также, подразделений (отдельных должностных 
лиц) позволяет значительно повысить качествен-
ный уровень эффективности деятельности. Яр-
ким примером современной «медийности» явля-
ются аккаунты в различных социальных сетях (на 
электронных площадках) отдельных государ-
ственных образований, ориентированных, со-
гласно действующему законодательству, на за-
щиту жизни, здоровья, прав, свобод, собственно-
сти. Отдельного внимания заслуживает инфор-
мационное сопровождение их деятельности в 
средствах массовой информации, а именно попу-
лярных печатных и электронных изданиях. По 

нашему мнению, одной из центральных задач по-
добного устремления является оптимальная ил-
люстрация подотчетности населению, торжество 
закона, снижения коррупционной составляющей. 

Трансляция информационного посыла государ-
ственного аппарата в широкие массы о публично-
сти деятельности органов исполнительной вла-
сти имеет несколько задач.  

Во-первых, налицо естественные демократиче-
ские процессы в современном обществе.  

Во-вторых, реализация права гражданина на до-
ступ к информации в соответствии с актуальными 
нормативными правовыми предписаниями. 

В-третьих, повышения уровня общественного до-
верия к государственным органам, реализующим 
функции исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что уровень определен-
ного доверия населения к такому подразделению, 
как полиция, скорее величина динамическая, 
нежели статическая. О фактических причинах, 
влияющих на его показатели, можно рассуждать 
достаточно долго, однако, нам представляется 
актуальным, отметить высказывание И.А. Ильина 
относительно того, что: «Доверие к власти лежит 
в самой основе правопорядка, а недоверие к ней 

Г 
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есть начало ее ниспровержения. Нормальное 
правосознание утверждает, что государство по 
своей идее есть живая система всеобщего дове-
рия...» [1]. 

Исторический анализ развития отдельных поли-
цейских подразделений, проведенный автором в 
рамках данного исследования, позволяет заклю-
чить, что деятельность исполнительного органа 
власти системно осложняется в ситуациях, когда 
уровень общественного доверия иллюстрирует 
низкие показатели. Поскольку не представляется 
возможным реализовать сбалансированную си-
стему взаимоотношений социальных и государ-
ственных институтов, граждане, не стремящиеся 
к взаимодействию, создают отдельные сложно-
сти при производстве по делам об администра-
тивных и уголовных деликтах. Присутствуют слу-
чаи сокрытия самого факта правонарушения в от-
ношении физического лица; при этом отказ ин-
формирования полицейского подразделения ар-
гументируется отсутствием уверенности в ре-
зультативности процесса восстановления нару-
шенного права, либо возмещении причиненного 
противоправным деянием ущерба. 

Дополнительные сложности возникают при про-
ведении профилактических мероприятий; обще-
ственность не информирует полицию о направле-
ниях работы требующих отдельного внимания, 
следовательно, у асоциальных элементов, транс-
лирующих противоправные устремления, скла-
дывается «ощущение безнаказанности» за со-
вершенные деяния. 

Нормативное правовое закрепление института 
«общественного доверия» реализовано сразу в 
нескольких актах федерального, регионального и 
ведомственного характера. Ярким примером, яв-
ляется статья 9 ФЗ «О полиции» [2]. Анализ юри-
дической техники построения нормы, позволяет 
заключить, что приоритетно законодатель обра-
щает внимание на обеспечительную функцию в 
деятельности любого полицейского подразделе-
ния, доверием гражданина и социальной под-
держкой. С первого взгляда, конструкция, предло-
женная в федеральном законе, вполне логична, 
даже, несмотря на формулируемый посыл, что 
вся обозначенная деятельность является «субъ-
ективным стремлением» (статья 9 часть 1).  

Однако уже часть 6 анализируемой статьи 9 пред-
писывает использовать общественное мнение о 
полицейском подразделении, как критерий офи-
циальной оценки деятельности. Следовательно, 
используя линейную логику, можно заключить, 
что полицейское подразделение должно инициа-
тивно зарабатывать общественное доверие и 
поддержку гражданина, которые после будут 
трансформированы в различные статистические 
показатели для реализации официальной оценки 
деятельности. Если в данном случае, мы будем 
рассуждать о потерпевшем от противоправных 
действий лице, то механизм представляется 
функциональным. 

Качественные действия сотрудника полиции в 
сфере защиты прав и свобод потерпевшего, реа-
лизация различных восстановительных процедур 

в сфере причиненного ущерба, скорость установ-
ления виновных в совершении деликта, будут по-
зитивно оценены и уровень социального доверия 
и поддержки увеличатся. С другой стороны, если 
мы будем строить свои теоретические рассужде-
ния по предложенному законодателем пути от 
правонарушителя, то результат может носить 
полностью обратный характер и верно реализо-
ванная деятельность полицейского (безусловно, 
исключительно легитимная) не будет влиять на 
уровень доверия и поддержки. 

Необходимо отметить, что в деятельности совре-
менного полицейского подразделения с его си-
стематически расширяющимся перечнем обязан-
ностей и функций будет еще более сложно сфор-
мулировать объективную корреляцию реализуе-
мой деятельности непосредственного правопри-
менителя и статистических показателей обще-
ственного доверия, поддержки. К примеру, мы мо-
жем соотнести предложенный законодателем ме-
ханизм не с вопросами привлечения к юридиче-
ской ответственности (уголовной, администра-
тивной), где по отдельным направлениям допу-
стимо не учитывать мнение лица, привлекаемого 
к ответственности, а с отдельными направлени-
ями общей и частной превентивной деятельно-
сти. 

В данном контексте, отдельный научный интерес 
представляют подразделения по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел. Пункт 
33.10 Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации 
[3] прямо предписывает сотруднику подразделе-
ния задачу по формированию позитивного обще-
ственного мнения о деятельности территориаль-
ного органа МВД России. Исполнение обозначен-
ной задачи ориентировано на социальные массы, 
проживающие на территории обслуживания. 
Необходимо отметить, что инспектор подразде-
ления по делам несовершеннолетних реализует 
значительное количество профилактических ме-
роприятий общего и частного характера. 

В момент профилактического воздействия, лицо, 
на которое оно направлено, еще не совершило 
противоправных деяний, а в некоторых случаях, 
оно может их никогда и не реализовать, однако, 
исключить его мнение при подготовке статистиче-
ских данных об уровне общественного доверия и 
поддержки (по аналогии с правонарушителем) 
уже не представляется объективно возможным.  

Таким образом, предложенный законодателем 
конструкт нормативного правового предписания 
(статья 9 ФЗ «О полиции») в рамках субъективной 
необходимости реализации «обеспечительной 
функции» нам представляется верным по своему 
устремлению, однако, нуждается в определенной 
коррекции в рамках закрепленных формулировок. 
К примеру, можно изложить часть 1 статьи 9 ФЗ 
«О полиции» в следующей редакции: 

1. «Полиция при осуществлении своей дея-
тельности стремится использовать обще-
ственное доверие к себе и поддержку граждан». 
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Такой законодательный посыл, по нашему мне-
нию, будет отражать центральную задачу инсти-
тута общественного доверия и поддержки граж-
дан в деятельности любого подразделения поли-
ции. Сотрудники полиции, используя доверие и 
поддержку населения, смогут реализовывать 
свою деятельность на более результативном, ка-
чественном уровне. Смена ориентира с «обеспе-
чения» на «использование» не допускает расши-
рительного толкования, да и фактически, без 
надлежащего уровня доверия и поддержки к со-
труднику полиции его «использование» представ-
ляется достаточно дискуссионным. 

З.З. Абдулкахирова [4] в своих научных трудах от-
ражает интересный, по нашему мнению, органи-
зационный механизм деятельности полиции по 
повышению уровня общественного доверия и 
поддержки граждан: 

1) информационно-аналитическое обеспечение; 

2) организационно-структурное и управленче-
ское обеспечение; 

3) кадровое и методическое обеспечение; 

4) обеспечение взаимодействия полиции с от-
дельными гражданами и общественностью в це-
лом. 

Рассмотрим данный организационный механизм 
применительно к деятельности территориаль-
ного подразделения по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел. 

Относительно первого блока, обозначим, что си-
стематизацию сведений о проделанной работе 
инспекторским составом подразделения, зача-
стую, реализуют городские и областные струк-
туры (в рамках зонального контроля и т.д.), как 
правило, сотрудники пресс службы производят 
массовое информирования населения через раз-
личные СМИ в отчетный период. Отдельные ин-
формационные массивы располагаются на офи-
циальных сайтах, либо размещаются непосред-
ственно в территориальном отделе на стендах. 
Непосредственный инспектор имеет возможность 
реализовать донесение сведений в рамках общей 
профилактической деятельности в образователь-
ных учреждениях, общественных организациях и 
т.д. 

Второй и третий блоки, по нашему мнению, явля-
ются приоритетом руководителя подразделения. 
Именно от его профессиональных действий бу-
дет зависеть кадровый потенциал, штатная чис-
ленность подразделения (его укомплектован-
ность) и, соответственно, фактическая нагрузка 
на каждого инспектора в зависимости от 

количественных показателей населения, обслу-
живаемых организаций, учреждений, лиц, состоя-
щих на профилактическом учете. Отдельного 
внимания, по нашему мнению, заслуживает мето-
дическое обеспечение деятельности инспектора, 
поскольку от его актуальности фактически зави-
сит результат выполняемых задач. 

Четвертый блок, в определенном контексте, явля-
ется титульным для непосредственного инспек-
тора по делам несовершеннолетних органа внут-
ренних дел. Основной базис его усилий должен 
быть направлен в обозначенном направлении, 
поскольку без поддержки родителей, опекунов 
(законных представителей) достаточно сложно 
выстроить качественную превентивную модель 
взаимодействия с подростком. В отдельных слу-
чаях, родители могут в силу ряда внешних (соци-
альных) факторов не обладать необходимыми 
приемами воспитания «сложного» подростка, 
следовательно, инспектор подразделения по де-
лам несовершеннолетних имеет возможность, 
демонстрируя свою профессиональную компе-
тентность, получить поддержку и доверие роди-
теля. Необходимо отметить, что данный меха-
низм работает и с несовершеннолетним при усло-
вии, что он однозначно отметит положительные 
устремления сотрудника полиции, ориентирован-
ные исключительно на помощь подростку в сло-
жившейся ситуации, например, когда родители 
ребенка не исполняют установленных законом 
обязанностей по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних. 

В рамках четвертого блока, нам представляется 
актуальным отметить, что анализ Инструкции по 
организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 
дел Российской Федерации позволяет заключить, 
что в рамках ведомственного регулирования, не 
нашли свое отражение вопросы реализации про-
филактики (общей, частной) в дистанционном 
формате. Однако период самоизоляции в рамках 
борьбы с COVID-19 продемонстрировал возмож-
ности дистанционного обучения в различных об-
разовательных организациях. Механизмы ди-
станционной аудио и видео связи стали более 
стабильными. А уровень «цифровизации» совре-
менного общества позволяет констатировать, что 
доступ к сети Интернет уже является вполне за-
урядным явлением. Бесспорно, что абсолютно 
все виды профилактики невозможно реализовать 
в дистанционном формате, при этом не использо-
вать современные технические достижения в 
рамках правоохранительной деятельности нам 
представляется весьма спорным. Как мы пола-
гаем, следует устранить данный пробел норма-
тивного правового регулирования путем внесе-
ния отдельных изменений в приказ МВД России 
от 15.10.2013 № 845. 
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Аннотация. В статье представлен анализ концепту-

альных суждений немецкого правоведа Роберта 

фон Моля на проблему направленности и пределов 

дозволенного, в части применения мер полицей-

ского принуждения. Акцентируя внимание на фак-

торе государственной миссии выполняемых поли-

цией функциональных задач, авторы приходят к вы-

воду о предопределенности наделения полиции 

функцией применения мер принуждения, реализа-

ция которой должна корреспондировать подлин-

ному смыслу демократического правового государ-

ства. 
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Annotation. The article presents an analysis of the con-

ceptual judgments of the German jurist Robert von Mol 

on the problem of direction and limits of what is permit-

ted, in terms of the application of police enforcement 

measures. Focusing on the factor of the state mission of 

the functional tasks performed by the police, the au-

thors come to the conclusion that it is predetermined to 

endow the police with the function of applying coercive 

measures, the implementation of which should corre-

spond to the true meaning of a democratic constitu-

tional state. 
 

 

Keywords: state, law, law enforcement, legality, police 

science, police, coercion. 

 

                                                                       

 
еотъемлемым элементом сложной кон-
струкции государственного механизма вы-

ступают его правоохранительные институты и, в 
первую очередь полиция, к компетенции которой 
отнесено применение мер принуждения. В общем 
смысле, фактор наделения полиции указанными 
мерами способствует: во-первых, стигматизации 
любых принудительных мер по линии государ-
ства в качестве полицейских; во-вторых, преодо-
лению разрыва между мерами государственного 
принуждения и собственно полицейскими ме-
рами. Отмеченный тезис, к примеру, иллюстриру-
ется наименованием главы 4 «Применение поли-
цией отдельных мер государственного принужде-
ния» Федерального закона Российской Федера-
ции от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

С учетом изложенного, следует обратить внима-
ние на следующее обстоятельство проблемного 
характера: чрезмерная «увлеченность» государ-
ства в плане тотального насаждения мер принуж-
дения в их полицейском контексте позволяет 
утверждать о проявлении феномена «полицей-
ского государства».  

Научное осмысление отмеченной проблемы 
имело актуальное значение в различные истори-
ческие этапы эволюции полицеистики как учения 
о полиции. В обширном ряду выдающихся поли-
цеистов-исследователей роли полиции в жизни 
государства и пределах ее полномочий, включая 
содержание полицейского принуждения, особое 
место занимает немецкий теоретик государства и 
права Роберт фон Моль (1799–1875). Соотнося 

Н 
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целеполагание правового государства с необхо-
димостью обеспечения государством легального 
принуждения [3, с. 85], отмеченный ученый рас-
смотрел государственный аспект полицейской 
формы принуждения в § 7 «О применении при-
нуждения при мерах полицейских» первой главы 
своего сочинения «Наука о полиции» [2]. Указан-
ная работа в последующем составила отдельную 
«эпоху в полицейской литературе» [4, с. 257]. 

По логике суждения Р. фон Моля, принудитель-
ная сила полицейской функции государственной 
институции нацелена на обеспечение гармонии 
между «примиряющим единством» различных ор-
ганизационных элементов общества и «укрощаю-
щим принуждением», которое вызвано сопротив-
лением и неразумием [7, s. 32]. При этом исходя 
из признания верховенства права, Р. фон Моль 
предупреждал о недопустимости перехода госу-
дарственного принуждения на путь произвола                 
[6, s. 372], а применительно к уточнению опреде-
ляющего условия принуждения именно со сто-
роны полицейского ведомства, данный правовед 
обращал внимание на важность полицейского 
противодействия злой воле отдельных членов 
общества [1, с. 98].  

В стремлении систематизировать обширный свод 
полицейских мер Р. фон Моль приходит к выводу 
о факте их принадлежности к двум категориям:              
а) государственные веления и запреты, предпи-
сывающие определенный стиль поведения граж-
дан; б) установление в инициативном порядке тех 
мер, которые предполагают действие граждан в 
пределах дозволенного.  

При рассмотрении первой категории полицейских 
мер, Р. фон Моль апеллирует к безусловности их 
практической реализации с опорой на принужде-
ние для всех случаев неповиновения. В данном 
случае принуждение рассматривается в каче-
стве: во-первых, жертвы для гражданина; во-вто-
рых, акта вменения самому государству или от 
его имени соответствующему институту государ-
ства процедуру принудительного воздействия на 
гражданина в виде «навязывания против воли 
гражданина разумной цели поведения, касаю-
щейся лишь его одного» [2, с. 43]. Возводя отме-
ченную меру в разряд правовой целесообразно-
сти, Р. фон Моль устанавливает три случая необ-
ходимости полицейского принуждения, при кото-
рых:  

1) разумный образ действия корреспондирует 
достижению определенной цели государствен-
ного значения;  

2) нарушение необходимого образа поведения 
со стороны одного гражданина приводит к посяга-
тельству на права других;  

3) «отказ меньшинства препятствует большин-
ству в достижении дозволенной цели». [2, с. 44]. 

В своем обращении ко второй категории полицей-
ских мер, Р. фон Моль устанавливает необходи-
мость устройства ряда учреждений благотвори-
тельного значения как акт благодеяния или вспо-
моществования со стороны государства по 

отношению к своим гражданам. При этом для слу-
чаев обязательности нахождения ряда граждан в 
указанных учреждениях и их сопротивления пред-
писанному, полицейская мера помещения нужда-
ющихся для пребывания в этих помещениях яв-
ляется несомненно правомерной. Ко второй кате-
гории полицейских мер также должны быть отне-
сены обязательные меры монополии на пользо-
вания услугами почты, внесения в реестры сведе-
ний о рождении, бракосочетании и смерти, и др. 
Резюмируя отмеченное в отношении обязатель-
ности повиновения общепринятому велению,                                     
Р. фон Моль констатирует следующее: «так как 
равенство перед законом – неоспоримое начало 
всякого юридического государства, то исключе-
ние не может иметь места ни для кого, каково бы 
ни было его звание или происхождение» [2, с. 45]. 

Определяя разумный уровень полицейского при-
нуждения как акта «могущества» исполнительной 
власти и его востребованности при условии 
наступления эвентуальной угрозы основе госу-
дарства, Р. фон Моль справедливо замечает: во-
первых, о наличии корреляции между силой при-
нуждения как «преодолевающей силы государ-
ства» и силой сопротивления государственному 
повелению; во-вторых, о недопустимости сопро-
тивления полицейскому распоряжению в право-
мерном виде его оформления.  

Конкретизируя характер применяемого полицей-
ского принуждения, немецкий правовед вычле-
няет «троякость» самого рода указанного принуж-
дения со стороны полицейских чинов:  

1) «прямое принуждение неповинующегося к ис-
полнению предписанного»;  

2) принуждение к выполнению предписанного, 
но по какой-либо причине не выполненного физи-
ческим или юридическим лицом (предписание за-
боя заболевшего скота, сноса ветхого здания, и 
т.п.);  

3) принуждение в виде наказания за совершен-
ное деяние противоправного характера [2, с. 46–
47].  

