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  �ÓÎÎÂÍÚË‚ 
Â‰‡ÍˆËË ÊÛ
Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰
‡‚ÎˇÂÚ  ˜ÎÂÌÓ‚ 
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 
 Касьянов Валерий Васильевич, Бугаенко Юлия Юрьевна, Куемжиева Светлана Александровна, Харитонов Евгений Михайлович. 

 Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых творческих успехов!!!  
 Редакция журнала 
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 ажной составляющей сущности и сущест-вование человека становится отношение к окружающему жизненному миру  в его природ-ном и социальном измерении. Являясь его глав-ным созидателем, творцом, хранителем и точкой отсчета,вместилищем,человек постоянноищет связь с жизненным миром, определяет и иден-тифицирует себя с ним, ищет и устанавливает его временные, природные и социальные грани-цы. В этой связи ему важно выяснить, в чем сила и суть самой земли, на которой человек родился, живет и черпает силы для жизни, кем является человек в этом мире – потребителем, созерца-телем, производителем, хозяином жизни или гостем, приспособленцем? Всё это определяет 
актуальность исследования проблемы измене-ния природно-социального содержания жизнен-ного мира россиян в возникающих практиках по-требительского общества, поднимаемой в рам-ках данной статьи. Жизненный мир человека связан с его повсе-дневным окружением, а также духовным напол-нением его существования, одухотворением жизни и постоянным духовным творчеством. В феномене жизненного мира человека отражает-ся не только бытие повседневного существова-ния, но и воспоминания о давно прошедшем. Сравнение прошлого с настоящим создаёт осно-ву для конструирования будущего. Подобным 

В 
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образом в нынешнем противоречивом состоянии окружающего природного и социального бытия сознание человека постоянно ищет смыслы, противоречия, оценивая тем самым социальные отношения, которые связывают его нынешнюю жизнедеятельность и намечая направления движения к будущей жизни. В то же время,жизненный мир не сводится к обыденности, на него также влияют события и процессы не только мирового масштаба но и в национальной экономике, политике, культуре, причём, жизнесмысловые основы существова-ния людей отражают идеальное содержание, предназначение, их стремление ориентировать-ся на достижения приемлемых и одобряемых ими целей, органически соединяющих общее, особенное и специфическое в их сопоставлении с требованиями окружающей действительности во всем ее многообразии [1, с. 7]. Таким обра-зом, жизненный мир человека – это вместилище объективного и субъективного, реального и вир-туального, единство повседневного и логически осмысленного опыта в канве прошедшего исто-рического опыта и предстоящей жизнедеятель-ности. Для жизненного мира характерно единст-во рационально принимаемых характеристик действительности и чувственно воспринимаемых его состояний, связанных с субъективно пережи-ваемых человеком объективно существующих общественных процессов и природных условий, обозначенных в сознании поисками смыслов собственного существования. Особо отметим, что в своей онтологической эво-люции, каждый человек, проходя путь от рожде-ния и до тризны, выстраивает свою социокуль-турную, глиссаду смыслов, отталкиваясь от фи-зического, природносоциального бытия, в кото-ром он рождён, стараясь определить свой жиз-ненный мир, его границы и сущность с помощью вносимых в него смыслов. Можно по-разному их определить, классифицировать или к ним отно-ситься, но главное в них то, что они ситуативны, изменчивы, связаны с характеристикой и отно-шением к окружающей и постоянно «исчезаю-щей» действительности, составляющей основу жизненного мира человека и постоянно «пере-делываемой» им под себя в процессе реализа-ции своих потребностей. Человек, таким обра-зом, становится «чужаком» в своём доме                
(А. Шюц), уходя в безграничное постижение чу-жих и соотнесение с ними собственных смыслов постижения многообразия жизненного мира. И нельзя не согласиться с тем, что смысл в этом случае обозначает некую итоговую, ключевую совокупность показателей происходящих изме-нений социальной реальности глубинного со-держания бытия, что предполагает выявление главного, определяющего в жизни человека на основе интерпретации процессов в обществен-ном сознании, поведении в социальной среде               
[2, с. 8]. Смысловой анализ в данном отношении необходим с позиции зрелого сознания, высшей точки экспоненциального развития человека и его потребностей по отношению к начальному периоду ухода «из дома», и первоначальной ступени придания смысла жизненного мира ис-следователи периодически возвращаются, не-

смотря на «существование смыслового «зазо-ра», для обретения смыслоощущения необхо-димого человеку жизненного мира. И тогда про-исходит смысловое «возвращение домой» по                  А. Шюцу. Особенно такое «возвращение» актуально при анализе состояния жизненного мира человека в его отношении к природному окружению, так как при возвращении домой в прямом и переносном смыслах первоначальный жизненный мир утра-тил своё первоначальное значение, а от его фи-зического существования часто остаются одни руины. Например, широкая река, которая была полноводной и богатой рыбой, – обмелела, за-росла деревьями, превратилась, можно сказать, в ручей. А её левада, покрывавшаяся нежной травою, на которой паслись и резвились много-численные стаи домашних гусей, уток, телята, коровы, овцы, превратилась в заросшую много-летним бурьяном, с преобладанием амброзии, местность. И нахлынувшие воспоминания о пер-воначальном, прежнем, ином жизненном мире ставят вопросы: почему так произошло? Куда делся прежний, удобный, комфортный жизнен-ный мир с его прекрасным природно-ланд-шафтным основанием? Что делать в этом незна-комом, пугающем, стресс-ландшафте современ-ного жизненного мира, если густые заросли тра-вы и камыша не позволяют спуститься к берегу природноугнетённой речушки? Поиск ответов на эти вопросы совсем не прост. Прежде всего, изменениям природно-ланд-шафтного характера в опривыченного жизненно-го мира способствуют изменившийся климат и меняющиеся природно-биологические ритмы воспроизводства жизни: усилилась солнечная активность, повысилась температура окружаю-щей среды, вызванная техногенной активностью человечества. Увеличилось (и постоянно рас-тёт!) потребление пресной воды, так как, чем выше уровень цивилизационного развития, тем более возрастает норма потребления воды на человека. И хотя довольно активно идут дискус-сии против развития и применения потребитель-ских практик, ведущих к оскуднению привычного жизненного мира и наносящих значительный вред окружающей среде, людям, животным, тем не менее во многом они продолжают существо-вать и реализовываться, а в социальном меха-низме становления новых потребительских прак-тик российского общества проявляются сбои, нестыковки и рассогласования [3, с. 14].  Становление потребительского общества имеет свои этапы развития. В России оно появляется во второй половине двадцатого столетия, его существование сначала связано с изменением моделей производства и, особенно, потребле-ния. Потребление и производство вначале тесно связаны друг с другом. Производство товаров повседневного спроса в виде, например, продук-тов питания отставало от спроса, образуя дефи-цит, который стремились ликвидировать всеми мыслимыми способами. Но в условиях колхозно-кооперативной советской системы производства данное противоречие было трудно разрешимой задачей, поэтому власти стремились дополнить 
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коллективно-хозяйственную систему производ-ства лично-подсобным способом производства. Подсобные хозяйства личных собственников являлись определённым подспорьем в решении продовольственной проблемы, которую до конца в России на советском этапе её развития так и не решили. Но важными элементами,созданной титаническими усилиями в советское время по-требительской цепочки общества потребления, оставались личные подсобные хозяйства с их набором домашней птицы и прочей живности. Они – то и создавали живописный фон окру-жающей природно-ландшафтной среды как ос-новы жизненного мира россиян в ту прошедшую эпоху. Сегодня, на новом постсоветском витке сущест-вованияроссийского общества потребления, ди-намика изменений затронула прежде всего по-требителя, который во всё большей степени старается культивировать этичные (ответствен-ные) формы и нормы потребления и потреби-тельских практик. И это напрямую касается из-менения образа природно-ландшафтного со-держания окружающего нас жизненного мира. Несомненно, в результате усилий таких ответст-венных потребителей окружающий нас жизнен-ный мир станет чище, но потребительское обще-ство как часть этого мира обостряет проблему сосуществования производителя и потребителя в необходимом единстве существования лично-сти и общества. На примере тех же индивиду-ально-личных подсобных хозяйств мы можем видеть существовавшую, может быть, примитив-ную связь личного и общественного, общего и единичного, производителя и потребителя, кото-рый в своём личном производстве удовлетворял не только личный интерес, но и общественное содержание потребностей. Сегодня же общество потребления, что называется «развело» потре-бителя и производителя до упора – потребитель в человеке доминирует над производителем. Данная тенденция особо характерна для сель-ского населения, которое в массе своей не ори-ентировано на индивидуальное производство сельскохозяйственной продукции из-за конку-рентного давления крупных производителей. Следует, в этой связи, также отнестись с внима-нием к констатации того факта, что на наших глазах происходит становление в мировом мас-штабе коммерческих интересов, предполагаю-щих, с одной стороны, удовлетворение потреб-ности в качественной пище и, с другой стороны, переход к гуманистической биополитике, недос-таточное внимание к которой угрожает здоровью ныне живущих людей и генофонду грядущих поколений [4, с. 7]. Указанная угроза не единич-на. Создаются и другие проблемы существова-ния и развития жизненного мира россиян в бу-дущем. Например, вызывает потрясения, нару-шения природно-ландшафтного основания, не-достаточно культурная, с точки зрения ведения производства, хозяйственная деятельность че-ловека. Влияют на увеличение негативных изме-нений природно-ландшафтного состояния жиз-ненного мира различные техногенные катастро-фы, вызванные нерациональными бизнес-проек-

тами, личностным фактором, ростом аномалийв культуре и поведении граждан. Взаимодействие природы и общества на инди-видуально-бытовом и общественном уровне за-висит от успешности реализации регулятивной функции экологической культуры, степени её укоренённости в сознании людей, её восприятия населением того или иного региона, страны в целом. Экологическая культура существует на уровне общества в виде соответствующих норм и ценностей общения как определённых требо-ваниях «экологичного» отношения к окружаю-щему жизненному миру. Объективное существо-вание экологической культуры с её нормами в виде необходимых правил природоохранного поведения и способов принуждения к их выпол-нению связано с субъективными представле-ниями людей, населения того или иного региона о требуемом поведении и жизнедеятельности в социоэкосистеме. Как видим, существует про-блема совпадения, соответствия нормативных требований общества, ориентирующих на опре-делённое поведение, и ценностных ориентаций отдельных индивидов [5, с. 64–65]. В противном случае, несоответствие, несовпа-дение нормативных требований экологической культуры с реальными социальными практиками людей как жителей тех или иных регионов стра-ны, может создавать ситуации социально-экологического напряжения и конфликта созна-ния. Особенно ярко это проявляется, когда люди понимают, что нельзя выбрасывать и свозить мусор на выделенную территорию, рядом с ко-торой находится кладбище, сосновый бор и за-щитная полоса краснотала, которая и останови-ла наступление песков в 30-е годы ХХ века на сельское поселение. К тому же, ситуацию при-родной угнетённости усугубляют множественные в 1,5–2 километрах корпуса птицефабрики, от которых тянется шлейф отнюдь, и далеко не чистого воздуха. Следует согласиться с мнением, что особая проблемная ситуация в функционировании эко-логической культуры – взаимодействие общест-ва и природы на конкретной территории – может заключаться в том, что жители осознают эколо-гические условия как угрозу собственным инте-ресам, но не выражают заметной готовности к изменению ситуации (или выражают ее лишь на декларативном уровне), что позволило некото-рым авторам сформировать гипотезу о сущест-вовании территорий с особым типом функциони-рования экологической культуры, обозначенных как «стресс-регионы» [6, с. 133]. Экологическая культура данных регионов сопряжена с объек-тивно заданной высокой степенью эколого-конфликтного существования экологически угне-тённых территорий и пассивным отражением сложившейся ситуации в субъективном отраже-нии и повседневных практических действий жи-телей этих регионов. Причинами такого поведе-ния могут быть устоявшиеся привычки, не сфор-мировавшиеся у большинства людей экоцентри-ческая модель сознания, где окружающая среда выступала бы главной ценностью. Но главной, основной причиной нарушенного эколого-цен-
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ностного равновесия и соответствующего отно-шения к окружающему жизненному миру являет-ся общий потребительский настрой сознания современного человека как потребителя: приро-да должна и может быть источником обеспече-ния существования человека. Потребитель одержал в человеке победу над творцом, произ-водителем и в этом примечательна «заслуга» потребительского общества, которое не только создало супермаркеты, паттерны потребления, рекламу, индустрию еды и т.д. и т.п., но имассо-во вызвалов нем проявление субъективной ин-дивидуально культурной, гедонистическиоформ-ленной ориентации на пассивное потребление, пренебрежение выбором экологически содержа-тельных продуктов питания, индифферентность к соответствующим эконормам окружающей среды, избегание практик активного и здоровь-есберегающего отдыха. Интенсификация изменений природно-ландшафт-ного содержания жизненного мира россиян в новой системе их потребительских практик связана также с динамикой его урбанизации, когда на рубеже 
1950–1960-х годов численность городского населе-ния стала превышающей над жителями сельских районов. А в современном жизненном мире нера-венства следует рассматривать не только в кон-тексте разрыва между индустриально развитыми урбанизированными и аграрными территориями, но и в контексте отрыва суперурбанизированных центров от остального мира, превосходящих в раз-витии собственные национальные экономики и тем самым открывающих новое измерение неравенст-ва на основе образования сети анклавов глобаль-ности [7, с. 14]. В условиях современной урбанизации крупней-шие города становятся не только центрами при-тяжения населения и концентрации мирового 

ВВП, но и локомотивами глобальной сети фор-мирования новых структур производства и по-требления, трансгранично преобразовывающих прежние границы потребительских практик раз-личных социальных институтов, слоёв, отдель-ных граждан, потребителей в целом. Данная тенденция характерна тем, что потоки денег, товаров, информации о новых товарах структу-рируют жизненный мир и представления о нём, обеспечивая приоритет в доступе к ресурсам потребления. Жители сверхурбанизированны-ханклавов первыми «примеряют» потребитель-ские практики, диктуемые указанными террито-риями, и имеют возможность раньше быть во-влечёнными в использование преимуществ практик потребления, темпорального и локаль-ного характера. Но жизненный мир таких терри-торий значительно отягощён проблемами эколо-гического аспекта, потому что за быстрый доступ к благам цивилизации, получаемых «здесь» и 
«сейчас», приходится во многомрасплачиваться неравенством экологического характера, прихо-дящих «позже» и «потом», а именно: обеспече-нием чистым воздухом и водой, загазованно-стью, скученностью населения, наполнением мусорных полигонов, уплотнённостью застройки и т.д. и т. п. Таким образом, жизненный мир россиян и его природно-ландшафтное содержание претерпели кардинальные изменения, связанные с вовле-ченностью общества в потребительское состоя-ние. Потребительские практики все более со-вершенствуются, становясь основным направ-лением воздействия на природно-ландшафтный мир, окружающий россиян. Эта тенденция ста-новится превалирующей, поэтому для ее удер-жания в оптимальных границах, необходима взвешенная, рационально оформленная и куль-турно сообразующаяся социальная регуляция.  
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 DUALISM OF CHINESE  AND RUSSIAN PERCEPTION  OF EACH OTHER IN SOCIAL AND CULTURAL INTERACTION BETWEEN  RUSSIA AND CHINA 
                                                                        Аннотация. В статье исследуется особенности российско-китайского социально-культурного взаимодействия как сложный исторический процесс, противоречивый и дуалистический по своему характеру. При анализе специфики восприятия китайцами других народов, в том числе и русских, в качестве главного мировоз-зренческого источника рассматривается кон-фуцианская государственно – этическая фи-лософия. Во второй части статьи вводится по-нятие «стереотип», показана связь культурных стереотипов и мифов. В заключительной части приводятся данные конкретного социологиче-ского исследования, рассматривающего вос-приятие друг друга русскими и китайцами че-рез их ценностные ориентации. В статье приво-дится типология стереотипов восприятия, про-являющихся в российско-китайских образова-тельных и культурных контактах.  

 Ключевые слова: социально-культурное взаи-модействие России и Китая, дуализм ценно-стей, стереотип, ценностные ориентации, типо-логия стереотипов.  
   Annotation. The article examines the features of the Russian-Chinese socio-cultural interaction as a complex historical process, contradictory and dualistic in nature. When analyzing the specifics of the Chinese perception of other peoples, in-cluding Russians, Confucian state – ethical philos-ophy is considered as the main ideological source. The second part of the article introduces the concept of stereotype, shows the relationship of cultural stereotypes and myths. The final part presents the data of a specific sociological study that examines the perception of each other by Russians and Chinese through their value orien-tations. The article presents a typology of percep-tion stereotypes manifested in Russian-Chinese educational and cultural contacts.      Keywords: socio-cultural interaction between Russia and China, dualism of values, stereotype, value orientations, typology of stereotypes.                                                                         

 роблема дуализма ценностей и восприятия народами друг друга является одной из ключевых в российско-китайском взаимодейст-вии. Важными историческими обстоятельствами, повлиявшими на развитие интеграции России и Китая в ХХ веке, на усиление социально-культурного взаимодействия русских и китайцев стали освобождение Северного Китая от Япон-ской оккупации осенью 1945 г. и создание неза-

висимой Китайской Народной Республики 1 ок-тября 1949 г. Последующие продуктивные кон-такты двух стран в областях экономики, образо-вания, науки и культуры продолжались вплоть до объявления правительством Китая так называе-мой «культурной революции», означавшей и курс на преодоление зависимости от «Большого Брата», то есть, от СССР. Современное страте-гическое партнерство двух стран – России и Ки-

П 
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тая (ярким примером тому является китайская инициатива по созданию нового Экономического пояса Шелкового пути «Один пояс – один путь») не снимает с повестки дня вопрос о сложном и противоречивом характере процесса взаимного восприятия (понимания) китайцами русских и русскими китайцев. В данной статье мы попыта-лись увидеть в этом процессе не только момент различия, но и черты сходства, базирующиеся на глубокой привязанности народов двух стран к традиционным ценностям. И это общее сходное проявляется прежде всего в практике повсе-дневной жизни людей, в их постоянных и ситуа-ционных контактах «на местах», в регионах. При очевидном различии культур существует и много моментов общности менталитетов народов двух стран: русских и китайцев. В различных источни-ках существует две основные точки зрения по вопросу о сходстве и различии ценностных ори-ентаций русских и китайцев. Пессимистическая точка зрения (С.А. Белковский, А.Г. Невзоров) – это перефразировка известного киплинговского тезиса о невозможности встречи, в данном слу-чае России и Китая. Эти страны и их народы все-гда будут чужды по отношению друг к другу, а формы их взаимодействия временны и не имеют будущего. Вторая точка зрения (С.В. Дмитриев, В. Малявин и др.) выделяет общие точки взаи-модействия двух стран в истории и перспектив-ные направления совместного сотрудничества. В любом случае, и «пессимисты», и «оптимисты» обращаются за подтверждением к традиционно-му китайскому мировоззрению, системе ценно-стных ориентаций китайцев, главным источников которой можно назвать конфуцианскую доктрину.  Учение Конфуция оказывало и оказывает опо-средованное (а иногда и прямое) влияние на политику, литературу, искусство, на повседнев-ную жизнь различных слоев китайского общест-ва. И.В. Кочергин отмечает: «В конфуцианстве нет никаких тайн, как нет и священных догматов, однако оно проникло во все сферы жизни обще-ства и людей: представление, поведение, при-вычки и обычаи, образ мысли и эмоционально-чувственную сферу» [3]. Главное в учении Кон-фуция – воспитание человека как законопослуш-ного гражданина, выполняющего свой долг пе-ред социумом (семьей, коллективом, государст-вом), уважающего существующие авторитеты 
(культ старшего, культ учителя, культ руководи-теля). В книге Конфуция «Луй юн» («Беседы и суждения»), по сути, содержатся механизмы управления людьми, которые широко использу-ются в идеологии и социальной этике современ-ного китайского общества. Можно говорить о наличии культурных кодов конфуцианской док-трины, которые интерпретируются и используют-ся для внедрения в массовое сознание китайцев через воспитание, обучение, свойственное ки-тайцам уважительное отношение к культурно-историческому наследию. В системе конфуциан-ства наибольший интерес представляет катего-рия «жень» (гуманизм, человеколюбие), которая, с одной стороны, выражает связь с выполнением обязательных регулятивных функций и нормати-вов. С другой стороны, она связана с категорией 
«ли», отражающей ритуальность жизни: почита-ние предков, воинские ритуалы, брачные обря-

ды, ритуалы аудиенции у высшего руководства, ритуал заключения союзов (договоров) и другие.  

«Жень» (гуманизм в человеке) стремится к дос-тижению «даодэ» (добродетели, гармонии) в отношениях между людьми. Отсюда сформиро-ванные в этой традиции такие качества китайцев как сдержанность и терпимость в отношениях с окружающими людьми, демонстрация уважения к другим людям (тезис «мягкое побеждает твер-дое») [5]. Клише, культурные коды, мифы, стереотипы – это понятия, которые помогают раскрыть харак-тер и содержание восприятия другого человека 
(социальной группы). Развитие за последние пять лет контактов во многих областях между КНР и Россией, включая культуру и образование, определяет необходимость анализа специфики восприятия друг друга народами двух стран и связанных с этим форм социально-культурного взаимодействия. Во многом это восприятие яв-ляется стереотипизированным, основанным на традиционных ценностях народов. Как известно, социальный стереотип возникает в процессе совместной, устойчивой, повторяющейся дея-тельности людей и обеспечивает ее воспроиз-водство, выражаясь в привычно выполняемых действиях, правилах, нормах, традициях, обыча-ях общественной жизни. По определению              А.В. Меренкова «социальный стереотип выра-жает типичное, закрепленное в сознании и дея-тельности отношение к явлениям, людям, общ-ностям и т.д.» [1]. Проявления стереотипизации сознания сущест-вуют на всех уровнях социально-культурного взаимодействия русских и китайцев (бытовом, малых групп, социальных общностей и государ-ственном). Социальные стереотипы не только включают объективные знания об объекте, но и различные домыслы, мифы и суеверия. Пробиться через эту «полосу препятствий» за-дача любого познавательного процесса, ориен-тированного на получение адекватной информа-ции для успешного выполнения социальных за-дач и социальных норм. Еще английский фило-соф Ф. Бэкон отметил, что человечество в по-знании окружающего мира (и окружающих лю-дей) неизбежно проходит стадию «очищения опыта от «призраков» предубеждений или ми-фов [6]. В современном российском сознании можно найти целый ряд типичных мифов, за-блуждений по поводу китайцев («китайцы глаза-ми русских») [7]. Например, миф 1. Китайцам присуща агрессив-ность, нацеленность на захват чужих террито-рий. Однако после смерти Мао Цзе Дуна в 1976 г. никаких территориальных претензий Китая к России не было. У китайцев в приоритетах нахо-дится не военное искусство, а торговля, ремес-ленничество, производство товаров широкого потребления, современной техники. Не случайно китайцев называют трудоголиками, способными работать круглосуточно. Им, прежде всего, свой-ственно трудолюбие, а не агрессивность. 
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Миф 2. Китайцы ненадежные и своекорыстные партнеры. Это представление проистекает из экономичности и практичности китайцев, кото-рые привыкли торговаться «до копейки». Но в отличие от западного менталитета китайцам свойственен не узкий экономический прагма-тизм, а прагматизм разумный – партнерские от-ношения, как правило, подкрепляются отноше-ниями дружескими, неформальными. Миф 3. Китайцы никого не ценят, кроме себя. Этот миф подогревается непохожестью русских и китайцев, различием их культур и националь-ных обычаев. В место образа униженного и оби-женного китайца в обиход приходит образ нагло-го и самодовольного китайца. Однако подав-ляющее большинство китайцев, воспитанных в духе конфуцианских ценностей, с интересом и уважением относятся к истории и традициям другой страны, тем более России, связанной с Китаем многолетним сотрудничеством, совмест-ными программами социально-экономического и культурного развития. Дуализм восприятия, который обнаруживается в стереотипном сознании русских и китайцев, по-казывает противоречивость представлений друг о друге, отражающих моменты как различия, так и тождества. Это подтверждают и данные ис-следования ценностных ориентаций русских и китайцев, проведенное в 2016 году в рамках реализации целевой программы Минобрнауки по развитию деятельности студенческих на базе Уральского государственного горного универси-тета. В исследовании приняли участие пятьсот русских и пятьсот китайцев, обучающихся в ву-зах г. Екатеринбурга и вступающих во взаимо-действие в культурно-образовательном про-странстве. Особое внимание в исследовании было уделено стереотипам восприятия друг дру-га. Результаты исследования свидетельствуют о том, что обе стороны в нем – и российская, и китайская, имеют собственные шаблоны – пред-ставления о характеристиках противоположной стороны. Достаточно распространенным являет-ся вывод о том, что китайцам свойственен кол-лективизм, патриотизм, терпеливость, уважение к старшим, чрезмерный прагматизм, стремление сохранить «лицо» (тенденция проявлять соци-ально одобряемые эмоции в конфликтной си-туации), настойчивость (проявляющаяся в ак-туализации стратегии «мягкой силы»), упорство, выдержка, спокойствие, дисциплинированность, чувство национального достоинства, позитивная этническая идентичность, завышенная само-оценка [2; 3; 4]. Однако все эти характеристики непрерывно изменяются в процессе современ-ной глобализации, которая задала новые стан-дарты поведения и продиктовала унифициро-ванные ценностные ориентации китайцев и рус-ских. Поэтому одной из задач проведенного со-циологического исследования было выявление стереотипов восприятия представителей двух народов, вступающих в социально-культурное взаимодействие. Стоит обратить внимание на то, что стереотипы восприятия не всегда носят позитивный характер, просто отражая сущест-

вующую реальность, а напротив, могут мешать налаживанию контактов и эффективному взаи-модействию представителей двух культур.  В ходе исследования стереотипов русских и ки-тайцев в отношении друг друга большинство респондентов указали на наличие существенных различий (86 %), и лишь 14 % – что отличия в мировоззрении русских и китайцев отсутствуют.  Основными мировоззренческими различиями между русскими и китайцами, которые выделили сами участники опроса, были названы следую-щие: различие по религиозным взглядам, разли-чия по этикету и образу жизни, различия в само-восприятии. Тем самым, представители двух стран видят обусловленность различий в миро-воззрении и менталитете русских и китайцев, главным образом, из-за разной культуры (систе-мы ценностей и норм) и религий. Именно куль-турные и религиозные различия, по сути, приво-дят ко всем остальным названным респондента-ми различиям в отношении к образованию, по-литике, семье, браку, друг к другу, к самому себе и т.п. Следовательно, для успешного выстраи-вания социально-культурного взаимодействия и решения актуальных смысложизненных вопро-сов, важно, прежде всего, знакомство обеих сто-рон диалога с культурными и религиозными осо-бенностями другого народа. В исследовании была сконструирована типология стереотипного образа русских и китайцев в созна-нии друг друга. Так, типичный китаец в глазах оп-рошенных из РФ – это человек, наделенный сле-дующими качествами: невысокий, «зажатый», скромный, стеснительный неряшливый, неопрят-ный (46 %), но при этом умный, радушный, душев-ный, задумчивый, настойчивый (37 %).  В свою очередь, образ типичного русского в гла-зах представителей КНР складывается из сле-дующих качеств: добрый, душевный, сердечный, красивый, высокий, веселый, задорный (67%), но при этом, он – строгий, суровый, даже жестокий 
(23 %). Обращает на себя внимание наличие дуализма взаимоисключающих характеристик приведенных личностных качеств русских и ки-тайцев. Данные исследования показывают, что мнения представителей других стран, взаимо-действующих друг с другом существенно разли-чаются. Респонденты, в большинстве (64 %) своем подтвердили те стереотипы, которые ис-торически сложились в общественном сознании. В целом, можно сделать вывод о том, что крити-ческая оценка сторонами различных качеств друг друга не обязательна ведет к конфликтным ситуациям. Имеющаяся позитивная оценка на-званных качеств представителей другой культу-ры, в большей степени выраженная у китайской стороны (уступчивость, искренность, дружелю-бие, доброта) должна способствовать налажива-нию прочного и эффективного социально-культурного взаимодействия.  Тем не менее, можно выделить, по крайней ме-ре, два существенных отличия. Прежде всего, в ранге ценностей русских личная безопасность 
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находится лишь на четвертом месте, а у китай-цев – на первом. Любовь же, оказавшаяся на третьем месте у респондентов из РФ, у китайцев – лишь на десятом. Респонденты из Китая чаще российских отодвигают на второй план индиви-дуалистические ценности и больше внимания уделяют патриотическим и коллективистским, социальным ценностям – для них важнее, чем для российских, мир во всем мире, любовь к ро-дине и уважение других. Тогда как для русских важнее ценности прагматического и гедонисти-ческого характера – работа, любовь, досуг. Рус-ские респонденты, участвовавшие в опросе, больше ориентированы на реализацию личной выгоды и получение удовольствий от жизни, чем представители КНР.  Тем не менее, нельзя сказать, что различия в ценностях представителей России и Китая яв-ляются радикальными и могут помешать вы-страиванию между ними продуктивного взаимо-действия в областях образования и культуры. 

Наоборот, значимость для обеих групп таких ценностей, как личная безопасность, дружба, семья, смогут стать основой для культурного диалога и создания различных объединений и консорциумов без антагонизмов и конфронта-ции, Наиболее успешной ступенью к позитивному взаимодействию различных социальных групп всегда является близость и сходство их базовых ценностей. Анализ, проведенный в ходе иссле-дования, показал, что в ценностных ориентациях представителей РФ и КНР есть как общее, так и различное. Так, ведущие места в ценностях обе-их групп респондентов занимают социальные и индивидуальные ценности – дружба, личная безопасность, свобода, семья. На последних местах в иерархии ценностей обеих групп оказа-лись социальный статус (15 %), удовольствия 
(12 %) и религия (8 %). Тем самым, ценности представителей двух стран и культур во многом похожи в силу их возраста и единства интересов. 
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                                                                        Аннотация. В статье исследуется процесс виртуализации повседневных потребительских практик современных россиян, проживающих в крупном городе, их включенность в виртуальную реальность Интернет-магазинов. Анализируют-ся мотивы и цели обращения к услугам Интер-нет-магазинов, выявляются позитивные и нега-тивные стороны деятельности этих виртуальных форм торговли в представлениях респондентов. В статье на основе эмпирических данных обос-новывается вывод о том, что сайты Интернет-магазинов чаще используются как источники информации о характеристиках товаров, ценах на них для осуществления потребительского выбора. Покупки чаще осуществляются в ре-альных магазинах. 

 Ключевые слова: Информационная эпоха, компьютеризация повседневной жизни, виртуа-лизация потребительских практик, потребление услуг Интернет-магазинов  
   Annotation. The article examines the process of virtualization of everyday consumer practices of modern Russians living in a large city, their in-volvement in the virtual reality of online stores. The motives and goals of using the services of on-line stores are analyzed, the positive and negative aspects of the activities of these virtual forms of trade in the respondents ' views are revealed.On the basis of empirical data, the article substan-tiates the conclusion that the websites of online stores are more often used as sources of informa-tion about the characteristics of goods, their prices for the implementation of consumer choice. Pur-chases are often made in real stores.    Keywords: Information age, computerization of everyday life, virtualization of consumer practic-es, consumption of services of online stores.  

 ведение. Интернет-магазины появились в современных обществах с приходом ин-формационной эпохи, характеризующейся по-вышением роли информации и знаний, с одной стороны, и компьютеризацией всех сторон жизни человека и общества, − с другой.  

Компьютеризация повседневной жизни превра-тила ее в виртуальную реальность, которая ха-рактеризуется компьютерной симуляцией реаль-ных вещей и поступков [5, c. 364]. Становится понятным, что Интернет-магазин является эле-ментом, фактом, особой формой магазина в вир-туальной сети, созданной процессами компью-

В 
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теризации и интернетизации. В связи с этим и сам Интернет-магазин является виртуальной реальностью, которую потребители могут посе-тить, сделать выбор того или иного товара и ку-пить его. При этом, взаимодействие продавцов и потребителей представляет собой виртуальную форму социального взаимодействия, а товар заменяется его симулякром: образом, фотогра-фией.  Обнаружение социального смысла развития технологий виртуальной реальности с необхо-димостью подводит нас к мысли об актуальности изучения этой реальности для объяснения об-щественных изменений. А это означает, что из-менение потребительских практик современных россиян должно исследоваться не только в ре-альном, но и виртуальном пространстве.  Социологический смысл процессов виртуа-лизации  Социальное содержание виртуализации прояв-ляется: 

– в создании в каждой подсистеме общества, в том числе и торговле, виртуальных аналогов реальных механизмов функционирования обще-ства и его подсистем [2; 6; 10; 11];  

– в формировании сетевого предпринимательст-ва и различных способов построения экономиче-ских сетей [3; 4; 7; 9];  

– в возникновении интернет-магазинов как осо-бой формы виртуального взаимодействия между покупателем и продавцом [1; 8; 12]. Следствием является перемещение потреби-тельских практик индивидов в виртуальную ре-альность, в которой они выступают в роли поку-пателей тех или иных виртуальных товаров и услуг. При этом особенности форм и содержания соци-альных практик взаимодействия, реализуемых в пространстве интернет-магазина, изучены по-верхностно, поэтому необычайно актуальны. В связи с этим целью данной статьи является ана-лиз потребительских практик региональных по-купателей товаров и услуг Интернет-магазинов, выявление их социальной специфики и вклю-ченности респондентов в виртуальную среду потребления. Эмпирическая база исследования  Для достижения поставленной цели использова-лись результаты двух социологических эмпири-ческих исследований. Первое исследование в форме анкетного опроса, проводилось авторами летом 2018 г. в г. Волгограде. Исследование бы-ло направлено на выявление отношения насе-ления города к Интернет-магазинам и качеству оказываемых им услуг и приобретаемых товаров.  В исследовании использовался выборочный оп-рос. Выборка стратифицирована по районам города. Объем выборки по каждой страте опре-делялся пропорционально ее размеру в гене-ральной совокупности. В рамках каждого района 

случайным образом определялись домохозяйст-ва, в отобранных домохозяйствах выбор респон-дентов осуществлялся также случайным обра-зом. Выборка включает 480 человек. Ошибка выборки составила ± 4,5 %; коэффициент дове-рия составил 1,95. В основу исследования поло-жен алгоритм, согласно которому повседневная практика покупки товаров в Интернет-магазине имеет несколько измерений: знакомство с дея-тельностью Интернет-магазинов, совершение покупок в Интернет-магазинах, частота обраще-ния, что позволяет сделать вывод о степени 
«включенности» покупателя в виртуальные сети потребления. Второе исследование проводилось методом глу-бинного интервью. Было проведено 14 глубоких интервью с информантами, делающими покупки в Интернет-магазинах. Потребительские практи-ки изучались с точки зрения мотивации и целей потребителей, положительных и отрицательных сторон деятельности Интернет-магазинов, каче-ства и скорости оказания услуг, доверия к Ин-тернет-магазинам. Включенность потребителей в виртуальный мир Интернет-магазинов Первое действие, которое предпринимают ис-следователи – выявление доли респондентов, знакомых с деятельностью Интернет-магазинов, Таких оказалось 47,9 % респондентов.  С учетом социально-демографических характе-ристик респондентов, было выявлено, что более половины респондентов, знакомых с Интернет-магазинами, имеют возраст 18–34 лет, и высшее образование, а те, кто не знаком с Интернет-магазинами, чаще имеют среднеспециальное образование и возраст старше 55 лет. Следующее действие – это выявление доли пользующихся услугами Интернет-магазинов. Их меньше, чем тех, кто просто знаком с их дея-тельностью. Так, обращаются к услугам Интер-нет-магазинов – 31,4 % респондентов. В ходе исследования выяснилось, что даже те, кто обращается к услугам Интернет-магазинов, делают это не часто. Исключение составляют                                     
9,0 % респондентов делающих заказы в Интер-нет-магазинах, по их признанию, почти регулярно.  Анализ показал, что частота обращения в Ин-тернет-магазины, в основном, зависит от трех факторов: наличия у покупателя свободных де-нег, отсутствия нужного товара в реальных мага-зинах, недостатка свободного времени для по-сещения реальных магазинов. 

«Если считать, в общем, то начала года два на-зад, но с перерывами почти 8–10 месяцев, так что получается довольно редко» (жен., 22 года). 

«Достаточно часто, где то раз в две недели. Обычно это не занимает много времени» (жен., 
29 лет). 
«Когда есть деньги, тогда и делаю. Ну, когда раз в два месяца, а иногда могу и раза два в неделю заказывать» (жен., 22 года). 
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Почти все информанты, в среднем, делают Ин-тернет-покупки на протяжении двух-трёх лет.  
«Обращаюсь к Интернет-магазинам на протяже-нии двух лет» (муж., 20 лет) 
«Где-то года два» (жен., 20 лет) 
«Пользуюсь Интернет-магазинами не так давно, года три» (жен., 22 года). Таким образом, включенность респондентов в виртуальное пространство Интернет-магазинов можно оценить как довольно низкую.  Во-первых, в количественном отношении - толь-ко около 30,0% опрошенных заказывают товары в Интернет-магазинах.  Во-вторых, по качественным характеристикам потребителей – только молодые потребители с высшим образованием покупают товары с ис-пользованием сети Интернет.  В-третьих, по времени использования – к услу-гам Интернет-магазинов покупатели прибегают относительно недавно: от двух до трех лет. 
 В-четвертых, по частоте покупок − покупатели делают заказы от двух раз в неделю до 1 раза в год и реже при определенных условиях (наличие денег, необходимого товара, отсутствие свобод-ного времени). Мотивация и цели посещения Интернет-магазинов Мотивация обращения к услугам, предоставляе-мых Интернет-магазином, у всех информантов, зачастую, совпадает и включает, помимо опи-санных выше: нежелание переплачивать деньги за товар, экономию времени и широкий ассорти-мент предлагаемого товара. Покупатели ориен-тированы на приобретение товара по более низ-кой цене, и при этом качество товара не являет-ся главной причиной приобретения товаров, по-этому виртуальный магазин представляет собой удобный вариант для потребителей. 

«Пользуюсь, потому что это очень выгодно, цена намного ниже, чем в магазине» (жен., 22 года) 

«Там многие вещи намного дешевле, чем в обычных магазинах. Не всегда хочется перепла-чивать» (жен., 34 года) 

«Не всегда на полках магазинов представлено то, что нужно конкретно мне, поэтому приходит-ся обращаться к Интернет-ресурсам, сайтам и магазинам» (жен., 24 года) 

«Часто заказываю товары с различных Интер-нет-магазинах. Это очень удобно, позволяет экономить время и финансовые средства» (жен., 
20 лет) 
«В Интернет-магазинах большой ассортимент товаров, практически всегда можно найти товар, который бы полностью устраивал во всем. Кроме того, цены там, как правило, намного ниже, чем в обычных магазинах» (жен., 29 лет). 

Однако покупатель не всегда ориентирован на покупку товара в Интернет-магазине. Зачастую, он заходит на сайт электронного магазина с це-лью изучения характеристик какого-либо товара, сравнения цен на товар с ценами других реаль-ных и виртуальных магазинов, а также просмат-ривания отзывов о приобретенном товаре.  

«Ну, сначала сравниваю, листаю разные магази-ны, просматриваю характеристики, и если уст-раивает все, то заказываю» (муж., 22 года) 

«Несколько раз посещал для того, чтобы приоб-рести товар, а так вообще очень часто – для сравнения цен» (муж., 26 лет) 
«Я вот захожу на сайты разных магазинов, при-цениваюсь, отзывы читаю, и потом уже заказы-ваю» (муж., 31 год). Таким образом, цели посещения сайтов Интер-нет-магазинов покупателями не всегда связаны с покупкой, а направлены на получение потреби-телями необходимой информации о свойствах товара, его качестве, ценах. При этом покупка товара может осуществляться затем в реальном магазине. Положительные и отрицательные стороны Интернет-магазинов в представлении волго-градских потребителей Для выяснения степени познания и осознания виртуального пространства Интернет-магазина современными региональными потребителями респондентам предлагалось обозначить положи-тельные и отрицательные черты Интернет-магазинов.  Для сбора эмпирических данных был использо-ван широкий репертуар техник полевого иссле-дования, однако при определении положитель-ных и отрицательных сторон Интернет-мага-зинов упор делался преимущественно на мате-риалы глубокого интервью с покупателями това-ров. К положительным сторонам Интернет-магазинов относят: экономию времени, низкие цены, про-стоту поиска необходимого товара, широкий ас-сортимент предлагаемых товаров, оригиналь-ность товаров. 
«Плюсом является то, что покупку можно совер-шить в любое время, в любом месте, не выходя из дома. Интернет-магазин не имеет прикреп-ленного места к территории – это очень удобно» 
(жен., 28 лет) 
«Можно получить товар, которого нет в городе, и можно найти какую-нибудь вещь дешевле» 
(муж., 20 лет) 
«Быстрота заказа, оперативность, мобильность» 
(жен., 36 лет) 
«Доступность всех товаров, удобство при приоб-ретении» (жен., 24 года) 
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«Положительные стороны – это ассортимент, возможность посмотреть отзывы, цены» (жен., 
29 лет) 
«Однозначно удобство, большой ассортимент товаров, цены зачастую ниже, чем в таких мага-зинах. Можно приобрести какие-то необычные и интересные товары» (муж., 26 лет). Основные минусы Интернет-магазинов включа-ют: качество товара, задержку доставки, отсутст-вие возможности непосредственно видеть товар. 

«Из отрицательных сторон можно только выде-лить то, что нельзя непосредственно посмот-реть, потрогать вещь. «…» (жен., 20 лет) 
«Минусы – это качество, время доставки. Но на счет качества я не могу говорить обо всех Ин-тернет-магазинах, но вот китайский я, конечно, не советую использовать» (жен., 22 года) 

«Не всегда качество товара такое, как мы дума-ем или как показалось на фотографии с сайта, и проверить это можно только при получении. Ино-гда бывает долгая доставка» (жен., 22 года). Таким образом, при совершении покупок в Ин-тернет-магазинах респонденты сформировали в своем сознании спектр представлений о положи-тельных и отрицательных качествах, которые содержит в себе виртуальное пространство Ин-тернет-магазинов, формирующих определённый опыт и образ Интернет-покупок. Следствием является взвешивание этих черт при принятии решения о покупке товара в виртуальном мага-зине.  Удовлетворенность качеством товаров и услуг Как и в любом магазине потребителей, в Интер-нет-магазинах интересуют качество товаров и услуг, скорость оказания услуг, поскольку товары приобретаются через виртуальные сети, и лишь потом доставляются, уровень доверия к магази-нам в Интернет-сети. Качество товаров и услуг, предоставляемых в сети Интернет, является важным показателем оценки не только качества товара, но и качества компьютерной симуляции товара, которым заме-няется в Интернет-магазинах товар. Качество оценивалось респондентами по шкале соответ-ствия: очень плохое качество – 1, плохое качест-во – 2, среднее качество – 3, хорошее качество – 4, очень хорошее качество – 5. В результате был получен средний балл оценки качества услуг – 
3,5 балла.  Аналогично оценивалась скорость предостав-ляемых услуг. Она оценена тоже на 3,5 балла.  Эти оценки объясняют невысокий уровень дове-рия к Интернет-магазинам, выявленный по дан-ным опроса. Доверяют Интернет-магазинам 13,2 % опрошенных. После ряда обращений к услугам Интернет-магазина рост доверия в среде рес-пондентов увеличился до 18,0 %. Однако уро-вень доверия к Интернет-магазинам нельзя на-звать высоким. Поэтому, покупатели редко зака-

зывают дорогостоящие товары, не обращаются к услугам малоизвестных магазинов, заказывают не все виды товаров. Так технику, одежду, обувь многие предпочитают покупать в реальных мага-зинах, где их можно посмотреть и примерить. 

«Можно только деньги потерять, поэтому на ма-ло известных сайтах я всё же ничего не заказы-ваю, только в популярных интернет-магазинах» 
(муж., 26 лет) 
«Если дело техники касается, ее лучше покупать в обычных специализированных магазинах» 
(муж., 31 год) 

«Хорошую, дорогостоящую одежду, обувь, кос-метику, технику лучше в реальных магазинах покупать, и проблем нет с доставкой, примерка нужна всегда, ну и точно не обманут» (жен.,                
22 года). Уровень удовлетворённости качеством работы персонала среди покупателей высокий. Связано это с высоким уровнем компетенции сотрудников и их доброжелательностью. Вежливое и привет-ливое общение – это залог успешных продаж, повышающих уровень репутации Интернет-магазина, т.к. покупатели часто оставляют отзы-вы о работе персонала на сайте, на что многие посещающие сайт обращают внимание. Следо-вательно, взаимодействие продавца с покупате-лем – это показатель высокого уровня функцио-нирования Интернет-магазина.  

«Качество работы хорошее, я осталась доволь-на» (жен., 24 года) 

«Всегда общаются предельно вежливо и компе-тентны, ответить на любые интересующие во-просы» (жен., 20 лет) 
«Однажды я связывалась с менеджером магази-на одежды Zumba, там мне достаточно быстро помогли, дали номер моего запроса, по которому я быстро связалась с оператором, и мою про-блему решили. Поэтому претензий к качеству работы специалистов у меня нет, и сказать ниче-го плохого не могу» (жен., 22 года) 

«Оператор ответил на все вопросы очень под-робно, поэтому вообще отличное качество рабо-ты. Сразу было понятно, что парень разбирает-ся, да и отвечал нормально, даже с интересом, поэтому впечатление хорошее у меня и об этом магазине, и о его сотрудниках» (муж., 22 года) 

«Мне очень все нравится. И сами интернет-магазины мне нравятся, и работой операторов я довольна, доброжелательные мне всегда попа-даются. И работой курьера я тоже осталась до-вольна» (жен., 28 лет). Таким образом, в целом, отношение покупателей к Интернет-магазинам положительное, однако, в большей степени оно сформировано с учетом двух аспектов деятельности Интернет-магазинов: информационном и коммуникацион-ном. Первый аспект связан с возможностью по-лучить широкую информацию о качествах и свойствах товара. Второй аспект – это добросо-
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вестная работа операторов и простая форма заказа товаров. Большинство покупателей, по-прежнему, отдают предпочтение реальным магазинам, обуславли-вая это многими факторами, а Интернет-магазины относят к дополнительному виду мага-зинов. Но интересно отметить, что многие поку-патели, отдающие предпочтение реальным ма-газинам, недовольны качеством работы продав-цов в этих магазинах. И даже не смотря та то, что Интернет-магазины уходят на второй план, качество работы их сотрудников оценивается высоко. 

«Конечно, предпочитаю реальные магазины, потому они предлагают товары, которые я могу приобрести в данный момент и где могу лично проверить качество, и примерить, если это каса-ется одежды или обуви» (муж., 31 год) 

 «Предпочитаю реальный магазин, конечно! По-тому что я могу видеть то, что хочу покупать, я могу дать оценку данному товару, я уверена, что меня не обманут, и что я точно возьму то, что необходимо, а если не понравится, то я пойду, и мне вернут деньги. Во-вторых, я взаимодейст-вую реально, то есть «лицом к лицу» - на мой взгляд, это немаловажный фактор, живое обще-ние всё равно ничто не заменит. Поэтому, ко-нечно, реальный магазин не сможет уйти на вто-рой план, интернет-магазин – это скорее способ проинформировать себя о характеристиках и параметрах товара, не более того» (жен., 36 лет) 
«Мне вообще разницы нет, вижу я продавца, или не вижу, главное, чтобы он помог мне, если по-мощь нужна, и объяснил все доходчиво. Присут-ствие его не играет большой роли» (муж., 22 года) 

«Все дело в отношении к покупателю. Многие консультанты и продавцы в магазинах либо с надменным видом, либо просто с недовольным, разговаривают нехотя, желание пропадает поку-пать там что-то, а вот в общении с операторами в интернет-магазинах не было такого, с ними намного приятнее общаться» (жен., 28 лет). Таким образом, в целом, Интернет-магазины уступают реальным магазинам по таким пара-метрам как скорость доставки, качество, доступ к товару перед покупкой, но выигрывают по такому параметру как более низкие цены, экономия времени, получение разнообразной информации о товаре и уровень компетентности персонала.  Интернет-магазин предлагает выбор товара по каталогу без непосредственного контакта, что влияет на практики оценки соотношения цены и качества. Опосредованный характер коммуника-ции между продавцом и покупателем, а также определенная степень безличности такой ком-муникации влияет на восприятие покупателем данного социального пространства, а также уро-вень доверия и недоверия.  Таким образом, можно заключить, что Интернет-магазин представляет собой особое пространст-во, где реализуются специфические виды соци-альных практик, обусловленные опосредован-ным компьютерной технологией способом взаи-модействия между покупателем и продавцом. Интернет-магазины пока еще не заменяют ре-альные магазины, но для современных потреби-телей все чаще становятся зоной, в которой можно получить информацию о свойствах това-ра, «прицениться» к его стоимости, получить представления о внешнем виде.  
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 INSTITUTIONAL BASES  OF NATIONAL RUSSIAN STATE POLICY IN THE SPHERE  OF DEVELOPMENT  OF VOCATIONAL  AND INNOVATIVE POTENTIAL  OF YOUTH 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования эффективной системы управ-ления социально-экономической деятельности, которая отвечала бы вызовам современности и потребностям общества. Основным стратеги-ческим ресурсом любого государства является инновационный потенциал личности, формиро-вание и развитие которого является основной целью национальной государственной полити-ки. Ключевая роль в данном процессе отводит-ся молодому поколению, которое в силу своих    Annotation. Article is devoted to problems of formation of an effective control system of social and economic activity which would meet calls of the present and requirements of society. The main strategic resource of any state is the innovative potential of the personality which formation and development is a main objective of national state policy. The key part in this process is assigned to the younger generation which owing to the age sociocultural characteristics are capable to activa-tion of rates of innovative development.                                                              

1 Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых                  
 российских ученых – докторов наук на тему «Культурно-мировоззренческие основания формирования национальной           
 модели регулирования социально-экономической и научно-инновационной деятельности» (МД-651. 2017. 6). 
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возрастных социокультурных характеристик способны к активации темпов инновационного развития соответствующего стратегическим социально-экономическим целям развития го-сударства. 
 Ключевые слова: профессия, квалификация, инновационный потенциал, личность        Keywords: profession, qualification, innovative potential, personality                                                                         
 современном мире позиции государства определяются не только наличием и объе-мом природных ресурсов и производственных мощностей, – а прежде всего условиями для самореализации творческого и инновационного развития каждого человека. В мире сегодня на-капливается колоссальный технологический по-тенциал, который позволяет совершить рывок в повышении качества жизни людей, модерниза-ции экономики, инфраструктуры, государствен-ного управления [1]. Поэтому, на сегодняшний день, стратегическим ресурсом государства в сложившихся условиях является инновационный потенциал личности, формирование и развитие которого должно стать приоритетным направле-нием государственной инновационной политики.  За последние годы система производственных отношений в нашей стране существенно транс-формировалась в результате внедрения новых социально-экономических и политических инсти-тутов, характерных для капитализма, регламен-тирующих систему производства товаров и вос-производства социально-трудовых ресурсов. Несмотря на существенные изменения в систе-ме взаимодействий субъектов социально-экономической деятельности, Россия еще отста-ет от развитых стран Запада в создании совре-менных институтов и принципов экономики. Осо-бое вынимание экспертного сообщества прико-вано сегодня к анализу культурно-мировоз-зренческих особенностей отечественной модели социально-экономического и политического раз-вития,которое обусловлено исследовательским интересом комплексного характера, направлен-ного на изучение проблем трансформации и функционирования исторически сложившихся институциональных матриц. Повышение социально-экономических показате-лей невозможно без продуманной инновацион-ной политики государства, эффективного разви-тия профессионально-квалификационного по-тенциала молодого поколения.  На сегодняшний день сформирована обширная законодательная база государственного регла-ментирования в сфере развития профессио-нально-квалификационного и инновационного потенциала личности [3, c. 100–104]: 

– Федеpaльный зaкoн oт 29.12. 2012 № 273-ФЗ 
«Oбoбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции»; 

– Федеpaльнaя целевaя пpoгpaммa «Paзвитие 
oбpaзoвaния нa 2016–2020 гoды», утвеpжденa пoстaнoвлением Пpaвительствa oт 23 мaя 
2015 г. № 497; 

– Гoсудapственнaя пpoгpaммa «Paзвитие 
oбpaзoвaния нa 2018–2025 гг.», утвеpжденa пoстaнoвлением Пpaвительствa PФ oт 26 декaб-
pя 2017 № 1642;  

– Укaз Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции oт                            
7 мaя 2012 г. № 599 «O меpax пo pеaлизaции гoсудapственнoй пoлитики в oблaсти oбpaзo-вaния и нaуки»; 

– Кoнцепция oбщенaциoнaльнoй системы выявле-ния и paзвития мoлoдыx тaлaнтoв, Утвеpжденa Пpезидентoм Poссийскoй Федеpa-ции oт 3 aпpеля 
2012 гoдa;  

– Стpaтегия нaучнo-теxнoлoгическoгo paзвития 
Poссийскoй Федеpaции, Утвеpжденa Укaзoм Пpезидентa PФ oт 1 декaбpя 2016 № 642;  

– Стpaтегия иннoвaциoннoгo paзвития 
Poссийскoй Федеpaции 2020. Утвеpжденa 
paспopяжением Пpaвительствa PФ oт 08 декaбpя 
2011 № 2227-p;  

– Кoнцепция сoциaльнo-экoнoмическoгo paзви-тия Poссийскoй Федеpaции дo 2020 гoдa, Утвеpжденa Paспopяжением Пpaвительствa PФ 
oт 17 нoябpя 2008 № 1662-p;  

– Oснoвы гoсудapственнoй мoлoдежнoй пoлитики Poссийскoй Федеpaции дo 2025 гoдa, Утвеpжденo paспopяжением Пpaвительствa PФ 
oт 29.11.2014 № 2403-p. Основная цель данных нормативно-правовых документов – наращивание и усиление в гло-бальном масштабе конкурентной борьбы за фак-торы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем, создание условий для эффективного развития российского образова-ния, направленного на формирование конкурен-тоспособного человеческого потенциала состав-ной частью которого является профессионально-квалификационный потенциал молодого поколе-ния. Утверждение инновационного способа развития в качестве доминирующего стало определенным критерием современного организационного уровня управления и производства, позволяю-щим не только выживать, но и развиватьсяв кон-тексте нарастания социальных изменений и обо-стрения конкуренции, поэтому инновационный потенциал наукив качестве важнейшей потреб-ности современного экономического развития выступает актуальным объектом для научного исследования [6, c. 112–115]. Приоритетность инновационной составляющей для российской экономики неоднократно акцентировалась в тру-

В 
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дах отечественных экономистов и правительст-венных документах. Высокая значимость инновационной деятельно-сти как в мире, так и в современном российском обществе, с одной стороны, и тесная взаимо-связь инноваций, науки, образования, с другой стороны, позволяет нам рассматривать эту дея-тельность в качестве стратегического ресурса профессиональной социализации молодых уче-ных. Научно-исследовательская и инновацион-ная деятельность студентов должна стать клю-чевым звеном в подготовке научных кадров                     
[8, c. 106–109]. Студенческая молодежь как социально-профессиональная общность одна из самых стремительно развивающихся групп молодежи, ключевая особенность которой состоит в том, что с его участием государство воспроизводит интеллектуальный потенциал общества [9,                   с. 227–231]. Инновационная функция молодежи рассматривается как одна из качественных ха-рактеристик данной социально-демографической группы, проявление ее способности к расширен-ному общественному воспроизводству и обнов-лению общества [4; 10]. Понятие «профессионально-квалификационный потенциал»необходимо рассматривать как сис-темообразующее понятие, основанное на диф-ференциации понятий «профессия» и «квалифи-кация».Понятие «профессия» основано на при-обретении определенных знаний, навыков и умений в определенной трудовой сфере. Поня-тие «квалификация» базируется на определен-ном уровне профессиональный знаний, которые индивид готов применять в процессе трудовой деятельности. Высокий уровень профессиональ-но-квалификационного потенциала определяет-ся наличием мотивационных установок к эффек-тивному выполнению профессиональных задач и обязанностей, характеризуется также высоким уровнем творческого потенциала индивида.  Воспроизводство профессионально-квалифика-ционного потенциала представляет деятельность субъекта по созданию условий формирования кад-рового потенциала с целью oптимизации их функ-ционирования на рынке труда в соответствии со стратегическими задачами социально-экономичес-кого развития. Современные проблемы воспроизводства про-фессионально-квалификационного потенциала обусловлены рядом внешних и внутренних фак-торов. Так, в первую очередь, к внешним факто-рам следует отнести отсутствие государствен-ной программы воспроизводства и проблемы формирования профессиональных компетенций, обусловленные несогласованностью и недоста-точной эффективностью образовательных про-грамм современным вызова рынка труда. К внутренним факторам относится личностно-деловые и коммуникационные способности лич-ности, способность их применять в решении профессиональных задач.  Прежде всего, следует отметить, что воспроиз-водство профессионально-квалификационного 

потенциала целесообразно рассматривать на примере образовательного учреждения (высше-го учебного заведения), именно там формирует-ся основной задел и посыл к инновационному поведению и раскрытию профессионально-квалификационного потенциала. Инновационная деятельность в вузе стимулируется посредством активизации творческих способностей, инициа-тивности, активности личности в процессе обу-чения посредством использования активных форм обучения, проведением конференций, круглых столов, публичных лекций, а так же во-влечением в научно-исследовательскую работу-кафедры [7, c. 125–128].  С целью изучения перспектив государственного регулирования научно-инновационной деятель-ности студенчества авторами было проведено социологическое исследование на тему «Науч-но-инновационная деятельность в оценках сту-дентов»,проведенногона базе технических вузов Юга России (Донской государственный технический университет (N = 434), Ростовский государственный университет путей сообщения (N = 424), Южно-Российский государственный политехнический уни-верситет (НПИ) имени М.И. Платова (N = 491)). Ис-следование проводилось методом анкетирования среди студентов указанных вузов (бакалавров и магистрантов). Общий объем выборочной совокуп-ности составил 1349 респондентов. Основная за-дача исследования заключалась в проведении-комплексного анализа социально-экономических факторов, влияющих на формирование карьер-ных перспектив студентов вузов в сфере науки, при этом предусматривается изучение не только количественных, но и качественных показателей статистических (объективных) и оценочных 
(субъективных) данных. В результате анализа полученных данных со-циологического исследования были выявлены факторы развития и повышения эффективности научно-инновационной деятельности студентов и систематизированы в группы в зависимости от характера статуса субъекта организации и управления научно-инновационной деятельно-стью студентов (рис. 1).  Первая группа факторов – социально-демогра-фические, личностные и психологические фак-торы включает в себя: 

– социальное положение семьи студента; 

– социальное происхождение; 

– социальный статус родителей (образование, сфера деятельности); 

– социальное самочувствие студента; 

– жизненные ориентиры и ценностные ориента-ции студента. Вторая группа – эффективность организации научно-инновационной деятельности в вузе, в которую входят: 
– научно-инновационная инфраструктура вуза; 
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– квалификация профессорско-преподаватель-ского состава; 

– эффективная организация образовательного процесса; 

– использование инновационных образователь-ных технологий. Третья группа факторов (административно-организационные)  

– государственная политика, проводимая в от- ношении научно-исследовательской деятельно-сти, которая является основным мотивационно-стимулирующим механизмом для занятий науч-ными изысканиями: 

– уровень финансирования; 

– востребованность научно-инновационных ис-следований; 

– уровень доходов ученых; 
– престиж научной работы в обществе. 