Рассмотренные нами теоретико-правовые ас-
пекты мер полицейского принуждения, получив-
шие основательную «проработку» в «Науке о по-
лиции» Р. фон Моля, обрели свое воплощение в 
методологии практической деятельности ряда 
видных реформаторов полицейского дела, среди 
которых необходимо отметить британского госу-
дарственного деятеля и полицеиста Роберта 
Пиля (1788–1850 гг.), являвшегося современни-
ком Р. фон Пиля и занимавшего должность мини-
стра внутренних дел (1822–1827 гг.; 1828–1830 гг.). 
Среди разработанных отмеченным британским 
деятелем девяти «пилианских принципов» право-
применения особого внимания заслуживает прин-
цип № 6, в котором закреплен стандарт полицей-
ского принуждения в форме применения физиче-
ской силы: «Использование полицией физиче-
ской силы осуществляется в той мере, которая 
необходима для обеспечения соблюдения закона 
или восстановления порядка и только тогда, когда 
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проявления убеждения, совета и предупрежде-
ния оказываются недостаточными» [5, с. 34].  

На основании изложенного выше, мы приходим к 
следующим выводам: 

1. Анализ презентованных в учении немецкого 
правоведа Р. фон Моля научных представлений 
о миссии полицейского дела в общей конструкции 
государственного механизма и акцент его внима-
ния на направленности и пределах мер полицей-
ского принуждения позволяет современной гене-
рации исследователей функционала полицей-
ского ведомства установить правовое и практиче-
ское значение допущения полицией как 

государственного института правоохранитель-
ного значения, специфических мер принудитель-
ного воздействия на нарушителей действующего 
в нашей стране законодательства. 

2. Фактор конституционного закрепления России 
в качестве демократического правового государ-
ства предопределяют: 1) неуклонность соблюде-
ния полицейскими прав и свобод человека и граж-
данина; 2) безусловность применения дозволен-
ных полиции пяти мер государственного принуж-
дения, а также применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия в 
строгом соответствии с закрепленными нормами 
права. 
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Аннотация. В статье исследуются положения Кон-

ституции Российской Федерации на предмет отра-

жения в них правовых основ регулирования такого 

механизма реализации градостроительной деятель-

ности как комплексное развитие территорий. Си-

стемный анализ конституционных норм, а также, 

действующего законодательства и правопримени-

тельной практики позволяет выделить ряд положе-

ний Основного закона страны, которые являются 

фундаментом правового обеспечения названного 

механизма в Российской Федерации. 
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the country, which are the foundation of the legal sup-

port of this mechanism in the Russian Federation. 
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оложения Конституции Российской Федера-
ции охватывают все стороны общественной 

жизни, однако, не все из них напрямую отражены 
в Основном законе страны. Так, в Конституции от-
сутствует специальное указание на законода-
тельство о градостроительной деятельности, не-
смотря на то, что общественные отношения в 
данной сфере уже достаточно давно являются 
одними из самых распространенных. На это неод-
нократно указывалось не только в юридической 
доктрине, в числе которой имеются и фундамен-
тальные труды [1], но и в правовых позициях Кон-
ституционного суда Российской Федерации [2].  

При определении причин отсутствия в Конститу-
ции прямого закрепления обозначенных положе-
ний, представители теории и практики указывают 
следующее.  

Во-первых, ко времени принятия Конституции 
России градостроительное законодательство в 
его современном понимании находилось на 
начальном этапе своего формирования, отсут-
ствовал самостоятельный кодифицированный 
правовой акт, регулирующий общественные отно-
шения в области градостроительной деятельно-
сти, данная отрасль права не выделялась в каче-
стве автономной [3].  

Во-вторых, в градостроительных отношениях со-
четается многообразие различных направлений 
жизнеобеспечения, их содержание преимуще-
ственно составляют предметы совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов, кото-
рые уже содержатся в Конституции. 

Вместе с тем, научно-технический прогресс, ура-
банизационные процессы, и, как следствие, высо-
кая динамика общественных отношений, непо-
средственно связанных с градостроительной де-
ятельностью, потребовали, если не закрепления 
в Конституции, то, однозначно, расширительного 
толкования ее существующих положений с целью 
обеспечения реализации прав и свобод человека 
в данной области общественных отношений на 
фундаментальном, конституционном уровне. 

Поэтому, несмотря на отсутствие прямого закреп-
ления в Конституции такого крупного раздела как 
градостроительная деятельность, его аспекты 
косвенно выделяют в положениях Основного за-
кона страны. Конституционные нормы, совокуп-
ность которых, по сути, представляет собой ос-
нову правового обеспечения градостроительной 
деятельности в Российской Федерации, приво-
дятся в юридической литературе и в правоприме-
нительных актах. 

П 
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Теория обоснованно выделяет в Конституции 
России нормы, оказывающие непосредственное 
воздействие на градостроительные отношения. 
Среди них: поощрение органами публичной вла-
сти жилищного строительства (часть 2 статьи 40) 
и право каждого на благоприятную окружающую 
среду (статья 42) [4]. Правоприменитель в лице 
Конституционного суда Российской Федерации 
также делает важнейший вывод о том, что градо-
строительное право по своему характеру преиму-
щественно составляет предмет совместного ве-
дения Российской Федерации и ее субъектов, ис-
ходя из содержания, в частности, положений ста-
тьи 72 Конституции [2]. 

Таким образом, в Конституции Российской Феде-
рации, являющейся первостепенным и безуслов-
ным источником национального права вообще, 
присутствуют нормы, как прямо, так и косвенно 
воздействующие на обсуждаемый вид правоотно-
шений. 

Сама по себе, градостроительная деятельность, 
как уже упоминалось выше и следует из статьи 4 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ГрК РФ), имеет комплексный харак-
тер, охватывает достаточно широкий круг обще-
ственных отношений и направлена на структури-
рованное и многоаспектное осуществление ряда 
конституционных прав человека, с помощью име-
ющихся в ее арсенале механизмов реализации. 

Одним из таких механизмов является деятель-
ность по комплексному развитию территории, 
представляющая собой совокупность мероприя-
тий, выполняемых в соответствии с утвержден-
ной документацией по планировке территории и 
направленных на создание благоприятных усло-
вий проживания граждан, обновление среды жиз-
недеятельности и территорий общего пользова-
ния поселений, городских округов (пункт 34 ста-
тьи 1 ГрК РФ).  

Названный механизм вобрал в себя все аспекты 
градостроительной деятельности, перечислен-
ные в статье 4 ГрК РФ, из чего, с учетом изложен-
ного, очевидно следует, что комплексное разви-
тие территории (далее по тексту – КРТ) не обес-
печено прямыми нормами Конституции, однако 
вытекает из следующих ее норм. 

Положения Конституции России об основах кон-
ституционного строя закрепляют направленность 
политики Российского государства на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). Не-
смотря на то, что легальная дефиниция понятия 
«достойная жизнь» отсутствует, в науке, по мне-
нию исследователей, превалирует мнение о том, 
что основным критерием данного понятия сле-
дует считать уровень обеспеченности материаль-
ными благами [5]. Деятельность, связанная с 
КРТ, направлена на структурированное и всесто-
роннее создание таких благ (объектов капиталь-
ного строительства различного назначения (в том 
числе жилого), объектов социальной, транспорт-
ной и коммунальной инфраструктур, благоустрой-
ства территории и пр.) в границах конкретных, не-
эффективно используемых территорий, что 

позволяет обеспечить населению страны достой-
ную жизнь. В связи с этим, положения законода-
тельства, регулирующие рассматриваемый меха-
низм реализации градостроительной деятельно-
сти оправдано считать одним из аспектов осу-
ществления конституционного права, изложен-
ного в части 1 статьи 7 Конституции. 

С учетом того, что в деятельности по КРТ одной 
из сторон всегда выступает орган публичной вла-
сти, обсуждаемый механизм реализации градо-
строительной деятельности следует считать ча-
стью соответствующей государственной поли-
тики. Курс такой политики формируется, без-
условно, на федеральном уровне. Указанное, 
прежде всего, следует из анализа положений 
пунктов «г», «е», «о» статьи 71, части 1 статьи 76, 
пунктов «в», «е.5», «е.6», «ж» статьи 114 Консти-
туции, регламентирующих организацию органов 
публичной власти, устанавливающих основы фе-
деральной политики и федеральное законода-
тельство. 

Системное толкование статей 11, 72 Конститу-
ции, пункта 2 части 2 статьи 66 ГрК РФ, пункта 74 
части 1 статьи 44 закона об организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации 
[6], а также, вышеназванной позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации, позволяет 
сделать вывод о том, что реализация механизма 
КРТ находится в совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов. 

Не входящие в систему органов государственной 
власти органы местного самоуправления, также 
обеспечивают осуществление КРТ (в силу поло-
жений пункта 3 части 2 статьи 66 ГрК РФ). Вместе 
с тем, в Законе о местном самоуправлении [7] та-
кой механизм в качестве вопроса местного значе-
ния отдельно не поименован, в чем видится упу-
щение федерального законодателя.  

Так или иначе, органы местного самоуправления 
входят в единую систему органов публичной вла-
сти в Российской Федерации (ч. 3 ст. 132 Консти-
туции) и имеют прямое отношение к реализации 
механизма КРТ, а значит, положения Конституции 
о местном самоуправлении следует считать ча-
стью фундамента правового обеспечения назван-
ного механизма. 

Большое значение для реализации механизма 
КРТ имеет конституционная гарантия права част-
ной собственности (часть 2 стать 8, части 1–3 ста-
тьи 35, часть 1 статьи 36 Конституции России), по-
скольку реновация неэффективно используемых 
территорий в большинстве случаев неминуемо 
связана с таким правом. Так, в границах террито-
рии, на которых планируется деятельность по ее 
комплексному развитию, могут быть располо-
жены находящиеся в частной собственности объ-
екты недвижимости (земельные участки, объекты 
капитального строительства, инженерной и иной 
инфраструктуры). В случае принятия органом 
публичной власти решения о КРТ, собственники 
данного имущества имеют право выбора между 
участием в осуществлении такой деятельности 
путем заключения соответствующего договора с 
уполномоченным органом власти и получением 
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справедливой компенсации за изъятие принадле-
жащего им имущества для целей реновации тер-
ритории. 

Части 2, 3 статьи 36 Конституции предписывают, 
что осуществление правомочий собственников 
земельных участков не должно наносить ущерба 
окружающей среде и нарушать права и законные 
интересы иных лиц, а условия и порядок пользо-
вания землей определяются на основе феде-
рального закона. КРТ в предельно широком 
смысле представляет собой процесс пользова-
ния землей, при осуществлении которого не пред-
ставляется возможным игнорировать законода-
тельство, связанное с землепользованием. В 
этой части, названным конституционным нормам 
корреспондируется целый ряд положений соот-
ветствующего законодательства. Так, земельным 
законодательством предусмотрены нормы о це-
левом использовании земель, об ограничении 
прав на земельные участки и условиях их исполь-
зования и пр. Законодательством о градострои-
тельной деятельности регулируется территори-
альное планирование, определяющее планируе-
мое развитие территории на долгосрочную пер-
спективу и градостроительное зонирование, уста-
навливающее правовой режим использования зе-
мель и земельных участков. Кроме того, при ре-
новации собственники земельных участков обя-
заны учитывать также лесное, водное законода-
тельство, законодательство об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране окружаю-
щей среды, об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, поскольку все ука-
занные нормативные правовые акты содержат 
ряд ограничений по использованию земель (зе-
мельных участков).  

Среди норм Конституции, регламентирующих 
права и свободы человека и гражданина, для це-
лей настоящего исследования особенно следует 
отметить положения части 2 статьи 40 Основного 
закона страны, закрепляющие поощрение орга-
нами публичной власти жилищного строитель-
ства. Данная норма имеет непосредственное от-
ношение к КРТ, поскольку одной из основных це-
лей данного механизма является обеспечение 

достижения показателей в сфере жилищного 
строительства и улучшения жилищных условий 
граждан (пункт 2 части 1 статьи 64 ГрК РФ). 

Фундаментальное значение для правового обес-
печения механизма КРТ также имеют нормы Кон-
ституции о праве каждого на благоприятную окру-
жающую среду (статья 42) и об обязанности со-
хранять природу и окружающую среду (статья 
58). Реновация территории непосредственно вли-
яет на окружающую среду, поскольку в процессе 
ее реализации осуществляется строительство 
подземных и надземных объектов капитального 
строительства, изменяется природный ландшафт 
территории. Более того, в научной литературе от-
мечают прямую юридическую связь экологиче-
ских и градостроительных отношений через поня-
тийный аппарат закона об охране окружающей 
среды [8]: в 2014 году он был пополнен понятием 
«объект, оказывающий негативное воздействие 
на окружающую среду», под которым понимается, 
в том числе, объект капитального строительства 
[9]. Соглашаясь с данным мнением, следует до-
полнить, что и само определение понятия «окру-
жающая среда», представленное в названном за-
коне, содержит не только совокупность компонен-
тов природной среды и природных объектов, со-
ставляющих естественную экологическую си-
стему, сохранившую свои природные свойства, 
но и природно-антропогенные и антропогенные 
объекты, то есть объекты, созданные либо преоб-
разованные человеком. 

Таким образом, в исследовании приведены поло-
жения Конституции России, которые обоснованно 
считать необходимой и достаточной конституци-
онно-правовой базой для такого механизма реа-
лизации градостроительной деятельности как 
КРТ. В связи с чем, полагаю, что отдельного упо-
минания в Конституции данного публично-право-
вого механизма не требуется. В отношении КРТ 
Конституция России проявляет свою, так называ-
емую, учредительную функцию [10], поскольку ее 
нормы в рассмотренном случае являются пред-
посылкой правового оформления и развития от-
носительно новых общественных отношений, 
связанных с реновацией неэффективно исполь-
зуемых территорий.  
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Аннотация. Глобальные процессы, распространив-

шиеся в мировом экономическом пространстве, во-

влекли большое количество государств в междуна-

родные социальные, политические, культурные и, 

безусловно, экономические связи, значение кото-

рых для развития экономики со временем имеет 

тенденцию к увеличению. В статье отражены во-

просы, связанные с анализом мировой экономики в 

условиях глобальных санкций и санкционной поли-

тики западных стран. Социально-экономический 

урон от введенных США и Европой санкций привел к 

значительному замедлению роста мировой эконо-

мики в 2022 г. Внешнее санкционное давление сти-

мулирует государство вести оперативную экономи-

ческую политику, направленную на развитие рос-

сийской экономики. 
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лобальные процессы, распространившиеся в 
мировом экономическом пространстве, во-

влекли большое количество государств в между-
народные социальные, политические, культур-
ные [1; 2] и, безусловно, экономические связи, 
значение которых для развития экономики со вре-
менем имеет тенденцию к увеличению. Как под-
черкивает С.В. Казанцев, экономика той или иной 

страны встроена в мировую экономическую си-
стему и «является ее элементом. Она как эле-
мент общей системы прямо и косвенно, непо-
средственно и опосредованно связана с частью 
или со всеми другими элементами этой мировой 
системы» [3, 2021, c. 10]. В этой связи, очевидным 
является тот факт, что экономика того или иного 
государства зависит не только от самого 

Г 
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государства, но и от глобальных мировых процес-
сов, связанных с международной геополитиче-
ской обстановкой, значимостью государства в ми-
ровом экономическом пространстве, а также, вве-
денных ограничительных и запретительных мер 
по отношению к тому или иному государству.  

Что же представляют собой глобальные экономи-
ческие санкции? Прежде всего, стоит отметить, 
что экономика глобальных санкций, будучи обла-
стью научных исследований экономистов запад-
ных стран, является составным компонентом эко-
номической институциональной теории. Это де-
терминировано тем, что санкционная политика 
Европы и США – стратегический курс внешней 
экономической политики.  

Что касается российских экономистов, то именно 
в свете социально-политических событий послед-
них лет и давления со стороны западных стран, 
начиная с 2014г., стал возникать научный интерес 
к исследованию глобальных экономических санк-
ций. В докладе «Санкции против России: взгляд в 
2021 г.», И.Н. Тимофеев констатирует, что в 2020 г. 
Российский совет по международным делам 
(РСМД) запустил работу над новой базой данных 
событий в области политики санкций («База санк-
ционных событий» – БСС). Единицей экономиче-
ского анализа является отдельное событие в об-
ласти санкций. «В их числе:  

–  введение санкций, их отмена или продление; 
использование принудительных мер в том или 
ином виде;  

–  предоставление исключений из режимов санк-
ций, в том числе гуманитарных;  

–  декларации о необходимости использовать 
санкции или же их отмены;  

–  присоединение к режимам санкций других 
стран и др.» [4, с. 5].  

В большинстве существующих исследований гло-
бальные экономические санкции идентифициру-
ются как мера воздействия, инструмент принуж-
дения, предпринимаемый группой стран, который 
применяется к другим государствам в ущерб их 
социально-экономическим и политическим инте-
ресам, в ситуации осуществлении ими действий, 
нарушающим правила и нормы, установленные 
международным правом [5]. 

Глобальные экономические санкции, введенные 
в начале XXI в., являются важным, обоюдоост-
рым (как для России, так и для Европейского со-
юза) инструментом внешней политики. Введение 
санкций, как показывает мировая экономика, 
неизбежно приводит к трансформационным из-
менениям, оказывающим влияние на экономику, 
политику и торговые отношения на международ-
ном уровне, причем, такое влияние оказывается 
как отрицательным, так и положительным.  

Цель всяких экономических санкций – поставить 
перед необходимостью правительство того или 
иного государства изменить свою политику. Т.е., 
безусловно, что санкции применяют с целью до-
биться проведения в определенной стране 

социальных или политических изменений. Как 
правило, санкции принимают форму ограничений 
на импорт или экспорт либо на проведение фи-
нансовых операций. Конфликт между Россией и 
Украиной, который начался в марте 2014 года, 
привел к экономическим санкциям, введенным 
западными странами, в том числе, членами Евро-
пейского Союза по отношению к России. В каче-
стве реакции, Россия ввела ответные ограничи-
тельные санкции [6]. 