 

 
 Рисунок 1 – Влияние факторов внешней и внутренней среды на формирование  профессионально-квалификационного и инновационного потенциала молодежи 

 Перспективы образования и науки неизбежно связаны с коммерциализацией, иными словами, с инновационной деятельностью. Это, прежде всего,ориентация на инновационный потенциал научной деятельности университетов, в которых интеграция прикладной науки с производством делает первую производительной силой научно-го развития [2, c. 52–54]. Поэтому сегодня так актуальна проблема развития отраслевой науки в вузах, поскольку здесь происходит развитие научных школ авторитетных ученых, образова-тельной системы, реализующейодновременно как функции производства и внедрения разрабо-ток, так и научной подготовки молодых ученых и отстаивания научных идей.  Инновационная составляющая системы образо-вания и науки обеспечивает развитие творческо-го начала студенческой молодежи, тем самым способствуя развитию соответствующего уров-няегопрофессионально-квалификационного по-тенциала. Вовлеченность молодых преподава-телей в научно-исследовательскую работу обес-печивает преподавание учебных курсов на бо-лее высоком уровне, а научно-исследователь-ская работа приобретает статус компонента сис-темы высшего образования. Социокультурная обусловленность способности молодого ученого к инновационной деятельности проявляется не только в усвоении им в процессе профессио-нальной социализации профессионально норма-тивной системы научного сообщества, но и в активном участии в исследовательском процес-се, формировании ценностной структуры обще-ства [5, c. 124–131]. 

Результаты исследования говорят о том, что в условиях либерализации экономики, когда дея-тельность в научной сфере позиционируется в качестве одного из видов профессиональной деятельности, материально обеспеченной и требующей высокой квалификации, необходима продуманная государственная политика в облас-ти привлечения и закрепления научных кад-ров.Превращение науки в конкурентоспособную сферу деятельности, включающую в себя высо-кий профессионализм и достойную оплату науч-ного труда, даст возможность молодому специа-листу реализовать свою морально-этическую систему с ценностными приоритетами. В ходе исследования было выявлено, что 47,2 % студентов привлекает научная деятельность, 
34,8 % готовы заниматься научной деятельно-стью. Отказ студентов от занятия наукой обу-словлен скорее объективными, а не субъектив-ными причинами, где доминирующей является финансовая проблема. Таким образом, в качест-ве перспективных направлений государственно-го регулирования научно-инновационной дея-тельности следует выделить несколько направ-лений: 

– интеграция прикладной науки с производством. Стимулирование данного направления позволит усилить инновационный потенциал вузов, раз-вить отраслевую науку, научные школы. 

– развитие научной инфраструктуры вузов; 
– развитие научно-производственных связей вузов: 
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– развитие системы менеджмента в научной среде; 

– повышение уровня обеспечения ресурсами и лабораторно-технической оснащенности; 

– повышение уровня финансирования молодых специалистов; 
– развитие системы социального обеспечения и социальных гарантий; 

– создание позитивного имиджа научному труду и профессии ученого в обществе; 

– вовлечение профессорско-преподавательского состава в научно-исследовательскую работу. В ходе проведенного исследования установлена зависимость между вовлеченностью студентов в занятия научной деятельностью и возникающей 

при этом трансформацией ценностных ориента-ций будущих специалистов. Динамика исследо-ваний показала устойчивую значимость таких ценностей, как свобода творчества, компетент-ность, социальная значимость профессиональ-ной деятельности на фоне снижения ценностей карьерной перспективы, условий и материаль-ной составляющей труда, престижа в обществе и групповой солидарности в коллективе. Потеря значительной части потенциальных ученых име-ет внешне обусловленный характер, детермини-рованный экономическими, организационными и социокультурными условиями научно-исследо-вательской деятельности в конкретный момент времени в стране, учреждении, коллективе. Ме-ры, способные повысить эффективность научно-исследовательской деятельности студентов, определяются общим по»ложением науки в об-ществе и должны включать в себя организаци-онные, мотивационные, материальные и соци-альные аспекты. 
 Литература: 

1. Ежегодное Послание Президента Федераль-ному Собранию на 2018 год. – URL : 
http:www.kremlin.ru (дата обращения 31.08.2018). 

2. Воденко К.В. Управление научно-инновацион-ной деятельностью студентов в российских тех-нических вузах: опыт комплексной диагностики: монография / Отв. ред. К.В. Воденко; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова. Ростов-н/Д. : Фонд науки и образования, 2017. 116 с.  
 
3. Воденко К.В. Влияние государственной инно-вационной политики на воспроизводство про-фессионально-квалификационного потенциала молодежи в пространстве вуза / К.В. Воденко, О.С. Иванченко, В.И. Лидневский // Вестник Юж-но-Российского государственного технического университета (Новочеркасского политехническо-го института). Серия «Социально-экономические науки». 2016. № 6. С. 100–104. 

4. Зубок Ю.А. Молодежь и молодежная полити-ка в современном российском обществе /                        Ю.А. Зубок, Т.К. Ростовская, Н.Л. Смакотина. М. : ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2016. 

5. Иванченко О.С. Трансформация образов «иде-альной науки» и «идеального ученого» в морально-этической системе студенческой молодежи // Вест-ник Южно-Российского государственного техниче-ского университета (Новочеркасского политехниче-ского института). Серия «Социально-экономи-ческие науки». 2015. № 1. C. 124–131. 

6. Инновационная деятельность вуза / Отв. ред. В.Г. Тронин. Ульяновск : УлГТУ. 2013, 269 с. 
 
7. Коростелев А.В. Обеспечение готовности студентов к инновационной деятельности на основе формирования инновационно-исследо-вательской учебно-образовательной среды // Вектор науки ТГРУ.2011. № 2(5). С. 125–128. 

 Literature:  

1. The annual Message of the President to Federal 
Assembly for 2018. – URL : http:www.kremlin.ru 
(date of the address 31.08.2018). 

2. Vodenko K.V. Management of scientific and 
innovative activity of students in the Russian 
technical colleges: experience of complex 
diagnostics: monograph / K.V. Vodenko, O.S. Ivan-
chenko, V.E. Zhuravel // Otv. edition 
of K.V. Vodenko; Southern Russian state 
polytechnical university (NPI) of M.I. Platov. Rostov-
on/D. : Fund of science and education, 2017. 116 p. 

3. Vodenko K.V. Influence of the state innovative 
policy on reproduction of vocational potential of 
youth in space of higher education institution /                       
K.V. Vodenko, O.S. Ivanchenko, V.I. Lidnevsky //
the Bulletin of the Southern Russian state technical 
university (The Novocherkassk polytechnical 
institute). Social and Economic Sciences series. 
2016. № 6. P. 100–104. 

 
4. Zubkov Yu.A. Molodezh and youth policy in 
modern Russian society / Yu.A. Zubkov, T.K. Ro-
tovskaya, N.L. Smakotina. M. : ITD «PROSPECT». 
2016. 

5. Ivanchenko O.S. Transformation of images of 
«ideal science» and «the ideal scientist» in 
the moral and ethical system of student's youth //
The Bulletin of the Southern Russian state technical 
university (The Novocherkassk polytechnical 
institute). Social and Economic Sciences series.
2015. № 1. C. 124–131. 

6. Innovative activity of higher education institution /Отв. edition V.G. Tronin. Ulyanovsk : УлГТУ. 2013, 
269 p. 

7. Korostelev A.V. Ensuring readiness of students 
for innovative activity on the basis of formation of 
the innovative and research educational and 
educational environment//the Vector of science 
TGRU. 2011. № 2(5). P. 125–128. 



35 

8. Модернизация российского образования: проблемы и перспективы / Под ред. М.К. Горш-кова и Ф.Э. Шереги. М. : ЦСПиМ совместно с Институтом социологии РАН, 2010. 350 с. 
 
9. Силласте Г.Г. Формирование новой эконо-мической интеллигенции в условиях рыночной экономики : монография. / Под общ. ред. Ю.В. Брисова. М. 2018. 206 с. 
10. Чупров В.И. Молодежь в обществе риска / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, К. Уильямс. М. 2001. 

8. Modernization of Russian education: problems 
and prospects / under the editorship 
of M.K. Gorshkov and F.E. Sheregi. M. : ЦСПиМ 
together with Institute of sociology of RAS, 2010. 
350 p. 

9. Sillaste G.G. Formation of the new economic 
intellectuals in the conditions of market economy : 
monograph / under a general edition of Yu.V. Bri-
sov. M. 2018. 206 p. 

10. Chuprov V.I. Molodezh in the society of risk /                         
V.I. Chuprov, Yu.A. Zubkov, V.I. Chuprov. K. Wil-
liams. M. 2001. 



36 

 УДК 37.013 
 Гончарук Ярослав Алексеевич аспирант кафедры  социальных технологий, Белгородский государственный  национальный  исследовательский университет 
goncharuk_ya@bsu.edu.ru 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИ-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА ВУЗА  

   
 
Jaroslav A. Goncharuk  
Graduate Student  
of the Chair of Social Technologies,  
Belgorod State National Research University 
goncharuk_ya@bsu.edu.ru 
 
 
 THEORETICAL- METHODOLOGICAL BASES  OF PROJECT MANAGEMENT  OF THE DEVELOPMENT  OF THE PHYSICAL-EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена изучению тео-ретических предпосылок применения социаль-но-технологического подхода в процессе управления системой образования. Опираясь на документы стратегического планирования в сфере образования федерального и регио-нального уровней, а также на деятельность департамента образования Белгородской об-ласти, автор выделяет приоритетные направле-ния развития физкультурно-образовательного пространства современного вуза. Подчерки-вается, что решение существующих проблем связано, прежде всего, с управлением разви-тием физкультурно-образовательного про-странства вуза, обеспечивающим условия для формирования современной методологии функционирования. Особое внимание уделяется накопленному опыту применения технологии проектного управления в системе образования Белгород-ской области. Приводится описание 4-х порт-фелей проектов и ряда мероприятий в образо-вательной системе получивших свою реализа-цию в течение 2016–2018 гг. на территории Белгородской области. Обосновывается при-менение технологии проектного управления развитием физкультурно-образовательного пространства вуза на основе ее преимуществ реализации в образовательной сфере. 

 Ключевые слова: технологии управления, со-циально-технологический подход, проектное управление, физкультурно-образовательное пространство, портфель проектов, образова-тельные проекты.  

   Annotation. The article is devoted to the study of the theoretical preconditions for applying the social and technological approach in the process of managing the education system. Based on the documents of strategic planning in the education sector at the federal and regional levels, as well as on the activities of the Education Department of the Belgorod Region, the author identifies the priority areas for the development of the physical education and educational space of a modern university. It is emphasized that the solu-tion of existing problems is connected, first of all, with the management of the development of the physical culture and educational space of the university, which provides the conditions for the formation of a modern methodology of func-tioning. Particular attention is paid to the accumulated experience in applying the technology of project management in the educational system of the Belgorod region. A description of 4 portfolios of projects and a number of activities in the educa-tional system that were realized during 2016–2018 is given. on the territory of the Belgorod region. The application of the technology of project man-agement for the development of the physical cul-ture and educational space of the university based on its advantages in the educational sphere is substantiated. 
 Keywords: management technologies, social-technological approach, project management, physical-educational space, portfolio of projects, educational projects.                                                                         

 нализ результатов научных исследований, посвященных проблематике «образователь-ного пространства», демонстрирует широкую об-ласть применения данного термина. Непосредст-венно под физкультурно-образовательным про-

странством мы подразумеваем специально орга-низованное и управляемое пространство, обеспе-чивающее условия физкультурного образования, 
«посредством системного взаимодействия образо-вательных учреждений, их структурных подразде-А 



37 

лений, направленного на привитие индивидуаль-ной физической культуры участников образова-тельного процесса. Физкультурно-образовательное пространство не-прерывно развивается, однако темп и качество его развития не всегда соответствуют современным требованиям. Мы полагаем, что одним из наибо-лее действенных инструментов эффективного раз-вития образовательного пространства вуза в це-лом, и в частности физкультурно-образователь-ного пространства является управление. Анализ документов стратегического планирова-ния в сфере образования федерального и ре-гионального уровней, деятельности департамен-та образования Белгородской области, а также задачи на ближайшую перспективу, которые ста-вят перед нами Президент РФ В.В. Путин и Гу-бернатор Белгородской области Е.С. Савченко, позволяет определить приоритетные направле-ния развития физкультурно-образовательного пространства вуза:  

– во-первых, это повышение эффективности и качества образования;  

– во-вторых, обеспечение профессионального роста преподавателей и научных сотрудников;  
– в-третьих, консолидация усилий социальных институтов в воспитании обучающихся с учетом региональных особенностей;  

– в-четвертых, укрепление здоровья обучающих-ся, продвижение ценностей здорового образа жизни. Таким образом, факторы внешней среды изме-няют условия развития физкультурно-образо-вательного пространства, обуславливая необхо-димость более современных и эффективных технологий управления. Одним из наиболее эф-фективных инструментов решения существую-щих проблем физкультурно-образовательного пространства вуза является применение совре-менных технологий управления. Если понимать под управлением целенаправленное воздейст-вие управляющей и управляемой системы в ие-рархической зависимости, то управление физ-культурно-образовательным пространством бу-дет находиться в иерархическом подчинении от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также от территори-альных органов управления, функционирующих на основе закона «Об образовании в Российской Федерации». Современные специалисты и исследователи подчеркивают особую актуальность социально-технологического подхода к управлению систе-мой образования, среди них: Ю.В. Астахов,                                       Л.Я. Дятченко, В.Н. Лупанов, О.Н. Полухин,                К.Р. Поппер, В.И. Солдаткин, Ю.А. Солдатова, и другие.  В условиях современного информационного об-щества управление системой образования должно характеризоваться «усилением гибкости, 

динамичности, открытости, информационной и технологической оснащенности, а также коорди-нацией управленческой деятельности на феде-ральном, региональном и местном уровнях»                               
[1, с. 64–81], на что и направлен социально-технологический подход. Как отмечает О.Н. По-лухин, социально-технологический подход пред-ставляет собой «научно обоснованные и экспе-риментально проверенные формы и способы рациональной организации взаимодействия лю-дей в процессе их совместной деятельности»                   
[2, с. 470–471]. Как отмечает исследователь                     Г.В. Атаманчук, социальная технология позволя-ет «рационально и эффективно действовать, чтобы достичь социальных целей с минималь-ными общественно необходимыми затратами» 
[3, с. 21]. Наиболее широко применяемой и в тоже время, во многом, инновационной техноло-гией социально-технологического подхода явля-ется технология проектного управления.  Проектное управление – деятельность, направ-ленная на реализацию специфических целей и решение конкретных задач, результаты которой выражаются в терминах: времени; затрат; про-изводительности или качества результата [4,                       с. 11]. Проектное управление широко применя-ется в системе образования Белгородской об-ласти. Как отмечает заместитель губернатора Белгородской области С.А. Боженов «проектное управление уверенно доказывает свою эффек-тивность в решении государственных задач»                        
[5, с. 5–11]. Так, в течение 2016–2018 гг. в Белго-родской области реализуется 28 проектов обра-зовательной системы, общий бюджет которых составляет примерно 41 млн рублей. На основе существующих проблемных полей были сформированы портфели проектов:  

1) «Интеллектуальное развитие»;  

2) «Компетентный педагог»;  

3) «Достойное воспитание»;  

4) «Здоровое поколение». Целью портфеля «Здоровое поколение» являет-ся укрепление здоровья обучающихся, форми-рование культуры здоровья субъектов образова-тельного процесса. В данном случае портфельное управление яв-ляется одним из действенных инструментов управления проектами, так как позволяет сба-лансировать возможные противоречия между направлениями деятельности, ресурсами и при-оритетами. То есть, оно направлено на создание 
«жизнеспособных» групп проектов в свете при-оритетных направлений развития отрасли. Как подчеркивает Ю.Ю. Антропова, объединение отдельных проектов в систему «портфель» по-зволяет получить дополнительный эффект от совместной, скоординированной их реализации на общей технологической и ресурсной базе. В условиях изучения специфики методов управ-ления развитием физкультурно-образователь-
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ным пространством особый интерес вызывает ряд проектов, направленных на физкультурное развитие обучающихся. Так, в проекте «Повы-шение уровня физической культуры подростков средствами игровых физкультурно-оздорови-тельных технологий» («Игровая физкультура») акцент сделан на разработку и внедрение новых педагогических технологий, реализация которых позволило к июлю 2017 года повысить инте-гральный показатель физической культуры бо-лее 400 подростков. Другой здоровьесберегающий проект «Физиче-ское воспитание детей дошкольного возраста                       
(6–7 лет) («Навстречу комплексу ГТО») акценти-руется на организации дополнительной физ-культурной деятельности детей. Апробация про-екта проводилась в пятнадцати дошкольных об-разовательных организаций пяти муниципаль-ных образований Белгородской области с охва-том не менее 400 дошкольников. Результаты проекта позволили в 2017 году привлечь все дошкольные образовательные учреждения Бел-городской области к организации работы по сда-че регионального комплекса ГТО. В рамках проекта «Организация учебною дня школьника с применением комплекса здоровь-есберегающих технологий» («Эргономика здоро-вья») были разработаны и реализованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности мо-дели организации здорового дня школьника, включающего элементы положительно зареко-мендовавших себя здоровьесберегаюших техно-логий (например, применение режима динами-ческих поз с использованием конторок, проведе-ние гимнастки для глаз, организация природного образования, динамических пауз, дополнитель-ных занятий по физкультуре, хореографии и др.). Модель апробирована в 22 школах всех муници-пальных образований региона. Важным видится проект «Профилактика избы-точной массы тела у детей и подростков» 
(«Стройный и здоровый ребенок») который на-правлен на обеспечение энергетической сбалан-сированности между калориями, поступающими в организм ребенка, и затрачиваемыми кало-риями в процессе жизнедеятельности, которая достигается в процессе улучшения качества пи-щи, формирования культуры питания и повыше-ния физической активности детей и подростков. В результате проекта уменьшен индекс массы тела у детей с избыточным весом. Модель меж-ведомственного взаимодействия систем образо-вания и здравоохранения апробирована во всех семидесяти семи дошкольных и общеобразова-тельных организациях Губкинского городского округа. Отметим, что в результате реализации проекта 
«Внедрение проектного управления в деятель-ность образовательных организации» («Мыслим проектно») входящего в портфель «Компетент-ный педагог», в течение полутора лет происхо-дило формирование профессиональных компе-тенций в области проектного управления не ме-не чем у 45 % руководителей образовательных организаций и сотрудников муниципальных ор-

ганов управления образования. Безусловно, это способствует прозрачности, обоснованности управленческих решений и эффективной реали-зации приоритетных направлений развития сис-темы образования региона на основе проектного управления. В целях эффективного управления проектами в сфере образования организовано системно-уровневое взаимодействие различных субъек-тов. Под общим руководством департамента образования области созданный в ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» центр оценки и развития проектного управления системно взаимодействует с образовательными организациями и муниципальными органами управления образованием, осуществляет орга-низационно-методическое руководство разра-боткой проектов, а также координацию, монито-ринг и контроль реализации региональных про-ектов, в том числе проведение и документирова-ние выездных проверок в образовательные ор-ганизации. Координацию и контроль хода реали-зации проектов на муниципальном уровне осу-ществляют ответственные за их реализацию в органах управления образованием муниципаль-ных образований, назначенные приказами на-чальников управления образованием муници-пальных районов и городских округов области. Кроме того, в целях развития проектного управ-ления в сфере образования в 2016 году были организованы и проведены: 

– областной конкурс «Лучший проект в сфере образования»; 

– конференция «Управление проектами в сфере образования: основные задачи, приоритеты»; 

– обучение руководителей образовательных ор-ганизаций области по дополнительным профес-сиональным программам повышения квалифи-кации в области проектного управления. Таким образом, проектное управление становит-ся эффективным инструментом развития систе-мы образования Белгородской области, а пред-ставленные портфели являются неотъемлемой частью стратегического развития региональной системы образования. Применение технологии проектного управления развитием физкультурно-образовательного про-странства вуза основывается на преимуществах ее реализации в образовательной сфере.  Так, по мнению таких исследователей, как:                                      А.А. Гейзер, Г.Ю. Ассорина, С.М. Маркова и                              Е.П. Седых управление вуза является функцио-нальной системой, в рамках которой не органи-зовано внутреннее планирование, ресурсной оптимизации, оценки эффективности инвестиций и других действенных инструментов. В научных работах таких авторов, как А.А. Га-ниева, В.В. Герасимов и О.В. Круглова,                                Т.Ф. Давлетшин, М.М. Кораблев, В.А. Первушин, Т.В. Соловьева отмечается эффективность про-ектного управления в ряде случаев. Например, в 
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ситуации, когда выстроенная последователь-ность и высокая детализация действий препят-ствует решению задач нахождения оптимальных вариантов решений в цепочке ресурсы – сроки – результат. Как подчеркивают эти авторы, данная проблема может быть решена с помощью ис-пользования проектного управления. Эффективность применения проектного управ-ления в системе образования обусловлен: 

– нацеленностью вовлеченного в проект всех субъектов физкультурно-образовательного про-странства вуза на общий результат; 
– наличием инструментов (позволяющих выде-лить эффективные работы по проекту, назначив ответственных за их исполнение) и методов эф-фективного использования ресурсов.  Обратим внимание на то, что благодаря проект-ному управлению, образовательные проекты не только формируют текущую деятельность вуза, но и оказывают значительное влияние на его стратегическое развитие. Отметим, что в системе образования контроль качества почти повсеместно сосредоточивается на проверке и оценке условий и результата. Не-посредственно, контроль процесса, в котором формируется результат, в силу разных причин находится за рамками пристального внимания. 

Таким образом, образовательный процесс кон-тролируется косвенным образом (через оценку оснащенности, удовлетворенности и т.п.), дан-ной точки зрения придерживаются такие иссле-дователи, как Ю. Адлер, Д.А. Иванов, С.В. Ищен-ков. Однако не стоит исключать формальный подход к реализации технологии проектного управления, так В.П. Бабинцев отмечает, что «бюрократиза-ция вузовской среды стимулирует администра-цию к разработке формально масштабных, но вместе с тем усложненных программ и проектов, значительная часть которых не может быть в полном объеме реализована в силу дефицита необходимых условий и низкого уровня мотива-ции работников» [6, с. 5–32]. В связи с этим от-метим, что существенным преимуществом про-ектного управления развития физкультурно-образовательного пространства вуза, является методология мониторинга результативности физкультурного образования, посредством ис-пользования содержания, организационных ас-пектов и критериев оценки эффективности физ-культурно-образовательной деятельности. Та-ким образом, использование проектного управ-ления развития физкультурно-образовательного пространства вуза может обеспечивать ком-плексное выполнение основных и специфиче-ских функций физкультурно-образовательного пространства вуза. 
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 AGE AS  SOCIAL CONVENTION: SOCIOCULTURAL ASPECT 
                                                                        Аннотация. Существует целый пласт проблем, связанных с возрастными характеристиками членов общества. Это связано с тем, что на различных стадиях личностного становления у людей наблюдаются различные преобладаю-щие качества и способности. Это является од-ной из причин того, что понимание возрастной специфики позволяет достичь большей конкре-тики в исследовании социальных процессов. Вместе с тем, сама по себе категория возрас-та, которую воспринимают как объективную характеристику, имеет несколько различных форм трактовки, что может привести к затруд-нениям в процессеизучения вопросов возрас-тных характеристик членов общества. Настоя-щая статья посвящена такому аспекту соци-ального понимания возраста, как система ус-ловностей в восприятии возрастных характери-стик и воспроизводстве моделей поведения, основанных на сложившихся возрастных сте-реотипов. Обосновывается точка зрения, в со-ответствии с которой укоренившиеся в соци-

   Annotation. Тhere is the whole layer of the prob-lems connected with age characteristics of mem-bers of society. It is connected with the fact that at various stages of personal formation at people various prevailing qualities and abilities are ob-served. It is one of the reasons that the under-standing of age specifics allows to reach a bigger reality in a research of social processes. At the same time, the category of age in itself which is perceived as the objective characteristic has several various forms of treatment that can lead to difficulties in the course of studying of questions of age characteristics of members of society. The present article is devoted to such aspect of social understanding of age as the system of con-ventions in perception of age characteristics and reproduction of the behavior models based on developed age stereotypes. The point of view ac-cording to which have the ideas of characteristics of age which have taken roots in the social envi-ronment high variability and are defined by the developed cultural tradition is proved. Respec-
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альной среде представления о характеристи-ках возраста имеют высокую вариативность и определяются сложившейся культурной тради-цией. Соответственно, конструируемые аспек-ты возраста могут быть подвержены целена-правленному изменению с учетом сложившихся в обществе социальных проблем, затрагиваю-щих конкретные возрастные когорты. 
 Ключевые слова: возраст, общество, соци-альная условность, культура.  tively, the designed aspects of age can be subject to purposeful change taking into account devel-oped in the society of the social problems men-tioning concrete age cohorts.      Keywords: age, society, social convention, cul-ture.                                                                         
 тношение к возрасту является одним из тех элементов социальной культуры, которые человек впитывает, начиная с рождения. Воз-растной аспект отношений является одним из базовых в выстраивании семейной иерархии, фактически – именно понимание возраста явля-ется одним из аспектов первичной социализа-ции. Детей учат воспринимать их статус как 
«младших», и одновременно – выстраивать от-ношения со старшими. При этом, существует два основных аспекта возраста, которые восприни-маются и закрепляются в социальном сознании – абсолютный, основанный на объективной коли-чественной определенности прожитых лет, и соотносительный, определяющий, кто по отно-шению к кому находится в отношении «старше» или «младше». Соответственно, с первых лет жизни дети учатся воспринимать не только то, как с точки зрения воспитателей должно осуще-ствлять социальную активность по отношению к представителям различных возрастных групп, но и то, как на практике это осуществляется. Соот-ветственно, закреплению подлежат не только конструктивные схемы выстраивания возрастных отношений, но и их деструктивные аспекты. Очевидность возрастных различий и внешняя объективность количественной определенности возраста, вкупе с тем, что имеют место не зави-сящие от социального аспекта биологические процессы, определяющие возрастные измене-ния, в совокупности определяют отношение к возрасту, как к некоему объективному фактору. Это является одной из тех причин, почему воз-растные стереотипы столь прочно укореняются в общественном сознании [1]. Пожалуй, наиболь-шим числом оснований для развенчания подоб-ного рода стереотипов обладают те, на кого они направлены – дети и пожилые люди. Для первых развенчание возрастных стереотипов связано со снятием социальных ограничений, для вторых – имеет место расхождение в способе самооценки и том отношении, которое имеет место со сторо-ны окружения. Однако в данном случае следует отметить чрезвычайную сложность снятия по-добного рода «общих правил». Случаи, когда общественность констатирует нетипичные для конкретного возраста проявления, не рассмат-риваются в качестве контрапримера к общему правилу, будучи скорее трактуемыми в качестве аномалий. Такие определения, как «необычайно рассудительный ребенок» или «крепкий старик» содержат в себе завуалированное указание на противоречие между ожидаемым и фактическим положением дел. При этом рассматривается в 