США и Европейский союз являются наиболее ак-
тивными инициаторами санкционных событий: 
так, на США «приходится 449 эпизодов из 850 или 
52,8 %»; на ЕС «приходится 110 событий (12,94 %)» 
[4, с. 6]. По данным макроэкономического ана-
лиза, проведенного И.Н. Тимофеевым, свыше 
60% санкционных событий носят негативный ха-
рактер[4, с. 8]. 

По данным экспертов-экономистов, социально-
экономический урон от введенных США и Евро-
пой санкций привел к значительному замедлению 
роста мировой экономики в 2022 г. [7]; причем, по-
добная тенденция прогнозируется на перспек-
тиву. Так, по мнению экономистов, 2023 год для 
мировой экономики будет тяжелым «после вну-
шительного роста на 6 % в постковидном 2021 
году», по итогам 2022 года, ее рост «затормо-
зится до 2–3 %, а в 2023 году и, вовсе, не превы-
сит 2 %»; торможение уже достаточно заметное, 
особенно, это касается крупных экономик Европы 
и США, и первостепенное значение имеют, дикту-
емая санкционная политика Запада и введения 
новых пакетов санкций[8]. 

Как известно, мировая экономика представляет 
собой сложно организованную систему, возник-
шую в ходе общественного разделения труда, ко-
торая характеризуется совокупностью отдельных 
отраслей хозяйства [9, с. 65], связанных между 
собой системой международного разделения 
труда и общественно-экономических отношений. 
В результате формирования международного 
разделения труда и экономических отношений, а 
также, экспорта и импорта, развивается взаимо-
зависимость национальных экономических про-
странств [9, с. 65].  

Глобальная санкционная политика оказывает 
определенный прессинг на мировую экономику по 
аналогии массового локдауна в период пандемии, 
поскольку стоимость на сырье, нефть, энергоре-
сурсы беспрецедентно повышается, инфляцион-
ные процессы в мировой экономике западных 
стран и США бьют рекордные значения, транс-
формируется система монетарного устройства и 
политического миропорядка в целом [10].  

Согласно данным электронного ресурса Форбс, 
санкционная политика Запада стала триггерным 
механизмом, запустившим процесс рецессии эко-
номики в США, в странах ЕС и Великобритании. 
Индекс деловой активности PMI в большинстве 
развитых стран устойчиво находится ниже 50 
пунктов (последние показатели ближе к 44–45); 
падающий рынок недвижимости (упал на 25–30 % 
в зависимости от страны) влечет за собой депрес-
сию в строительной индустрии; снижаются объ-
емы международных транспортных перевозок 
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[11]. И на этом фоне даже рынки путешествий, от-
дыха и общественного питания (угроза продо-
вольственного кризиса), так и не восстановив до-
ковидные уровни занятости, обнаруживают при-
знаки сокращения. Основной причиной рецессии 
является рост ставок в условиях тотальной санк-
ционной политики [12]. 

Д.В. Манушин приходит к умозаключению о том, 
что мировая экономика «деглобализируется, об-
ретает новые свойства, изменяющие процесс ее 
функционирования, и переходит в новое качество – 
мировую санкционную экономику», основанную 
на санкционной политике [13, с. 350].  

Санкционная политика, как было сказано ранее, 
имеет как отрицательное, так и положительное 
влияние на российскую экономику.  

По отношению к российской экономике, отрица-
тельным является:  

–  во-первых, девальвация курса рубля;  

–  во-вторых, удар по инвестициям и стагфляция 
в российской экономике;  

–  в третьих, снижение темпов роста ВВП.  

Однако положительными факторами для россий-
ского экономического пространства являются:  

–  во-первых, курс на импортозамещение и раз-
витие аграрного сектора;  

–  во-вторых, ориентир на развитие отечествен-
ных базовых отраслей, ведущий к увеличению об-
щего уровня инвестиций;  

–  в-третьих, развитие отечественных техноло-
гий и развитие российских производителей во 
многих отраслях промышленности, в особенно-
сти, военной. 

В целом, внешнее санкционное давление, как по-
казывает практика, стимулирует государство ве-
сти оперативную экономическую политику, 
направленную на интенсивное развитие россий-
ской экономики. 

Введенные санкции имеют определенные по-
следствия и для мировой экономики западных 
стран. Так, продовольственное эмбарго, введен-
ное в 2014 г., нанесло серьезный удар по евро-
пейской экономике. В этой связи, российские эко-
номисты Г.Р. Шагеева и Р.Р. Галиахметова вы-
двигают предположение о том, что нынешний 

кризис, связанный с проведением спецоперации 
на Украине, вероятно, повлияет на мировую эко-
номику и повлечет за собой дальнейшее «изме-
нение цен на сырьевые товары и нарушение це-
почек поставок сырьевых товаров», кроме того, 
авторы прогнозируют высокий рост инфляции в 
странах ЕС [14, с. 6].  

А.В. Шаповалова и М.С. Чистяков подчеркивают, 
что ускоренный рост инфляции и спад экономики – 
это главные проблемы мировой экономики, кото-
рые, надо заметить, «имели место еще до специ-
альной военной операции на Украине. Однако 
ухудшение прогноза связано с эскалацией геопо-
литической напряженности и ужесточением санк-
ций. Произойдет распространение вторичных эф-
фектов санкционного давления в мировых мас-
штабах через рынки сырьевых товаров, торговые 
и финансовые каналы» [7, с. 28].  

На данном этапе, политика санкций против Рос-
сии характеризуется стабилизацией, текущие 
санкционные события значимо не влияют на мак-
роэкономическую ситуацию в России, санкцион-
ный риск значим для России с точки зрения от-
дельных компаний, проектов и отраслей. 

Таким образом, глобальные санкции, введенные 
США и ЕС по отношению к России несут в себе 
положительный стимул, направленный, прежде 
всего, на работу государства по активному разви-
тию национальной экономики.  

В заключение, необходимо подчеркнуть, что рос-
сийской экономике в условиях санкционной поли-
тики важно взять курс на: 

–  развитие инструментов национальной пла-
тежной системы;  

–  отработку применения специальных экономи-
ческих мер (контрсанкций); 

–  постепенную дедолларизацию; 

–  внедрение специальных мер по снижению ад-
министративных барьеров ведения предприни-
мательской деятельности;взаимодействие и со-
трудничество органов государственной власти, 
бизнес-сектора и экспертного экономического со-
общества в рамках тематики глобальных санкций;  

–  развиватие социально-экономических и поли-
тических отношений с дружественными стра-
нами. 
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Аннотация. Объектом исследования в настоящей 

статье являются новые подходы к выработке управ-

ленческих решений в компаниях, реализующих циф-

ровую трансформацию своего бизнеса. В основе 

этих подходов лежат три компоненты: системная 

экономика, стилевые особенности управления и фе-

номенологическое моделирование. Этот вид моде-

лирования вот уже на протяжении длительного вре-

мени успешно используется в технических дисци-

плинах для подбора условий переработки отдель-

ных видов материалов. Предлагается перенести этот 

опыт в сферу управления цифровой трансформа-

цией бизнеса современных компаний. 
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Annotation. The object of the present article is new ap-

proaches to decision-making in management of a com-

pany’s business digital transformation. These new ap-

proaches are based on three components: system eco-

nomics, specific of managerial style and phenomenolog-

ical modeling. This kind of modeling is being used for a 

long period already in nature studying and technics for 

designing production circumstances of particular mate-

rials. We offer to accept this experience to arena pro-

vided with management of modern companies’ busi-

ness digital transformation. 
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овременная экономика переживает переход 
на новый, 6-й технологический уклад, глав-

ной отличительной чертой которого становится 
доминирующая роль в создании прибавочного об-
щественного продукта четырех групп технологий: 
нано-, биологических, когнитивных и информаци-
онных [4]. Развитие и внедрение технологий по-
следней группы в бизнесе современных компаний 
связано с его цифровой трансформацией. Это до-
статочно сложное явление, охватывающее раз-
ноплановые социально-экономические процессы, 
и управление его ходом должно опираться на 
следующие принципы [5, 6, 7]: 

●  научное обоснование всех управленческих 
решений и воздействий, их опора на результаты 
регулярного мониторинга; 

●  учет потенциальных синергетических эффек-
тов трансформации, способных радикально изме-
нить эффективность бизнеса; 

●  учет связи результатов цифровой трансфор-
мации с долгосрочной стратегией развития ком-
пании. 

При этом главной проблемой в сфере управления 
цифровой трансформацией, как в общем-то и 
внедрением любых новшеств в современном биз-
неса, остается частое возникновение проблем не-
стандартного характера, не имеющих прецеден-
тов для сравнения из прошлого, но при этом тре-
бующих выработки менеджерами решений в уско-
ренном, экстренном режиме, при котором нет 
большого запаса времени для глубинного ана-
лиза ситуации. Ранее в работах [2, 3] была обос-
нована необходимость применения феноменоло-
гических моделей для выработки управленческих 
решений подобного рода, направленных на пре-
одоление нестандартных проблем в ходе внедре-
ний новаций в работу компаний. Разработанный 
в этих трудах подход синтезирует идеи двух попу-
лярных сегодня управленческих концепций: си-
стемного менеджмента [9], – управления измене-
ниями [1, 8]. 

Синтезированный на базе этих двух концепций 
подход к выработке решений опирается на базо-
вые понятия, которые применительно к управле-
нию цифровой трансформацией бизнеса компа-
нии, обретают следующие толкования: 

С 
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–  управляемая объектная система (обозначе-
ние – δМ; δ – объект, М – managed, управляемый) – 
это компания, ресурсами которой имеет право 
распоряжаться ЛПР, в результате принятия им 
управленческого решения она направляет часть 
своих ресурсов в систему – проект, связанный с 
цифровой трансформацией; 

–  релевантные объектные системы – другие 
компании, направляющие или потенциально спо-
собные направлять свои ресурсы на проекты, 
аналогичные тому, что реализует наша компания 
(обозначение – δ1…δn); 

–  средовая система (α) – рынок, на котором 
действуют все упомянутые выше компании; 

–  процессная система (β) обеспечивает пере-
дачу ресурсов схожими компаниями на схожие 
проекты; 

–  проектная система (γ) – результат направле-
ния конкретной компанией ресурсов на конкрет-
ные действия, связанные с цифровой трансфор-
мацией своего бизнеса. 

Мегасистема, объединяющая все четыре типа си-
стем, в рамках предлагаемого подхода рассмат-
ривается как экономическая тетрада, обеспечи-
вающая цифровую трансформацию бизнеса ком-
паний, работающих на рынке конкретного вида 
продукции. Здесь управляемая компания δМ и ре-
левантные ей компании, работающие на этом же 
рынке δ1…δn, взаимодействуют с k-тым количе-
ством процессных систем, и в результате данного 
взаимодействия возникают проекты цифровой 
трансформации бизнесов всех этих компаний в 
количестве (n + 1)*k. Каждый такой проект обозна-
чается двузначным индексом, где первые знак – 
номер объекта (1…n, M), второй знак – номер про-
цесса (1…k). При этом в виду того, что каждая 
компания является элементом рыночной среды, 
его экономический показатель xδ рассматрива-
ется в зависимости от показателя этой среды xα. 
А каждый проект цифровой трансформации рас-
сматривается как элемент процесса, соответ-
ственно xγ измеряется в зависимости от xβ  

 ��� = �������.  

 x�=x��x��=x��x��… x���.  

В исследовании рассматривается ситуация, когда 
менеджер разрабатывает экстренное управлен-
ческое решение нестандартной проблемы о пара-
метрах диффузии своей компании-объекта в не-
кий новый процесс цифровой трансформации 
бизнеса и использует информацию за довольно 
ограниченный период времени – как правило, не 
более 1–1,5 лет, предшествующих моменту при-
нятия решения. А этот временной отрезок харак-
теризуется тем, что уже с самого его начала 
имеет место движение в экономическом 

пространстве – времени не только управляемой 
компании (который по времени никогда не ограни-
чен), но и нового процесса цифровой трансфор-
мации, предполагаемого к взаимодействию с ней 
в результате принятия решения. Процесс цифро-
вой трансформации бизнеса, согласно определе-
нию, ограничен во времени, но на краткосрочном 
интервале времени он по данному параметру ока-
зывается не ограничен так же, как объект. Т.е. 
траектории движения управляемой компании                                                      
0-бъекта δM и нового процесса цифровой транс-
формации βN при построении модели на основе 
информации, взятой за краткосрочный интервал 
времени, оказываются в одной области экономи-
ческого пространства – времени. При этом само 
взаимодействие δM и βN происходит в строго 
определенный момент времени, на котором за-
канчивается пространственно-временная об-
ласть, в которую помещена экономическая тет-
рада, описывающая проблемную область рас-
сматриваемого управленческого решения – по-
этому далее это временной параметр будет обо-
значаться как tкон. До наступления этого момента 
времени компания-объект управления δM на рас-
сматриваемом временном интервале диффунди-
рует с различными группами процессов транс-
формации бизнеса, количество групп составляет 
от 1 до n, и этим взаимодействиям соответствуют 
моменты времени t1…tn. На этом же интервале 
времени новый процесс цифровой трансформа-
ции βN диффундирует с различными группами 
других компаний, число данных групп 1…k, взаи-
модействия происходят в моменты времени 
t1…tk. В ходе дальнейшего исследования взаи-
модействия компании-объекта управления с 
различными группами процессов и взаимодей-
ствия нового процесса с различными группами 
объектов предлагается рассматривать через 
равные интервалы времени в пределах рас-
сматриваемой области экономического про-
странства времени. Т.е. предлагается весь ин-
тервал времени, данные за который использу-
ются для построения феноменологической мо-
дели, разделить на l равных промежутков, закан-
чивающихся в точках соответственно t1…tl, и в 
каждый из этих моментов времени должны оце-
ниваться соответствующие ему параметр взаи-
модействия объекта управления в общую сово-
купность всех процессов, с которыми он диффун-
дирует именно в этот момент, и параметр взаимо-
действия нового процесса в совокупность всех 
объектов, с которыми он диффундирует также 
именно в этот момент времени. Таковы общие 
принципы нового методологического подхода к 
выработке экстренных решений нестандартных 
проблем в ходе управления цифровой трансфор-
мацией бизнеса компании, который подлежит 
адаптации к особенностям конкретных ситуаций, 
возникающих в данной сфере. Дальнейшие ис-
следования в этой сфере связаны с разработкой 
программной оболочки разработанного нотаци-
онного языка моделирования экономических тет-
рад, в которых реализуются данные процессы. 
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Аннотация. Одной из основных проблем, возник-

ших в результате антропогенной деятельности чело-

вечества, является образование отходов производ-

ства и потребления, которые занимают особое ме-

сто из-за своих определенных характеристик. Цель 

исследования – провести анализ существующей си-

стемы рециклинга медицинского оборудования в 

России, выявить ее узкие момент и предложить пи-

лотный проект по ее модернизации. Применение 

эффективных принципов системы рециклинга меди-

цинского оборудования позволит осуществить раз-

витие производства медицинской продукции и обо-

рудования. 
 

Ключевые слова: рециклинг, утилизация, медицин-

ские отходы, индустрия, цифровизация, циркуляр-

ная экономика, медицинское оборудование. 

 

   

Annotation. One of the main problems that have arisen 

as a result of anthropogenic human activity is the for-

mation of production and consumption waste, which 

occupy a special place because of their specific charac-

teristics. The purpose of the study is to analyze the ex-

isting medical equipment recycling system in Russia, 

identify its bottlenecks and propose a pilot project for 

its modernization. The application of effective principles 

of the medical equipment recycling system will allow 

the development of the production of medical products 

and equipment. 
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о многих направлениях промышленного про-
изводства как никогда остро стоит тема ути-

лизации отходов. С каждым годом растет количе-
ство вредных выбросов в окружающую среду. 
Именно поэтому так важно понимать современ-
ные технологии утилизации отходов, активно ис-
пользовать их в своей деятельности, чтобы мини-
мизировать все возможные риски и снизить нега-
тивное влияние на окружающую среду. 

Каждая отрасль, в своей повседневной деятель-
ности производит разные типы твердых отходов. 
Существуют различные методологии, которые 
помогают справиться с данной проблемой, 
уменьшить негативное воздействие на экологию. 

Современное оборудование для переработки от-
ходов позволяет обеспечить максимальную обра-
ботку мусора с целью дальнейшего использова-
ния. Например, медицинские отходы можно 

использовать для ландшафтных работ и дизайна. 
Разные технологии переработки подразумевают 
применение целого комплекса средств, направ-
ленного на получение высококачественного ре-
зультата [2]. 

4 основные направления для оказания положи-
тельного влияния рециклинга медицинского обо-
рудования: 

1. Создание чистого и безопасного производ-
ства. 

2. Разработка экологичных инноваций. 

3. Формирование устойчивых партнерских отно-
шений. 

4. Создание возможностей для людей и под-
держка общества. 

В 
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В рамках стратегии устойчивого развития, необ-
ходимо сделать устойчивыми бизнес-процессы и 
оказывать положительное влияние на внутрен-
ние и внешние заинтересованные стороны, и 
окружающую среду, в то время как необходимо 
одновременно обеспечить экономический рост и 
создание добавленной стоимости. 

Рассмотрим технологии, применяемые для ути-
лизации медицинских и биологических отходов. 

Установки для утилизации медицинских и биоло-
гических отходов производительностью 5, 10, 15 
и 20 тонн в сутки. 

Основные преимущества данных установок: 

–  устранение сбоя пламени горелки и остановок 
комплекса при загрузке отходов в реактор; 

–  наилучшие показатели выбросов загрязняю-
щих веществ в отходящих газах (соответствуют 
требованиям российского законодательства и 
ниже стандартов ЕС); 

–  отсутствие дорогостоящих сменных филь-
тров, накапливающих опасные вещества в си-
стеме фильтрации; 

–  самодостаточность завода; 

–  мобильность завода; 

–  возможность работы, как в непрерывном, так 
и в циклическом режимах; 

–  надежность установки, возможность непре-
рывная работа агрегатов завода до 360 дней в 
году; 

–  возможность эксплуатации установки в раз-
личных климатических зонах (от –50 °C до                             
+60 °C). 