качестве естественного исходно отказывать де-тям в таком качестве, как рассудительность, а пожилым людям – в физической крепости, ясно-сти ума, трезвости суждений и т.д. Говоря о воз-растных стереотипах, мы говорим о прочно уко-ренившихся наборах ожиданий, которые, с одной стороны, имеют под собой определенные объек-тивные основания, с другой – сами по себе представляют своеобразную колею, направ-ляющую систему социального взаимодействия между представителями различных возрастных групп [2]. В настоящей статье проводится аналитическое рассмотрение такой проблемы, как конструируе-мые аспекты возраста. За основу берется гипо-теза о том, что помимо объективных факторов, определяющих возможности представителей различных возрастных групп и их усредненные показатели, существуют также социально и куль-турно предопределенные типы взаимодействия и самоопределения, которые предписывают ха-рактер внешнего отношения (если речь идет о взаимодействии с представителем конкретной возрастной группы) и поведения (если рассмат-ривается представитель возрастной группы сам по себе).  Попытка разделения социального и биологиче-ского аспектов возраста предполагает анализ обоих аспектов возрастных изменений, что озна-чает необходимость обращения к исследовани-ям, отражающим как физические процессы раз-вития и старения, так и социальные характери-стики стадиальности развития человека. Соот-ветственно поставленной задаче, в статье рас-сматриваются основные специфические типы социальных связей и способов взаимодействия, анализируется институциональный и статусно-ролевой аспекты возраста, а также рассматри-вается укорененность возрастных стереотипов в социальной культуре и их постепенное измене-ние в ходе исторического процесса. Различия в определении возраста, характерные для разных социальных общностей и разных этапов разви-тия общества в целом, представляют собой тот богатый материал, который позволяет отделить биологический аспект возраста (который, за по-следние столетия не мог подвергнуться сильным изменениям ввиду относительно больших сроков эволюционных изменений) от социального и культурного. Существует три направления исследовательской деятельности, на уровне которых происходит 
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раскрытие проблемы возраста – область биоло-гических (и медицинских) исследований, психо-логия и социология. Для биологического знания проблема возраста связана с характеристиками организма на различных стадиях его развития. Будучи одной из естественных наук, биология стремится к выделению общих закономерностей внутри исследуемого класса, соответственно, существуют общие исследования закономерно-стей развития живых существ и более узкона-правленные исследовательские работы, раскры-вающие непосредственно особенности измене-ния человеческого организма на различных эта-пах жизненного цикла. Одной из единиц исчис-ления в биологическом знании является период деления клеток, ограниченность числа которых без утраты генетического материала рассматри-вается как основание старения. Еще одним на-правлением биологических исследований воз-раста является рассмотрение зависимости меж-ду внешними проявлениями возраста и негатив-ными факторами, определяющими износ раз-личных систем организма. С этой позиции раз-личия в средней продолжительности жизни и сроках наступления периода старости объясня-ются через рассмотрение уровня неблагоприят-ных факторов. Так, например, характерное для средневековья рассмотрение сорокалетнего возраста вкачестве начала старости соотносится с высоким уровнем неблагоприятных факторов 
(тяжелый труд, болезни, отсутствие гигиены и т.д.).  Для психологического знания проблема возраста связана с разделением индивидуальных процес-сов развития психической деятельности (и лич-ности) и зависимостью этих процессов от време-ни существования человека. Таким образом, психологическое знание рассматривает, в пер-вую очередь, состояние внутреннего мира чело-века и его зависимость от времени. При этом, с биологическим знанием психологию роднит, с одной стороны, понимание зависимости психи-ческих процессов от телесных факторов, с дру-гой – стремление к объективности, связанное с выделением общих принципов протекания пси-хических процессов. Психологический аспект возраста определяет последний с позиции за-вершенности основных стадий становления лич-ности, при этом, данные стадии рассматривают-ся с учетом как биологических процессов разви-тия организма, так и социальных процессов про-хождения членами общества основных этапов становления в обществе. В частности, такое по-нятие, как кризис среднего возраста, определя-ется на стыке психологии и социального знания. Что касается социологии, в данной науке иссле-дуются те аспекты возраста, которые находят свое закрепление в системе общественных от-ношений. Косвенно под это определение подпа-дают институциональные структуры, взаимодей-ствующие с представителями конкретных воз-растных групп (школы, вузы, армия и т.д.). Кроме того, немаловажными аспектами возраста, ис-следуемыми в рамках социологического знания, являются модели поведения, характерные для различных стадий развития человека и социаль-

ные модели восприятия, иными словами – шаб-лоны и стереотипы, завязанные на характери-стику возраста. Различие между обозначенными областями зна-ния и способами постановки вопроса о возрасте в них кардинальны. Так, например, в биологии понятие зрелости связано с характером форми-рования основных функциональных систем ор-ганизма, в психологии – с уровнем развития лич-ности [3], в социальных науках зрелость рас-сматривается, как условно определяемый пери-од возраста, в рамках которого человек приобре-тает дееспособность. Соответственно, можно проанализировать ряд примеров, в которых че-ловек будет ребенком с точки зрения одной из дисциплин, и одновременно будет рассматри-ваться в качестве взрослого с позиции другой. Так, например, гениальность может послужить причиной ускоренного личностного развития, при котором человек будет рассматриваться как взрослый с точки зрения психологического зна-ния, но как в плане физиологии, так и в плане социальной определенности он будет оставать-ся ребенком. Другой пример – отклонения в лич-ностном развитии, при котором физиологически и социально (в плане внешней определенности, такой как права и возможности) взрослый чело-век будет в психологическом плане оцениваться как ребенок.  Нельзя сказать, что какая-то одна из сфер явля-ется более важной в определении возраста, а другие, напротив, не имеют приоритетного зна-чения. Вместе с тем, очевидно, что употребле-ние одной и той же категории в различных кон-текстах и, исходя из различных критериев, при-водит к существенным затруднениям, связанным с возможностью неверной интерпретации и под-мены смысла.В тоже время, было бы некоррект-ным сконцентрироваться на каком-либо одном направлении при условии, что строгость и одно-значность определения возраста достижима в рамках научного дискурса, однако оперирование категорией возраста производится и в социаль-ной среде и, соответственно, понимание различ-ных аспектов рассмотрения возраста и возмож-ности их смешения может способствовать опре-делению оснований противоречивости опреде-ления возрастных характеристик в социальной среде. С учетом первоначально поставленной задачи, приоритетное значение приобретает вопрос о том, какие измерения возраста оперируют ус-ловностями и рационализациями, а какие опре-деляются объективными факторами. При рас-смотрении проблемы с такой позиции можно заключить, что биологическое измерение воз-раста связано с объективными принципами раз-вития живых организмов, психологическое – с комплексом факторов, определяющих наступле-ние стадий развития основных черт личности, среди которых как общие механизмы развития психики, так и внешние условия. При этом, соци-альное измерение возраста представляет собой конвенционально формируемый, опирающийся на биологический возраст членов общества, на-бор предписаний, стереотипов восприятия и ин-ституциональных отношений. 
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Как уже было сказано ранее, в различные пе-риоды человеческой истории средняя продолжи-тельность жизни существенно менялась, и вме-сте с ней менялись условные социальные клас-сификации возрастных стадий. Если сейчас со-рок лет – это возраст расцвета сил, то в средне-вековый период сорокалетние люди приравни-вались к старикам, при этом, период детства заканчивался в двенадцать-четырнадцать лет. Здесь мы имеем дело именно с социальной ин-терпретацией возраста. Несмотря на наличие неблагоприятных факторов внешней среды, бы-ло бы опрометчиво считать, что сорокалетние люди той эпохи физиологически похожи на со-временных стариков. Далеко не всегда смерт-ность связана с состоянием здоровья и изно-шенностью организма, соответственно, в усло-виях высокой смертности и низкой продолжи-тельности жизни прохождение сорокалетнего рубежа представляло собой серьезное достиже-ние, получающее отражение в социальном пла-не на уровне ранжирования возрастных групп. В данном случае соотносительное «самый старый из…» может достаточно быстро трансформиро-ваться в утвердительное «старый». В социальном измерении категория возраста имеет опору на два важных аспекта обществен-ной жизни – мораль и право. Правовой аспект возраста определяет статус и возможности че-ловека, связанные с достижением определенных возрастных рубежей. Моральный аспект возрас-та определяет нормы и правила поведения меж-ду представителями различных возрастных групп, а также набор допустимых и неприемле-мых проявлений, оцениваемых с учетом возрас-тной определенности субъекта общественных отношений. Очевидно, что для изменения пра-вового измерения возраста необходимо измене-ние законодательства, что производится в ре-зультате реализации серьезных институцио-нальных процедур. Вместе с тем, моральный аспект возраста меняется вслед за изменением культуры, что происходит неравномерно и не может быть в полной мере отслежено и прокон-тролировано. Это позволяет сделать важное заключение: социальный аспект возраста под-

лежит непрерывной трансформации, связанной с изменением самого общества, его внутренних запросов, состояния и содержания культуры. В тоже время, что немаловажно, будучи изменчи-вой условностью, социальное измерение возрас-та влияет не только на характер социальных классификаций, но и на область взаимодействия членов общества.  Поясняя выше обозначенное положение, следу-ет обратить внимание на тот факт, что возрас-тные ограничения направляют социальную ак-тивность различных типов (получение докумен-тов, получение права на вождение автомобиля и трудовую деятельность, права выдвигать свою политическую кандидатуру и т.д.). Таким обра-зом, один из аспектов социальной определенно-сти возраста имеет конвенциональный, интер-субъективный и не зависящий от социальных установок отдельных членов общества характер. Вместе с тем, если правовой аспект имеет внешнее институциональное закрепление, то социокультурный аспект возраста находит отра-жение в коммуникативных практиках и индиви-дуальных процессах построения личной соци-альной картины мира. И здесь следует отметить, с одной стороны, наличие вариативности прояв-ления конвенционального аспекта возраста, с другой – высокую значимость подобного рода условностей, как управляющих факторов обще-ственного процесса. Когда мы говорим о соци-альном измерении возраста, мы подразумеваем, с одной стороны, возрастную градацию доступ-ных прав и возможностей, с другой – предписы-ваемые модели самоопределения и поведения, используемые представителями различных воз-растных групп и, наконец, шаблоны и стереоти-пы восприятия, отражающие общепринятые со-циальные ожидания по отношению к представи-телям различных возрастных групп.  Подводя итог, следует отметить, что конвенцио-нальность социального аспекта возраста пред-полагает и его вариативность, в связи с чем данная проблема должна быть проанализирова-на на предмет позитивных и негативных послед-ствий текущих форм социальной определенно-сти возраста. 

 Литература: 

1. Мухранова Е.Н. Возраст как феномен культу-ры : дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01. СПб., 
2006. 180 с. 
2. Чеканова Э.Е. Социальное конструирование старости в современном обществе : дис. ... д-ра социол. наук: 22.00.04. Саратов, 2005. 401 с. 
3. Следует отметить, что психологическое зна-ние зачастую формируется в тесной связи с биологическим, примером чему служит генети-ческая эпистемология, см. Пиаже Ж. Генетиче-ская эпистемология. СПб. : Питер, 2004. 160 с. 

 Literature:  

1. Mukhranova E.N. Age as culture phenomenon : 
thesis. .. candidate of philosophical sciences : 
24.00.01. SPb., 2006. 180 p. 

2. Chekanova E.E. Social designing of an old age 
in modern society : yew ... doc. of sociological 
sciences: 22.00.04. Saratov, 2005. 401 p.. 

3. It should be noted that psychological knowledge 
is often formed in close connection with biological, 
the genetic epistemologiya, see Piaget Ge. is an 
example of what. Genetic epistemologiya. SPb. :                       
St. Petersburg, 2004. 160 p. 



44 

 УДК 316 
 Зенин Константин Анатольевич кандидат социологических наук,  доцент, докторант, Невинномысский государственный  гуманитарно-технический институт 
Milena.555@mail.ru 
 Соловов Михаил Владимирович соискатель кафедры  философии и социологии, Адыгейский государственный университет 
Milena.555@mail.ru 
 Беляков Сергей Григорьевич соискатель кафедры  философии и социологии, Адыгейский государственный университет 
Milena.555@mail.ru 
 СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  СОВРЕМЕННОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  

   
 
Konstantin A. Zenin 
Candidate of Sociological Sciences,  
Associate Professor, Doctoral Student, 
Nevinnomyssk State Institute  
of Humanities and technology 
Milena.555@mail.ru 
 
Mikhail V. Solovov 
Candidate of the Department  
of Philosophy and Sociology,  
Adygei State University 
Milena.555@mail.ru 
 
Sergey G. Belyakov 
Candidate of the Department  
of Philosophy and Sociology,  
Adygei State University  
Milena.555@mail.ru 
 SOCIAL CHALLENGES  OF MODERN  POLITICAL POWER                                                                         Аннотация. Аналитически можно выделить два ряда проблем, с которыми приходится сталки-ваться в процессе социальной регуляции – уже известные и проработанные теоретически со-циальные проблемы, с которыми обществу при-ходится сталкиваться на протяжении длительно-го времени и проблемы, связанные с текущим уровнем общественного развития. Настоящая статья ориентирована на раскрытие сущности последних, в связи с чем авторами рассмотре-ны два аспекта политического регулирования –изменение структуры общества и историче-ское изменение характера социальных про-цессов (как внутренних, так и внешних). 

 Ключевые слова: структура общества, власть, социальная регуляция, общественное развитие.  
   Annotation. Analytically, we can distinguish two series of problems that have to be faced in the process of social regulation – already known and theoretically developed social problems that society has to face for a long time and problems associated with the current level of social devel-opment. This article focuses on the disclosure of the essence of the latter, with the aim of which two aspects of political regulation are considered –the change in the structure of society and the his-torical change in the nature of social processes (both internal and external).    Keywords: structure of society, power, social regulation, social development.                                                                         

 бщество существует во времени. При этом, как отмечает К. Поппер, общество пред-ставляет собой открытую систему [1]. Это озна-чает, что общество взаимодействует с внешней средой, оказывая на нее воздействие и одно-временно испытывая воздействия извне. Внеш-няя среда выступает одновременно и как источ-ник разнообразных ресурсов, и как основание дестабилизации структуры общества, поскольку генерируемые внешней средой воздействия да-леко не всегда соответствуют интересам соци-ального организма. Для того, чтобы общество было способно продолжать свое существование, социальная система должна обладать достаточ-ной степенью устойчивости по отношению к де-

структивным внешним воздействиям. Чем выше уровень агрессивных внешних воздействий, тем, соответственно, более развитыми и эффектив-ными должны быть защитные функции общест-ва. По этой причине исторические изменения, в результате которых меняются условия сущест-вования общества и характер геополитического взаимодействия – это один из важнейших фак-торов существования социальной системы.  Вместе с тем, не только внешние факторы опре-деляют жизнеспособность социальной системы. Существует существенная зависимость между степенью гармоничности организации общест-венной структуры и уровнем ее стабильности. 

О 
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Чем выше уровень внутренних противоречий общественной структуры, тем, соответственно, ниже ее стабильность и эффективность. По этой причине даже в условиях, когда отсутствуют вы-сокие по своей интенсивности деструктивные внешние воздействия, можно наблюдать глубо-кие социальные потрясения, связанные с прояв-лением деструктивного потенциала внутренних противоречий. Рассмотренные два фактора – уровень деструк-тивных внешних воздействий и степень внутрен-ней стабильности социальной структуры в сово-купности определяют динамику и перспективы развития общества. Вместе с тем, поскольку в обществе существуют развитые механизмы са-морегуляции, высшим среди которых является политическая власть, правомерна постановка вопроса о том, что рассмотренные факторы представляют собой одновременно факторы политического регулирования. Для того, чтобы пояснить данное положение, необходимо обра-тить внимание на то, каковы основные функции политической власти.  Основная задача политической власти – регули-рование социальных процессов с целью под-держания целостности общественной структуры и эффективности протекающих в ней функцио-нальных процессов [2]. Нарушение целостности общества проявляется в нарушении эффектив-ности основных социальных институтах, росте уровня конфликтности, утрате обществом зна-чимых ресурсов. С учетом того, что мера эффек-тивности протекающих в обществе процессов определяется соответствием возможностей об-щественных структур с одной стороны, и потреб-ностей членов общества и институционально определенных групп с другой, очевидно, что из-менение сферы потребностей определяет одно-временно и изменение соотносительных крите-риев эффективности общественной организа-ции. Развитие культуры и науки, технический прогресс, увеличение качества жизни – все это в совокупности определяет улучшение качества жизни и, что самое главное – представлений о приемлемом образе жизни. С трансформацией потребностей членов общества трансформиру-ется и уровень актуальных социальных запро-сов. В условиях, когда уровень потребностей обще-ства непрерывно растет, можно с уверенностью говорить об увеличении требований к эффек-тивности общественной структуры. Именно это определяет то, что помимо поддержания цело-стности общества в задачи политической власти входит также рост эффективности социальной структуры. Вместе с тем, любое деструктивное воздействие, независимо от того, имеет ли оно внешний характер, или же внутренний, приводит к нарушению институциональных процессов. Как следствие – падает эффективность затронутых институциональных сфер, что приводит к сниже-нию удовлетворенности членов общества по наиболее значимым показателям. Это одна из причин, определяющих значимость защитных функций общества. В случае с политической властью речь идет как об укреплении защитных 

механизмов общественной структуры (армия, правоохранительные органы), так и о выборе стратегии регулирования, противостоящей дест-руктивным процессам внешнего и внутреннего характера. И поскольку для противодействия внешним и внутренним угрозам необходимо об-ладать знанием об их возникновении, целесооб-разными являются теоретические разработки, ориентированные на выделение и определение деструктивных факторов существования обще-ства и, соответственно, негативных факторах осуществления политического регулирования. Что касается изменения структуры общества, наиболее значимым фактором в данном случае выступает ее постепенное усложнение. Как от-мечает Э. Дюркгейм, одним из наиболее значи-мых факторов социального развития становится разделение труда в экономической сфере [3]. Однако, если рассматривать данный момент более широко, то речь идет о процессах функ-циональной специализации, в результате кото-рых происходит последовательное разделение ролей и связанное с этим процессом увеличение общей эффективности функциональных струк-тур. Повышение структурной сложности общест-ва, равно как и увеличение количества разнооб-разных действий и отношений, определяет не-обходимость регулирования их соотнесенности между собой. Чем сложнее становится общест-венная структура, тем, соответственно, сложнее становится такое ее устроение, при котором элементы общественного устройства не будут противоречить друг другу по направленности своего проявления. Существует теоретическая позиция, согласно которой конфликты и проти-воречия являются неотъемлемым элементом общественной жизни, примером чего может вы-ступать конкуренция в экономической сфере. Вместе с тем, несмотря на справедливость рас-смотрения конкурентных отношений, как двига-теля развития, следует обратить внимание на то, что имеет значение мера противоречий. Чрезмерная конкуренция так же губительна для социально-экономической сферы, как и полное ее отсутствие, поскольку в условиях жесткой конкурентной борьбы преобладающее количест-во участников отношений оказывается неудов-летворенным в своих притязаниях. Кроме того, противоречия, как несоответствия различных функциональных сфер друг другу – это не столь-ко двигатель прогресса, сколько показатель не-эффективности текущей системы отношений. В этом плане следует признать, что общей тен-денцией развития общества является усложне-ние системы отношений и, соответственно, те-кущий уровень нагрузки на функциональные сферы, ответственные за упорядочивание соци-альных отношений, является максимальным за всю существующую историю. Это определяет чрезвычайно высокий уровень проблем, которые государство должно разрешить, а также, с уче-том того, что структура общества находится в непрерывном изменении и развитии – речь идет о необходимости выстраивания динамического баланса элементов общественной структуры. Все это в совокупности говорит о том, что необ-ходимость выстраивания эффективных меха-низмов регуляции и саморегуляции в социальной сфере является чрезвычайно высокой. 
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Второй аспект общественной жизни, отражаю-щий уровень нагрузки на политическую сферу – это уровень внешнего воздействия. Здесь сле-дует отметить, что с развитием науки и техники произошло беспрецедентное увеличение интен-сивности коммуникации, как транспортной, так и информационной. Это привело к интенсифика-ции политических процессов [4], формированию чрезвычайно развитых международных экономи-ческих отношений, выраженных в формировании единых экономических пространств и междуна-родной экономической специализации. Точно так же отмечается повышение плотности политиче-ского взаимодействия и рост межкультурной коммуникации. Выше отмечался такой аспект, как необходимость противодействия внешним деструктивным воздействиям. Проблема заклю-чается в том, что интенсивность внешнего взаи-модействия социально-политических систем возросла многократно, что определяет интенси-фикацию внешних угроз стабильности локаль-

ных обществ. Таким образом, тенденции глоба-лизации определяют повышение нагрузки на политическую власть и общество в целом, свя-занное с регулярными дестабилизирующими внешними воздействиями. Итак, как на уровне внутренней структуры, так и на уровне внешней социальной ситуации отме-чается развитие факторов, повышающих меру ответственности и функциональную нагрузку института политической власти. Все это свиде-тельствует о том, что для достижения общест-вом состояния внутренней стабильности и эф-фективности необходимо повысить эффектив-ность политического регулирования, что, на наш взгляд, может быть реализовано в двух основ-ных направлениях – повышении динамических характеристик политической власти, связанных с развитием социального знания и частичном пе-реносе функциональности института власти, связанном с развитием и активизацией защит-ных механизмов социальной саморегуляции. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассматривается соци-альная проблема насилия в семье. Автором анализируютсяугрозы и риски, актуализирую-щие затронутую проблему, анализируется сте-пень ее разработанности, в том числе на поле классической социологии. В работе предложе-ны вводы о факторах, определяющих неблаго-получие семейных отношений, а также предла-гаются практические рекомендации превентив-ного характера. 
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   Annotation. In article the social problem of vi-olence in family is considered. The author states the threats and risks staticizing the touched issue, degree of its readiness, including in the field of classical sociology is analyzed. In work inputs about the factors defining trouble of the family relations are offered I and also the practical rec-ommendations of preventive contents are offered.    Keywords: gender relations, cultural stereotype, family, sociocultural approach, violence, preven-tion, social conflict, society.                                                                         

 нститут семьи является одной из главных составляющих стабильности и устойчиво-сти любого государственного образования. Его влияние распространяется фактически на весь спектр обще гуманитарных задач, стоящих перед социумом, разрешение которых является обяза-тельным условием его развития.  Осознание важности и значимости данного ин-ститута, в первую очередь, актуализирует необ-ходимость предотвращения современных угроз и рисков, основной из которых является тенденция развития практик семейного насилия, в значи-тельной степени, подрывающих устои и тради-ции внутрисемейных взаимоотношений. Значимость проблемы семейного насилия обу-словлена еще и тем, что очевидно его деструк-тивное влияние на психологическое равновесие подрастающего поколения, на успешность его социализации, то есть на уровень стабильности государства вбудущем. Явление домашнего насилия представляет со-бой проблему, находящуюся на стыке социоло-гической науки и криминологии и имеющей оче-видный междисциплинарный характер, посколь-ку определенный объем исследований по на-стоящей проблематике имеет место также в пси-хологии и педагогике. 

Междисциплинарный подход к настоящему яв-лению актуализируется еще и тем, что в реаль-ной практике имеют место сложности в выстраи-ванииисчерпывающего перечня причин развития домашнего насилия. Данныйфеноменсодержит в себеусложненное сочетание разнообразных форм, среди которых наиболее характернонаси-лие психологическое, поэтапнообретающее форму физического выражения. В.Ф. Хилажева в своей работе «Насилие в семье как социальная проблема современного общест-ва» отмечает влияние трансформационных про-цессов на внутрисемейные отношения. Она пи-шет:«Значительные трансформации в социаль-но-политической и социально-экономической жизни населения, произошедшие в постсовет-ский период, повлекшиеснижение уровня и каче-ства жизни социума, утрату духовно-нравст-венных ориентиров, спровоцировали рост асо-циальных явлений в обществе. Данные процес-сы оказали влияние и на психологический кли-мат семьи – она стала более подвержена внут-ренним противоречиям, конфликтам и, как след-ствие, насилию» [1]. Интерес социологов к данной форме отклоняю-щегося поведения обусловлен, прежде всего, очевидностью угрозы самому институту семьи 
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как основы общественного функционирования. В правовом поле настоящая проблема рассматри-вается, во-первых, в связи с тяжестью последст-вий, как фактических, так и латентных, а во-вторых, как предмет, требующий активных пре-вентивных мер. М.В. Ищенко в своей работе «Социальные прак-тики предотвращения домашнего насилия над женщинами» дополняет актуальность исследуе-мой проблемы влиянием на приватную и пуб-личную жизнь людей. Обосновывая необходи-мость углубленного изучения данного явления на поле социологической науки, она пишет: 
«Осуществление нового социологического под-хода к исследованию проблемы домашнего на-силия особенно важно в современной россий-ской ситуации, когда насущной задачей стано-вится осознание условий и последствий соци-альных конфликтов, способов их предупрежде-ния и ненасильственного разрешения» [2]. Анализируя степень разработанности данной проблемы, следует прежде всего, отметить, что концептуализация проблемсемейного насилия, в основном,сформирована на теории социального конфликта. В контексте данной теории заложены научные разработки Т. Боттомора, М. Вебера,                    Т. Веблена, Р. Дарендорфа, Э. Дюркгейма,                    Г. Зиммеля, Л. Козера,О. Конта, К. Маркса,                  В. Паретои др.  По итогам исследования, проведенного данными авторами, был выдвинут тезис о том, что в осно-ве семейного конфликта положены не только социально-экономические причины, но и лично-стные, выражающиеся в стремлении к перерас-пределению властных функций в структуре се-мьи с использованием механизмов принуждения. Данный тезис, в той или иной степени, находит подтверждение в основных положениях теории социального конфликта Д. Ритцера. Он пишет: 
«Наблюдается желание одних социальных групп осуществлять контроль над другими, с целью манипулирования и доминирования над этими группами» [3]. Особый вклад в исследование и осмысление проблемы домашнего насилия внесен Д. Бер-нардом, М. Джонсоном. В свою очередь, теория социального конструктивизма (Д. Лорбер,                  С. Фаррелл) формулирует критическое отноше-ние к традиционным концепциямсемейной со-циализации, разработанным в рамках поло-ролевого подхода Р. Бейлза, М. Комаровски,                      Т. Парсонса. Данная теория расширяет возмож-ностиреконструированиясамой системы отноше-ний в приватной сфере семейной социализации. Научный интерес содержит теория домашнего производства, разработанная Г. Беккера. Он пишет:«За усредненным семейным показателем домашнего производства и потребления спрята-ны гендерно структурированные механизмы об-мена временных и материальных ресурсов» [4]. Необходимо констатировать и то, что при изуче-нии проблемысемейного насилия в социологиче-

ской наукепросматривается тенденция, обуслав-ливающая переход на полестратификационных исследований.  Еще одной социальной проблемой настоящего контекста является тот факт, что в насилие мо-жет быть результатом социализации.Данная идея находится в центре внимания теории                   М. Киммела. В рамках данной теории он форму-лирует свое видение причин семейного насилия: 
«Индивид с детства понимает, что насилие – это приемлемая форма коммуникации. Оно может быть частным, личным и интимным языком ком-муникации. А это значит, что насилие нормально и его можно, и даже нужно применять. Такое отношение могло сложиться из-за интеграции различных национальных культур. То есть, бла-годаря влиянию культуры восточных народов, мы перенимаем и их отношение к семейному насилию» [5]. Значительный вклад в разработку понятийного аппарата домашнего насилия внесен рядомоте-чественных и зарубежных авторов. Это, прежде всего, Л. Аттвуд, С.Н. Бурова, Д. Готтман, Е.В. За-бадыкина, Б. Леннеер-Аксельсон, А.А. Панова, М.П. Писклакова, К.Н. Середа, А.Б. Синельников, Л. Уокер, М. Хегай, Е.И. Холостова, Б.Ю. Шапи-ро, Д.А. Шестаков, М. Эткинсон, Н. Якобсон. В тоже время, несмотря на значительный объем научных разработок в данной области, механиз-мы влияния культурных стереотипов и ценност-ных значений при всей очевидности их роли при выстраивании семейно-брачных отношений в достаточной степени не изучены. Социокультур-ный анализ этиологии отклоняющегося поведе-ния в семье способен, на наш взгляд, сфокуси-ровать основные направления предупреждения фактов домашнего насилия в современном рос-сийском социуме. М.В. Ищенко справедливо указывает еще на од-ну наметившуюся исследовательскую тенден-цию. Она отмечает: «Проблема домашнего на-силия до недавнего времени была вытеснена на периферию исследовательского интереса и об-щественного внимания. Остро ощущается ин-формационная нехватка статистического мате-риала по преступлениям, совершаемым на бы-товой почве; не сложился понятийно-категори-альный аппарат для изучения явления домашне-го насилия; нуждается в оформлении концепту-альный подход к анализу причин деструктивной внутрисемейной социализации» [2]. В заключении данной статьи нами предложены следующие выводы: 

1. В процессе социологической рефлексии со-циальных практик предупреждения семейного насилия важно синтезировать исследователь-ские направления в единое научное поле с це-лью боле качественного определения перспек-тивсоциально-правовой превенции и механиз-мов защиты. 

2. Действующая сегодня государственная сис-тема защиты от семейного насилия не гаранти-
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рует безопасность жизни и здоровья членов се-мейного социума. В связи с этим, актуализирует-ся необходимость модернизации государствен-

ной защиты, реформирования основных подхо-дов и социальных гарантий в общей системе превенции насильственных действий в семье. 
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 THE PRACTICAL USE  OF THE SEGMENTATION CHARACTERISTICS,  THE POSSIBILITY OF ADAPTING  A FOSTER CHILD IN A FOSTER FAMILY: THE CONTINUED STUDY OF THE ISSUE 
                                                                        Аннотация. Цель данной статьи – изучение адаптивности сегментационных критериев в процессе выбора и анализа замещающей се-мьи, как потенциального сообщества для при-нятия ребенка. Разработанный автором сег-ментационный тест проведения исследования потенциальной семьи для приема ребенка, по-зволяет выделить глубокие ментальные, соци-ально-поведенческие и культурные характери-стики, дающие более полноепредставление о каждом члене семьи, что позволяет создать такое сообщество, которое было бы для всех участников данного процесса наилучшим ва-риантом дальнейшего сосуществования и раз-вития новой семьи. 