Особенности работы установки заключаются в 
отдельном запуске: сначала начинается дожига-
ние дымовых газов – период прогрева от 2 до                          
5 минут в зависимости от температуры и влажно-
сти окружающей среды, а затем запускается ре-
актор установки [1]. 

Этот метод позволяет исключить несанкциониро-
ванный выброс патогенной микрофлоры с парами 
холодного дыма через дымовую трубу или дымо-
ходную дорожку. Это обеспечивает безопасность 
уничтожения опасных патогенов, присутствую-
щих в отходах, которые должны быть устранены 
даже на начальном этапе, когда стены и камера 
не прогреты до безопасных температур 600–800 
градусов Цельсия. Подобный безопасный про-
цесс уничтожения не может быть реализован на 
других установках по утилизации отходов даже 
при использовании дымовых фильтров и повы-
шенном расходе топлива. 

Преимуществом данного метода переработки и 
утилизации отходов от всех существующих ана-
логов является использование принципа турбо-
реактивной термической деструкции и последую-
щей сепарации,  

получаемого высококалорийного синтетического 
газа в комплексах переработки углеродосодержа-
щих отходов, а так же непрерывность процесса, 
протекающего в замкнутом объёме при помощи 
камер сгорания вихревого противоточного типа, 
что предотвращает образование вредных выбро-
сов в продуктах сгорания и исключает необходи-
мость использования сменных фильтров в си-
стеме очистки дымовых газов при утилизации от-
ходов. 

Выбросы в атмосферу и зольный остаток соот-
ветствуют всем нормам по Российским и Евро-
пейским стандартам. 

Микробиологические отходы обрабатываются 
безопасным и экологически чистым способом и 
затем могут быть утилизированы в качестве бы-
товых отходов.  

Таким образом, существующие устройства гаран-
тируют, что медицинские отходы больше не пред-
ставляют опасности для человека и окружающей 
среды. 

Инфекционные отходы всё еще продолжают ути-
лизировать, прежде всего, в развивающихся 
странах путем сжигания. Этот способ имеет с эко-
номической, а также, экологической точки зрения 
много недостатков. Благодаря прибору перера-
ботки идёт осознанно другим путём. Вместо того, 
чтобы транспортировать из больниц и затем сжи-
гать опасные отходы, утилизация может осу-
ществляться на месте: эффективным, безопас-
ным и простым в обращении способом. Принцип 
технологии: стерилизация или дезинфекция отхо-
дов за счёт собственной разработанной и запа-
тентованной микроволновой технологии насыще-
ния пара [6]. 

Контейнер переработки медицинских отходов – 
мобильный и быстро готовый к использованию. 
Если не хватает места в больнице или требуется 
максимально быстрое развертывание в точках 
напряжения, контейнер может в этом помочь. 
Этот стандартный контейнер быстро готов к ис-
пользованию и содержит sinTion и shredTion. Ин-
фекционные отходы стерилизуются, дезинфици-
руются и измельчаются гибким и мобильным спо-
собом. 

ShredTion медицинское оборудование для пере-
работки отходов. ShredTion измельчает дезинфи-
цированные медицинские отходы. Устройство мо-
жет гибко сочетаться с sinTion. Отходы измельча-
ются до размера гранулят, что обеспечивает зна-
чительное сокращение отходов [8]. 

Преимущества shredTion: 

Экономичное сокращение количества продезин-
фицированных медицинских отходов. 

Подача отходов, регулируемая датчиком веса, 
обеспечивает равномерное и безопасное для ап-
парата измельчение. 

Медленно вращающийся мотор (25 оборотов в 
минуту) для обеспечения высокого вращающего 
момента и сокращения износа. 
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Низкие эксплуатационные расходы, безопасная 
работа с помощью современной системы про-
граммного управления. 

Преимущества sinTion: 

●  Не требуется транспортировка инфекционных 
отходов. 

●  Предотвращается экологически вредного сжи-
гание отходов на месте их возникновения в боль-
ницах. 

●  Высокоэффективная дезинфекция/стерилиза-
ция благодаря сочетанию микроволн и насыщен-
ного пара. 

●  Отсутствие химических добавок. 

●  Простота в эксплуатации. 

●  Экологически безопасная технология. 

●  Высокоэффективная дезинфекция/стерилиза-
ция благодаря сочетанию микроволн и насыщен-
ного пара. 

●  Отсутствие химических добавок. 

●  Не требуется предварительного измельчения 
отходов. 

●  Сушка под вакуумом. 

●  Простое и безопасное обслуживание посред-
ством современной системы программного 
управления и индикаторного табло. 

●  Диагностика неисправностей и автоматиче-
ское выключение. 

●  Высокая пропускная способность (до 210 лит-
ров отходов в час). 

●  Автоматическая непрерывная печать отчета. 

●  Семинары и индивидуальные консультации 
по эффективному обращению с микробиологиче-
скими отходами. 

●  Легкая адаптация к местным условиям, воз-
можно контейнерное решение. 

●  Высокое микробиологическое воздействие на 
все вирусы (включая коронавирус). 

Государство взяло на себя обязательства бо-
роться с изменениями климата в глобальном и 
локальном масштабе нашей деятельности и со-
кращать вредные для климата выбросы в атмо-
сферу. Изменение климата становится все более 
серьёзной проблемой во всём мире из-за вред-
ного воздействия диоксида углерода на ресурсы 
земли и общество. В то время как такие отрасли, 
как энергетика, нефть и газ, инфраструктура про-
изводят значительные выбросы в атмосферу, 
государственные органы работают над сниже-
нием негативного влияния. Благодаря государ-
ственным программам, осуществляется разра-
ботка улучшенных технологий и процессов [9]. 

Охрана здоровья и охрана труда, а также, техника 
безопасности имеют для государства приоритет-
ное значение для обеспечения безопасности про-
изводственных процессов. Каждая организация 
имеет свой собственный отдел по охране здоро-
вья, труда, техники безопасности и экологиче-
скому менеджменту (HSE), отдел системы ме-
неджмента по защите здоровья и безопасности 
труда, а также, должна внедрять такие системы 
как менеджмент обеспечения качества и экологи-
ческий менеджмент в соответствии с локаль-
ными, международными директивами и стандар-
тами. Менеджеры во всех крупных предприятиях 
России, на всех стройплощадках, старательно 
проявляют заботу и обеспечивают безопасность, 
охрану труда и окружающей среды. Кроме того, 
менеджеров на всех уровнях дополнительно ин-
формируют о мерах по предотвращению несчаст-
ных случаев, а также по вопросам безопасной ра-
бочей среды и охраны окружающей среды [7]. 

Ноу-хау, накопленное российскими учеными в та-
ких областях, как сооружение промышленных 
установок, утилизация отходов, а также, исследо-
вания и разработки инновационных технологий, 
формирует основу для создания комплексных 
установок, которые в состоянии перерабатывать 
все потоки отходов в пределах одной интегриро-
ванной системы. Цель рециклинга медицинского 
оборудования— не только полное устранение от-
ходов, но также их преобразование в энергию и 
новые сырьевые материалы, например, протеин 
для животных кормов, биодизельное топливо и 
иные инновационные продукты. Это решение об-
разует центральный элемент в экологически 
устойчивой экономике замкнутого цикла [10]. 

Основная идея, одновременно инновационная и 
устойчивая, состоит в следующем: вместо того, 
чтобы уничтожать миллионы тонн биологических 
отходов, их используют для производства пита-
тельных растворов для личинок, которые, в свою 
очередь, перерабатываются в высококачествен-
ный белковый корм для рыб и кур. Вследствие 
этого, достигается многогранный положительный 
эффект для окружающей среды – наряду с эколо-
гичной обработкой биологических отходов техно-
логия с применением насекомых также способ-
ствует защите окружающей среды, потому что за-
меняет используемую в широких масштабах в 
скотоводстве рыбную муку. 

Новаторские технологии. Весь комплекс пред-
ставляет собой особые вызовы для технологов и 
инженеров. Дело в том, что речь идет о разра-
ботке автоматического метода замещения всей 
цепочки биологических процессов – от очистки и 
подготовки питательного раствора из биологиче-
ских отходов, выращивания личинок и до произ-
водства богатого протеином комбикорма для жи-
вотных [3]. 

Результатом завершения строительства станет 
полностью автоматизированная установка с не-
прерывным производством кормов высочайшего 
качества, основанная на «умной» измерительной 
технике и технологическом процессе, учитываю-
щем законы биологии [5].  
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Многие страны ставят перед собой цель исполь-
зовать принцип замкнутого цикла с применением 
цикличных моделей во всех сферах деятельно-
сти. Особое внимание сосредоточено на техноло-
гиях с нулевыми производственными отходами, 
которые требуют новой организации и реструкту-
ризации ресурсов в замкнутом цикле без отходов 
с максимальным созданием добавленной стоимо-
сти. Многие страны реализуют самые современ-
ные технологии, связанные друг с другом и со 
следующим поколением Индустрия 4.0, от воз-
никновения идеи до экономики замкнутого цикла 
и прокладывают путь для эффективного, безот-
ходного и устойчивого обращения со всеми ви-
дами отходов.  

Основной целью является создание экологичного 
и чистого производства в процессе всей цепочки 
извлечения ценности, в которой минимизируются 
выбросы, отходы и загрязнение, и получается 
максимальная эффективность. При этом необхо-
димо предотвратить негативное воздействие 

бизнес-моделей на окружающую среду и обще-
ство. Здоровье и безопасность имеют при этом 
самый высокий приоритет для обеспечения без-
опасности производства. Экологически чистые 
способы производственной деятельности и инно-
вационные продукты способствуют не только 
устойчивому развитию бизнеса, но и предостав-
ляют клиентам и партнерам возможность внести 
собственный вклад по улучшению защиты окру-
жающей среды [4]. 

Государство уделяет особое внимание созданию 
условий для устойчивого создания добавленной 
стоимости и роста, таким образом, концентриру-
ясь на экономических, экологических и социаль-
ных факторах. При этом для государства, а также, 
для многих заинтересованных лиц экономическое 
развитие и устойчивое создание добавленной 
стоимости представляется особенно важным. 
Экологичные инновации создают как экономиче-
скую прибыль, так и представляют собой экологи-
ческую ценность. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

вопросы формирования затрат на транспорте с уче-

том технологии перевозочного процесса. В логи-

стике экономический эффект возникает от уменьше-

ния транспортных издержек. Для этого необходимо, 

по их мнению, усовершенствовать движение транс-

порта, сократить холостые пробеги, согласовать гра-

фики для конкретных направлений, улучшать другие 

показатели транспорта. 
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Annotation. In this article, the authors consider the for-

mation of costs in transport, taking into account the 

technology of the transportation process. In logistics, 

the economic effect arises from the reduction of 

transport costs. To do this, it is necessary to improve the 

movement of transport, reduce idle runs, coordinate 

schedules for specific directions, and improve other in-

dicators of transport. 
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 логистике экономический эффект возникает 
от уменьшения транспортных издержек. Для 

этого необходимо усовершенствовать движение 
транспорта, сократить холостые пробеги, согла-
совать графики для конкретных направлений, 
улучшать другие показатели транспорта. Необхо-
димо применять однотипные средства механиза-
ции, одинаковую тару, применять единые логи-
стические приемы, чтобы достичь нужного эконо-
мического эффекта. Действовать нужно так, 
чтобы все связующие компоненты образовали 
единую логистическую систему, при которой 

расходы на действия с грузом и ручной труд будут 
минимализированы [1]. При анализе расходов 
можно выделить следующие факторы, которые 
имеют наибольшее влияние: 

В логистические расходы на транспорте прежде 
всего складываются из стоимости транспорти-
ровки грузов на различных видах транспорта, ко-
торая определяется как тариф. Тариф – цена за 
перевозку грузов, установленная перевозчиком 
на определенный период времени. В компании 
«Х» цена за перевозку зависит от километража и 
тоннажа транспорта.  

В 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на расходы 

 
В «Х»тарифная ставка зависит от пробега и тон-
нажности. Рассмотрим тарифы, соот-

ветствующие этим двум параметрам в таблице 
ниже. 

Таблица 1  

Транспортные расходы, руб. 
 

Пробег/тоннаж 1,5 т 3,5 т 5 т 

50 км 5321,05 6081,2 8185,7 

100 км 5955,85 6865,5 9191,95 

150 км 6591,8 7650,95 10198,2 

200 км 7154,15 8435,25 10868,7 

250 км 7784,35 9220,7 11834,9 

300 км 8412,25 10005 12820,2 

400 км 9670,35 11574,75 14772,9 

500 км 10928,45 13144,5 16724,5 

600 км 12186,55 14714,25 18677,2 

700 км 13444,65 16284 20628,7 

 

В данной таблице указаны уже итоговые транс-
портные расходы за рейс.  

Так, например, наемный 1,5-тонник, проехавший 
100 км обойдется компании в 5955,85 рублей, вы-
считывается как тариф за 100км + 15 % надбавка 
за 12 часовой рабочий день, куда входит загрузка 
водителем товара в ТС, выгрузка товара у кли-
ента и доставка товара «до двери», в общем, сто-
процентное выполнение обязанностей, прописан-
ных в договоре, 5179 – тариф за 100 км. Процент 
транспортных расходов , взятый за «идеальную 
норму», составляет 3 %.  

Чтобы процент транспортных расходов не превы-
шал 3 %, необходимо грамотно планировать ки-
лометраж, проходимый транспортным средством 
и стоимость перевозимых в нем товаров. Так, 
например, для 100 км можно вычислить мини-
мальную сумму, с которой %ТР не превысит 
норму. з этого исходит, что 5955,85/3% = 198528,3 
рубля – это необходимая минимальная сумма за-
казов, перевозимых одним авто. 

При построении маршрутов по городу учитыва-
ются районы, в которых располагаются клиенты 
доставки. Это необходимо для того, чтобы транс-
порт проехал как можно меньше порожнего про-
бега и как можно больше клиентов развез в одной 
географической зоне. Так, например, при макси-
мальном количестве заказов 1 авто может раз-
везти клиентов в одном определенном районе, в 
конкретной зоне, каких в г. Краснодаре условно                             
5 – Юбилейный мкр, Пашковский, Московский, 
Центральный, который делится на две части ули-
цей Северная. Если в определенном районе 
сумма заказов не набирается до минимальной, то 
транспортное средство можно отправить на вто-
рой рейс, тогда учитывается время приемки и на 

второй рейс оставляются клиенты в определен-
ном районе с вечерним временем приемки, а бо-
лее ранние клиенты развозятся в первый рейс. 
Помимо городских клиентов Доставка «Х» зани-
мается доставкой товара клиентам, находящимся 
в Краснодарском крае. На сегодняшний день ло-
гистом сформирован график отгрузок. 

График отгрузок – один из важнейших инструмен-
тов в перемещении товара от грузоотправителя к 
грузополучателю. Он помогает синхронизировать 
работу склада и сбытовых подразделений. У гру-
зоотправителя и грузополучателя общая цель – к 
определенному времени и с наименьшими затра-
тами переместить груз из места отправления в 
место назначения 

Необходимой исходной информацией для фор-
мирования рабочего графика отгрузок являются 
следующие данные: 

–  территориальное расположение грузоотпра-
вителя/грузополучателя; 

–  прогнозы (планы) продаж, бюджет закупок, 
продажи предыдущих периодов грузополучателя; 

–  пропускная способность склада грузоотправи-
теля/грузополучателя; 

–  наличие транспортных средств у грузоотпра-
вителя (личный, наёмный транспорт). 

Также, при формировании графика отгрузок необ-
ходимо учитывать и обстоятельства непреодоли-
мой силы, такие как погодные условия, в опреде-
лённые месяцы года, а также сезонное закрытие 
дорог, поскольку в соответствии с этим есть огра-
ничения в объёмах перевозимого груза в транс-
портных средствах. 
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Таким образом: 

1. Отправка груза грузополучателям происходит 
согласно утвержденному графику отгрузок. 

2. График отгрузок составляется на месяц и мо-
жет быть скорректирован в соответствии с учетом 
факта отгрузки предыдущего месяца. 

3. График отгрузок формируется, как правило, 
транспортным отделом грузоотправителя, и со-
гласуется с группой распределения запасов, 
складом и грузополучателем. 

4. Формирование графика отгрузок происходит с 
учетом потребности и равномерного потока от-
грузки и приемки товара на складах грузополуча-
теля. 

5. Согласно утвержденному графику отгрузок, 
веса и объема, сформированной поставки, транс-
портный отдел компании заказывает необходи-
мый транспорт. 

На момент планирования маршрутов логист 
имеет данные по сумме заказов, количеству кли-
ентов, направлениям и тоннажу, но не всегда ито-
говая сборка совпадает с планом. Например, на 
момент поступления заказов мы имеем сумму за-
казов без НДС 1900000 рублей, но итоговая 
сумма, по завершению сборки всех заказов может 
быть гораздо меньше, например, 1600000 руб-
лей, где 300000 рублей будет считаться упущен-
ной выгодой. Соответственно, сумма заказов, пе-
ревозимых одним ТС, может быть гораздо 

меньше запланированной, и процент транспорт-
ных расходов будет превышен. Это происходит 
вследствие некачественной сборки, плохим сро-
кам годности оставшейся на стоках продукции, 
отсутствия поставки свежего товара на ТЦ, отсут-
ствия информации о местонахождении товара и 
некорректных стоках. Также, имеет место отсут-
ствие предзаказа.  

Предзаказы совершаются менеджером клиент-
ского отдела. За каждым менеджером закреплена 
зона в городе, пул различных клиентов, которых 
он курирует. Он отвечает за корректность цен на 
продукцию, минимальную сумму заказа, контроль 
наличия заказанных товаров клиентом. Предза-
казы, чаще всего, делаются на мясную, молочную 
и хлебную продукцию. Данные категории товаров 
имеют короткие сроки годности, и потому требу-
ется отгрузка товара только с ближайших поста-
вок. Клиент может совершить заказ на 50 кг мяса, 
так как видит их на стоке ТЦ, но не видит сроки 
годности данной позиции [2].  

Если у данного продукта сроки будет превышать 
1/3, то она не будет отгружена и, соответственно, 
компания потеряет часть прибыли. Каждый заказ 
необходимо прорабатывать, если нет возможно-
сти совершить предзаказ или поставка товара в 
ТЦ будет не в ближайшие дни, то с клиентом 
можно проработать список замен – альтернатив-
ных артикулов, схожих с основным заказом по 
цене и качеству. 
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Аннотация. Дорожно-транспортные происшествия 

являются социальной и экономической проблемой в 

любой стране. Непроизводственные издержки, обу-

словленные экономическим ущербом в виде порчи 

транспортных средств, перевозимых грузов, сниже-

ния работоспособности, страховых выплат и т.д., 

предполагают наличие объективного научного аппа-

рата оценки необходимость которого определяет 

актуальность исследования. Объект исследования –

транспортная система, как инфраструктурный эле-

мент общественных систем. Предмет исследования –

негативное состояние элементов транспортной си-

стемы, заключающееся в социально-экономиче-

ском ущербе общественных систем. Цель исследо-

вания – представить обобщённый метод экономиче-

ской оценки последствий дорожно-транспортных 

происшествий. Результаты исследования: 1. Пред-

ставлены статистические данные предметной обла-

сти исследования; 2. Представлен обобщённый 

научно-обоснованный метод экономической 

оценки последствий дорожно-транспортных проис-

шествий. 
 

Ключевые слова: экономический ущерб, социаль-

ный ущерб, транспортная система, риск, внутренний 

валовой продукт. 

 

   

Annotation. Road traffic accidents are a social and eco-

nomic problem in any country. Non-production costs 

caused by economic damage in the form of damage to 

vehicles, transported goods, reduced performance, in-

surance payments, etc. suggest the existence of an ob-

jective scientific evaluation apparatus, the need for 

which determines the relevance of the study. The object 

of research is the transport system as an infrastructural 

element of public systems. The subject of the study is 

the negative state of the elements of the transport sys-

tem, consisting in socio-economic damage to public sys-

tems. The purpose of the study is to present a general-

ized method of economic assessment of the conse-

quences of road accidents. Research results: 1. Statisti-

cal data of the subject area of the study are presented; 

2. A generalized scientifically based method of eco-

nomic assessment of the consequences of road acci-

dents is presented. 
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Дорожно-транспортные происшествия оказывают 
негативное влияние на состояние социально – 
экономических систем, причём по исследованиям 
отечественных авторов совокупный ущерб оцени-
вается в значительную часть внутреннего вало-
вого продукта страны: «Дорожно-транспортные 
происшествия за год приводят к экономическим 
потерям, равным 2–3 % ежегодного валового 
внутреннего продукта» [1, с. 124]. Справедли-
вым будет являться утверждение, что научно 
обоснованный подход к экономической оценке по-
следствий дорожно-транспортных происшествий 
является важной народно-хозяйственной зада-
чей, затрагивающей вопросы национальной без-
опасности: «Вопросы общественно-научного 
обоснования цели социально экономической 
оценки потерь от ДТП лежат в основе выбора 
методологии наиболее полного и корректного 
учета всех последствий происшествий с точки 
зрения решения поставленных государством, 
экономикой и обществом задач в сфере обеспе-
чения национальной безопасности» [2, с. 3]. Все 
слои общества могут быть затронуты отдельными 
жертвами аварий вместе с и их семьями, работо-
дателями и обществом в целом. Затраты на ме-
дицинское обслуживание несет физическое лицо 
в виде страховых взносов, также возникают раз-
личные непокрытые расходы и незастрахованные 
расходы. Общество несет издержки за счет более 
высоких страховых взносов и отвлечения меди-
цинских ресурсов от других медицинских нужд, 
таких как медицинские исследования, профилак-
тика заболеваний и борьба с ними, а также реа-
лизацию основных потребностей общественного 
здравоохранения. Существуют также значитель-
ные издержки, связанные с потерей производи-
тельности, которую испытывает человек и другие 
лица, когда жертва преждевременно умирает или 

испытывает кратковременную или длительную 
инвалидность. Иждивенцы жертвы испытывают 
непосредственные экономические трудности в 
связи с потерей дохода жертвы, в то время как 
общество обременено необходимостью поддер-
живать жертву или ее иждивенцев и из-за упу-
щенного вклада в производительность обще-
ственно полезного продукта. Помимо экономиче-
ских последствий, жертвы ДТП страдают от физи-
ческой боли, инвалидности и эмоциональных воз-
действий, которые могут значительно снизить ка-
чество их жизни. 

На конец 2022 года в России карта дорожно-
транспортных происшествий выглядит преиму-
щественно с тенденцией к снижению по большин-
ству субъектов Российской Федерации, но ситуа-
ция, тем не менее, далека от сбалансированной 
– рисунок 1. 

В общем виде, дорожно-транспортные происше-
ствия являются причиной социально-экономиче-
ского ущерба, которые можно представить в 
укрупнённом виде следующими элементами: 

1) потеря производительности; 

2) медицинские расходы;  

3) юридические и судебные расходы; 

4) расходы на экстренную помощь;  

5) административные расходы на страхование, 
расходы на пробки;  

6) материальный ущерб и потери на рабочем ме-
сте. 

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели дорожно-транспортных происшествий  
в целом по Российской Федерации, 2022 год, чел. 

Источник: составлено автором по данным Госавтоинспекции. URL : http://stat.gibdd.ru 
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Стоимостные показатели общественного вреда 
от дорожно-транспортных происшествий, вклю-
чают в себя как экономические последствия, так 
и оценку потери качества жизни, которые форми-
руют социальный ущерб. Причём, по данным за-
рубежных исследователей, социальный ущерб 
занимает большую долю в совокупном ущербе от 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП): 
«Шестьдесят восемь процентов этой стоимо-
сти представляют собой потерю качества 
жизни, а 32 процента являются экономическими 
последствиями» [3]. Таким образом, уместно го-
ворить о социально-экономических послед-
ствиях, содержание которых разделяется на две 
составной части: экономического ущерба и соци-
ального ущерба, выраженных в стоимостных по-
казателях. При этом социальный ущерб, также 
необходимо рассматривать в стоимостных пока-
зателях, как антипод социального эффекта: «Со-
циальный приток (отток) (авторское определе-
ние) – количественно измеримое изменение 
уровня и качества жизни общества (социума), за 
счёт создания (или потери) дополнительных 
общественных (социальных, индивидуальных) 
благ, появления новых альтернатив социаль-
ного бытия относительно имеющегося» [5,                      
с. 85]. Тогда величина совокупного ущерба в сто-
имостных показателях может быть исчислена по 
формуле 1: 

 СЭУ = СУ + ЭУ, (1) 

где  СЭУ – социально-экономический ущерб от 
последствий ДТП, руб.; СУ – социальный ущерб 
последствий ДТП, руб.; ЭУ – экономический 
ущерб последствий ДТП, руб. 

При этом для учёта фактора времени в динами-
ческом аспекте, для оценки тенденции изменения 
социально-экономический ущерб от последствий 
ДТП частные показатели формулы 1 должно быть 
приведены к единому моменту времени, тогда 
формула 1 будет иметь вид – формула 2: 

 
(2)

 

где  СЭУ – суммарная величина накопленного 
социально-экономического ущерба за N лет от 
последствий ДТП, руб.; СУ – дисконтированная 
стоимость социального ущерба на iшаге оценки 
последствий ДТП, руб.; ЭУ – дисконтированная 
величина экономического ущерба на i шаге от 

последствий ДТП, руб.; STPR – социальная 
ставка дисконтирования на iшаге оценки послед-
ствий ДТП, в долях; R – коммерческая ставка дис-
контирования на iшаге оценки последствий ДТП, 
в долях; N – количество лет расчётного периода, 
год; i – шаг расчётного периода, год. 

Величину социально-экономического ущерба 
(СЭУ) как последствие дорожно-транспортных 
происшествий можно представить несколькими 
составными переменными: 

–  величина ущерба от гибели и ранений людей; 

–  величина ущерба от повреждений транспорт-
ных средств; 

–  величина ущерба от порчи груза; 

–  величина ущерба от повреждений дорожных 
покрытий и элементов транспортной инфраструк-
туры. 

Величина ущерба в следствие гибели и ранения 
людей представляет собой наибольшую вели-
чину в совокупной стоимости ущерба и состоит из 
следующих социально-экономических перемен-
ных [4]: 

–  величина экономических потерь, как резуль-
тат исключения части трудовых ресурсов из сфер 
обращения и производства; 

–  величина социально-экономические потерь 
бюджета разных уровней по выплатам пенсион-
ных пособий по инвалидности и по случаям по-
терь кормильцев, расходах на оплату лечения в 
больницах и временной нетрудоспособности; 

–  величина социально-экономические потерь 
из-за гибели детей. 

В данном исследовании предложен обобщённый 
научно-обоснованный метод экономической 
оценки последствий дорожно-транспортных про-
исшествий с учётом фактора времени. Авторы по-
лагают, что при значительных потерях величин 
внутреннего валового продукта экономическая 
оценка последствий ДТП в общем виде должна 
учитывать социальную составляющую, приведён-
ную на соответствующий год оценки с использо-
ванием социальной ставки дисконтирования. 
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

показатели эффективности процессов транспортной 

и информационной логистики. Технология блокчейн 

позволяет снизить затраты на поддержание посто-

янного рабочего процесса, систем и персонала бла-

годаря системе распределенного реестра, мгно-

венно передавать информацию о средствах, до-

ставке и отгрузке товаров, получать полную инфор-

мацию о продукте с момента его производства до 

конечного пользователя, этапы «пути» продукта, ре-

шают проблему «доверия» между всеми участни-

ками цепочки, значительно сокращают время, за-

трачиваемое на обработку документации на всех 

этапах перевозки, включая таможенные процедуры.
 

Ключевые слова: транспортная логистика, инфор-

мационная логистика, транспорт, транспортная си-

стема, экономика. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider the per-

formance indicators of transport and information logis-

tics processes. Blockchain technology allows you to re-

duce the cost of maintaining a constant workflow, sys-

tems and personnel thanks to a distributed registry sys-

tem, instantly transfer information about the means, 

delivery and shipment of goods, receive complete infor-

mation about the product from the moment it is pro-

duced to the end user, the stages of the «path» of the 

product, decide the problem of «trust» between all par-

ticipants in the chain, significantly reduce the time 

spent on processing documentation at all stages of 

transportation, including customs procedures. 
 

 

Keywords: transport logistics, information logistics, 

transport, transport system, economics. 

 

                                                                       

 
результате анализа деятельности транс-
портно-логистических компаний, выявлена 

взаимозависимость и взаимное влияние транс-
портного и информационного сопровождения в 
процессах транспортировки. Предлагается ис-
пользовать показатели эффективности процес-
сов транспортной и информационной логистики 
[1]. 

Эффективность процессов транспортной логи-
стики: 

–  коэффициент отсутствия повреждений 
(Ко.повр) характеризуется отношением количе-
ства неповрежденных транспортных средств к об-
щему количеству транспортных средств; 

–  коэффициент своевременной поставки 

(Ксв.пост) характеризуется отношением количества 
транспортных средств, поставленных в срок к об-
щему количеству отправленных транспортных 
средств. 

В 
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Таким образом, интегральный коэффициент эф-
фективности процессов транспортной логистики 
представлен в формуле (1): 

 Кт = Ко.повр × Ксв.пост. (1) 

Эффективность процессов информационной ло-
гистики: 

–  коэффициент отсутствия ошибок в передаче 

информации (Ко.ош.инф) характеризуется количе-
ством доставленной информации к общему коли-
честву передаваемой информации; 

–  коэффициент оперативности передачи ин-
формации (Коп. инф) характеризуется отноше-
нием желаемой скоростью доведения информа-
ции к средней скорости доведения информации. 

 

Таким образом, интегральный коэффициент эф-
фективности процессов информационной логи-
стики представлен в формуле (2): 

 Ки = Ко.ош.инф × Коп. инф. (2) 

Приведенные коэффициенты позволяют опреде-
лить общий интегральный показатель эффектив-
ности процессов информационной и транспорт-
ной логистики, который представлен в формуле 
(3): 

 Эобщ = Ки × Кт. (3) 

Для расчёта экономической эффективности внед-
рения технологии блокчейн рекомендуется опре-
делить факторы, которые формируют экономиче-
ский ущерб в транспортно-логистической компа-
нии. Разработанная модель взаимодействия фак-
торов снижения трансформационно-трансакци-
онных затрат представлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Модель взаимодействия факторов снижения трансформационно-трансакционных затрат 

 
Факторы, представленные на рисунке, так же де-
лятся на явные и не явные. К явным относятся 
факторы, формирующие трансформационные из-
держки, которые можно оценить прямым мето-
дом, а именно: 

–  простой в ремонтном предприятии; 

–  аварии. 

К не явным относятся остальные факторы, кото-
рые сложно оценить в денежном выражении, но в 
совокупности оказывают огромный ущерб на эф-
фективность компании. 

Например, к таким относятся факторы, формиру-
ющие трансакционные издержки, которые в свою 
очередь состоят: 

–  время на поиск информации; 

–  время на ведение переговоров. 

Трансакционные издержки можно интерпретиро-
вать как затраты, возникающие в процессе эконо-
мического взаимодействия между субъектами 
предпринимательской деятельности: «Трансак-
ционные издержки включают: 

–  затраты на принятие решений, разработку 
планов и организацию предстоящих действий, со-
гласование их содержания и условий, когда два 
или более участника вступают в деловые отноше-
ния;  

–  затраты на изменение планов [2], пересмотр 
условий сделки и разрешение споров, когда это 
продиктовано изменением обстоятельств; 

–  расходы на обеспечение соблюдения сторо-
нами достигнутых договоренностей.  

Стоимость поиска информации возникает из-за 
того, что перед совершением транзакции 
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необходима информация о потенциальных поку-
пателях или продавцах товаров народного по-
требления или факторах производства и текущих 
ценах. Расходы такого рода состоят из времени и 
ресурсов, необходимых для проведения поиска, а 
также потерь, связанных с неполной и несовер-
шенной информацией. 

Затраты по сделке также включают: 

–  любые убытки, возникающие из-за неэффек-
тивности совместных решений, планов, контрак-
тов и созданных структур;  

–  неэффективные реакции на изменение усло-
вий; неэффективные соглашения о защите.  

Одним словом, они включают в себя все, что так 
или иначе, отражается на сравнительной эффек-
тивности различных методов распределения ре-
сурсов и организации производственной деятель-
ности. 

В решении проблем использования интеллекту-
альной собственности участвуют не только со-
трудники юридической службы, но и сотрудники 
отделов интеллектуальной собственности, что, 
несомненно, приводит к отвлечению трудовых ре-
сурсов и, как следствие, к дополнительным рас-
ходам. Формирование тарифов на оказание услуг 
требует значительного отвлечения ресурсов, по-
скольку эта процедура связана с большими вре-
менными затратами. 

Одной из основных проблем экономического ана-
лиза является сложность измерения трансакци-

онных издержек. Не все виды операционных из-
держек могут быть оценены в денежном выраже-
нии. Кроме того, обычная процедура выражения 
времени, затрачиваемого на проведение транзак-
ции, в денежном выражении является несовер-
шенной из-за отсутствия во многих случаях спе-
циализированного обеспечения того или иного 
аспекта транзакции (например, ведения перего-
воров) посредниками. 

Таким образом, для определения статической 
эффективности внедрения технологии блокчейн 
применим формулу (4): 

 Эвнедр = 
∆�

С�К
. (4) 

где  Эвнедр – показатель экономической эффек-
тивности капитальных вложений; ∆D – прирост го-
дового дохода, руб. С – текущие годовые затраты, 
руб.; К – капитальные вложения, руб. 

Исходя из формулы (4), следует принять ∆D в 
виде экономии на затратах предотвращения и 
возникновения логистических рисков, а также – 
прирост грузооборота. 

Для определения динамической эффективности 
инвестиций может быть использован методом 
оценки чистой текущей стоимости, который пока-
зывает чистые доходы или чистые убытки инве-
стора при помещении денег в проект и денежную 
отдачу от реализации. В качестве стоимостной 
оценки результата может быть использована эко-
номия на затратах от предотвращения или воз-
никновения логистических рисков. 
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Аннотация. Ядром теоретической системы эконо-

мики инноваций является теория инноваций Шум-

петера, которая за годы разработки дала множество 

результатов исследований. С углублением экономи-

ческой глобализации и глобализации конкуренции 

стратегия инновационного развития стала ключевой 

стратегией участия всех стран в рыночной конкурен-

ции, и значение инновационной экономики возрас-

тает. Исходя из этого, в данной статье предпринята 

попытка объективно оценить текущую ситуацию и 

характеристики общей стоимости выпуска нацио-

нальной экономики Китая, излагая теорию иннова-

ционного управления национальной экономикой в 

Китае, сочетая практическое применение инноваци-

онной экономики в китайском контексте, цели 

управления и принципы управления, уточняющие 

характеристики экономической системы и предлага-

ющие направление развития инновационной эконо-

мики в китайском контексте. Чтобы помочь ему 

сформировать полную дисциплину. 
 

Ключевые слова: национальные экономические ин-

новации, теория экономического управления, наци-

ональная экономическая стратегия, национальное 

экономическое развитие, мировые экономические 
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Annotation. The nucleus of the theoretical system of 

the economy of innovation is Schumpeter's theory of in-

novation, which has produced many research results af-

ter years of development. With the deepening of eco-

nomic globalization and competition globalization, the 

strategy of innovation-driven development has become 

the key strategy for all countries to participate in market 

competition, and the importance of innovation eco-

nomics is increasing. Based on this, this paper attempts 

to make an objective evaluation of the current situation 

and characteristics of the total output value of China's 

national economy by expounding the theory of innova-

tive national economy management in China, combin-

ing the practical application of innovation economics in 

the Chinese context, management objectives and man-

agement principles, clarifying the characteristics of the 

economic system, and proposing the development di-

rection of innovation economics in the Chinese context. 