 Ключевые слова: приемный ребенок, сегмен-тационные характеристики, приемная семья,тестирование, семейное сообщество, пробле-мы выбора, оценка адаптации.  
   Annotation. The aim is to study the adaptability of segmentation criteria in the process of selection and analysis of the replacement family as a po-tential community for the adoption of the child. The segmentation test developed by the author of the study of the potential family for the recep-tion of the child, allows us to identify deep mental, socio-behavioral and cultural characteristics that give a more complete picture of each family member, which allows us to create a community that would be for all participants in this process the best option for further coexistence and devel-opment of a new family.    Keywords: adopted child, segmentation charac-teristics, foster family, testing, family community, problem of choice, adaptation assessment.                                                                         

 ировой аспект исследуемой проблематики, несмотря на высокую развитость социаль-ной политики во многих странах мира, тем не менее, остается актуальным в России, поскольку нет четко сформированного подхода к выбору замещающей семьи для отдельно взятого ре-бенка. Ключевым исследуемым вопросом в этой связи является уникальный по-своему ребенок со своими психологическими, поведенческими, социально-экономическими и культурными ха-рактеристиками, которые, как правило, как до усыновления, так и после, фактически не учиты-ваются, но оказывают большое влияние на вне-дрение, укрепление его положения, адаптацию в новой для него семье.  Проблемы формирования замещающей семьи рассматривались в работах Ашимбаевой Д.С., Бик-тагировой Г.Ф., Т.С., Гайсиной Г.И., Гапченко Е.А., 

Шифельбейна Е.В., Шустовой Л.П., Котовой Е.В., Аношко Е.В., Ослон В.Н., Солдатова Д.В., Алда-шевой А.А., Зеленовой М.Е., Лаптева Л.Г., Пря-хулиной А.В., Лесиной Е.А. и многих других оте-чественных и зарубежных авторов. Также, авто-ры уделяют значительное внимание оценке за-мещающей семьи как формируемой ячейки об-щества, создающей для приемного ребенка или детей все желаемые условия для полноценного развития, воспитания и жизнедеятельности. Од-нако традиционность выбора замещающей се-мьи, стандартность применяемыхсоциологиче-ских, психологических тестов, не дают адекват-ной картины не только каждого из приемных ро-дителей, но и всей семьи, в целом. Так, по мнению Гапченко Е.А., «на сегодняшний день в отечественной психологической практике существует значительное количество исследо-
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ваний, посвященных изучению особенностей детей-сирот, условий и факторов их адаптации в замещающей семье, выявлению критериев ус-пешной замещающей заботы, но вместе с тем, поиск значимых социально-психологических кри-териев, которые позволили бы эффективно ре-шать вопрос подбора ресурсной замещающей семьи и прогнозировать качество замещающей заботы, продолжает оставаться актуальным»             
[2, с. 52]. Как правило, в нашей стране, подготовка как ребенка, так и потенциальных приемных родите-лей к принятию в свою семью ребенка, настоль-ко упрощена в плане психологического, соци-ально-культурного, поведенческого анализа, что, порой, родители даже после специального со-провождения замещающей семьи вынуждены возвратить приемного ребенка, что травмирует психику и оставляет неизгладимые негативные воспоминанияпоследнего. Изучение онтогенеза ребенка часто сводится к определению развития психики ребенка и, как следствие, психического состояния потенциаль-ных родителей. Однако этого недостаточно для того, чтобы спродуцировать полную картину всех поведенческих характеристик участников про-цесса.  Своего рода диагностические методики оценки потенциала приемной семьи (ее членов) описы-ваются Ослон В.Н. «Стандартизированное ин-тервью», Каширским Д.В. «Методика исследования систем ценностей»,в методике Никифорова Г.С. 
«События моей жизни». Так, «Стандартизированное интервью» В.Н. Ос-лон, посвящено множественным вопросам и проблемам исследования, которыенаходят при-ложение в реальной практике адаптации ребенка в семье и данной семьи к новому (приемному) ребенка. Здесь и вопрос о важности адаптации ребенка до такой степени, чтобы он стал похож на приемную семью, например, по внешнему виду, манере поведения, реакции на то или иное событие;и вопрос о детских воспоминаниях и стрессовых ситуациях у приемных родителей, анализ психологической защищенности потен-циальных родителей в их собственном детстве и осознание этого сейчас во взрослом состоянии и проч. [3; 7]. Возможно, существует определенный порог ис-следования психологического, поведенческого и культурного состояния потенциальных приемных родителей, которых, с точки зрения этики и мо-рали, мы можем предполагать в рамках выбора той или иной семьи, или существующих претен-дентов на замещающую семью. Более того, есть регионы, где вообще ограничиваются только юридически существующими документами усы-новления, не принимая во внимания дальней-шую адаптацию усыновляемого ребенка и жизнь семьи после этого процесса. Обратим внимание на то, что речь не идет обо всех действиях в отношении детей-сирот или детей от родителей, лишенных родительских 

прав. В данной статье нами рассматривается только вопрос приемной семьи, по факту усы-новляющую ребенка, т.е. принимающую его как своего на весь период его жизнедеятельности. В любом другом случае проводятся иные процеду-ры оценки потенциала будущих родителей, хотя не менее углубленные, чем в нашем случае. В публикациях современных авторов упоминает-ся, что «ожидания родителей в отношении за-мещающей семьи и их представления о реаль-ной и идеальной семье, о своем будущем можно диагностировать с помощью таких методик, как 
«Семейная социограмма» Э.Г. Эйдемиллера, О.В. Черемисина, «Рисунок семьи», «Линия жиз-ни» Т.Д. Андрущенко. Опыт родителей в воспи-тани детей и установки по отношению к детям, дисфункции в системе взаимоотношений членов семьи можно выявить с помощью «Опросника родительского отношения» А.Я. Варг, В.В. Сто-лина, методики «PARI» Шифер Е. Представлен-ный в пособии Э. Берна тест «Трансактный ана-лиз общения» позволяет выявить особенности общения в супружеской паре и родителей с детьми» [4]. Довольно масштабна и скрупулезна методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации докторов Томаса Холмса и Ричарда Райха (Холмс и Раге), созданная еще в 1967 году [6], направлена на определение наличия или отсутствия у человека стресса и степени его выраженности. В контексте данной методики рассматриваются два основных вектора – стрес-соустойчивость и социальная адаптация. Тем не менее, если рассматривать это с психологиче-ской точки зрения в отношении поведения супру-говили отдельно взятых индивидов, то такого рода тест может быть вполне прилагаем к опре-делению как стрессоустойчивости человека, так и его социальной адаптации. Однако такой тест сложно интегрировать в оценку социальной адаптации семьи, как потенциально формируе-мой замещающей семьи. Под стрессоустойчивостью понимается «способ-ность выдерживать определенные психофизиче-ские нагрузки и переносить стрессы без ущерба для организма и психики» [3]. В приемной семье анализ стрессоустойчивости необходимо проводить до того, как в нее входит приемный ребенок. Неродной ребенок, какой бы желанный он не был, – это все-таки не родной ребенок – это стрессовая ситуация, она может создаться не с самого начала этого процесса, но может быть пролонгирована во времени иприве-сти к очевидному негативу с одной из сторон. Вероятна и ситуации, когда стресс как таковой может начаться у одного из родителей, ожида-ния которого не оправдались в каком-то контек-сте или эти ожидания вообще не были заранее смоделированы.  То же самое можно сказать и в отношении род-ных или ранее усыновленных детей в данной семьи. Для одних стрессовая ситуация может быть положительной, для других, – отрицатель-ной. Положительный стресс дает стимул для 



52 

развития отношений, укрепления внутрисемей-ных связей и отношений, культуры и жизнедея-тельности. Отрицательный стресс всегда рабо-тает на разрыв отношений, стимулирование не-гативных ситуаций, приводящих к еще большему внутрисемейному конфликту.  Но, чтобы не обсуждалось в данном векторе, надо понимать на первом месте всегда находит-ся приемный ребенок со своими сугубо личност-ными характеристиками, который входит и часто не по своей воле, в новую для него семью – не-родную семью, – это следует прогнозировать намного раньше процесса усыновления. Ребе-нок, как бы он не хотел, если он уже в созна-тельном возрасте и понимает,что его усыновля-ют в приемную семью, нуждается в социальной адаптации, т.е. в приспособлении к предлагае-мым условиям новой семьи и ее жизнедеятель-ности в социуме. Есть некая иллюзия того, что воспитывать сво-его и приемного ребенка одно и то же. Сироты имеют серьезный жизненный опыт, у них сфор-мирован свой характер, психология. И многие родители переоценивают свои возможности [9]. Одним из видов социальной адаптации является адаптация социально-психологическая, т.е. та-кое взаимодействие личности и социальной сре-ды, которое приводит к оптимальному соотно-шению целей и ценностей личности и группы. Этот вид приспособления предполагает поиско-вую активность личности, осознание ею своего социального статуса и социально-ролевого по-ведения, идентификацию личности и группы в процессе выполнения совместной деятельности, принятие индивидом норм, ценностей и тради-ций социальной группы [7]. Однако практика показывает другое проявление социальной адаптации, когдаприемный ребенок-спустя некоторые время начинает вести себя в семье неадекватно, несмотря на все ранее пройденные тесты, анализы и диагностику. Что же происходит в этом случае? Мониторинг мне-ний бывших «приемных родителей» показал, что все анализы психического, поведенческого и социального состояния ребенка, его стереотипов проводились поверхностно, без учета специфики замещающей семьи и ее членов.  В России с числом усыновленных детей растет и количество возвращенных в детдома. С прием-ными родителями работают все тщательнее, чтобы подготовить их к грамотному реагирова-нию на психологические проблемы детей. Но не всегда удается. Почему новые мамы и папы за-думываются о возвращении ребенка в приют? 
[8]. Вероятнее всего, упрощенность, стандарт-ность подходов к социальной адаптации всех участников этого процесса провоцируют в буду-щем негативные ситуации, вынуждающие при-емную семью отказаться от принятого ребенка. Еще раз отметим, что разработанные и приме-няемые методики имеют важное значение в практике образования замещающей семьи и ее дальнейшего патронажа. Но также после таких 

тестирований (при условии, что они всегда про-водятся), имеется статистика по возврату детей обратно в детские дома и интернаты.  На основе мониторинга потенциальных прием-ных родителей, автором был разработансегмен-тационный тест, в который интегрированы не только используемые на протяжении многих лет критерии оценки потенциальных родителей и самого ребенка, но и те, которые могут быть су-губо личностными для отдельного ребенка, для конкретной семьи с ее поведенческими, культур-ными, психологическими, социальными тради-циями, привычками и образом жизни [5]. Одним из критериев в ряду поведенческих ха-рактеристик нами было выделено «общение и взаимодействие с соседями по дому» [5] – это важно… так, например, Безруковой А.Н., Палки-ной Т.С. этот аспект упоминается в контексте особенностей восприятия замещающей семьи обществом, в частности, «Соседи и другое окру-жение часто вмешивается в процесс воспитания детей, особенно если это приемные дети. В слу-чае, если у них есть обязанности по дому, то соседи могут говорить, что ребенка эксплуати-руют, если обязанностей нет, то родители не справляются с обязанностями. Многие соседи пишут жалобы в местные органы опеки и адми-нистрацию города, села. На каждую жалобу спе-циалисты обязаны реагировать и проверять се-мью. Приемные дети испытывают постоянный страх быть изъятыми из семьи, что также нега-тивно сказывается на адаптации и социализации детей» [1, с. 45]. Итак, авторский сегментационный тест включает следующие характеристики: поведенческие, со-циально-экономические, культурные, психологи-ческие.В общем контексте такие критерии: 

– распорядок дня, предпочтения в одежде, моде, питании; привычки в пользовании социальными и мобильными сетями и, какими именно; отно-шение к брендам; к кухням народов мира, пита-нию; предпочтение в коммуникациях; предпочте-ние к операторам сотовой связи;  

– уровень дохода; образование; профессиональ-ный статус; жизненный цикл семьи; отношения с собственными детьми (если они есть); отноше-ние и частота встреч, помощи родителям; благо-творительность по отношению к другим; отноше-ние к бродягам и бездомным людям; отношение к бездомным животным; количество друзей и частота встреч с ними, качество встреч с родст-венниками, друзьями; общение с соседями; 

– привычки во всем и ко всему, в том числе к алкоголю, табачным изделиям, кальяну и пр.; путешествия, как следствие, страны, цели, инте-ресы; литература, что и когда читается, в каком носителе; кино и театр; анимация, в том числе предпочтения в отечественной или западной мультипликации, какой временной период, стра-ны, герои; хобби; спорт и игры, участие в детских или взрослых играх, фитнесс; 
– раздражительность; наличие животных и от-ношение к ним, порядок и уход, время на выгул, 
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ответственность за животного/животных; реше-ние семейных проблем, в том числе моральных, финансовых, родственных, общественных, со здоровьем, страхованием, банковскими продук-тами и кредитами, в частности; отношение к дет-ским громким играм; этика и культура поведения в обществе (принудительная или свободная); степень приятия психических особенностей ре-бенка и чужих детей в его сообществе [5]. Поведенческие характеристики, рассмотренные нами в разработанном сегментационном тесте, имеют не меньшее значение, так как являются при определении мотивации приема ребенка в семью, важно учитывать, как привыкли родители совершать покупки, в каких магазинах, каких брендов и проч. Ранее упоминалось, что прием-ные родители, часто руководствуются корыст-ными целями усыновления ребенка, а также двух родственных детей, поскольку это дает им материальные преимущества, которые после 

возврата детей в детское учреждение, возвра-щать по российским законам не надо.  Более того, ребенок часто требует к себе особо-го внимания, особых покупок и обеспечения, так как подсознательно он чувствует себя «глубоко несчастным» и все должны, по его мнению, уде-лять ему большее внимание. Неоспоримо, что внимание должно быть, но какого уровня, какого качества и каковыцели этого внимания? Автор-ская сегментационная характеристика помогает выявить несогласия в данном контексте уже на первом этапе выбора ребенка и выбора для него приемной семьи. При этом сегментационный тест не требует специальной подготовки, он уг-лубленный, но не сложный, он может оказаться не только аналитическим, профессиональным инструментом социального и педагогического исследования потенциальной приемной семьи, но и обучающим для потенциальных приемных родителей. 
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 рактически любые системы социальной стратификации, существующие в рамках современной социологической мысли, включают в качестве одного из оценочных показателей собственность индивида1. Следовательно, от-ношение человека к собственности, включающая в себя довольно много позиций, может явится критерием приписывания его к определенной социальной группе в рамках иерархической ор-ганизации общества. Рассматривая человека с позиции отнесения его к некоторой социальной структуре в качестве элемента, мы, вслед за О.И. Шкаратяном и Г.А. Ястребовым [4], будем основываться на классовом подходе к анализу социальной системы. Исходным методологиче-                                                             
1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта РФФИ № 17-03-00259/ОГН «Перспективы социокуль-турного развития Ставропольского края» 

ским принципом исследования для нас явился социокультурный подход, основные позиции кото-рого нашли свое отражение в работах Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой [1; 2]. Это вызвано большим эвристическим потенциалом данного подхода применительно, в том числе, к региональной дифференциации населения, поскольку изна-чально разрабатывался для исследования рос-сийских проблем развития регионов. Ставропольский край, являясь частью Северо-Кавказского федерального округа, обладает ря-дом особенностей своего как историко-куль-турного, так и социально-экономического разви-тия. Занимая видное место среди других регио-нов СКФО, он, вместе с тем, традиционно пози-ционируется как преимущественно аграрный край,хотя на территории края имеются и мощные промышленные комплексы. Однако, обладая 

П 
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значительным потенциалом, экономика региона не акцентирует значительного внимания на пе-реработку продуктов сельского хозяйства. На доходы населения будет влиять комплекс фак-торов, связанных, прежде всего с экономически-ми параметрами развития Ставропольского края, следовательно, изменения в экономике региона может существенно сказаться на положении на-селения. В связи с этим рассмотрим основные параметры, характеризующие доходы и расходы населения края. Изменение удельного веса денежных доходов применительно к 20 % группам населения дает нам картину, представленную в таблице 1. Как видим, за указанный период масштабных изменений в структуре распределения общих 
денежных доходов населения в группах не про-изошло, незначительное снижение доходов на-селения в пятой группе с одновременным увели-чением доходов в первых четырех может быть объяснено повышением социальных трансфе-ров. Если же сравнивать распределение дохо-дов населения с общероссийскими показателями 
(на примере 2016 года), мы отметим некоторое 
«отставание» группы с наибольшими доходами – на 2,2 %. Субъективное восприятие населением своего материального положения было измерено с по-мощью социологического опроса (N = 100, вы-борка пропорциональная по полу, возрасту, мес-ту жительства), в ходе которого респондентам предлагалось оценить свои доходы, результаты представлены в таблице 2. 

 Таблица 1 Динамика денежных доходов населения в основных 20 % группах населения [3] 
 

 Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся  на соответствующую группу населения Ставропольского края,  в общем объеме денежных доходов, %% 
Коэфф 

Коэфф. Джини 

 первая  
(с наименьшими-доходами) 

вторая третья четвертая 
пятая  

(с наибольшими доходами) 

из них 10 % с наивысшими доходами 
  

2013 5,8 10,5 15,5 22,8 45,4 н/д 13,6 0,393 
2014 5,7 10,5 15,4 22,8 45,6 н/д 13,7 0,394 
2015 6,0 10,8 15,7 22,9 44,6 28,3 12,6 0,383 
2016 6,1 10,9 15,7 22,9 44,4 28,1 12,4 0,380 РФ, 2016 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 30,3 15,6 0,412 

 

 Таблица 2 Результаты опроса населения Ставропольского края (2017 год) о размерах доходов, % 
 Варианты ответа % ответивших Денег не хватает на повседневные затраты 16,5 На повседневные затраты уходит вся зарплата 18,9 На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна 21,9 В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно брать в долг 28,3 Почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры, дачи 10,5 Практически ни в чем себе не отказываем 3,9 Всего 100,0 

 
 
 Как показывают результаты опроса, 35,4 % опро-шенных жителей края находятся в положении, ко-гда доход или не обеспечивает повседневных за-трат, или же после их покрытия денежных средств не остается даже на одежду, что означает доволь-но тяжелое материальное положение данной кате-гории респондентов. Только 14,4 % опрошенных можно назвать действительно обеспеченными людьми.Доходы населения довольно низки, с этим согласуется и 63 место Ставропольского края в рейтинге субъектов Российской Федерации по среднедушевому доходу населения. Результаты исследования источников дохода населения, согласно микропереписи населения, 

проведенной Росстатом, показывают незначи-тельное отличие источниковой базы доходов населения края от общероссийской (табл. 3).  Как видим, население традиционно считающего-ся аграрным краем, получает в виде дохода от личного подсобного хозяйства меньше дохода, чем по стране в целом, вместе с тем, несколько больше доля лиц, находящихся на иждивении или получающих пособия. 18,11 % респондентов Ставропольского края, участвовавших в микро-переписи, указали наличие двух источников до-ходов, трех и более – 1,58 %, остальные указали на один источник дохода. 
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Таблица 3 Источники дохода населения [3] 
 

 Источники дохода, % 

 трудовая  деятельность,  включая  совмести- тельство личное  подсобное  хозяйство стипендию пенсию (кроме пенсии по  инвалидности) пенсию по  инвалидности пособие  
(кроме пособия по  безработице) пособие по без- работице на иждивении отдельных лиц; помощь других лиц; алименты другие  источники Российская  Федерация 47,18 10,91 1,39 27,58 4,46 6,58 0,52 23,95 1,73 Ставропольский край  44,58 7,44 1,15 26,07 5,32 8,05 0,26 26,38 2,07 

 Соответственно, размер доходов населения оп-ределяет и наличие в домохозяйствах предме-тов длительного пользования, которые являются дорогостоящими вещами. По данным статисти-ческих наблюдений, ситуация в Ставропольском крае, отличаясь по количественным параметрам от общероссийской, вместе с тем повторяет тен-денцию по увеличению подобных предметов 
(табл. 4). Снижение численности мобильных телефонов 
(«кнопочных»), в целом, замещается увеличени-ем числа смартфонов – более дорогих, но и бо-лее современных устройств. Показательно, что таким предметам, как мультимедиа, домашние 

кинотеатры, посудомоечные машины мы можем фиксировать их слабое распространение (в пре-делах до 10 %). Это показывает нежелание при-обретать данные дорогие предметы, ценность которых в глазах большей части населения не-очевидна, или же их использование невозможно, например, в связи с небольшими размерами квартир. Кроме того, значительная часть пред-метов длительного использования приобретает-ся в кредит и незначительное присутствие ука-занных свидетельствует именно об этом. В це-лом же, распределение расходов населения Ставропольского края по группам товаров также соответствует основным общероссийским трен-дам (табл. 5): 

 Таблица 4 Наличие предметов длительного пользования в домохозяйствах (на 100 домохозяйств, шт.) [3] 
 

 Российская Федерация Ставропольский край 
 2015 год 2016 год 2015 год 2016 год Телевизоры 179 177 166 167 Мультиимедиа 12 7 5 5 Домашние кинотеатры 6 9 7 9 Персональные компьютеры 61 63 60 50 Портативные  компьютеры (ноутбуки, планшеты, iPad) 

64 74 55 60 Мобильные телефоны 190 155 226 143 Смартфоны, iPhone 66 90 43 120 Посудомоечные  машины 9 10 7 9 Микроволновые печи 79 106 87 125 Легковые автомобили 60 58 73 66 
 

 Таблица 5 Расходы населения на основные группы товаров, % [3] 
 

 Продукты питания и безалкогольные напитки 

Алкогольные напитки  и табачные изделия 

Одежда  и обувь 

Жилищно-коммунальные услуги  и топливо 

Предметы домашнего обихода, бытовая техника  и уход  за домом 

Здраво- охранение 

2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 Российская  Федерация 29,6 32,3 2,4 3,1 10,8 9,2 11,3 11,3 6,2 5,9 3,2 3,6 Ставропольский край 30,8 32,8 2,6 3,3 10,2 9,8 10,9 12,0 5,6 5,4 4,3 4,3 
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Как видим, значительных расхождений в дина-мике основных расходов населения Ставрополь-ского края и России в целом не наблюдается. Тревожной является повышение удельной доли расходов на продукты питания, что косвенно свидетельствует о снижении уровня жизни, а также увеличение расходов на алкоголь. В ре-зультате снижается удельная доля расходов на другие значимые товары, прежде всего на пред-меты длительного пользования. Таким образом, в результате анализа доходов и расходов, а также по итогам опроса населения Ставропольского края можно фиксировать тот факт, что структурно доходы и расходы жителей региона не отличаются кардинально от обще-российской статистики. Вместе с тем, величина 

среднедушевого дохода населения края доволь-на низка, что обусловлено, на наш взгляд, сла-бым уровнем развития промышленного сегмента в экономике края. В связи с этим, разница между наименее и наиболее обеспеченными оставаясь на общероссийском уровне, является значи-тельной. В условиях ухудшения экономической ситуации разница между доходами данный со-циальных групп будет только увеличиваться, что чревато нарастанием социальных проблем. Для их предотвращения государственной власти не-обходимо задействовать механизмы увеличения уровня занятости граждан, повышения произво-дительности труда, насыщения экономики ре-гиона промышленными предприятиями совре-менного типа.  
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 HEALTHY LIFESTYLE  AS A FACTOR IN SHAPING  THE SOCIAL HEALTH OF RUSSIAN STUDENT YOUTH 
                                                                          Аннотация. Одним из важных факторов фор-мирования социального здоровья молодежи, по мнению авторов, является здоровый образ жизни. В рамках данной публикации социаль-ное здоровье российской студенческой моло-дежи следует рассматривать, во-первых, как структурный компонент здоровья, наряду с дру-гими выполняющий функцию сохранения физи-ческой, психической и социальной целостности индивида во взаимодействии с социальной средой; во-вторых, через характеристики здо-рового образа жизни, обеспечивающие инди-видуальное здоровье молодежи.  

 Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальное здоровье российская студенческая молодежь, социальная активность, социальные факторы, общественная жизнедеятельность. 
   Annotation. One of the important factors in shap-ing the social health of young people, according to the authors, is a healthy lifestyle. As part of this publication, the social health of Russian students should be considered, firstly, as a structural com-ponent of health, along with others performing the function of preserving the physical, mental and social integrity of the individual in interaction with the social environment; secondly, through the cha-racteristics of a healthy lifestyle, ensuring the indi-vidual health of young people.    Keywords: healthy lifestyle, social health, Russian student youth, social activity, social environmental factors, social activity.                                                                            

 настоящее время проблема формирования социального здоровья молодежи наряду с актуализацией здорового образа жизни молодых людей является важнейшим приоритетнымна-правлением государственной молодежной поли-тики и продолжает оставаться междисциплинар-ной областью социологических исследований, значительная часть которых посвящена здоро-вому образу жизни студенческой молодежи. Ин-терес к этой группе объясняется тем, что «жиз-недеятельность российской студенческоймоло-

дежи, ее поведенческие стратегии и адаптаци-онные механизмы в различных сферах общест-венной жизни во многом определяются уровнем ее социального здоровья» [1], так или иначе обу-словленным образом жизни. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) у молодых гражданбыло заявлено и введено как новое направление в сфере российского здраво-охранения с 2009 г. В своем выступлении на Всероссийском совещании по вопросам органи-

В 
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зации работы центров здравоохранения в октябре 
2009 г. Министр здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голикова подчеркнула, что 
«начиная Программу, мы должны ориентиро-ваться на дальние перспективы и длинный путь. Программы такого рода, направленные на изме-нение стандартов жизни, затрагивающие базо-вые жизненные установки молодых поколений, могут быть только долгосрочными» [2, c. 245].  На 4-й Конференции европейских министров Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по окружающей среде и охране здоровья, в до-кументе «Декларация молодежи» сказано, что 
«здоровье молодежи имеет непреложную цен-ность», «это необходимое условие для личного развития», хорошее здоровье молодежи являет-ся предпосылкой социального благополучия и нормального функционирования наций [3]. Актуальность рассмотрения ЗОЖ как фактора формирования социального здоровья молодежи вызвана возрастаниеми изменением характера учебно-образовательных и бытовых нагрузок на организм молодого человека в связи с усложне-нием общественной жизни, увеличением рисков социального, культурного [4], психологического, экологического, политического, техногенного характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья молодых людей [5]. Проблематика социального здоровья, как и изу-чение ЗОЖ российской молодежи, привлекает внимание многих современных ученых, среди которых известны работы А.В. Верещагиной, Н.Х. Гафиатулиной, Л.В. Колпиной, И.С. Ларио-новой, Т.Б. Соколовой, С.И. Троицкой и многих других. Как указывает Л.В. Колпина, большинст-во современных ученых, проводящих исследо-вания в рамках социоцентристской парадигмы, сходятся в принципиальном убеждении, что со-циальное здоровье выражается в поведении молодежи, ее социальной активности, деятель-ном отношении к миру, обеспечивающих взаим-ную адаптацию личности молодого человека и общества [6]. Ряд российских исследователей обратил взор к изучению проблем формирования здорового образа жизни, практикам и рискам в области ЗОЖ российской студенческой молодежи, среди которых работы: Н.Л. Антоновой, И.В. Журавле-вой, Н.В. Лакомовой, Н.В. Соколовой, О.В. Ши-няевой и др.  Влияние системы образования и организации учебного процесса на социальное здоровье и ЗОЖ студентов анализируется В.И. Григорье-вым, Д.А. Изуткиным, Е.В. Курашкиной, А.С. Мо-сквич, Е.Н. Приступа, Е.В. Цикалюк и др. В част-ности, Е.В. Курашкина определяет категорию социального здоровья студенческой молодежи как состояние, характеризующееся стремлением к оптимальному использованию своего личност-ного потенциала, обеспечивающего эффектив-ное включение в социальную (учебно-трудовую) жизнь [7].  В соответствии с моделью социальной обуслов-ленности здоровья, предложенной в прошлом 

столетии отечественным академиком Ю.П. Ли-сицыным, здоровый образ жизни представляет собой не только отсутствие вредных привычек, но и активную деятельность по формированию развитой физически, духовно и социально гар-моничной личности, способной сохранять физи-ческое, психическое и социальное здоровье. Согласно этой модели уровень здоровья более чем на 50 % зависит от образа жизни личности 
[8].  Заметим, что модель социальной обусловленно-сти здоровья была одобрена и признана экспер-тами Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), и такое признание, видимо, экстраполи-ровалось в официально принятое понятие, оп-ределяющее здоровье как триединство состоя-ний физического, психического и социального благополучия [9]. Исходя из такой интерпрета-ции, социальное здоровье характеризует со-стояние индивида, группы в той социальной сре-де, в которой функционируют отдельные инди-виды, группы.  Таким образом, методологическим подходом к пониманию ЗОЖ как фактора формирования социального здоровья студенческой молодежи, является определение здоровья, принятое и утвержденное ВОЗ, дающее нам представление о здоровье молодого человека как о целостной системе, – с одной стороны, производной от его социальной жизнедеятельности и активности; с другой, – являющейся показателем образа                     жизни.  В целом, понятие ЗОЖ является многогранным и более широким, чем отсутствие вредных привы-чек, поскольку в ЗОЖ, с одной стороны, входят такие факторы, как: рациональный режим труда и отдыха, система сбалансированного питания, система физической активности и физкультур-ных нагрузок, закаливающие, развивающие уп-ражнения и гигиенические процедуры; а с дру-гой, – система отношений личности молодого человека к себе, другим людям и жизни в целом; осмысленность и востребованность социального бытия, жизненные цели и ценности [10]. В рас-сматриваемом контексте ЗОЖ молодежи – это альтернатива (антипод) социально-пассивному, потребительскому, деструктивному образу                      жизни. Действительно, ЗОЖ студенческой молодежи в современном научном представлении, все больше ассоциируется с социально активным образом жизни, напрямую связанным с образо-ванностью, социальным благополучием, гумани-стическим, цивилизованным, ответственным отношением человека к себе и к окружающему миру. Во многих современных социологических иссле-дованиях социальное здоровье студенческой молодежи рассматривается как интегративная категория, отражающая уровень социальной активности, деятельного отношения личности к миру, ее способности устанавливать и поддер-живать социальные связи и отношения [11]; гар-мония и успешность взаимодействия с другими 
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людьми и социальными группами, адекватная существующим нормам и общечеловеческим ценностям регуляция поведения, а также здоро-вый образ жизни [12]. Будучи социально обусловленным и формируе-мым феноменом, здоровый образ жизни харак-теризует особенности повседневной жизни, включающие учебно-трудовую деятельность студенческой молодежи, ее быт, формы исполь-зования досугового времени, удовлетворения материальных, социальных и духовных потреб-ностей, участие в общественной жизни учебного заведения [13]. Е.Н. Приступа рассматривает социальное здо-ровье через призму социальных факторов, обу-славливающих физическое здоровье молодежи, а объектом его исследования выступает часть общественного устройства, которая обеспечива-ет условия для превенции и укрепления здоро-вья посредством ведения ЗОЖ [14]. В качестве определяющих факторов формиро-вания социального здоровья российской студен-ческой молодежи по праву считаются факторы внутреннего личностного потенциала, обуслов-ленные детским и подростковым периодами жизни и факторы внешней среды, детерминиро-ванные всесторонним воздействием образова-тельной среды того учебного заведения, в кото-ром обучается и студенческая молодежь [15]. В этой связи с целью формирования и сохране-ния социального здоровья российской студенче-ской молодежи необходимо развивать такие со-циальные качества студенческой молодежи, ко-торые будут способствовать формированию у нее установок на ЗОЖ, и тем самым способство-вать ее успешному социальному функциониро-ванию. Образ жизни имеет своей непосредст-венной основой те закономерности общества, которые раскрывают его функционирование и развитие как продукт взаимодействия молодежи с социумом, как результат ее активной жизне-деятельности [16]. В связи с этим категория ЗОЖ ориентирует нас на рассмотрение формирова-ние и развитие социального здоровья студенче-ской молодежи с точки зрения того, как живет 

молодежь, каковы способы и формы ее жизне-деятельности, на что направлен ее образ жизни.  Как резюмирует Д.А. Изуткин, функционирование молодежи в системе «образ жизни – здоровье» личности/группы происходит под комплексным воздействием объективных условий и субъек-тивных характеристик; выбор молодым челове-ком того или иного образа жизни объективно задан доминирующими условиями бытия; нако-нец, от того, какой образ жизни в отношении собственного здоровья ведет российская моло-дежь (здоровый или нездоровый) «во многом определяется субъективной шкалой его жизнен-ных ценностей и приоритетов и имеет непосред-ственный выход в сферу его духовной и соци-альной культуры» [17]. Иными словами, образ жизни студенческой молодежи во многом отра-жает ее субъективный духовный и социальный опыт, а также тот или иной уровень социального здоровья. По мнению А.Б. Соколова, инструментом фор-мирования социального здоровья российской студенческой молодежи является следование здоровому образу жизни, основанному на удов-летворении образовательных, материальных, социокультурных потребностей, вовлечение мо-лодежи в социальную практику межличностных отношений [18].  Следование студенческой молодежью образу жизни, направленному на поддержание и фор-мирование своего социального здоровья, позво-лит ей значительно более эффективно реализо-вывать те социальные функции, которые возла-гаются на нее обществом. Иными словами, ЗОЖ является предпосылкой для социального разви-тия и становления молодежи, а также полноцен-ного выполнения ею своих функций [19].  Таким образом, одним из важных факторов формирования социального здоровья молодежи является здоровый образ жизни, предполагаю-щий активное участие молодежи в образова-тельно-трудовой, общественной жизнедеятель-ности и позволяющий эффективно осуществлять социальные функции, возложенные на нее об-ществом.  
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 родолжающиеся в российском обществе трансформационные процессы существен-но изменили облик не только отдельных сфер общественной жизни, институтов, социальных общностей и групп, но и оказали значительное воздействие на отдельных социальных акторов. Не являются здесь исключением и представите-

ли научной среды. При этом не только меняется сам статус ученого, но и представление о нем в общественном мнении. В этой связи вновь ак-туализируется вопрос о роли и месте ученого в условиях общественных изменений, происходя-щих в разные годы как в российском обществе, так и за рубежом.  