To help it form a complete discipline. 
 

 

Keywords: national Economic Innovation, economic 

management theory, national economics strategy, na-

tional economic development, world economic trends, 

chinese economic model. 

 

                                                                       

 
he model of domestic economic management is 
the description and summary of the successful 

experience of China's reform and the openness of re-
searchers at home and abroad. This document pri-
marily includes and defines China's economic model 
from the point of view of China's national economic 
management theory. At the same time, managers 
must also clearly make the connotation of manage-
ment and control the development environment, 
which has a positive importance in improving the 
quality of national economic management. 

1. The new era presents strategic opportunities 
for the innovation of China's national economic 
management theory 

In the new era, China's development has entered a 
new historical juncture, which is reflected off the fol-
lowing aspects: First, in the new history, the victory 

over China's socialism is still being won  Secondly, 
modern society should strengthen the construction of 
a powerful country, in order to enter into an affluent 
society. Third, China should unite all the people to 
build a better new life so that everyone can achieve 
prosperity. Fourthly, the Chinese dream should al-
ways be our number one priority. Fifthly , enter at the 
centre of the two great stages of the world and work 
for the common progress of humanity. The above 
points are interrelated. Only by standing up and get-
ting rich can China become strong. Only in this way 
can China promote common prosperity and great re-
juvenation. In terms of the theoretical innovation of 
China's national economic management, it includes 
the following aspects. First, clarify the existing man-
agement objectives of China's national economy, 
and carry out effective regulation and control of the 
objectives under the new economic normal. The 

T 
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details are as follows: Based on the four goals, China 
will focus on improving the efficiency and quality of 
economic growth, effectively improving the quality of 
the ecological environment, and promoting the shar-
ing of the fruits of economic growth by all. At the 
same time, China also needs to establish global and 
coordinated sustainable development goals, which 
includes the concepts of innovation, sharing, open-
ness, coordination and ecological development. 
Once you have defined the macro goal, you should 
also define the ultimate goal. The ultimate goal must 
be combined with the real situation of the population, 
the nation building. Second, China needs to put the 
people at the core. In this process China should high-
light the transformation of the main contradiction in 
the new era and promote common prosperity for all. 
At the same time, due attention should be paid to the 
unbalanced and inadequate situation in the current 
national development, and effective means should be 
used to solve the above problems and ensure the 
people's living standards. These imbalances involve 
urban and rural areas and between different regions. 
These imbalances have led to certain gaps between 
people's lives, highlighting the improved ecological 
environment, high-quality provision, public services 
and people's livelihoods. For this reason, in practice, 
China must focus on the development of agriculture 
and rural areas, education and employment. In addi-
tion, it is necessary to pay attention to all the-round 
development of people, strengthen the development 
and utilization of human resources, optimize and per-
fect the management system constantly, and realize 
the people-oriented. Third, China need to build a 
great modern socialist country. To achieve that goal, 
China needs to achieve public prosperity, economic 
strength, social harmony, a beautiful environment, a 
strong country and a contribution to the world [1，                     

p. 139–142]. 

2. The new journey has provided the innovation 
direction for China's national economic manage-
ment theory 

Build a modern socialist country in an all-round way. 
First, in the new era, China's national economic man-
agement needs to take «one small step» and «two 
big steps». «One small step» mainly referred to build-
ing a moderately prosperous society, and «two big 
steps» mainly refer to realizing socialist moderniza-
tion and building China into a modern socialist coun-
try. In the coming period of time, is the convergence 
of the two goals. Second, under the background of 
the new era, the national economic development 
strategy and plan should be reformulated to make it 
more ambitious. First of all, China needs to make 
clear the strategic positioning. In this process, rele-
vant departments need to realize that «two things 
have not changed». To be more specific, China is still 
a basic country and a developing country in the pri-
mary stage of socialism and will remain so for a long 
time. Secondly, the strategic measures are con-
stantly optimized and perfected. In the future devel-
opment, an important development strategy should 
be to rejuvenate the country by science, strengthen 
the country by talent, drive the development of the 
country by innovation, and realize the mutual integra-
tion of the military and the people. Thirdly, China 
need to focus on strategic priorities. In the new era, 
China needs to focus on key areas and make up for 

deficiencies. In particular, China needs to carry out 
the three key battles between targeted poverty allevi-
ation, forestalling and defusing major risks, and pre-
venting and controlling pollution. Finally, strategic 
steps need to be clarified. In practical work, China 
needs to take the actual situation into consideration 
and define a new «two-step» approached. First, 
China will complete the building of a moderately pros-
perous society by 2035 and work hard for 15 years to 
basically complete socialist modernization. Second, 
China will complete the modernization drive by the 
middle of the 21st century and strive for another                               
15 years to build a great modern socialist country and 
build a prosperous, strong, democratic, culturally ad-
vanced, harmonious and beautiful society [2，p. 63–
65]. 

3. Connotation analysis of theoretical innova-
tion of China's national economic management 

(1) The significance of building a modern eco-
nomic system 

First, in the new era, if China wants to cross the 
threshold and achieve the strategic goal of develop-
ment, China should have a sound economic system 
as the support. Based on this, in the future develop-
ment, it is necessary to optimize and improve the 
modern economic system, and effectively upgrade 
China's development strategy. Second, in the future 
economic development, improving the quality and ef-
ficiency will become the key content. In the actual 
work, China needs to pay attention to the quality and 
benefit of these two aspects, to ensure the develop-
ment of high quality and high efficiency. Third, in the 
future economic development needs to improve the 
total factor production as a key content. Total factor 
productivity is not only a measure of innovation, but 
also a means of innovation. Fourth , a new system is 
needed to ensure the innovation and competitive-
ness of the Chinese economy [3，p. 46–50]. There-
fore, in the actual work, China needs to pay attention 
to the construction of an effective market mechanism, 
to ensure the micro subject activities, the degree of 
macroeconomic regulation. 

(2) Theoretical connotation of building a modern-
ized economic system 

First, high-quality supply system. In the process of 
economic development, China needs to focus on the 
construction of the real economy and effectively im-
prove the quality of the system. Pay attention to the 
construction of multiple fields, such as network con-
struction, aerospace construction, education con-
struction, and so on, and finally achieve the goal of 
building a strong country. Second, a cost-effective in-
novation system. During the period of economic de-
velopment, China should build an innovative country, 
attach importance to application and basic research, 
carry out cultural innovation, and cultivate more pro-
fessional talents. Third, China should improve the 
high-level system of agriculture, rural areas and farm-
ers. In the specific stage of economic development, 
rural development is the most critical point. Com-
bined with relevant requirements, it is necessary to 
ensure the integrated development of urban and rural 
areas and promote the development of rural areas 
towards the process of modernization. Fourth, China 
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need to coordinate the development of regional struc-
tural systems. In practical work, China should pay at-
tention to the implementation of the overall strategy 
of regional development, the three-level axis devel-
opment strategy and the regional assistance strat-
egy. Fifth, China should deepen and improve the so-
cialist market economic system, including addressing 
the relationship among the government, the market 
and enterprises at an in-depth level. For example, the 
use of national development planning strategies to 
guide national economic development. Sixth, de-
velop China's national economic system in an all-
round way and ensure that the system is mutually 
beneficial and interconnected. To be specific, it is 
necessary to take the overall situation into consider-
ation, pay attention to both domestic and interna-
tional levels, and promote the development of na-
tional economic management towards a higher level. 

(3) Construct the management network suitable 
for the modern economic system of China's na-
tional economy 

First, China's national economic system includes 
three parts: introduction, environment and structure. 
Second, the operation process of China's national 
economy includes the analysis of the overall capacity 
and the future demand power and management, in-
cluding some decision-making reforms of the supply 
side structure. The third is the specific plan and strat-
egy of China's national economic development, in-
cluding social development and the development of 
China's national economy. The fourth is to improve 
the management of China's national economy, in-
cluding the target of macro-control treatment and 
management target decision-making, and so on [4，
p. 51–54]. 

In the new era, the strategy of China's innovative 
management theory of national economy is thus 
produced. The management concept of China's 
national economy can be started from the follow-
ing aspects of innovation. 

1. Relying on technological innovation to pro-
mote the development of China's national econ-
omy 

Under the background of the new era, science and 
technology are needed to promote the growth of the 
new economy. This point has become the consensus 
of the world. Therefore, influenced by the concept of 
scientific Outlook on Development, China needs to 
make clear the importance of technological innova-
tion, and flexibly utilize the role of technological inno-
vation, including infiltration and radiation, to realize 
independent innovation as far as possible, ensure the 
transformation of scientific achievements, realize dif-
ferentiated competition through technological up-
grading, and better promote industrial development.  

[5，p. 31–33] Today, low-cost competition makes 
companies less profitable and products decline 
faster, which further encourages technological inno-
vation. Simply put, technological innovation can be 
used to produce products with more advantages in 
performance, price or technical content, so as to oc-
cupy more market shares. Relevant surveys show 
that the level of entrepreneurship and innovation 

activities has a direct impact on the level of China's 
national economy. Especially for cities and regions 
with depleted resources, more emphasis should be 
placed on the development of high-tech enterprises, 
which can effectively reduce the cost of economy and 
social transformation. 

2. Support policies and legislation based on sci-
ence 

At this stage, if China wants to effectively improve the 
speed of economic development, China need to start 
from several levels of policy and legislation. Accord-
ing to relevant surveys, during China's economic de-
velopment, generally speaking, economic regions 
with relatively high development is usually supported 
by sound environment and rich resources. Such as 
venture capital, information resources, preferential 
policies and other content. In practical work, it is nec-
essary to constantly optimize legislative support and 
improve industrial policies. Through the support of 
legislation and policies, good and high-quality ser-
vices can be achieved, more industrial clusters can 
be cultivated and regional advantages can be high-
lighted. For example, China can formulate and opti-
mize intellectual property law, company law, and 
management methods of technology working capital 
[6，p. 108–110]. Nowadays, in many countries and 
regions, opening policies and preferential conditions 
are used to attract foreign investment, build industrial 
parks, and provide preferential facilities in the intro-
duction of foreign capital, equipment depreciation, 
loans, land prices and taxes, which can provide bet-
ter opportunities for the development of industrial 
clusters. In addition, for some industrial intensive ar-
eas, it is necessary to provide not only preferential 
convenience, but also other high-quality services, in-
cluding finance and accounting, human resources, 
law, financing, business consulting, etc. 

3. Make full use of the role of global networks to 
shape the advantages of China's national econ-
omy 

Under the background of the new era, the develop-
ment of China's national economy needs to seize the 
opportunity to integrate and splicing enterprises, 
value chains and value sources, narrow the gap be-
tween participants as far as possible, and build non-
discriminatory circulation channels. It is better to fo-
cus on the development of economic regions, which 
usually has good environmental support and rich re-
sources. Such as venture capital information re-
sources preferential policies and other content. This 
can not only optimize the allocation of production re-
sources, but also improve economic benefits. In 
terms of depth, in order to cope with global business 
competition, a global network is derived. In recent 
years, with the continuous development of infor-
mation technology, China's national innovation sys-
tem has also been continuously improved and opti-
mized. Influenced by trade policies, regional econ-
omy and scale economy are closely linked, which can 
not only reduce the transaction costs of enterprises 
in the global production network, but also facilitate 
the completion of more professional production and 
division of labor among enterprises, and promote the 
construction of strategic alliances and economic reg-
ulations an extension of a module. 
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4. Improve the brand and enhance competition 

Influenced by the development of market economy, 
the problem of product homogeneity is becoming 
more and more serious. In this case, it is necessary 
to produce branded and differentiated products in or-
der to enhance the competitiveness. In branded 
products, there is a spirit and connotation, which is 
also the soul of the product, can effectively enhance 
the value of the product, the business can take the 
brand as a big selling point. If it can produce branded 
products in the region, it will have positive signifi-
cance for the improvement of regional competitive-
ness and popularity, and further promote the devel-
opment of China's national economy. In addition, 
compared to enterprise brand products, regional 
branded products have higher penetration and influ-
ence, which can solidify and condense the brand. 
There are many examples, such as German cars, 
Swedish watches, Silicon Valley information technol-
ogy industry, etc. 

5. Pay attention to the cultivation of regional cul-
ture to promote the development of China's na-
tional economy 

In the process of the development of China's national 
economy, it is necessary to innovate the norms of civ-
ilization and values. When innovating the develop-
ment mode of China's national economy, China 
should take the scientific outlook on development as 
the guide, not blindly pursue the total amount and 
speed, abandon the traditional extensive production 

mode and use the intensive production mode [7，            

p. 46–48]. At the same time, in the development of 
China's national economy, China should pay atten-
tion to environmental protection and avoid sacrificing 
the environment and endangering the interests of our 
descendants. China should pay attention to harmoni-
ous coexistence between man and nature, effectively 
safeguard the fundamental interests of the people, 
and ensure development by the people and for the 
people. At the same time, in the development of Chi-
na's national economy, it is necessary to break the 
closed and narrow concept of small prosperity, small 

collectivism and localism. Break the shackles of con-
servative thought, adhere to the principle of bold in-
novation and forge ahead, achieve leapfrog develop-
ment and self-transcendence, failure should be al-
lowed and innovation encouraged in the entrepre-
neurial culture. For example, although there are 
many factors contributing to the success of Silicon 
Valley, part of the reason is that failure is allowed. 
Taking openness and trust as the basis of network 
alliance construction, and even joining investment, 
has greatly promoted the rapid development of Sili-
con Valley. Therefore, in the development of China's 
national economy, it is necessary to strengthen the 
construction of culture, build tolerance and coopera-
tion, allow failure of the entrepreneurial culture; In ad-
dition, it is necessary to take honest cooperation as 
the core, create the value criteria, build a good soft 
environment, and promote the better development of 
China's national economy under the advanced spir-
itual culture. 

In a word, it is very important to innovate China's the-
ory of national economic management in the new 
era. Effectively implementing China's consciousness 
of national economic management innovation can 
provide technology market and product market with 
broad prospects based on the national economic sit-
uation of modern China, thus ensuring the the di-
verse economic economic development and enhanc-
ing the national economic income of China. Therefore, 
in specific work, China should be aware of the im-
portance of China's national economic management 
theory innovation, and combine with the actual situation, 
deeply analyze the existing problems, on this basis, for-
mulate targeted countermeasures, continuously opti-
mize and innovate China's national economic manage-
ment theory, rely on technological innovation, scientific 
industrial policy, legislative support and quality service, 
promote China's national economic development, make 
full use of the role of global network, shape China's na-
tional economic advantages, build international brands, 
enhance China's competitiveness, and pay attention to 
regional culture. 
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Аннотация. С тех пор, как в конце 1980-х годов в Ки-

тае была проведена политика реформ и открытости, 

региональная экономика совершила большой про-

рыв и развитие в Китае и постепенно превратилась в 

относительно независимую дисциплину, специали-

зирующуюся на изучении региональной экономики. 

В настоящее время в исследованиях региональной 

экономики в Китае еще много недостатков. Напри-

мер, еще предстоит решить непонимание связи 

между региональной экономикой и макроэкономи-

ческим развитием, а также противопоставление 

сильных и слабых сторон региональных экономиче-

ских инноваций. В этой статье предпринимается по-

пытка дальнейшего развития и совершенствования 

теории и практики обзора региональной экономики 

Китая, активного изучения и использования превос-

ходного опыта с целью улучшения и содействия раз-

витию региональной экономики Китая. 
 

Ключевые слова: Китай региональный, региональ-

ные экономические исследования, развитие регио-

нальной экономики, китайская экономика, тенден-

ция регионального экономического развития. 

 

   

Annotation. Since the reform and opening-up policy 

was implemented in China in the late 1980s, regional 

economics has made great breakthroughs and develop-

ment in China, and gradually developed into a relatively 

independent discipline specializing in the study of re-

gional economics. At present, there are still many defi-

ciencies in the research of the regional economy in in 

China. For example, the lack of understanding of the 

connection between regional economy and macroeco-

nomic development, and the contrast among the 

strengths and weaknesses of regional economic innova-

tion is still to be solved. This paper attempts to further 

develop and improve the theory and practice of China's 

regional economics review, actively learn and draw on 

excellent experience, in order to improve and promote 

the development of China's regional economics. 
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he origin of regional economic studies abroad is 
from the theory of location, which can be traced 

back to the theory of agricultural location proposed 
by Duenen (1826), the theory of industrial location 
proposed by Weber (1909) and the theory of market 
location proposed by Liao Shi (1940). These theories 
have laid the foundation for the germination and for-
mation of regional economics. It was not until after 
the Second World War that regional economics be-
gan to take shape. Professor Isard and Professor 
Hoover in the United States made outstanding con-
tributions to the establishment of the discipline. After 
the 1950s, regional economics gradually developed 
into an independent discipline [1，p. 41]. The rise 
and development of regional economics in foreign 
countries is mainly to explain regional and urban and 
rural issues, including the development of regional 
and urban and rural issues, mutual relations, and ex-
plore ways to solve the problems. With the rise of de-
velopment economics at that time, regional econom-
ics has incorporated a large number of development 

economics and industrial economics into its develop-
ment, providing a powerful tool for solving some 
problems in regional and urban development. Re-
gional economics in China developed from economic 
geography and productivity distribution. After the re-
form and opening up, it gradually developed into an 
independent discipline of economics on the basis of 
the introduction of location theory and regional eco-
nomic theory. 

Since the reform and opening up, China's economy 
as a whole has made remarkable progress. In recent 
years, China has implemented the «One Belt, One 
Road» policy. Under the guidance of this policy, Chi-
na's zone. 

Regional economy has achieved good and rapid de-
velopment, it can be said that in this period, China's 
regional economic development has stepped into a 
new stage. The study of regional economics has be-
come increasingly important and its position is grad-
ually prominent. Therefore, the improvement and 

T 
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development of regional economics are very neces-
sary for the social and economic development of 
China. 