П 
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Происходящие в российском обществе за по-следние двадцать с лишним лет трансформаци-онные процессы свидетельствуют о том, что на-чала рациональности, последовательного и кро-потливого стремления к научной истине, служе-ния науки, постепенно размываются, становятся все менее представленными в современном об-ществе. Это серьезно деформирует статус уче-ного, для которого, по справедливому мнению американского социолога Ч.Р. Миллса, жизнь и работа, не были разделены. В связи с этим, уче-ность – выбор того, как жить, и одновременно это и выбор карьеры. Интеллектуальный чело-век, как справедливо подчеркивал ученый, по-стоянно совершенствует свое мастерство                    
[1, с. 107]. К сожалению, в периоды глобальных трансфор-мационных изменений можно встретить совер-шенно противоположные тенденции, распро-страняющиеся в различных сферах жизни обще-ства и, несомненно, затронувшие и научную сре-ду. При этом, деформируется сама природа об-щественности, её ориентация на сознатель-ность, предсказуемость и рациональность. Здесь можно вспомнить К.Г. Юнга, отмечавшего, что сознательная личность есть более или менее произвольно выбранный фрагмент коллективной психики. Само крушение сознательной установ-ки, по его мнению, – серьезное дело, так как «оз-начает гибель мира в миниатюре, в результате чего все возвращается в начальный хаос. …В действительности же падаешь обратно в коллек-тивное бессознательное, которое отныне берет руководство на себя» [2, с. 215]. Распростра-няющиеся в обществе интересы и потребности, во многом далекие от идеалов науки, не могли не сказаться и на среде самих представителей науки и образования. Среди них нередко появ-лялись индивиды с предпринимательской (но не интеллектуально-нравственной) основой, куль-турным провинциализмом, далеким от реального творчества и инновационной деятельности. По-лучил распространение феномен, названный          Э. Фроммом «рыночным характером», цель ко-торого заключалась в полнейшей адаптации, ориентированной на то, чтобы быть нужным, сохранить спрос на себя при всех условиях, складывающихся на рынке личностей [3, с. 153]. Вместе с тем, даже в столь сложных условиях ряд представителей научной элиты стремился следовать идеалам служения науки, сохраняя сам смысл и предназначение ученого, совмещая это с другими сферами деятельности, в том чис-ле и административной. Примером этого может служить известный социолог, один из создате-лей вузовского университетского социологиче-ского и философского образования в Белорус-сии и ряде региональных вузов России (Сара-товском госуниверситете имени Н.Г. Чернышев-ского, Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, Уральском государственном педагогическом университете) Соломон Захаро-вич Каценбоген.  Хотя в последние годы и появился ряд работ, отражающих, прежде всего, жизненный путь ученого [4], многое в его деятельности, в первую 

очередь, как ученого, социолога, остается ещё не изученным. Как следует из сохранившегося в архиве Сара-товского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского дела С.З. Каценбогена, он родился 10 мая 1889 года в Минске. Поступил в Седлецкую гимназию, из которой был исключен в 1904 году по распоряжению попечителя Вар-шавского учебного округа за участие в забастов-ке учащихся Польши [5, л. 22]. В 1910 году окон-чил гимназию в г. Гродно и поступил на экономи-ческое отделение Киевского коммерческого ин-ститута, которым руководил известный белорус-ский историк М.В. Довнар-Запольский. Будучи студентом, как отмечается в ряде исследований его жизненного пути, С.З. Каценбоген, проявил в себе склонность к научным исследованиям и талант журналиста. [6, с. 67]. За время учебы будущий социолог опубликовал такие одобрен-ные институтом работы, как «Крестьянские вой-ны в Германии» и «Хозяйственные силы Герма-нии. К пересмотру русско-германского торгового договора». В 1914 году он окончил экономиче-ское отделение Киевского коммерческого инсти-тута, а в 1917 году – юридический факультет Петроградского психоневрологического институ-та [5]. Выбор последнего учебного заведения, по справедливому замечанию А.Н. Максимчика, не был случаен, так как именно здесь была открыта первая в Российской империи кафедра социоло-гии, которую возглавляли такие ведущие спе-циалисты в области социологии, привлекшей внимание молодого ученого, как М.М. Ковалев-ский, Е.В. Де Роберти, К.М. Тахтарев [4, с. 68].  Революционные события 1917 года в России открыли новые возможности для Соломона За-харовича, имевшего два образования и не свя-занного со структурами власти и управления имперского режима. С 1917 по 1920 год, по при-знанию самого С.З. Каценбогена, он занимался преимущественно партийно-политической дея-тельностью, являясь в разное время заместите-лем заведующего отделом социального обеспе-чения в Бобруйске, председателем особой про-довольственной комиссии Западного военного округа в Смоленске, а также заместителем нар-кома просвещения Белоруссии [5, л. 22]. Неза-урядные профессиональные и административ-ные качества Соломона Захаровича делали его востребованным не только на административно-управленческом, но и на научном поприще. С 
1920 года он был приглашен в Белорусский го-сударственный университет, где был избран профессором по кафедре социологии, а затем и проректором данного вуза, став одним из его орга-низаторов. Одновременно (с 1921 по 1925 гг.) уче-ный состоял деканом факультета общественных наук БГУ и заведовал кафедрой социологии и первобытной культуры, прочтя ряд курсов по общей марксистской социологии, по истории социологической мысли, по генетической социо-логии и истории первобытной культуры [5, л. 22].  Проблемы генетической социологии и истории первобытной культуры так увлекли ученого, что он считал, что социология стала наукой только тогда, когда под неё был подведен солидный 
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исторический, этнографический и археологиче-ский фундамент [7, с. 289]. По его просьбе Прав-ление Белорусского государственного универси-тета предоставило ему 4-х месячную научную командировку в Германию, где он получил воз-можность познакомиться с методами построения курсов социологии известных немецких социоло-гов, этнографов и историков Г. Кунова и А. Фир-канда, и прослушать специальный курс по со-циологии первобытного искусства крупнейшего немецкого этнолога, основателя немецкой шко-лы этносоциологии Р. Турнвальда. Также в чис-ле приоритетных целей командировки значились подбор новейшей философской и социологиче-ской литературы, необходимой для научных ра-бот и для чтения лекций, и сбор оригинального материала для разрабатываемых ученым про-блем генетической социологии, прежде всего, работ по социологии первобытного искусства                         
[5, л. 22]. Здесь можно сказать, что стремление С.З. Каценбогена к сбору необходимой для на-учной и педагогической деятельности литерату-ры, в конечном итоге вылилось в то, что именно его стараниями и связями во многом комплекто-вался фонд университетской библиотеки Бело-русского государственного университета                     
[6, с. 70]. В ноябре 1925 года С.З. Каценбоген получает предложения занять пост декана факультета права и хозяйства и заведующего кафедрой диалектического материализма в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чер-нышевского. Именно здесь в наибольшей степе-ни раскрылись черты Соломона Захаровича как незаурядного ученого, умело, на наш взгляд, совмещавшего научную деятельность с админи-стративной. С 1928 по 1932 год он являлся од-новременно ректором (директором) Саратовско-го государственного университета.  Период руководства университетом С.З. Кацен-богена, как справедливо отмечается в 1 томе 
«Истории Саратовского университета», издан-ном к 100-летнему юбилею СГУ в 2009 году, был одним из тяжелейших периодов в истории вуза, что, конечно, было не виной ректора, а скорее его бедой [8, с. 130]. Резко менялась направлен-ность университетского образования, а вместе с ней и структура университета. Фактически новая концепция университетского образования не предусматривала занятия наукой для препода-вателей и приобщения к исследованиям студен-тов. Из состава университета стали выходить ведущие факультеты, которые преобразовыва-лись в институты. Одними из первых заявили о своей самостоятельности кооперативное отде-ление экономического факультета, преобразо-ванное в институт потребительской кооперации и медицинский факультет, ставший в 1930 году институтом. Затем в течение 1930–1931 гг. уни-верситет покинули факультеты хозяйства и пра-ва, и педагогический факультет [8, с. 136]. При этом педагогический факультет, включавший физико-техническое, естественное, обществен-но-экономическое и лингвистическое отделения и 23 кафедры [9, с. 4], оставался в период руко-водства С.З. Каценбогена в университете одним из ведущих. Изменялась не только структура 

университета, но и появлялись новации в самом учебном процессе, приведшие к сокращению до минимума лекций, увеличение практических за-нятий и практик, часто не связанных с будущей профессией. Так, на факультете права и местно-го хозяйства в 1925 году ряд дисциплин (введе-ние в советскую конституцию, организация про-мышленности, диалектический материализм, уголовное и гражданское право и др.) проводи-лись по лабораторно-групповому методу                 
[9, с. 29]. Однако даже в условиях глубинных трансфор-маций различных сфер общественной жизни ректор С.З. Каценбоген пытался сохранить как кадровый потенциал вуза, его структуру, так и способствовал активизации научно-исследова-тельской деятельности. Именно в период его руководства университетом 15 августа 1928 года в Большой физической аудитории 3 корпуса СГУ прошло шестое заседание IV Всесоюзного съез-да физиков, в котором приняли участие как ве-дущие отечественные (А.Ф. Иоффе, К.А. Леонть-ев и др., так и западные ученые-физики                     
(М. Борн, Белопольский). Сам Соломон Захарович, занимая столь важный административный пост, также не оставил заня-тия научной деятельностью. Именно в саратов-ский период им были напечатаны такие извест-ные его труды, как «Философские и социологи-чески основания марксизма» (1925 г.), «Мар-ксизм и социология» (1926 г.), «Диалектический материализм и механистическое мировоззре-ние» (1926 г.), «Социально-политические воз-зрения М.А. Бакунина». 

 Одной из важнейших в его творчестве данного периода стала проблема места и роли социоло-гии в системе обществознания того периода. В ряде исследований не совсем справедливо ут-верждалось, что С.З. Каценбоген, опираясь на идею Н.И. Бухарина о тождестве исторического материализма и социологии, считал, что социо-логия представляет собой всего лишь составную часть философии [10, с. 31]. Данное утвержде-ние, на наш взгляд, не отражает всей сложной и многогранной позиции автора по данному вопро-су. С.З. Каценбоген считал социологию состав-ной частью материалистического мировоззре-ния. Теория познания и диа»лектический метод, по его мнению, есть лишь необходимые предпо-сылки марк»систской социологии, а историче-ский материализм – это основной метод маркси-стской социологии. Социология, по его мнению, есть наука о зако»нах статики и динамики обще-ственного развития, генезиса и эво»люции соци-альных институтов, более того она является ин-тегрирующей наукой, поскольку устанавливает исходные методологические посылки и законо-мерности, которые должны лечь в ос»нование всех специальных социальных наук. В представ-лении ученого, марксистская социология не мо-жет и не должна ограничиться одним лишь обос-но»ванием метода исторического материализма. При помощи этого ме»тода марксистская социо-логия должна установить законы соотноше»ний между различными элементами социальной жизни, законы их статики и динамики. Марксист-
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ская социология, исходя из своего ос»новного абстрактного закона – о зависимости смены об-щественных форм от развития производитель-ных сил, должна также содействовать установ-лению особых частных законов развития опре-деленных общественно-экономических форма-ций, законов генезиса, эволюции и исчезновения социальных институтов. Всякое стремление уп-разднить социологию, включив ее задачи в от-дельные социальные науки, должно быть реши-тельно отвергнуто, как несостоятельное                
[11, с. 8].  Рассмотрение вопроса о предмете и месте мар-ксисткой социологии не было единственным на-правлением научных разработок ректора-социолога. Его интересовали и вопросы истории социально-политической мысли, что проявилось в опубликовании им работ, где анализировались социально-философские и политические воззре-ния Н.Г. Чернышевского и М.А. Бакунина. Развиваемые в своих работах идеи С.З. Кацен-боген стремился донести до студентов, которые весьма неоднозначно воспринимали их. Так, известный историк, выпускник БГУ И.И. Улащик отмечал в своих воспоминаниях, что лекции Со-ломон Захарович читал так, «будто перед ним сидели не первокурсники, плохо искушенные в науках, но высокообразованное общество… Со всеми предшественниками в социологии и фи-лософии Каценбоген обходился круто: Спенсер, Ковалевский, Сорокин и некоторые другие были почти полностью разрушены за одну лекцию… Через десять минут от такой лекции в голове начало все путаться, все имена, системы сме-шивались в одну кучу» [6, с. 71]. Будущий доцент кафедры истории средних веков СГУ (в 1920-е годы – студент данного учреждения) вспоминал впоследствии: «Большое значение имел для меня на втором курсе общий предмет – истори-ческий и диалектический материализм. Его чи-тал ректор университета, профессор Соломон Захарович Каценбоген, величественный, солид-ный человек небольшого роста. Ученым он, ка-жется, не был, но читал хорошо и заинтересовал меня» [12, с. 129].  Как нам представляется, данное суждение дос-таточно категорично и не совсем соответствует реальным заслугам С.З. Каценбогена, который, даже занимая столь важный пост, сумел нахо-дить время для занятия научной деятельностью. Здесь опять нельзя не вспомнить Ч.Р. Миллса, отмечавшего, что труд ученого, его жизнь непо-

средственно связана с работой, постоянной мыслительной деятельностью, стремлением систематизировать, теоретически интерпретиро-вать новые идеи. Как справедливо отмечал этот известный американский социолог: «ученый все-гда должен помнить, что он пишет не для одного себя, а для аудитории. Он должен заинтересо-вать её» [1, с. 112]. Именно это, как и показано выше, и удавалось Соломону Захаровичу. Но не только стремление к внешним эффектам направляло его действия. Как свидетельствуют источники, ему было свойственно присущее мно-гим ученым стремление к кропотливому поиску истины, научные сомнения. Так, в его деле, хра-нящемся в архиве СГУ, имеется справка, в кото-рой говорится о результатах его научной коман-дировки в Москву, целью которой было изучение материалов для статьи о социально-философских воззрениях Н.Г. Чернышевского. Обобщая значительный пласт литературы, уче-ный приходит к выводу, что очень часто говорят о влиянии на взгляды Н.Г. Чернышевсого                               Л. Фейербаха и Г. Гегеля, но при этом исключают влияние Б. Спинозы, что, по его мнению, требует дальнейшего более основательного изучения                     
[5, л. 54 об.].  В целом, период работы в Саратовском государ-ственном университете, был одним из длитель-ных и достаточно перспективных в жизни                          С.З. Каценбогена. В 1932 году он переезжает в Ленинград, где работает в Ленинградском педа-гогическом институте имени А.И. Герцена. С 
1939 года и до смерти в 1946 году жизнь ученого была связана с Уральским государственном пе-дагогическим университетом. В целом, подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод, что деятельность С.З. Каценбо-гена, разворачившаяся в сложный период разви-тия российского общества, опровергает устояв-шие штампы о роли ученого-социолога только как интерпретатора уже известных истин и мол-чаливого статиста. Развернувшиеся глобальные изменения хотя и приводили в появлению лич-ностей с неинтеллектуальной, временами авто-ритарной, либо рыночной (по определению Э. Фромма) ориентацией, но не могли уничтожить основу творческого генофонда, который во мно-гом способствовал и будет способствовать со-хранению и преумножению творческой элиты, что, несомненно, будет служить основой для дальнейшего инновационного развития россий-ского общества. 
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                                                                        Аннотация. В статье сделана попытка эмпири-ческого определения ментальных границ про-странства мегаполиса через призму террито-риальной идентификации. Авторами произве-ден анализ основных научных подходов по рас-сматриваемой проблеме. Представлены ре-зультаты опроса жителей Новосибирска, со-стоящего из социокультурного, социопсихоло-гического, ценностно-смыслового и простран-ственно–символического блоков. Сделан вывод о том, что понимание ментального пространст-ва жителями мегаполиса представляет сложный социокультурный конструкт, имеющий высокую дисперсию субъектных мнений.  
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 овременное представление о социально – территориальной общности чаще всего ассоциируется с локальными административны-ми характеристиками границ поселения.Однако при возросшей значимости изучения жизнедея-

тельности населения по дифференцированным специфическим признакам, в рамках более эф-фективного планирования и управления терри-торией, повышенияее эргономичности, привле-кательности среды проживания,в данном иссле-

С 
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довании была сделана попытка эмпирического определения ментальных границ пространства мегаполиса через призму территориальной идентификации, выводящая на проблему пони-мания и восприятия значения ментального про-странства горожанами, для обеспечения его бо-лее эффективного функционирования. Город – это не только инфраструктура и населе-ние, его понимание не исчерпывается представ-леннымилокальными административно – террито-риальными очертаниями, а событийное, символи-ческое, смысловое, интеллектуальное содержание пространства. Актуальность проблемы усиливают визуально наблюдаемые в городском пространст-ве, динамично протекающие процессы диверсифи-кации, т.е. усиления многообразия и специфики условий жизни  территориальных  групп,  ценност-но – смысловой стратификации, дифференциации представлений и восприятий [1]. В данной связи, следует отметить, что проблема разделения территории и пространства, есть одна из частей проблемы перехода от традици-онного общества к современной цивилизации, от территориально – хозяйственного типа социаль-ности – к другому типу, который Г. Зиммель обо-значает как «общественное единство» и, следо-вательно, проводит различие между пространст-вом и территорией.Он говорит о городе, как о пространстве, которое делят, в котором ужива-ются, в котором локализуются отношения по поводу обмена взглядами, выкристаллизовыва-ются новые социальные связи, образуются ин-теллектуальные социальные дистанции и, как следствие, компетенции между людьми [3]. Принципиальную разницу между пространством и территорией определяет появление феномена 
«чужого» в пространстве города, того, кто при-шел из другого пространства, другой жизни, а не только с другой территории. Проживая на той же территории, дистанцируясь, он не может разде-лять взглядов всех других. Именно здесь обна-руживается принципиальная связь между про-странством и социальным смыслом [6].  Таким образом, проблема разделения террито-рии и пространства, заключается в основаниях: 
– чувственной близости иинтеллектуальнойпо-зиции, так как городское пространство является интеллектуальной сферой жизни и местом воз-никновения и существования социальных разли-чий и дистанций; 

– семантической ситуации, связанной с местом существования взглядов, значений, смыслов, объективированных в знаках и символах, имею-щих индивидуально – психическую и духовно-символическую окраску; 
– социального содержания, егоструктурных ди-намических характеристик, обеспечивающих уровень мобильных возможностей для социо-культурных инноваций [2]. Содержание жизни небольшого поселения пре-имущественно исчерпывается территориальны-

ми событиями, связанными с хозяйственными делами на конкретной территории.События про-странства и содержание жизни крупного города 
(мегаполиса) выходят по своему значению дале-ко за пределы «тела» города, его территориаль-ных, административных границ – это и есть его 
«настоящий объем, в котором выражается его бытие», где каждый человек наполняет своей субстанцией и деятельностью определенную часть городского пространства, вступает во взаимодействие с другими людьми, соприкаса-ется с различными социокультурными мирами, создавая уникальные проекты и делая это про-странство заполненным и оживотворенным [4]. Пространство города, по мнению Г. Зиммеля, основателя социологии пространства как пред-мета социологического анализа, это и есть «со-вокупность точек вращения» горожан, совокуп-ность субъективных аспектов жизненной среды, являющихся в представлении человека опти-мальным местом для его жизни, существования как личности, местом раскрытия и проявления его индивидуальности [3]. Согласно Г. Зиммелю, «граница – это не факт территории, а социологический факт…, место соединения разнородных духовных элементов» - взглядов, ценностей, смыслов, из чего, собст-венно, образуется понятие «ментальное про-странство» как слепок определенных характери-стик населения, проживающего на конкретной территории, имеющего чувственную близость, схожесть представлений и восприятий, психоло-гическое и ценностно – смысловое единство [4]. Опредмеченное пространство городской среды мегаполиса структурировано и проявляется в существовании качественно разнородных ареа-лов обитания различных социально – простран-ственных единиц – социальных групп и субкуль-тур, которые создают «дух места», выражаю-щийся в доминирующих, взаимосбалансирован-ных с материально – пространственными усло-виями традициях и моделях поведения, стерео-типах восприятия физических объектов конкрет-ной территории. Эти свойства городского про-странства позволяют горожанину наиболее эф-фективно, по сравнению с другими формами поселения, найти удовлетворяющие его условия и создать привлекательную среду проживания, зону комфорта. Когда удается достичь данного эффекта, то у горожан возникает чувство ответ-ственности за «свое» пространство, желание им заниматься, обустраивать и улучшать [5; 7]. Ведь, как известно, историю общества делают люди, стремящиеся к социально-психологичес-кой комфортности проживания [8, с. 306]. Объектно-предметной областью данного эмпи-рического исследования является восприятие горожанами общественного пространства мега-полиса, т.е. субъектных аспектов жизненной среды существования населения в информаци-онном, социально-нормативном, диспозицио-нальном и ментальном измерениях. Исследование мнений горожан об их представ-лениях о ментальных границах локального об-
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щественного пространства мегаполиса базиро-валось на ряде сгруппированных, согласно зада-чам исследования, вопросах информационного стандартизированного интервью, являющегося в качестве методического инструментария экспе-риментальной процедурой и техникой сбора данных, составленному по предварительно раз-работанному гайду (руководство, инструкция). Содержание опросного листа представлено ком-плексом социально-психологически ориентиро-ванных вопросов, структурно разделенных на четыре направления – социокультурное, социоп-сихологическое, ценностно-смысловое, про-странственно-символическое, и методологически выстроенных по принципу представленности понимания содержания компонентов ментально-сти и эмпирического поиска объяснения данных компонентов респондентами, что, собственно, является целью данного исследования. 

Массив вопросов, сформулированных в социо-культурном ключе, был нацелен на ответы рес-пондентов, уточняющие ими особенности и уни-кальность территории; вопросы социопсихологи-ческого порядка направлены на определение чувственных ощущенийи восприятия социокуль-турного пространства респондентами; ценност-но-смысловой блок вопросов отражает духовную направленность и представления различных социальных групп; вопросы в руслепространст-венно-символических формулировок нацелены на выявление объектов, мест личного обитания, характеризующих узнаваемость территории. В представленной таблице выборочноиз выше-перечисленных блоков предложен перечень зна-чений индикаторов, отражающих восприятие горожанами городского пространства. 

 № п/п Наименование индикатора Оценка значения индикатора 

1 Функциональное разнообразие жилых  городских зон 
Индикатор показывает наличие разнообразных сервисов  в жилых зонах, используемых горожанами 

2 Количество мест в городе  с развернутой сферой услуг Отражает наличие интересных пространств,  разнообразие городских территорий 

3 Многоликость жилых массивов 

Индикатор показывает степень монотонности городской застройки. Увеличение показателей индикатора стимулиру-ет городскую власть к повышению качестваархитектурных градостроительных проектов 

4 Доступность парков и обустроенного  ландшафта 
Возможность часто посещать парковые зеленые зоны для прогулок, занятий спортом, делающих жизнь комфортнее 

5 Индекс пешеходной доступности Учитывается степень доступности объектов инфраструкту-ры от жилых домов горожан кратким путем 

6 
Количество фотографий в социальных  сетях, сделанных на примечательных  для горожан территориях 

Индикатор показывает разнообразие и идентичности город-ских пространств. Чем больше объектов, тем привлекатель-нее пространство для горожан 

7 Количество разнообразных услуг  на городских территориях 

Производится оценка современности среды, удовлетво-ряющая различные потребности социокультурных групп граждан 

8 Доля общественно – деловых районов  с многофункциональной средой 

Производится оценка пространств, которые развиваются, согласно принципам многофункциональной среды, в кото-рой смешанное выстраивание и использование городских территорий является необходимым жизненным условием оздоровления городского пространства. 

9 Концентрация объектов культурного  наследия 

Показатель культурных объектов измеряет уникальность облика города, его историю, наполняют городскую ткань смыслами. 