1. Theoretical research and discipline system of 
regional economics 

Worldwide, foreign studies on regional economics 
started relatively early. The earliest studies on re-
gional economics appeared in the United States, 
where scholar Du Neng put forward the theory of ag-
ricultural location in the 1820s. Since then, the devel-
opment of regional economics in the United States 
has been constantly improved and developed                            
[2，p. 76–83]. The theory of industrial location was 

put forward by scholar Weber, followed by the theory 
of market location by scholar Liao Shi in the 1940s. 
After that, many scholars carried out further in-depth 
research and put forward many related theories and 
views, gradually improving the system of regional 
economics. 

In the 1950s, the development of regional economics 
gradually matured. It was no longer a subsidiary part 
of a comprehensive discipline, but separated from 
the discipline and became an independent discipline. 
From the perspective of the whole world, the devel-
opment of regional economics is relatively early in 
foreign countries. The purpose of its research is 
mainly to help solve the urban-rural contradictions 
and problems at that time. The main content of the 
research includes the relationship between urban 
and rural areas and how to solve the contradictions 
and problems between urban and rural areas. With 
the development of social economy, many new eco-
nomic subdisciplines emerged at that time. Regional 
economics were a relatively mature economic sub-
discipline at that time. In addition, the discipline of de-
velopment economics also achieved good develop-
ment. The two promote each other and develop to-
gether, giving each other great impetus for develop-
ment. As for China, after the reform and opening up 
policy was implemented in the 1970s, China's econ-
omy began to step into the right track of development. 
On the whole, China's economy has made a great 
leap and development. At the beginning of the reform 
and opening up policy, mainly from the coastal areas 
to implement, because coastal areas have ad-
vantages in coastal geographical location, as well as 
foreign trade experience advantages, these are not 
possessed by inland areas. Thanks to these 
measures, China's economy has begun to recover, 
and the pace of development is getting faster and 
faster. China has a vast land area and different geo-
graphical regions have strong geographical charac-
teristics, such as water in the south and good terrain 
in the north. Therefore, the geographical differences 
between different regions in China are relatively 
large. Compared with the economically developed 
eastern coastal areas, the economic development 
degree of China's central and western regions is rel-
atively low. To some extent, this indicates that the re-
gional differences in China's economic development 
are relatively large [3，p. 55].  

In the 21st century, the development of regional eco-
nomics in China is bound to have Chinese character-
istics along with the country's opening-up policy in the 

west and the regional strategy of economic develop-
ment in the middle and east. The research on re-
gional economics in China mainly includes the devel-
opment planning of different regions and different 
policies for the opening-up of different regions. As for 
the measures and policies of different regions, Chi-
na's regional economics has achieved good develop-
ment in the above aspects. Regional economics has 
formed a relatively good and complete theoretical 
system in China. 

2. Development and Weaknesses in China's re-
gional economic research 

The development of regional economics in China is 
with Chinese characteristics, such research is a rela-
tively large systematic complete project. For the de-
velopment of China's regional economics, this is a 
very important part [4，p. 29]. In view of the current 

development status of regional economics in China, 
there are still many deficiencies that need to be im-
proved. 

The development of regional economics needs to fol-
low the following three principles: one is the principle 
of specific analysis of distance problems; the other is 
the principle of dynamic balance in research; the third 
is the principle of unity of whole and part [5，p. 20]. 

As far as the development status of China's regional 
economics is concerned, there are still many defi-
ciencies that need to be improved. The problems 
mainly include the following aspects: Is how to under-
stand the connection and relationship between re-
gional economy and macro-economy; the other is 
how to correctly identify and have a good under-
standing of the differences between regional eco-
nomic development, and in-depth discussion and 
analysis of the basic principles that need to be fol-
lowed to produce differences between urban and ru-
ral areas. The third is about the law of change be-
tween the focus problem and the problem produced 
by the dispersion of elements. The fourth problem 
and challenges and difficulties arising from the com-
parative advantages injected into the solution of re-
gional differences. 

Since the implementation of the policy of reform and 
opening up in China, China's economy has made 
great development and breakthrough, and the devel-
opment history of regional economics has a history of 
nearly forty years. It can be said that the development 
of regional economics and China's reform and open-
ing policy can be said to be synchronized. 

To perfect and develop the theory and practice of 
China's regional economics are conducive to the fur-
ther improvement and development of China's social 
economy, in addition, it is also conducive to the fur-
ther arrangement of policies. This paper puts forward 
the following three suggestions on how to develop re-
gional economics. The first is to make five ideas as 
the guiding ideas for the development of regional 
economics in China. The second is to combine the 
development of theory and practice of regional eco-
nomics. The third is to combine the discipline of re-
gional economics with other related disciplines in or-
der to enrich the system of regional economics in 
China. 
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Аннотация. Ущерб экономике может нанести как 

преждевременная деиндустриализация, так и чрез-

мерная деиндустриализация. Чтобы избежать преж-

девременной деиндустриализации и чрезмерной 

деиндустриализации, оценка того, является ли про-

мышленная структура в стране развитой или нет, не 

должна основываться только на уровне расширения 

сектора услуг. В этом исследовании предлагается 

новый показатель для измерения уровня промыш-

ленной структуры, который учитывает не только 

масштаб промышленного сектора, но и состав заня-

тости и экономический рост. С помощью математи-

ческой модели показано, что при заданной струк-

туре факторов производства в определенный пе-

риод существует оптимальная структура производ-

ства, которая может максимизировать совокупную 

общественную отдачу. Кроме того, в этом исследо-

вании рассматривается промышленная структура 

Китая с точки зрения расширения промышленных 

масштабов, экономического роста и структуры заня-

тости. Делается вывод о том, что в промышленной 

структуре Китая наблюдается тенденция «прежде-

временной деиндустриализации». 
 

Ключевые слова: промышленная структура, эконо-

мический рост, способ производства, преждевре-

менная деиндустриализация. 

 

   

Annotation. Both premature deindustrialization and ex-

cessive deindustrialization can bring damage to econ-

omy. To avoid premature deindustrialization and exces-

sive deindustrialization, judging whether the industrial 

structure in a country is advanced or not should not only 

focus on the scale expansion of service sector. This 

study puts forward a new indicator to measure indus-

trial structure level, which not only considers the scale 

of industrial sector, but also the composition of employ-

ment and economic growth. With mathematical model, 

this study posits that given the structure of production 

factors at a specific period, there is an optimal industrial 

structure that can maximize social total profits. Further-

more, this study examines the industrial structure in 

China from the perspectives of the industrial scale ex-

pansion, the economic growth and the composition of 

employment. It is concluded that China’s industrial 

structure shows a trend of «premature deindustrializa-

tion». 
 

 

 

 

 

Keywords: industrial structure, economic growth, pro-

duction mode, premature deindustrialization. 

 

                                                                       

 
ntroduction. «Deindustrialization» should be 
simply the natural outcome of successful eco-

nomic development and is generally associated with 
rising living standards. It refers to after the substantial 
increase in the productivity of the manufacturing sec-
tor, the decline in the price of manufacturing products 
will lead various production factors to flow from the 
manufacturing sector to the service sector, and finally 
realizes the transformation to a service-based econ-
omy [1]. Premature deindustrialization means coun-
tries are running out of industrialization opportunities 
sooner and at much lower levels of income compared 
to the experience of early industrializers [2]. Exces-
sive deindustrialization refers to that after the process 
of deindustrialization, while the proportion of the ser-
vice sector has increased significantly, especially the 

virtual economy; the manufacturing sector has shown 
the phenomenon of industrial hollowing [3]. The de-
velopment history of Southeast Asian countries has 
suggested premature deindustrialization can lead 
damage to economy. The re-industrialization strategy 
of developed countries has also confirmed that ex-
cessive deindustrialization is bad for economic 
growth too. Sustainable economic growth is 
grounded in the upgrading in the industrial structure. 
As a result, the scale expansion of the service sector 
is not the only factor that should be considered when 
determining whether or not a country's industrial 
structure is developed. At a specific time, a country's 
optimal industrial structure would be the one that cor-
responds to its speed of economic growth and its em-
ployment composition [4]. Therefore, the indicator, 

I 
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the value of which is calculated out utilizing the ratio 
of the share of service sector to the share of manu-
facturing sector, is one-sided. To judge whether the 
present industrial structure in the country at a specific 
time is the optimal industrial structure, this research 
proposes a different indicator: the production mode. 
The term «mode of production» is firstly put forward 
by Marx, which has the same connotation with the 
term «economic base» and «the economic structure» 
[5]. The term «production mode» is defined as the 
connection that exists among the production relations 
and the productivity, which serve as the economic 
foundation of society [6]. In academics, «production 
mode», «economic base», «economic structure», 
and «industrial structure» have similar meanings and 
are used interchangeably in the literature. In this re-
search, it is assumed that an advanced production 
mode implies that the production in the society is ef-
ficient, that is to say, the output generated by per unit 
of production factors is great. In turn, the greater out-
put generated by per unit of production factors re-
flects a more sophisticated industrial organization. As 
a result, an advanced production mode implies a so-
phisticated industrial organization (industrial struc-
ture).  

This research demonstrates that the output elasticity 
of capital, denoted by the variable a, in the Cobb-
Douglas production function (y = K�L���), can pro-
vide insight into the scale of the industrial sector, the 
composition of employment, and the speed of eco-
nomic growth simultaneously. A higher value of a 
suggests a lower dependence on labor in production, 
which favors capital-intensive industries like high-end 
manufacturing and producer services at the expense 
of labor-intensive industries such as agriculture, 
which suffers a drop as a result. Moreover, if capital 
and labor are fixed, then the higher the value of a, the 

greater the overall social production (� = ��
�
�
�

). The 

greater the overall social production, the more opti-
mistic we can be about the future of economic 
growth. Hence, the indicator a is a more all-encom-
passing indicator in comparison with the other indica-
tors utilizing the ratio of the share of service sector to 
the share of manufacturing sector to judge the indus-
trial structure, since it takes into account not only in-
dustrial scale enlargement and the composition of 
employment but also economic growth.  

This study indicates that at a specific period, if the 
capital and labor are given, there is an optimal value 
of a. When a is the optimal value, it also indicates that 
capital input and labor input match with each other in 
the production process, thus maximizing total social 
output. Otherwise, premature deindustrialization and 
excessive deindustrialization are all the symptoms of 
the mismatch between labor input and capital input, 
so social total output could not achieve the maximum. 
As shown in previous research, the industrial struc-
ture should be consistent with the stage of economic 
development [7]. Based on mathematical model, this 
study goes further and examines the industrial struc-
ture in China from the perspectives of the scale ex-
pansion of each industrial sector, the economic 
growth and employment composition. This study in-
dicates that China’s industrial structure shows a trend 
of «premature deindustrialization». 

Theoretical model analysis. In this research, it is hy-
pothesized that there is a small economy. The pro-
duction factors only consist of capital and labor in the 
national economy. At a given time t, the labor and 
capital in the economy is specified. As a result, the 
structure of production factors, name is, the combi-
nation of capital and labor can be presented in the 
following way: 

 k =
	



 k ∊ �e, +∞�. (1) 

This study will confirm why � scales from e to +∞ 
later. Through modification of the Cobb-Douglas pro-
duction function, the following results are possible: 

 y = f�x� = x�, x =
	



, a ∊ �0,1�,x ∊ �e, +∞�.(2) 

Because when the market reaches the equilibrium, 
the demand is equal with supply. This study assumes 
x will be in the same scale with k. In this context, x 
represents the demand for the structure of production 
factors. For each value of a in the interval (0,1), name 
to say, given ∀a ∊ �0,1�, based on the theory that 
when resources are optimally allocated, the price is 
equivalent to marginal yield, the price of the per unit 
combination of labor and capital will be got: 

 r = ax���. (3) 

Under the premise that the price is equivalent to mar-
ginal yield, the demand for the structure of production 
factors at a specific time is concluded as: 

 x = ��

�

�

���

. (4) 

This research claims that a, which reflects the output 
elasticity of capital is changeable, as opposed to ex-
isting literatures that reckon a is fixed. A bigger value 
a implies the industrial structure is more developed. 
To explore the correlation between the demand for 
the structure of production factors and industrial 
structure, with the first derivative of x with regard a, 
the following is obtained: 

 
��

��
= ��

�
�

�

��� � �

������
+

�

������
ln ��

�
�	 > 0. (5) 

Based on the formula (5), if r <
�

�
�
���

�

, there will be 

�	

��
> 0. Due to a ∊ �0,1�,it can yield 

�

�
�
���

�

> 1. In ac-

cordance of a ∊ �0,1�andx ∊ �e,+∞�, there will be 0 <

r = ax��� < 1. As a result, in light of 0 < r = ax��� <

1and 
�

�
�
���

�

> 1, it will conclude:r <
�

�
�
���

�

 and 
�	

��
> 0. 

What this means is that as production mode im-
proves, the need for x grows. 

The formula (6) can be derived when the combination 
of labour and capital reaches the point of supply and 
demand equilibrium: 

 x = �
�
�

�

���

= k. (6) 

The equilibrium price of the per unit combination of 
labour and capital, which is subject to the restriction 
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of supply, can be calculated out as follows, using for-
mula (6). 

 r = ak���. (7) 

Calculate the derivative of r with respect to k： 

 
�

��
= −a�1 − a�k��� < 0. (8) 

Based on a ∊ �0,1�, it will be 
�


��
< 0. It demonstrates 

that, for a particular production mode, the decrease 
in the equilibrium price will occur, when the supply of 
the combination of capital and labor is more abun-
dant. 

Calculate the derivative of r with respect to a： 

 
�

��
= k����1 + lnk� > 0. (9) 

Base on k > e, it will be, 
�


��
> 0. It demonstrates that, 

for a particular combination of capital and labor, the 
increase in the equilibrium price will occur, when the 
industrial structure is more developed. Consequently, 
within the restrictions that the combination of capital 
and labor in the economy is specified, the choice of 
production mode (the value of a) will affect the equi-
librium price of the combination of capital and labor, 
which in turn will affect the cost of production. 

As a result, if specified the combination of labor and 
capital, the costs of the various production modes will 
be distinct from one another. The way to calculate the 
cost of production mode is as follows: 

 C�a� = rk = ak�. (10) 

Similarly, various production modes with various ad-
vantages will generate different social total output, 
the total social output generated by a specific produc-
tion mode can be presented in the following manner: 

 R�a� = k�. (11) 

In order to maximize profits while adhering to the con-
straints imposed by the given structure of production 
factors, the most effective mode of production is as 
follows: 

 max
�����

v = R�a� − C�a� = k� × (1 − a). (12) 

Based on the first order condition: 

 a∗ = 1 −
�

���
. (13) 

As a result of the fact that marginal yield is positive in 
the Cobb-Douglas production function, the value of a 
is supposed to be positive too. In light of a > 0, there 
will be: k > e. 

Based on the above reasoning, for a certain period, 
assuming that the combination of capital and labor in 
the economy are fixed, we may figure out the optimal 
value of a. When a is at its best, it means that the 
arrangement of labor force is ideal, capital and labor 
input are in balance in the production process, and 
the overall societal output achieve the peak. This 
means a is a better indicator in measurement of the 
industrial structure. Social total output would not be 
able to get maximum if there was a mismatch be-
tween labor input and capital input, which would lead 
to premature or excessive deindustrialization. 

The plight of China's current industrial structure. The 
theoretical model suggests that the size of the indus-
trial sector, the arrangement of labor force (employ-
ment composition), and economic growth are all rel-
evant in determining the level of industrial structure. 
As a result, this research utilizes GDP per capita as 
a proxy for the country's level of economic growth 
and the percentage of labor in agriculture to reflect 
the arrangement of labor force, name is, employment 
composition. According to Chenery and Syrquin, the 
process of industrialization can be broken down into 
three stages: the pre-industrialization stage, the in-
dustrialization stage, and the post-industrialization 
stage. Moreover, the industrialization stage is further 
broken down into three substages: the early stage, 
the middle stage, and the late stage [8]. Based on this 
categorization approach and employing typical crite-
rion established by Zhang Hui et al [9], this research 
examines China's industrial structure from three dis-
tinct perspectives: GDP per capita; the contribution to 
GDP from each industrial sector (agriculture, manu-
facturing, and service); the percentage of labor in ag-
riculture.  

 
 

Figure1 – The comprehensive analysis of industrial structure level in China. 
Source: compiled by the author in accordance with [8]. 

Note: A denotes agricultural sector, I denotes manufacturing sector; S denotes service sector 
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In accordance with the benchmark in Figure 1, in 
terms of GDP per person, the GDP per person in 
2021 is estimated to be $9057, which falls in the in-
terval from 6294 to 11802. This is an evidence that 
China is seeing explosive growth in the service sector 
and has reached late industrialization. In terms of the 
employment composition, in 2021, agriculture ac-
counted for 22.9 % of all jobs in China. This is another 
evidence that the country has reached late industrial-
ization and has a significant shrink in the agriculture 
sector. Nevertheless, in terms of industrial scale ex-
pansion, when looking at the contribution of each in-
dustry to GDP, in 2021, the contribution from the ag-
riculture sector is 7.3 %, the manufacturing sector 
39.4 %, and the service sector 53.3 %, respectively 
[10]. This is evidence that China has reached post-
industrialization, which is characterized with fast ex-
pansion in technology-intensive industries. 

The scale expansion of service sector in China is 
evolving at a far quicker rate than the transition of 
employment composition and its current degree of 
economic growth. It is also an indication of a misa-
lignment between human labor and capital input in 
the production process. In light of the employment 
composition and degree of economic growth, the in-
dustrial structure in China demonstrates a «prema-
ture industrialization» tendency. It indicates that, due 
to the poor economic development, the service sec-
tor comprises mostly of conventional consumer ser-
vice, whereas producer service industries, which rep-
resent cutting-end productivity, make up a minor part. 
As a direct consequence of this, the overall produc-
tivity of the manufacturing sector is higher than that 
of the service sector overall. Therefore, if a nation at 

this time begins the process of deindustrialization, 
there will be a shift in the labor force away from man-
ufacturing and into the service sector, particularly ca-
tering to conventional service instead producer ser-
vice. As a result, the gain in service sector productiv-
ity generated by the shift of jobs was insufficient to 
offset the decline in manufacturing sector productiv-
ity. Consequently, the overall social production will 
decline, hindering economic development and lower-
ing national revenue. Moreover, it will worsen socio-
economic inequality and the livelihood of the unem-
ployed [11]. 