10 Состояние и численность зеленых зон Показатель оценивает биопродуктивность зеленых  насаждений для населения города 

11 Разнообразие предоставляемых сервисов Оценивает функциональную доступность, количество  учреждений, разнообразие их видов для населения 

12 
Доля объектов культурногонаследия, в ко-торых размещаются музеи, театры, библио-теки, дома культуры 

Индикатор показывает, как используются объекты истори-ческого и культурного наследия горожанами, как к ним отно-сятся 

13 Посещаемость учреждений культуры Индикатор показывает объем и качество культурных услуг, их важность для городского пространства 

14 Доля горожан, задействованных  в третичном секторе экономике 

Индикатор характеризует разнообразие возможностей го-рода, где его высокий показатель говорит о большом спек-тре видов деятельности, которые позитивно влияют на мно-гие параметры городского пространства 

15 
Степень привлечения граждан к реализа-ции мероприятий по формированию ком-фортного городского пространства 

Индикатор показывает степень вовлечения граждан в меро-приятия по формированию комфортного проживания, что характеризует уровень эффективности работы органов местного самоуправления и личной заинтересованности горожан в развитии и улучшении качества городского про-странства 
 Эмпирическое исследование по определению-ментальных границ городского пространства мегаполиса, в котором участвовало 390 респон-дентов (из них 59 % женщин и 41 % мужчин в возрастном диапазоне от 19 до 72 лет, различ-ных статусных и профессиональных групп, про-

живающих в разных районах Новосибирска), показало, чтонаселение мегаполиса: 

– несмотря на свою сложноструктурированную социокультурную природу, демонстрирует дос-таточно сильную привязанность к своему городу; 
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– испытывает чувство принадлежности к куль-турному, научному, промышленному потенциалу территории; 

– определяет общественное пространство мега-полиса как «свое», выделяя в неммикро – среду привычного обитания (дом – работа); 

– указывает на осмысленность выбора своего проживания в условиях мегаполиса по причине складывания определенного уровня жизнедея-тельности, выражающегося в материальных, интеллектуальных, духовных условиях; 
– идентифицирует себя как носитель региональ-ных ценностей, таких как включенность в обще-ственные инновационные преобразования, ка-сающиеся, прежде всего, общественного про-странства; 

– эмоционально ощущает, что свойства город-ского пространства позволяют эффективно най-ти удовлетворяющие условия деятельности и создать привлекательную среду проживания; 

– определяет символы и смыслы территории, заключающиеся в ее архитектурной узнаваемо-сти, идентификации районов городского про-странства с условиями жизни в них групп насе-ления и их ценностно – смысловой наполненно-сти; 

– экстраполирует математические функции точек пространства, образующие некий порядок, в ко-тором становится возможна траектория пути с трансляцией своего жизненного пути, т.е. зада-ется шкала мест, после чего нейтральное про-странство превращается в обжитое, осмыслен-ное, освоенное пространство города, которое насыщается своими символами – тротуарами, скверами, торговлей, особенностями архитек-турной застройки, развитостью социальной ин-фраструктуры, развлечениями и пр.; 

– локализирует места своего пребывания терри-ториями, в которых проходит определенная ду-ховная жизнь городских сообществ, происходят разного рода события; 

– стремится к рационализации, оптимизации, упорядочиванию среды своего обитания и об-

раза жизни, организуя свои внутригородские связи и благоустроенность; 

– ощущает жизнь города как обрастание смы-слов среды телом разнообразной деятельности и застройки, вокруг которых складывается жизнь города, и где смыслы среды не являются сти-хийными социальными явлениями, а представ-ляют основу осмысленной неравномерности, но, все – таки целостности городского пространства; 

– считает, что в социокультурном пространстве мегаполиса существуют большие возможности самореализации, удовлетворения интересов и потребностей групп населения, участие в соци-альном экспериментировании и инновационном творчестве. Приведенный выше анализ представлений рес-пондентов позволяет сделать вывод о том, что понимание ментального пространства жителями Новосибирска представляет сложный социо-культурный конструкт, имеющий высокую дис-персию субъектных мнений, и определяется ка-кэмоциональное ощущение и причастность го-рожан к определенному интеллектуальному по-тенциалу социальной общности, их идентифика-ция с ценностно- смысловым миром и преобра-зованиями данного общественного пространст-ва, удовлетворяющимсамореализацию, интере-сы, духовное пребывание в нем, стимулирую-щим деятельностную среду, стремление к скла-дыванию собственного образа жизни в опреде-ленной освоенной среде обитания в контексте объема пространства крупного города. Затронутая грань изучения ментального про-странства мегаполиса, попытка сформулировать его определение путем способа сбора и анализа эмпирической информации представляет лишь один из способов изучения наполненности про-странства современного города. Следует отме-тить, что используемый инструментарий соци-ально–психологически сфокусировал горожан–респондентов к определению городского про-странства, абстрагируя от представления его только лишь в пределах административно–территориальных характеристик, сформировав понимание, что они не всегда являются опреде-ляющими в понимании «духа» социального со-общества, его содержания жизни, бытия и дея-тельности.  
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                                                                        Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей девиантного поведения в гло-бальной сети Интернет. Автор отмечает, что проблема формирования Интернет – зависи-мостей стала одной из наиболее широко рас-пространенных. Интернет – аддикция – это пример уникальной зависимости. Она может быть как адекватной привязанностью, увлече-нием, которые способствуют саморазвитию личности, а также способом ухода от реальных проблем, так и зависимым поведением, приво-дящим к психологической или социальной деза-даптации. 

 Ключевые слова: интернет, девиантное пове-дение,аддикция, дезадаптация, преступление, экстремизм, аномия.  
   Annotation. The article is devoted to the peculiar-ities of deviant behavior in the global Internet. The author notes that the problem of formation of Internet dependencies has become one of the most widespread. Internet addiction is an ex-ample of a unique addiction. It can be both an adequate attachment, a hobby that contributes to the self-development of the individual, as well as a way of avoiding real problems, and dependent behavior that leads to psychological or social ma-ladjustment.    Keywords: Internet, deviant behavior, addiction, disadaptation, crime, extremism, anomie.                                                                        

 нтернет является величайшим и удиви-тельным изобретением прошлого столетия, с помощью которого человечество совершило огромный скачок в будущее. Это изобретение стало стимулом к прогрессу. Роль Интернета сегодня невозможно переоценить. Эти достиже-ния техники значительно облегчили нашу жизнь, упорядочили работу, расширили возможности. Невозможнопредставить современного человека без компьютера и Интернета. Безусловно, влия-ние интернета растет, он – это тот инструмент, который способен удовлетворить многие жела-ния человека.  Компьютерные технологии пронизываютнауку, образование, медицину, политику, производство и т.д., т.е. практически все сферы деятельности человека.  Сеть Интернет имеет огромное значение для информатизации общества потому, что в совре-менном мире является возможным и доступным источником различной информации и средством распространения знаний.Получение, хранение, обработка, распространение и использование информации и знаний благодаря возрастающим техническим возможностям коммуникации при-обретают все большее значение для общества. Интернет позволяет осуществить коммуникацию почти мгновенно, что принципиально отличает его от других средств коммуникации. 

Значение Интернета для современного мира – это глобальное средство коммуникации и обме-на информацией. К сожалению, киберпространство имеет свои отрицательные стороны, например, способству-ет распространению порнографии и облегчает организационную деятельность террористиче-ских групп, увеличивается компьютерная пре-ступность, вандализм и другие негативные про-явления.  Хотелось бы отметить, с точки зрения содержа-ния распространяемой антиобщественной ин-формацииодним из наиболее широко распро-страненных социальных мифов является потен-циальная опасность Интернета. Сторонники это-го мифа в спекулятивных целях используют по-вышенный интерес социума к новому средству коммуникации, при этом забывая о том, что по-тенциально вредную для общества информацию можно распространять кроме Интернета по те-лефону, факсу, через книги и иные печатные издания. Проблема формирования Интернет – зависимо-стей стала одной из наиболее широко распро-страненных. Интернет-аддикция – это пример уникальной зависимости. Она может быть как адекватной привязанностью, увлечением, кото-
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рые способствуютсаморазвитию личности, а также способом ухода от реальных проблем, так и зависимым поведением, приводящим к психо-логической или социальной дезадаптации. В качестве примера можно рассмотреть такие формы агрессивного поведения в Интернете: флуд, флейм, троллинг [1, с. 109–116 ]. 

«Флуд – многократное размещение ненужной фразы, каких-либо символов, цифр, букв, корот-ких сообщений, которые не несут в себе никого смысла, также размещение однотипной инфор-мации. На форумах даблпост, то есть два или более сообщений подряд, также считаются флу-дом. К примеру, создаётся тема, где описывает-ся возникшая у участника проблема. Все ответы типа «А я не знаю», «А у меня такого никогда не было», «Вот это ты попал!», либо просто «смай-лы» относятся кфлуду и удаляются модератора-ми, т.е. пользователями на общественных сете-вых ресурсах, который следит за соблюдением правил ресурсoв конкретных разделах сетевого ресурса» [1, с. 109–116 ]. Существует несколько признанных видов флуда: 

1. Обычный флуд сообщениями – способ оп-равлений однотипных сообщений в большом количестве. 

2. Смайл-флуд – отправляется в чат сообще-ние, которое состоит из превышающих допусти-мое значение количества смайликов. 
3. Ник-флуд – данный способ заключается в организации ввода флудером большого количе-ства «ботов» и частой смены собственного «ни-ка» в чате. 

4. Вайп – создание на форуме большого коли-чества пустых тем. Разновидностью флуда считается оффтопик – это любое сетевое сообщение, которое может выйти за рамки заранее установленной темы общения. К оффтопиком можно отнести: 

– письмо в почтовой рассылке, не соответст-вующее теме рассылки; 

– запись в гостевой книге, которая не соответст-вует тематике веб-сайта, располагающая на се-бе гостевую книгу; 
– реплика в чате, не соответствующая объяв-ленной теме (топику) диалогов чата; 

– вопрос, заданный в сообществе «Ответы 
mail.ru» не в той категории, в которой он должен быть и т.д. Оффтопик, который начался одним пользовате-лем перерастает во флейм. Флеймом называется ситуация, при которой пользователи уходят от основной темы обсуж-дения и переходят на взаимные оскорбления. Очень часто причиной флейма могут стать дру-жеские насмешки, неаргументированная критика, 

разные взгляды на политические события и мно-гое другое. Далее, если речь идет по какой-то конкретной теме, которая обсуждалась уже не раз, то в та-ком случае мы уже говорим о холиваре. Холи-вар-это ситуация, когда в чатах или на Интернет-форумах происходит обмен сообщениями, кото-рые представляют собой бессмысленные разго-воры, и их участники стремятся навязать свою точку зрения. Как правило, после таких перего-воров, могут возникнуть некоторые споры и если участники не находят компромисс, то переходят на взаимные и личностные оскорбления. Причи-ной возникновения холивара является появле-ние в чате «троллей», целью которых является при помощи какого-либо провокационного сооб-щения создать конфликт.  Нужно сказать, что существует также понятие 
«охотник на троллей». Такие Интернет-пользователи часто наносят не меньший ущерб, чем сами тролли. Одно сообщение тролля может остаться незаметным, но десять охотников на троллей, незамедлительно отреагировав, в со-стоянии свести на нет любую дискуссию. Но также к формам девиации можно отнести и хакерство – это люди, способные взломать ин-формационную систему, используя не только персональные компьютеры, но и другие девай-сы.  С развитием виртуальной среды, состоящей из людей и их взаимодействий, расширилась среда для манипулирования человеком, для получения нужной информации и совершения необходимых действий. В наши дни Интернет является сред-ством общемирового вещания, средой для со-трудничества, общения и охватывает весь зем-ной шар. Именно этим и пользуются хакеры для достижения своих целей. Также необходимо сказать о том, что хакеры взламывают компьютеры и другие устройства не только для выяснения каких-либо данных о че-ловеке или произведение каких-либо операций, а также все чаще хакерские атаки начинают ис-пользовать как орудие политического противо-стояния.  Все чаще хакеры при взломе компьютерных се-тей ставят перед собой задачу подрыв работы коммуникационных структур противника. Они выступают в роли мощного оружия слаборазви-тых стран, которые используются ими против стран с высоким уровнем развития технологий. Нельзя не упомянуть о девиантном поведении в области мошенничества. Проблема возникнове-ния Интернет-мошенничества это следствие социального развития. В Интернет-мошен-ничестве совершаются такие же преступления, как и в реальности, к ним относятся обман, хи-щение чужого имущества, незаконное приобре-тение права на чужое имущество или злоупот-ребления доверием с целью завладения чужим имуществом. Но существует некоторое отличие, которое заключается в том, что мошенничество в Интернете происходит анонимно, латентно. Из-
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за данных отличий, привлечь мошенников к от-ветственности очень трудно. Одним из примеров может послужить мошенничество в сфере он-лайн-продаж. В настоящее время, одним из распространенных форм девиации являются, так называемые «Иг-ры смерти» в социальных сетях. Наглядным примером может послужить, не так давно став-шая известной игра «Синий кит» или как еще называют «Синий Дон». Как правило, участника-ми такой «игры в самоубийство» являются дети и подростки. Все они себя, называют «синие ки-ты» и вступают в Интернет-сообщества в соци-альных сетях, где находят себе единомышлен-ников, которые являются в дальнейшем их кура-торами. Школьники с еще несформировавшейся психикой, находят для себя опасные приключе-ния, думая, что играют со смертью, но на самом деле все заканчивается летальным исходом. За полгода в России покончили с собой 200 детей, которые состоят в «группах смерти» и, к сожале-нию, число самоубийц продолжает расти, а со-общества о «китах» процветают, уже не в 
«ВКонтакте», а в социальной сети «Instagram» 
[2, c. 2–9]. Одним из факторов, который способствует росту девиантных проявлений в киберпространстве, является большое количество сайтов экстреми-стских и националистических групп. В настоящее время это одна из распространенных проблем девиантного поведения. Она привлекает внима-ние правительственных структур.Преступниками в данной сфере, как правило, является моло-дежь, потому что преступникам старшего воз-раста сложно овладевать техническими средст-вами компьютерного терроризма. Также хотелось бы отметить, что одним из наи-более тяжких преступлений является онлайно-вая детская порнография.Возможности для ши-

рокого распространения данного вида преступ-ления связано с доступностью цифровых фото- и видеокамер и другой аппаратуры, с учетом стремительного роста числа пользователей Ин-тернета. «Каждый день в Интернете появляется более 100 сайтов, содержащих детскую порно-графию» [2, c. 60–72]. На настоящий момент в миререализуются сотни программ по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией. Но они не могут полностью ликвидировать этот вид пре-ступления.  Большинство ученых утверждают, что проявле-ние негативных и положительных форм девиа-ции является естественным. Пока существуют нормы в обществе, будут возникать различные формы, противоречащие им.  С появлением виртуального пространства мно-гие формы девиаций проникли в Интернет. Рас-ширению и углублению девиантных и делин-квентныхформ поведения в интернет-пространстве (таких, как враждебность, агрес-сия, коммуникативные и сексуальные аддикции), способствует феномен анонимности, считаю-щийся неотъемлемым свойством Интернет-активности. Виртуальное пространство облегчи-ло возможность реализации девиантных устрем-лений без опасности быть привлеченным к от-ветственности.Кроме того, виртуальная реаль-ность это возможность реализации своих пред-ставлений, фантазий с обратной связью. И са-мое главное – это неограниченный доступ к ин-формации – так называемый информационный 
«вампиризм».  Таким образом, можно утверждать, что девиант-ное поведение в Интернет-пространстве обла-дает специфическими особенностями, отличны-ми от всех иных форм девиантного поведения.  
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                                                                        Аннотация. В статье высказывается предполо-жение, согласно которому эффективность культурной социализации подросткового обще-ства напрямую связана не столько с корректи-ровкой внешнего поведения молодого поколе-ния россиян, сколько с созданием благоприят-ных условий, инициирующих выход на внутрен-нюю социальность. Являя собой результат смыслообразующей деятельности сознания, внутренняя социальность обеспечивает инди-виду возможность сделать осознанный выбор в пользу законов человеческого общежития, принципиально отличающихся от законов при-роды. Вне обретения подростком внутренней социальности эффективность коммуникации, нацеленной на культурную социализацию мо-лодежи, ставится под сомнение, уступая место социальному принуждению, обусловленному формальным общением.  

 Ключевые слова: культурная социализация, внутренняя социальность, подростковая пре-ступность, девиация, коммуникация, кодирова-ние, декодирование.  
   Annotation. The article suggests that the effec-tiveness of cultural socialization of adolescent so-ciety is directly linked not so much with the adjust-ment of the external behavior of the young gener-ation of Russians, but rather with the creation of favorable conditions that initiate access to inner sociality. As a result of the sense-forming activity of consciousness, inner sociality provides the individ-ual with an opportunity to make an informed choice in favor of the laws of human community, fundamentally different from the laws of nature. Outside the acquisition of an inner sociality by a teenager, the effectiveness of communication aimed at the cultural socialization of young people is being questioned, giving way to social coercion, conditioned by formal communication.     Keywords: cultural socialization, internal sociality, juvenile delinquency, deviation, communication, coding, decoding.                                                                         

 овременная социокультурная ситуация, отмеченная подростковой девиацией, кото-рая нередко приводит молодое поколение рос-сиян к противоправным действиям, все более выходит из-под контроля со стороны взрослого населения страны как на уровне семьи, так и на уровне самых разных социальных институций. Ярчайшее тому доказательство – новый, пред-ложенный на рассмотрение в Государственную думу, законопроект, согласно которому возраст уголовной ответственности подростка предлага-ется снизить с 14 до 12 лет. Вне всяких сомне-ний, подобная инициатива со всей очевидностью демонстрирует полную недееспособность само-го разного рода общественных организаций, 

призванных осуществлять культурную социали-зацию поколения «пепси», в результате чего ответственность за качество такой социализации перекладывается на плечи самих подростков. Насколько подобное положение дел можно счи-тать оправданным? Приходится признать, что на фоне значительно-го количества самых разных фондов, нацелен-ных на помощь детям, в том числе таких соци-альных институций, как школа, средне специ-альные учебные заведения и т.п., молодое поко-ление россиян, тем не менее, с неизбежностью попадает в группу риска, демонстрируя абсо-лютное пренебрежение теми нормами и ценно-

С 
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стями, которые определяют законы человеческо-го общежития. Думается, что сложившаяся в настоящее время в российской действительно-сти ситуация обусловлена тем, что, как правило, все меры воздействия на подростковое общест-во со стороны самого разного рода агентов со-циализации в большей степени носят внешний характер. При этом, оказываясь свидетелем то-го, как обозначенные агенты нередко демонст-рируют свою приверженность двойной морали, отдельные представители подросткового обще-ства сознательно идут на преступление, открыто демонстрируя свое несогласие с сложившимся мироустройством. В итоге идущие извне уста-новки с неизбежностью воспринимаются моло-дежью на уровне социального принуждения, по-рождая не только протестный дискурс, но и про-тестное поведение.  В данном контексте принципиальным для нас оказывается тот факт, что в целом коммуника-тивный процесс, обусловливающий обмен необ-ходимой для эффективной социализации ин-формации, предстает однонаправленным про-цессом, в рамках которого агент социализации выступает в качестве передающей сообщение инстанции, подросток – инстанции принимаю-щей. В отечественной и зарубежной коммунико-логии [4] передающая инстанция является одно-временно инстанцией, которая кодирует сооб-щение, а принимающая инстанция – инстанцией, которая это сообщение декодирует. Знамена-тельно, что, как пишет Ж. Бодрийяр, несмотря на то, что принимающая инстанция может, в свою очередь, стать «передающей инстанцией», сама схема, посредством которой осуществляется процесс культурной социализации, с неизменно-стью повторяется, что сводит коммуникативный акт к такому единству, «в котором оба полярных понятия никогда не меняются местами» [2].  То обстоятельство, что осуществляемая таким образом коммуникация в действительности яв-ляет собой лишь симуляцию общения, Ж. Бод-рийяр объясняет тем, что в обозначенном ком-муникативном акте «изначально исключены обоюдность, антагонизм партнеров или амбива-лентность их обмена» [2]. Другими словами, речь идет о циркуляции такой информации, суть кото-рой не только сводится к хорошо известному на уровне абстрактного знания правилу, но и пред-стает предельно однозначной, что исключает обоюдную связь между кодированием и декоди-рованием, равно как и стирает следы «присутст-вия одного из этих двух терминов в другом, по-тому что и тот, и другой определяются изолиро-ванно по их отношению к передаваемому содер-жанию…» [2]. Налицо формализация отношений речевых партнеров, которая, по мысли Ж. Бод-рийяра, и «обосновывает терроризм кода» [2]. По сути, осуществляемая на внешнем уровне коммуникация во многом воспроизводит ситуа-цию, которая опознается на уровне индивиду-альной концептуальной системы подростка. Яв-ляя собой автоматически запущенный природой целесообразный процесс по переработке и хра-нению информации, такая система есть не что 

иное, как процесс кодирования вербальными элементами системы ее (системы) невербаль-ных элементов [5]. Имеется в виду принцип ин-терпретации, посредством которого индивид имеет возможность манипулировать своим внут-ренним опытом через манипулирование вер-бальными знаками. Поскольку собственно язык в данном случае выполняет функцию адаптации человека к окружающей его социальной дейст-вительности, индивидуальная концептуальная система коррелирует с познающей деятельно-стью сознания [7]. Однако в силу того, что по-добная деятельность целиком и полностью ока-зывается в ведении природного, безличного ме-ханизма, в качестве которого предстает индиви-дуальная концептуальная система, социальные связи и отношения оказываются во многом фор-мализованы, что с неизбежностью отражается на процессе коммуникации.  На наш взгляд, подобный опыт делает очевид-ной необходимость осуществлять процесс куль-турной социализации подростка не столько из-вне, сколько изнутри, в первую очередь, на уровне его индивидуальной концептуальной сис-темы. Полностью солидаризируясь с В.И. Ша-ховским и П.С. Волковой, мы считаем одной из насущных задач, которую должны решать агенты социализации будет создание наиболее благо-приятных условий для смыслообразующей дея-тельности сознания [7]. Речь идет о такой мыс-ледеятельности подростка, которая противосто-ит природному автоматизму познающей дея-тельности. Делая акцент на самостоятельно осуществляемом со стороны подростка управ-лении своей индивидуальной концептуальной системой, заметим, что подобный опыт качест-венно отличается от природной программы, реа-лизация которой всегда проходит под знаком эгоистической оценки по той причине, что про-цесс смыслообразования представляет собой сугубо духовный акт. Соответственно и сам язык служит в данном случае не столько адаптации живого организма к окружающей его действи-тельности, сколько преобразованию «говоряще-го попугая» в речевого субъекта, жизнедеятель-ность которого определяют уже не природные рефлексы, но опыт рефлексии. Как пишут В.И. Шаховский и П.С. Волкова, отказ от необходимости следовать природной про-грамме предполагает отличную от заложенной природой деятельность, которая выступает кор-релятом смыслообразующей деятельности соз-нания. Суть этой деятельности сводится к тому, что сначала подросток должен декодировать вербальные элементы системы ее (системы) невербальными элементами и только потом вновь кодировать полученный в результате де-кодирования невербальный опыт [7]. Поскольку процесс смыслообразования есть не что иное, как снятие индивидуальным Я, которое у В.И. Шахов-ского и П.С. Волковой выступает аналогом вер-бальных элементов индивидуальной концепту-альной системы, негативности бессознательного в коллективном бессознательном, которое вы-ступает аналогом невербального опыта, мысле-деятельность подростка с неизбежностью обо-рачивается выходом на внутреннюю социаль-
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ность [7]. Другими словами, снятие индивиду-альным Я негативности бессознательного в кол-лективном бессознательном приводит к тому, что изначально обособленное ото всех других Я обретает коллективный характер.  Думается, что именно в результате такого внут-реннего опыта, о котором М.М. Бахтин высказал-ся следующим образом: «Я единственный из себя исхожу, а всех других нахожу…» [1, с. 66], подросток окажется способным осуществлять взаимодействие с самыми разными агентами культурной социализации, осознанно делая вы-бор в пользу законов человеческого общежития, которые кардинально отличаются от природных законов. Однако, как это было отмечено ранее, как правило, все усилия со стороны агентов со-циализации оказываются сосредоточенными исключительно на внешнем поведении подрост-
ка в ущерб поведению внутреннему. Аргумента-ция представленной позиции находит свое под-тверждение в данных социологического опроса, проведенного нами среди учащихся общеобра-зовательных школ г. Краснодара и Краснодар-ского края (в опросе приняло участие 873 чело-века).  В частности, на вопрос «Часто ли ты просишь совета или помощи по вопросам, не связанным со школьными предметами, у учителей:  

(а) часто;  б) иногда;  в) очень редко;  г)  никогда» учащаяся молодежь ответила сле-дующим образом (табл. 1). 
 Таблица 1 Ответы на вопрос, «часто ли ты просишь совета или помощи по вопросам,  не связанным со школьными предметами, у учителей?» 

 Класс/вариант ответа 5 6 7 8 9 10 11 а – – – – – – – б 43 % 17 % 10 % 8 % 5 % 25 % 7 % в 12 % 66 % 50 % 25 % 50 % 50 % 50 % г 43 % 17 % 40 % 67 % 45 % 25 % 43 % 
 Представленные в таблице цифры со всей оче-видностью указывают на то, что чем старше ста-новятся ученики, тем реже они обращаются за советом либо помощью к учителям в ситуации, когда их интересы выходят за рамки учебной дисциплины. Точно так же, на вопрос, «если у тебя возникают идеи, как сделать школьную жизнь интереснее, школьные учителя обычно:  а) выслушивают и стараются помочь реализо-вать идеи в жизни;  б) лишь иногда принимают твои идеи во внима-ние;  

в) никогда не учитывают твоего мнения;  г) свой вариант», ответы представителей подро-сткового общества оказались не в пользу при-званного осуществлять культурную социализа-цию школьников учителя (табл. 2).  Специально оговорим, что так называемый 
«свой вариант ответа» с наибольшей частотно-стью представленный в ответах учащихся с 5-го по 11-й классы, может быть сформулирован следующим образом: «у меня нет желания вы-сказывать идеи, что-то предлагать». Таблица 2 Ответы на вопрос, как реагируют учителя на ситуацию,  когда школьники выступают с инициативой сделать школьную жизнь интереснее? 

 Класс/вариант ответа 5 6 7 8 9 10 11 а 31 % 50 % 30 % 17 % 30 % 20 % 21 % б 44 % 33 % 10 % 42 % 35 % 50 % 21 % в – 17 % 20 % – 5 % – 7 % г 25 % 30 % 40 % 41 % 30 % 30 % 51 % 
 Помимо того, что результаты, представленные в Таблице № 2, позволяют признать низкий уро-вень социальной активности как учащихся стар-ших классов, так и их наставников, данные обеих таблиц свидетельствуют о предельной форма-лизации отношений всех вовлеченных в школь-ную систему индивидов, что выступает знаком кризиса общения [6]. Имеется в виду кризис соб-ственно человеческого общения, отмеченного отсутствием какого бы то ни было эгоистического интереса как главной приметы индивида, чья жизнедеятельность определяется исключитель-но природной программой.  

Отдавая себе отчет в том, как несбыточна мечта о создании благоприятных условий для актуали-зации смыслообразующей деятельности созна-ния подрастающего поколения россиян в каждой российской школе, равно как и в каждой россий-ской семье, выскажем предположение, что с наибольшей полнотой овладение духовным опытом возможно в диалоге с искусством. В данном контексте мы солидаризируемся с пози-цией ученых-гуманитариев в том, что осуществ-ляемое посредством художественного произве-дения общение с писателем, композитором или художником становится для читателя, слушате-ля или зрителя идеальной коммуникации, обес-печивая вхождение в пространство духа.  
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                                                                        Аннотация. Современное российское обще-ство переживает противодействие двух идеоло-гий – «консерватизм» и «либерализм». После образования России в 1991 году к власти при-шли так называемые «либералы», которые оп-ределили социальное развитие общества на десятилетия вперед. Первые экономические и политические неудачи способствовали пере-ориентации российского гражданина на кон-сервативную идеологию. В статье рассматри-ваются основания применения консервативных ценностей, и проводится их анализ. Проведен анализ значимости приоритета консерватив-ной идеологии над либеральной как социально-го феномена. Научная новизна статьи состоит в том, что сделана попытка теоретически обос-новать и практически доказать политические и социальные изменения произошедшие в по-следние десятилетия в сознании российского гражданина, по сравнению с тем же периодом у граждан стран Евросоюза. В статье проведен анализ адаптации консервативной идеологии в политической, экономической и духовной жизни развитых государств и их особенности в реа-лизации в структуру общественных отношений. 
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   Annotation. Modern Russian society is experienc-ing opposition from two ideologies – «conserva-tism» and «liberalism». After the formation of Russia in 1991, socalled «liberals» came to power, who determined the social development of society for decades to come. The first economic and political failures contributed to the reorientation of the Rus-sian citizen to a conservative ideology. The article discusses the basis for the use of conservative val-ues, and analyzes them. The analysis of the signi-ficance of the priority of a conservative ideology over the liberal as a social phenomenon. The scientif-ic novelty of the article is that an attempt was made to theoretically substantiate and practically prove the political and social changes that oc-curred in the last decades in the minds of a Rus-sian citizen, compared to  the same period in citi-zens of the European Union countries. The article attempts to analyze the adaptation of conserva-tive ideology in the political, economic and spiri-tual life of developed countries and their features in the implementation of the structure of social relations.    Keywords: liberalism, conservatism, culture, indi-vidualism, equality, pluralism, freedom, patriotism, civilization, society, meliorism.                                                                         
 последние годы, сознание большинства граждан РФ все больше направлено на ин-терес, возникший от либеральной идеологии к консервативной. Приемлемость консерватизма в современном российском обществе обусловлено происходящими процессами во всех сферах об-
В 



82 

щественных отношений. Выстроенная экономи-ческая модель Е. Гайдаром в 90-е годы прошло-го столетия, основанная на идеях либерализма, в некоторых аспектах оказалась непродуктивной по следующим причинам: 

– резкого отличия в уровне доходов богатых и бедных; 
– отсутствия ясной государственной идеологии; 

– непрекращающейся борьбы западных средств массовой информации против Правительства РФ; 

– дестабилизации общественного сознания рос-сиянина, представителями так называемой «не-зависимой» оппозиции во главе с А. Навальным. Либеральная экономическая модель оказалась в ряде направлений неэффективная. Либералы были против вмешательства государства в сфе-ру экономических отношений, так как по их сло-вам – это приведет в государстве к необрати-мым инфляционным процессам. Они утвержда-ли, что рыночные отношения выступят тем регу-лятором, который будут стабилизировать соци-альные проблемы индивида. Их экономический расчет строился на огромных финансовых инве-стициях, которые поступят от «западных» парт-неров.  В первый период формирования либеральной модели экономики незначительно возросли до-ходы граждан, и уровень некоторых социальных выплат. Эти «успехи» либеральной модели не были основаны на расширении производства, создании новых рабочих мест и повышении про-изводительности труда. В конечном итоге – это привело к тому, что стало невыгодно заниматься производственной деятельностью. Уровень вы-соких цен вначале 2000 годов на природные энергоресурсы породил в обществе иллюзию о некотором экономическом «чуде» созданный либералами. Были утверждены основные ценности и приори-теты либеральной доктрины в развитии общест-ва, а именно: 

1. История развивается прогрессивно, благода-ря рациональному управлению государственны-ми органами. 