Conclusion. This study put forward a new compre-
hensive indicator to measure industrial structure 
level, which not only take into account the scale of 
industrial sector, but also employment composition 
and economic growth. Utilizing mathematical model, 
this study indicates if the capital and labor are given, 
there is an optimal value of a, which represents out-
put elasticity of capital in Cobb-Douglas production 
function. When a is the optimal value, it also means 
that capital input and labor input match with each 
other in the production process and employment 
composition is optimal, thus maximizing total social 
output. Otherwise, premature deindustrialization and 
excessive deindustrialization are all the symptoms of 
the mismatch between labor input and capital input, 
so social total output couldn’t reach the maximization 
point. Based on theoretical model, this study goes 
further to examine the state quo and plight of China’s 
current industrial structure. China’s current industrial 
structure shows a trend of premature deindustrializa-
tion. 
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Аннотация. Повышение эффективности сезонных 

перевозок пассажиров, особенно в городах курорт-

ных зон, является основополагающим фактором их 

совершенствования. Ключевым звеном в обеспече-

нии сезонного транспортного обслуживания в зонах 

курорта является формирование оперативного еди-

ного центра управления – организатора перевозок, 

владеющего правами оптимизации маршрутной 

сети, создания конкурсной системы отбора перевоз-

чиков, для работы на маршрутной сети, управления 

и контроля за деятельностью транспортного про-

цесса. В статье рассматриваются вопросы повыше-

ния эффективности пассажирских перевозок и со-

вершенствования маршрутной сети Новороссийска. 
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Annotation. Increasing the efficiency of seasonal pas-

senger transportation, especially in the cities of resort 

areas, is a fundamental factor in their improvement. A 

key link in providing seasonal transport services in the 

resort areas is the formation of an operational unified 

management center – a transportation organizer who 

owns the rights to optimize the route network, create a 

competitive system for selecting carriers to work on the 

route network, manage and monitor the activities of the 

transport process. The article discusses the issues of in-

creasing the efficiency of passenger transportation and 

improving the route network of Novorossiysk. 
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аиболее важным звеном в социально-эконо-
мической системе города является пасса-

жирский транспорт. При качественной организа-
ции его работы обеспечивается высокая степень 
мобильности отдыхающих в курортных городах, 
снижается физическая и психологическая 

нагрузка на от дыхающих в процессе их передви-
жения. Повышение эффективности и качества ра-
боты маршрутного пассажирского транспорта в 
южных городах является сложной и многофактор-
ной задачей для поиска компромиссного решения 
между следующими, факторами [1]:  

Н 
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–  соблюдение норм высокого качества и эффек-
тивности транспортного обслуживания отдыхаю-
щих;  

–  сокращение времени передвижения пассажи-
ров на маршрутном транспорте;  

–  повышение эффективности работы маршрут-
ного транспорта на маршрутах без снижения ка-
чества обслуживания пассажиров;  

–  снижение загруженности улично-дорожной 
сети города за счет рационального использова-
ния существующего пассажирского транспорта; 

–  четкое соблюдение норм и правил безопасно-
сти движения организации перевозок пассажи-
ров.  

В процессе формирования маршрутной сети и ор-
ганизации движения подвижного состава необхо-
димо добиваться наиболее возможного макси-
мального уровня транспортного обслуживания с 
наилучшими параметрами работы. При этом 
очень важно правильно определить и выбрать оп-
тимальный состав транспорта. Главными пара-
метрами при выборе транспорта являются:  

–  объёмы перевозок пассажиров;  

–  длина поездки; себестоимость перевозок;  

–  объёмы капиталовложений.  

При выборе наибольшее предпочтение необхо-
димо отдавать такому типу транспорта, у которого 
провозная способность соответствует данному 
объёму перевозок. 

На деятельность транспорта значительное влия-
ние оказывает состояние маршрутной сети и ее 
соответствие установленным нормам. Анализ со-
стояния УДС и архитектурно-планировочной 
схемы города Новороссийска выявил, что суще-
ствующая маршрутная сеть города нуждается в 
совершенствовании. Существующая сема вы-
строена так, что недостаточно полно обеспечи-
вает обслуживание транспортом всех основных 
объектов притяжения, как в самом городе, так и в 
пригороде. Совершенствование транспортной 
сети в южных городах возможно при реконструк-
ции отдельных участков УДС, расположенных в 
зонах застройки. Состояние маршрутной транс-
портной сети города существенно влияет на ско-
рость движения транспорта, что является опре-
деляющим фактором качества обслуживания 
населения. Уровень организации перевозочного 
процесса определяется также такими парамет-
рами, как наполняемость транспорта, суммарные 
затраты времени на передвижение пассажиров и 
регулярность движения маршрутного транспорта. 
Очень важно иметь рациональное соотношение 
при организации совместной работы транспорта 
большой и малой вместимости в межпиковое 
время, когда снижается эффективность исполь-
зования автобусов большой вместимости.  

Несмотря на возможности отслеживания нужного 
автобуса или трамвая по электронному табло на 
остановке или через приложения, каждый 

пассажир в крупном городе перед посадкой смот-
рит на подошедшую машину, чтобы убедиться, 
что это нужный ему маршрут. Содержание трафа-
ретов на маршрутном транспортном средстве, с 
одной стороны, определено пунктами 17–20 
«Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом». Но, с другой сто-
роны, не всё так просто. Так, над лобовым стек-
лом предписано размещать номер маршрута, а 
также, «наименования начального и (или) конеч-
ного остановочных пунктов». Хорошо, что допус-
кается разнообразие: на практике, если над лобо-
вым стеклом находится электронное табло, на 
нём высвечивается название конечного пункта, а 
если его нет – на физическом трафарете пишут 
название обеих конечных. Странно, что формули-
ровкой «и (или)» допускается наименование 
только начального пункта – это верный способ за-
путать пассажира. Неясно, что надо указывать на 
трафарете кольцевого маршрута? Пассажиру 
важно увидеть на подъезжающем маршруте, 
прежде всего, номер. Название конечной оста-
новки тоже несет полезную информацию. Допол-
нительным индикатором маршрута может быть 
цвет – как два цветных фонаря на петербургских 
трамваях, уникальное сочетание которых соот-
ветствует номеру маршрута. Теперь, цвет может 
быть элементом информации на многоцветном 
электронном табло, но вводить его надо осто-
рожно, сообразуясь с традициями города, не со-
здавая головоломок для пассажиров. Цвет, 
например, может обозначать тип маршрута – со 
всеми остановками или экспрессный. Многие пас-
сажиры смотрят на боковой трафарет, находя-
щийся на правом борту (кстати, на сочлененных 
машинах для удобства пассажиров их должно 
быть два). К содержанию Правила предписывают 
размещать на нем «наименования начального, 
конечного и одного или нескольких промежуточ-
ных остановочных пунктов». Пассажиры к этому 
привыкли, хотя иногда перевозчики отступают от 
буквы Правил – пишут не название промежуточ-
ных остановок, а название улицы, по которой про-
легает маршрут. Важно, чтобы названия конеч-
ных остановок были на таком трафарете выде-
лены более крупным шрифтом, чем промежуточ-
ных. Иногда, пассажиры видят на подъезжающей 
к остановке машине трафарет «В депо». То, что 
на такие рейсы можно сесть – хорошо, но не все 
знают, где же находится это самое депо. Лучше, 
если в этом случае на трафарете будет обозна-
чена последняя перед депо остановка, до кото-
рой можно доехать. Надо чтобы шрифты на всех 
трафаретах были крупными и хорошо читались. 
Если трафареты делаются на двух языках (рус-
ском и языке республики, а при необходимости и 
на иностранном), хорошо, чтобы надписи издали 
можно было отличить, например, по шрифту или 
по цвету. Ну и самое главное – чтобы содержание 
трафаретов было актуальным. 

В последнее время участились дорожно-транс-
портные происшествия с участием водителей об-
щественного транспорта. Одна из наиболее част-
ных причин ДТП – это усталость водителя. Она не 
только задерживает зрительные восприятия, но и 
делает их прерывистыми. У 30 % профессиональ-
ных водителей острота зрения одного из глаз 
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ниже нормальной, что связано с особенностью 
управления ТС. Зрительное восприятие ухудша-
ется с увеличением скорости: на скорости 60 км/ч. 
он составляет 1,66 сек., на скорости 80 км/ч –                   
2,22 сек. При усталости эти цифры растут. По ис-
следованиям Европейской транспортной федера-
ции (ETF), в которой приняли участие около 3000 
водителей, свыше 30 % профессиональных води-
телей засыпали за рулем более одного раза за 
последние двенадцать месяцев. Для реализации 
мер по снижению аварийности Стратегией без-
опасности дорожного движения на 2018–2024 
годы предусмотрен ряд мер, в том числе в отно-
шении цифровизации транспортных средств. 
Речь о внедрении на общественном и коммерче-
ском транспорте продвинутых систем помощи во-
дителю (DSM+ADAS).  

Они анализируют дорожную обстановку, состоя-
ние и действия водителя, а основной их функци-
онал – не дать водителю уснуть за рулём и во-
время принять меры к остановке независимо от 
наличия или отсутствия связи. Технология 
направлена на определение психофизиологиче-
ского состояния как функциональной реакции че-
ловека на изменения внешней среды, то есть за-
дача системы – определять, как человек реаги-
рует на внешние воздействия и выявлять откло-
нения в его поведении, влияющие на его способ-
ность управлять транспортом.  

Искусственный интеллект самостоятельно распо-
знает состояние человека и принимает решение, 
имеет ли он физическую возможность управлять 
транспортным средством. Если водитель устает, 
засыпает и не может адекватно отреагировать на 
ситуацию, ключевую роль играет диспетчер. При 
этом, как показывает практика, диспетчерский 
пункт может находиться вне города эксплуатации 
транспортного средства, что позволяет более 
гибко подойти к затратам по формированию и ор-
ганизации круглосуточной диспетчерской 
службы.  

Наиболее массовое внедрение DSM и ADAS по-
лучило в Московском транспорте. За 2020–2021 
год, с поправкой на снижение пассажиропотока, 
аварийность на дорогах Москвы по вине водите-
лей общественного транспорта снизилась от 26 % 
до 40 %, также удалось предотвратить больше                                            
11 тысяч инцидентов (аварийно опасные инци-
денты на дороге, которые происходят по вине во-
дителя из-за отвлечения его внимания от управ-
ления ТС). Кроме того, в целях практической от-
работки применения систем контроля и Иннова-
ции и интеллектуальные транспортные системы 
поддержания работоспособности водителей 
транспортных средств Минтрансом России с 
05.02.2020 по 30.03.2020 реализован пилотный 
проект по применению этих систем в Республике 
Татарстан, Белгородской, Московской, Калуж-
ской, Новгородской областях и Москве с участием 
нескольких технологических компаний. Пилот 
признан успешным. Водители в целом позитивно 
относятся к подобным системам. По нашим 
наблюдениям, возможны три типа реакций: 37 % 
водителей продолжают аккуратно и бережно 
управлять ТС, выходят на смену отдохнувшими; 
42 % водителей, увидев на практике работу си-
стемы, воспринимают ее уже как помощника;                                    
21 % водителей саботируют.  

Дополнительные плюс от внедрения системы – 
это сбор аналитики по всему автопарку: от геоло-
кации и средней скорости движения на маршру-
тах до профиля водителя и специфики инциден-
тов – в какое время происходят, какие опасные 
события свойственны конкретному водителю.  

Таким образом, внедрение и применение специ-
альных технических средств, предотвращающих 
потерю внимания и концентрации при перевозках 
автомобильным и городским наземным транспор-
том (DSM и ADAS), позволяет не только решить 
задачу повышения безопасности, но и оптимизи-
ровать производственные и технологические про-
цессы. 
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Аннотация. В статье определена взаимосвязь ме-

неджмента личности и оценки человеческого капи-

тала. Были классифицированы модели оценки чело-

веческого капитала, а также предложена фактиче-

ская модель оценки с применением элементов ме-

неджмента личности. В рамках исследования были 

использованы такие методы научного познания, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, мо-
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ведение. 

С середины 20 века развивается, уже 
ставшая классической, теория человече-

ского капитала. Основоположники данной теории 
признавались лауреатами премии по экономике 
памяти Альфреда Нобеля, к их числу относятся 
Т.У. Шульц [10], Г.С. Беккер [6], большую роль в 
становлении оценки человеческого капитала 
внесли нобелевские лауреаты Дж. Минсер, Р. Слоу 
[11], большой вклад в популяризации идей оценки 
человеческого капитала в России внесли профес-
соры: Р.И. Капелюшников, М.М. Критский, В.Т. Смир-
нов [3]. 

Построение «новой экономики» и популяризация 
меритократических идеалов предъявляют осо-
бые требования к научно-техническому про-
грессу, который неотделим от накопления чело-
веческого капитала. Процесс накопления челове-
ческого капитала – это сложный социально-эко-
номический, политический процесс, который 
необходимо контролировать путём перевода не-
осязаемого человеческого капитала в макси-
мально ликвидную единицу измерения, а именно 
денежную. На текущий момент, существует ряд 
трудностей в оценке человеческого капитала, так 
профессор А.К. Тащев отмечает, что при исполь-
зовании теории человеческого капитала происхо-
дят трудности, слова есть, а цифр – нет [2, с. 95]. 

Проведённый анализ прикладных исследований 
подтверждает актуальность выбранной нами 
темы статьи. 

Целью настоящего исследования является – опи-
сание элементов менеджмента личности в рам-
ках модели оценки человеческого капитала. 

К задачам относятся: 

1. Выявление актуальности исследования. 

2. Определение взаимосвязи менеджмента лич-
ности и оценки человеческого капитала.  

3. Описание роли менеджмента личности в мо-
дели оценки человеческого капитала. 

Результаты исследования. 

Теория человеческого капитала помогла найти 
ответы на ряд ранее необъясняемых экономикой 
вопросов о неравномерности отдачи инвестиций 
при одинаковом вложении в развитых и развива-
ющихся странах. Так, классические теории эконо-
мического роста [1] сменялись неоклассическими 
[11] и эндогенными моделями [9]. В последних че-
ловеческий капитал и смежные виды капиталов, 
такие как культурный, инфраструктурный, соци-
ально-мотивационная часть человеческого капи-
тала уже признавались необходимыми для 

В 
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объективной оценки [3; 7; 8]. Большинство из су-
ществующих моделей при вычислениях опери-
рует данными, которые получены путём сбора 
статистической информации, без прямого взаи-
модействия с носителем человеческого капитала, 
что порождает искажения при проведении 
оценки. Подобные модели мы называем аб-
страктные модели. Уменьшить количество иска-
жений можно, используя фактическую модель 
оценки человеческого капитала, при функциони-
ровании которой необходим контакт с носителем 
человеческого капитала посредством тестирова-
ния, опроса, пульсометрии и.т.д. На данный мо-
мент, фактические модели оценки человеческого 
капитала в основном представлены методом экс-
пертных оценок и создаются под корпоративные 
задачи служб персонала, служб управления чело-
веческими ресурсами. 

Теории и инструменты менеджмента личности 
позволяют вычислить человеческий капитал по-
средством преобразования индивидуальных те-
стов личности в стоимостные единицы измере-
ния. Менеджмент личности – это система самопо-
знания и самоорганизации личности, направлен-
ная на повышение эффективности в делах и ка-
чества жизни [4; 5, с. 48]. Определенно можно ска-
зать, что одной из предпосылок появления ме-
неджмента личности стало увеличение медиан-
ной стоимости человеческого капитала в мире, 
при данной тенденции возрастает важность вы-
бора отдельной личностью путей развития своего 
капитала и способов его вложения. Знакомство с 
эффективными практиками самоорганизации 
начинает приобретать необходимый характер. По 
нашему мнению, соединить оценку человече-
ского капитала и элементы менеджмента лично-
сти возможно используя систему фактических, а 
не натурально-статистических индикаторов, в та-
ком виде, как (1). 

 H = MCMI (Ph+C+SE), (1) 

где  H – это стоимость человеческого капитала 
отдельной личности. MCMI – это медианный 
среднедушевой денежный доход рассчитывае-
мый Росстат (Median per capita monetary income). 
Ph – это (physical skills, физические навыки) мо-
жет выступать полученный коэффициент от те-
стов на основе: теории онтогенеза, теории Шел-
дона, чувствительности нервной системы, биоло-
гических качеств индивида, пульсометрии, ин-
декса массы тела. C – это (cognitive skills, когни-
тивные навыки) может выступать полученный ко-
эффициент от тестов на основе: возрастной пси-
хологии Э. Эриксона, тип эмоциональной реакции 
методика В.В. Бойко, типология Майерс-Бриггс, 
сферы мастерства Г. Гарднера, психологические 
качества личности. SE – это (Social and emotional 
skills, социально-эмоциональные навыки) может 
выступать полученный коэффициент от тестов: 
психологические качества личности, уровень 
стресса, уровень удовлетворённости коллекти-
вом [5]. 

Заключение. 

Мы можем заключить, что в рамках проведённого 
исследования были достигнуты цель и задачи, 
поставленные во введении. Применение элемен-
тов менеджмента личности при оценке человече-
ского капитала позволит работать напрямую с но-
сителем человеческого капитала, что способ-
ствует развитию фактических моделей оценки че-
ловеческого капитала путём развития специфи-
ческих особенностей оценки, таких как междисци-
плинарность и индивидуальность, которые при 
должном внимании уменьшат амбивалентность 
оценки и повысят точность измерения. В свою 
очередь, максимально точная оценка человече-
ского капитала позволяет принимать наиболее 
правильные управленческие решения и точно 
осуществлять планирование деятельности орга-
низации в области управления человеческими ре-
сурсами. 
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