2. Либеральная идеология носит прогрессивный характер, основанная на рационализме (вера в приоритет человеческого разума над социаль-ной средой). По мнению американского социолога И. Валлер-стайна, либеральная идеология способствует динамичному историческому развитию общест-ва, так как направлена на эффективные рефор-мы во всех областях общественных отношений и на увеличение благосостояния граждан. Сере-дина XIX в., была ознаменована появлением и обоснованием британским социологом Уилья-мом Джеймсом учения «мелиоризма», зани-мающего промежуточное место между метафи-зическим оптимизмом и пессимизмом. Это уче-

ние основано на том, что человечество может и должно постоянно совершенствоваться. По мне-нию ученого, «Мелиоризм – воззрение, при-знающее реальность идеи прогресса как веду-щей к совершенствованию мира» [1]. Согласно данному учению индивид, вмешиваясь в естест-венные процессы, может значительно ускорить ход исторических процессов происходящих в обществе. Современные представители либе-ральной идеологии строго следуют данному по-стулату. Еще одной главной ценностью либерализма яв-ляется практически ни чем не ограниченная сво-бода человека в обществе. Является очевидным тот факт, что свобода индивида помогает адап-тироваться к постоянно изменяющимся общест-венным отношениям. Исторический опыт многих государств, указывает на то, что избавление от тоталитаризма и абсолютной монархии возрож-дает в обществе экономический и культурный прогресс, создает предпосылки в формировании гражданского общества. Представители либерализма, например И. Бер-лин считает, что свобода «не может быть без-граничной, ибо тогда все непрерывно сталкива-лись бы друг с другом, и «естественная» свобо-да привела бы к социальному хаосу, при котором не удовлетворялись бы даже минимальные нуж-ды, а свободу слабых подавили бы сильные» [2]. Тем самым, свобода, так или иначе, должна быть под контролем законодательных и соци-альных норм, основанных на принципе сдержи-вания и противовесов. Понимание категории 
«свобода» у либералов «сводится» к необходи-мости общества граждан передать часть своих прав государству. Однако представители «клас-сического либерализма», в своей теории пола-гают, что индивидуальную свободу гражданина в контексте причинения себе физического и мо-рального вреда не может ни кто ограничивать, в том числе и государство. Индивид в либеральной доктрине выступает в роли политической, экономической и социальной основы как автономная личность. В связи с этим, основная задача либеральной идеологии состо-ит в том, что свобода приобретается граждани-ном в том случае, если он в результате исполне-ния установок и норм либеральной идеологии достиг уровня цивилизационного статуса. Одна-ко классический либерализм основывается на категории «эгоистического индивидуализма», сущность которой состоит в том, что права и свободы человека должны превалировать над общественными, в том числе, и государствен-ными интересами. Современное понимание «индивидуализма» значительно отличается от трактовки данной категории прошлого века. В начале XX века ин-дивидом считали человека, который реализует свои потребности в отрыве от общества, т.е. на свой страх и риск. В связи с этим, существовала опасность нарушение индивидом законов и тради-ций, существующих в определенном обществе. По мнению британского философа Дж. С. Милля, речь 
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идет не о циничном эгоизме, а варианте индиви-дуализма, с которым мы сталкиваемся в совре-менном социуме, несколько другим чем, полто-ра-два века назад. Тогда индивидуалистом счи-тали человека, который действует в одиночку, на собственный страх и риск. Однако он вряд ли мог переступить рамки закона, презреть сущест-вующие традиции. Недаром английский мысли-тель Джон Стюарт Милль писал о том, что «Там, где люди живут и действуют не сообразно со своими характерами, а сообразно с преданиями или обычаями, там отсутствует один из главных ингредиентов благосостояния человечества и самый главный ингредиент индивидуального и социального прогресса… свободное развитие индивидуальности» [3]. Творческая личность в XIX веке ассоциирова-лась с выбором между возможностью человека подчиняться всем общественным законам и по-треблять блага или не принимать их как необхо-димость.Индивидуализм творческой личности проявлялся в том, что существовал выбор между подчинением обществу или добровольным отлу-чением от его выгод. «Насколько мы заблужда-емся в нашем понимании индивидуализма, - пи-шет канадский философ Джон РолстонСол, - легче всего понять, взглянув на Запад со сторо-ны. Буддистов многое на Западе приводит в ужас, но более всего их ужасает наша сосредо-точенность нас на самих себе как на бесконечно интересном объекте. По их меркам, в мире нет более нездорового существа, чем человек, стра-дающий от комплекса вины, зацикленный на се-бе, постоянно пытающийся кого-то обратить в свою веру и навязать свои взгляды другим» [4]. В связи с этим, возникает вопрос что такое «ин-дивидуализм» в настоящий период времени? Категорию индивидуализм можно рассматривать с нескольких теоретических подходов, а именно: 

1. Удовлетворение духовных и материальных потребностей. 

2. Свой талант и умения посвятить служению обществу (идея конформизма). 

3. Теория обретения человеком «свободы» и 
«счастья» в американской мечте. Указанный перечень является нашей точкой зрения, несомненно, носит диспозитивный ха-рактер во взгляде на категорию современный индивидуализм. Предложенная система акту-альна следующим, во-первых, в большинстве развитых государств многовековая мечта о бла-ге материальном и духовном практически осу-ществилась. Во-вторых, динамичное развитие современных обществ не всегда «предлагает» человеку продолжительное социальное сотруд-ничество. В-третьих, американские понятия 
«свобода» и «счастье» носят абстрактный ха-рактер. Примеров этому более чем достаточно, например, современные браки в странах Евро-союза и США, носят условный характер (граж-данский брак, однополые браки, возможность продлить свой род применив научные техноло-

гии без участия мужчины и т.д.). Возникает во-прос – это «свобода» или распущенность? Первоначально индивидуализм был непосредст-венно связан с героизмом человека во имя блага общества. Ярким примером этому служит рим-ская республика, история которой насыщена знаменитыми гражданами той эпохи (Марк По�рций Като�н – древнеримский политик и писа-тель, известный как новатор римской литерату-ры и консервативный борец против пороков и роскоши. Тибе�рий Семпро�ний Гракх – древне-римский политический деятель, старший брат Гая Гракха, народный трибун и многие другие). Однако в современных государствах категория 
«индивидуализм» противоположна по своей сущности от ее первоначальной идеологии. Ин-дивидуализм предполагает приспособление к властным структурам в государстве, для получе-ния человеком личного комфорта и благосостоя-ния. Т. Манн в своем произведении «Волшебная гора» указывает механизм перехода индивида до индивидуалиста, он пишет: «…надо все же представлять себе различие между властью и благодатью» [5]. Современная либеральная идеология основана на всестороннем развитии личности, учитывая ее разносторонние потребности и запросы, от-стаивает политическое, экономическое и право-вое равенство между всеми члена общества вне зависимости от их социального статуса. Либера-лизм не приемлет консервативный принцип, со-гласно которому в обществе должна существо-вать строгая иерархия – ее вершину составляет класс олигархов, обладающий политическим, экономическим и правовым превосходством над другими слоями населения. Либералы поддер-живаются принципа «равенства возможностей» во всех областях общественной жизни, в том числе, и в периодическом обновлении элит за счет талантливой молодежи. Кроме того, либе-ралы в своей идеологии приоритет в развитии общества отдают идее «плюрализма» и «парт-нерства» для прогрессивного развития общест-ва. Исторический процесс в развитии обществ либералы представляют как положительный процесс, напрямую зависящий от эффективного управления государственными органами власти. По мнению канадского ученого Дж. Сола, «до недавнего времени существовала точка зрения, будто все, что продиктовано разумом, хорошо по определению. Но с середины 1960-х годов в об-ществе стала укрепляться мысль, что наши сис-темы не работают. Накопилось множество при-меров, указывающих на это, но они до сих пор не систематизированы. Вот некоторые из них: спад, непомерно развитая индустрия вооружений, развал законодательной системы, путаница в определении понятий «собственность» и «капи-тализм» – всего лишь несколько случайных при-меров из бесконечного списка. Налицо послед-ствия сбоя, но система не располагает термина-ми для их описания, так как мы продолжаем вес-ти себя разумно: весь словарь неразумия – это словарь темноты, поэтому мы и избегаем его» 
[6]. 
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В настоящий период времени существует еще один принцип либерализма, основанный на тер-пимости и плюрализме, который регулирует со-циально-политическое взаимодействие общест-венных отношений человека. Однако симбиоз таких общественных категорий, как свобода, ин-дивидуализм, равенство и терпимость не нашли свое отражение в общественных отношениях современных государств, на что был нацелен классический либерализм. После деградации коммунистической идеологии в бывших государ-

ствах «социалистического лагеря», либерализм распространился в этих государствах как основ-ная идеологическая доктрина.  Таким образом, в российском обществе проис-ходят глобальные идеологические конфликты во всех сферах общественной жизни. Либералы рассчитывают на торжество своих идей на пост-советском пространстве, каков будет результат, и количество сторонников либеральной идеоло-гии и противников консерватизма покажет время. 
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 THE CASE OF THE CRIMEAN PATRIOTISM IN THE CONTEXT  OF GEOPOLITICAL TRANSFORMATION  OF THE REGION 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена изучению осо-бой патриотической конфигурации, проявлен-ной в свете событий 2014 года – крымской. Обозначение крымского патриотизма в качест-ве отдельной специфической формы регио-нального патриотизма обусловлено тем, что патриотизм крымчан выступил ключевым фак-тором инициирования «крымской весны». Се-годня можно отметить, что патриотические уст-ремления крымчан, отчаянно ими хранимые и транслируемые на протяжении более чем два-дцати лет украинизации, лежат в фундаменте актуальной социокультурной трансформации крымского региона, связанной с реинтеграци-ей Крыма в российское социокультурное про-странство. 

 Ключевые слова: реинтеграция Крыма, крым-ский патриотизм, региональный патриотизм, социокультурная трансформация.  
   Annotation. In the given article one analyzes a peculiar Crimean patriotic configuration externa-lized during events of 2014. The distinction of the Crimean patriotism as a separate specific form of the local patriotism is caused by the fact that patriotism of Crimean citizens was the main factor of a phenomenon of the «Crimean spring» inception. It can be currently noticed that patriotic aspirations of the crimeans appear to be a basis of the actual social and cultural transformation of the Crimean region which is connected with reintegration of the Republic of Crimea into Rus-sian social and cultural surrounding.      Keywords: reintegration of the Republic of Cri-mea, the Crimean patriotism, local patriotism, so-cial and cultural transformation.                                                                         

 ироко употребляемое в последнее время понятие «патриотизм» обретает в своем содержательном плане смысл, делающий его сердцевиной национально-государственной идеи. С этим соглашаются многие политики, журналисты, ученые. Однако в современном социогуманитар-ном дискурсе патриотизм трактуется неоднозначно и, в общем и целом, для такого интерпретационно-го многообразия есть основание – патриотизм представляет собой сложное, многоаспектное яв-ление, не только чувствительное к изменениям в социокультурном фоне жизнедеятельности обще-ства в целом, но также и варьирующееся в зависи-мости от особенностей членов сообществ. Нет 
сомнения, что «патриотизм» в понимании и соци-альных практиках индивидов различного уровня образованности, локализации проживания, возрас-та, этнической принадлежности и уровня экономи-ческого благосостояния будет отличаться.  Лингвистические истоки понятия следует искать в древнегреческом и латинских языках: по-гречески patriots – соотечественник, земляк и по-латински patria – Отечество [1]. Таким образом, смысл понятия «патриотизм», эксплицированный буквально изаутентичных древнегреческого и латинского слов, заключается в любви к Отече-ству. Именно такое толкование патриотизма и 

Ш 
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можно обнаружить, к примеру, в словаре Брок-гауза и Эфрона [2]. В.И. Дальдаёт такое же крат-кое и ёмкое определение патриотизма – любовь к отчизне [3]. Другие классики словарного рус-ского языка С.И. Ожегов и Д.Н. Ушаков трактуют патриотизм как любовь, преданность и привя-занность к отечеству и своему народу [4; 5].  В философском словаре содержится следующее определение понятия «патриотизм»: «нравствен-ный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является: любовь к Отече-ству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Роди-ны» [6]. Патриотизм в политологическом словаре фигурирует в качестве эмоционального отношения к Родине, которое выражается в готовности слу-жить ей и защищать её от врагов [7]. В словаре этических понятий патриотизмом обозначен обще-ственный и нравственный принцип, характеризую-щий отношение людей к своей стране, проявляю-щееся в любви к ней [8]. В то же время, несмотря на количественные различия «набора» элементов в интерпретации патриотизма, существует общее качественное единство, которое заключается в том, что пат-риотизм означает любовь к своему Отечеству, своему народу.  И это, в целом, правильная трактовка, которая заслуживает одобрения. Но, одновременно, та-кая трактовка оставляет лазейку для всякого рода теоретических спекуляций, не только поро-ждающих проблему многозначности определе-ния понятия «патриотизм», но и призывающих толковать его как отрицательное явление. В данной статье мы попробуем проанализиро-вать особенности патриотизма как явления, со-средоточив внимание на особенностях патрио-тизма крымчан в контексте патриотизма матери-ковых россиян, а также проследить изменения в его содержании, обусловленные интеграцией полуострова в состав России. Патриотизм является одним из трендов совре-менного российского социума. Сегодня это не просто предмет модной риторики, но и реальная государственная практика, законодательно за-креплённая в государственной программе: «Пат-риотическое воспитание граждан РФ на 2016–
2020 гг.». В то же время фиксируется парадок-сальное отсутствие единства в понимании пат-риотизма, а плюрализм интерпретаций воспри-нимается как естественное явление. Однако не-зависимо от интерпретации остаётся инвариант-ным концептуальное значение явления патрио-тизма для социума – это, бесспорно, один из 
«смыслов социальной жизни» [9, с. 42], придаю-щий вектор её динамике. Существует простран-ство для бесконечной дискуссии об аспектном составе патриотизма (о доле в нём жертвенно-сти и степени его установочности на рациональ-ное действие), инвариантной характеристикой остаётся то, что патриотизм – это имеющая нравственное измерение ценность. Россияне разных эпох, представляется, по-разному представляли себе патриотизм. И если 

в 1918 году патриотическое чувство препятство-вало свершению мировой революции, то сегодня не в последнюю очередь именно благодаря ему осуществляется успешное противостояние санк-циям и интеграция Крыма в состав РФ. В России термин «патриот» впервые использо-вал в XVIII веке вице-канцлер П. Шафиров в зна-чении «сын Отечества». В 1834 г министр на-родного просвещения С. Уваров выделил три основополагающих принципа «официальной идеологии» – православие, самодержавие, на-родность [10, с. 70]. Очевидно, с этого момента патриотизм прочно закрепился в качестве крае-угольного камня официального курса царской политики. Соответственно, с началом Красной Революции патриотизм, как признак самодержа-вия, оказался в опале, поскольку противоречил космополитической установке Революции – про-летариат не должен был иметь Родины, став частью мирового народного братства. Однако, когда к концу двадцатых годов, стало ясно, что воплощение идеи мировой революции потерпе-ло неудачу, тогда оставалось сплотиться вокруг иной идеи – национального единства. Особенно актуальным это стало в период Второй мировой войны – чтобы остановить врага, требовался героизм. В клубах артиллерийского дыма зарож-далась милитаристская самоидентификация. Много внимания формированию ценностного отношения к патриотизму уделял И. Сталин. В 
1953 г. Сталин почил, и так называемый «импер-ский патриотизм», подпитываемый культом лич-ности, начал приходить в упадок, а созданием другой модели в силу обстоятельств новая пра-вящая власть не занималась. Патриотизм стал превращаться в пустой концепт, порождающий соответствующие имитационные практики. Люди чувствовали себя дезориентированными. В де-вяностые пустота концепта заполнилась неким футуро-патриотизмом, что привело к ещё боль-шему углублению симуляции и, следовательно, ценностной девальвации понятия: Родину люби-ли за будущее и за джинсово-фастфудные пер-спективы. В итоге, к 2000-ым годам от патрио-тизма остались мечты о завтрашнем дне, разби-вающиеся разочарованиями дня сегодняшнего. С приходом к власти В. Путина в 2000 г. люди замерли в ожидании перемен. Несмотря на не-сколько очередных экономических кризисов и антироссийские санкции последних четырёх лет, укреплению патриотического духа граждан РФ поспособствовали грандиозные празднования юбилеев победы, 22-ые зимние Олимпийские игры 2014 г., подготовка к ЧМ по футболу 2018 г. И, разумеется, большую роль в поддержании патриотических настроений, сыграло историче-ское присоединение Крыма к РФ, породившее так называемый «эффект Крымской весны». В 2016 г. В. Путин объявил патриотизм нацио-нальной идеей РФ: «В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме пат-риотизма, – заявил президент В. Путин 03 фев-раля 2016 г. – Это и есть национальная идея» – сказал глава государства в ходе встречи с пред-принимателями из 40 регионов страны [11]. Го-сударственный патриотизм – это такой социаль-ный концепт, в рамках которого безусловной 



87 

ценностью, выступающей объектом патриотиче-ского чувства, является государство – сегодня неотъемлемый атрибут российской политиче-ской риторики. Однако в народе патриотизм вос-принимается, в первую очередь, как ответствен-ность перед государством, наряду с чем наблю-дается рост лояльности к формированию про-странства личного выбора [12]. В интервью тет-а-тет респонденты обычно выражали понимание патриотизма, отличающиеся от версии государ-ства. Среди различных смыслов и практик, свя-занных с патриотизмом, чаще всего встречаются ассоциации с привязанностью к «малой родине», правильным воспитанием своих детей, выполне-нием своей работы, добрым отношением к дру-гим, кругом близких людей [13]. Исследуя специфику крымского патриотизма, необходимо учитывать тот факт, что на террито-

рию Крыма распространяется официальная об-щероссийская политика, а потому на полуостро-ве сохраняется обозначенная выше коллегами содержательно-структурная особенность явле-ния патриотизма: также, как и материковый, крымский патриотизм условно можно разделить на государственный патриотизм, инициируемый властью, и на народный патриотизм, форми-рующийся «снизу». Демаркация условная, по-скольку государственный и народный виды пат-риотизма в действительности находятся в отно-шениях взаимовлияния. В свою очередь, каждый из этих видов крымского патриотизма как имеет сходство с патриотизмом общероссийским, так и чем-то от него отличается, обнаруживая свою специфику. Для наглядности изложения данного тезиса представляем следующую таблицу, со-держание которой будут пояснено далее: 

 Таблица 1 Особенности государственного фактора динамики  становления крымского регионального патриотизма 
 Общее с общероссийской тенденцией Отличия от общероссийской тенденции  

(крымская специфика) Государственная регуляция  «Молодёжный просвет» Бюрократизация патриотизма  Возрастная проблема патриотизма  Внешняя стимуляция 
 Представляется закономерным, что в этой таб-лице больше сходств, нежели различий, по-скольку властная стратегия поддержки патрио-тизма граждан РФ осуществляется в унифици-рованном формате. Во-первых, также как и на материке, патриотизм в Крыму является предметом пристального вни-мания государства. Также, как и в России, это внимание сопровождается законодательной ре-гуляцией, имеющей документальное закрепле-ние: на основании общероссийской государст-венной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг» в 2014 году был издан Указ главы Республики Крым «Об утвер-ждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Респуб-лике Крым» [14], а также в 2015 году аппаратом Совета министров Республики Крым было раз-работано методическое пособие по организации работы в сфере патриотического воспитания 
[15]. Во-вторых, предположительно для Крыма, также сохраняется общероссийский риск бюрократиза-ции патриотизма – процесс, провоцируемый го-сударственными инвестициями в патриотизм и создающий соблазн для привлечения дополни-тельных игроков в бизнесе и политике, скры-вающих за имитацией исполнения государствен-ной воли реализацию своих интересов и тем самым ещё больше девальвирующих содержа-ние концепта патриотизма [13].  В-третьих, перед крымской властью также как перед центральной властью РФ стоит проблема сокращения разрыва между «молодёжным» и 

«зрелым» патриотизмом. Это связано с другой проблемой: с одной стороны патриотизм пози-ционируется в социуме в качестве ценности, а с другой стороны патриотическое воспитание ак-центируется на почтении истории отечества и аспектах милитаристской тематики. В частности, патриотическим воспитанием молодёжи в Рос-сии активно занимается Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), из постули-руемых которым шести задач три задачи связа-ны с военной историей и войной [16]. В уже не раз упомянутой программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.» акцент также сделан на историко-военной проблемати-ке. Хотя целесообразность такого акцента носит дискуссионный характер, основания для него есть: по данным ИС РАН историческая памяти молодёжи и старших поколений не имеет иных точек соприкосновения, кроме как по такому цен-тральному для страны историческому событию – победе в Великой Отечественной войне [17,            с. 36]. В-четвёртых, нельзя не отметить роль внешних импульсов, влияющих на формирование специ-фики характера как в среднем российского, так и в частности крымского патриотизма: перед ли-цом внешнего давления, в перспективе грозяще-го утерей самостоятельной идентификации, по отдельности люди – «частички» вынуждены идентифицировать себя с более сильным и не-зависимым целым. В данном случае – с государ-ством. Несмотря на то, что, как отмечено выше, для Крыма также характерна общероссийская про-блема значительной дистанции между «зрелым» 
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и «молодёжным» видами патриотизма, на терри-тории полуострова исследователи отмечают 
«молодёжный просвет». Во-первых, подавляю-щее большинство школьников и студентов пред-почитают, чтобы их воспринимали, прежде всего, как граждан России, а уже потом, как крымчан или представителей отдельных национально-

стей [18]. В комбинации с таким фактором, как, в целом, высокий патриотический тонус крымчан, обусловленный возвращением в «родную га-вань», факт такой государственной самоиденти-фикации свидетельствует о перспективности работы с молодёжью с позиции государственной культивации патриотического мировоззрения.  

 Таблица 2 Особенности народного фактора динамики становления крымского регионального патриотизма 
 Общее с общероссийской тенденцией Отличия от общероссийской тенденции  

(Крымская специфика) Воздействие государственного патриотизма Иммобильность крымчан Формирование «коммуникативного патриотизма» Полиэтничность 
 Наслоение идентичностей Выстраданность 

«Комплекс обособленца» 
 Народный патриотизм «по-крымски» по некото-рым характеристикам идентичен народному пат-риотическому дискурсу общероссийской направ-ленности. В первую очередь можно отметить, что в среднем подавляющая часть крымского населения к государственной патриотической доктрине относится также, как и большинство россиян, у которых «патриотизм очень личност-ный и идеалистический и чаще всего ассоцииру-ется с привязанностью к «малой родине», с пра-вильным воспитанием своих детей, выполнени-ем своей работы, добрым отношением к другим» 
[13]. Эта же характеристика находится в тесной связи с другой общей чертой – «коммуникативи-зацией патриотизма», которую отмечает россий-ский социолог Халий И.А. Поскольку людям не приходится полагаться на участие чиновников в повышении качества их жизни, они начинают налаживать свою жизнь самостоятельно: семья и другие члены местного сообщества (друзья, соседи, коллеги и т.д.) являются важным ресур-сом выживания [19, с. 72]. То есть, патриотизм выстраивается на коммуникативном фундамен-те, а навыки межличностного общения становят-ся основными индикаторами динамики патрио-тического чувства. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного Цирконом в рамках программы «Открытое мнение – Крым 2016»: необычным оказалось то, что на второе место в рейтинге информационных источников Крыма вышли «Разговоры с родственниками, друзьями, коллегами, знакомыми – 66 %» [20, с. 35]. Усиливает тенденцию «коммуникативного пат-риотизма» такая специфически крымская осо-бенность проживания как вынужденная иммо-бильностькрымчан, обусловленная как объек-тивными причинами (уровень дохода, изоляция в силу особенностей географического положения, санкции), так и субъективными факторами (при-верженность к судьбе региона, прочная локаль-ная самоидентификация – «я–крымчанин»). Жи-тели Крыма вынуждены обустраивать собствен-ную жизнь по месту своей первичной локализа-ции, и это способствует росту патриотических настроений. Однако, в то же время, Крым парадоксально яв-ляется достаточно миграционно активным ре-

гионом (отчасти благодаря своей истории до момента присоединения к РФ, отчасти в силу интенсивной миграции в пределах России), вследствие чего на его территории наблюдается пёстрый этнический состав, а сам полуостров признаётся полиэтнической территорией. В пла-не исторической преемственности образа жизни и передачи социокультурного опыта из поколе-ния в поколение население Крыма имеет ряд геополитических особенностей [21]. В истории Крыма свой след оставили немало народов и племен: тавры, киммерийцы, скифы, древние греки, римляне, сарматы уже давно исчезли с лица земли, в то время как русские, татары, ар-мяне, греки, караимы, немцы, украинцы и пред-ставители других народностей проживают в Крыму по сей день [22, с. 87]. Такое положение дел не только формирует предпосылки для потенциальных этнокультур-ных конфликтов, но также создаёт ситуацию на-слоения идентичностей, которая усугубляется тем, что смена крымчанами гражданства Украи-ны на гражданство РФ не влечёт за собой авто-матической смены/кристаллизации идентично-сти. Этот нюанс хорошо прослеживается по дан-ным результата опроса «Открытого мнения-
2016» – хотя в Крыму и лидирует позиция стра-новой идентичности, но по доле среди всего на-селения уступает всероссийским цифрам, не набирая половины выборочной совокупности                   
(43 %) [20, с. 11–12]. Исходя из этого, можно предположить, что патриотизм определённой части крымчан может иметь искусственный ха-рактер мимикрирования под общепринятое на-правление патриотических воззрений населения, продвигающееся официальной государственной стратегий и распространяющееся местными 
«лидерами мнений». Несвоевременная иденти-фикация таких настроений общественности пре-доставляет пространство для возникновения лишних рисков различного масштаба: от локаль-ного уровня межэтнических столкновений до глобального уровня подрыва государственного строя в моменты кризисных ситуаций. В то же время, мирное и плодотворное сосуществование представителей разных этносов позитивно ска-зывается на формировании внутреннего имиджа 
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каждого из этносов перед лицом другого этноса, накапливая так называемый «кредит доверия», и, как следствие, приводя не только к утвержде-нию собственной идентичности, но и к принятию идентичности другого. Когда межкультурная коммуникация находится в таком состоянии, можно вести речь о «гражданском патриотизме». Свой вклад в формирование особой крымской патриотической ментальности также вносят тер-риториальное расположение Крыма, провоци-рующее «синдром обособленца» и временной фактор ожидания крымчанами своего возвраще-ния в «родную гавань».  Под «синдромом обособленца» подразумевают-ся общекрымские трудности с самоидентифика-цией, вызванные и закреплённые перманентным геополитическим и психологическим дрейфова-нием Крыма, влекущим пребывание крымчан в состоянии психологической неустойчивости в вопросе прояснения позиций касательно своей идентичности. Скорее всего, именно поэтому так сильно ощущение региональной привязанности, выражающееся в гордых заявлениях интервьюе-рам на вопросы о своей национальной принад-лежности: «Я – крымчанин!». Общее количество респондентов, давших такой ответ интервьюе-рам в рамках программы «Открытое мнение – Крым 2016», составило 35 % [20, с. 11–12] 

Временной фактор ожидания получения опоры для самоидентификации проявляется в обрете-нии крымским патриотизмом оттенков выстра-данности. Крымчане устали дрейфовать. В этом чуть ли не обороняющемся «Я-крымчанин!» та-ится многолетняя тоска по обретению устойчи-вой идентичности, поскольку такой ответ – это маска, на время откладывающая необходимость определиться перед другим, где твоя родина – потому что её как будто бы до момента присое-динения Крыма к РФ и не было. Высокий уро-вень гражданской идентичности в Крыму высту-пает своеобразной защитной реакцией, позво-ляющей сохранить психологическое ощущение стабильности на фоне интенсивной динамики внешних событий.  По причине того, что Крым был и останется ре-гионом с исторически сложившимся полиэтниче-ским социумом особого типа (без выраженной титульной составляющей) [22, с. 87], что не мо-жет не сказываться существенным образом на формировании специфики особого регионально-го крымского патриотизма, необходимо проведе-ние дальнейшей социологической экспертизы практического проявления патриотических на-строений в социуме во избежание дискредита-ции явления патриотизма и девальвации этого понятия. 
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 THE CONCEPT OF CRIME PREVENTION IN RUSSIAN CRIMINOLOGY AND MEANS  OF ITS IMPLEMENTATION 
                                                                        Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме криминалистиче-ской профилактики преступлений. В данной работе проведен анализ научных изысканий о значении и структуре криминалистическогопредотвращения и предупреждения преступле-ний, а также сделан вывод, о том, что каждое понятие служит одному единому пониманию –профилактике преступлений. 
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   Annotation. The article is devoted to the actual problem of criminalistic crime prevention. In this paper, the analysis of scientific research on the importance and structure of forensic preven-tion and prevention of crimes, and concluded that each concept serves as a single understanding –crime prevention.    Keywords: criminology, criminalistic prevention, crimes, concept, theory, prevention, prevention.                                                                        

 условиях коренной перестройки всей обще-ственной жизни в стране, развития демо-кратии и гласности, формирования правового государства вопросы укрепления правопорядка, охраны прав и законных интересов граждан, за-щиты собственности от преступных посяга-тельств, активного поиска адекватных средств и методов воздействия на правонарушителей при-обретают особую актуальность. В этой связи любое правонарушение легче предупредить 
(предотвратить) чем в дальнейшем разыскать и привлечь виновного к ответственности, а также восстановить нарушенные права потерпевших.  Решение названных задач во многом связано с состоянием борьбы со все более оснащенной и технически подготовленной профессиональной преступностью, которая служит «питательной средой» общей преступности [1]. Так, по данным информационно-аналитического портала право-вой статистики Генеральной прокуратуры Рос-сийской Федерации «общий массив только не-раскрытых преступлений за 2017 год составил 
886786 [2], а это уже угроза национальной безо-пасности российского государства». В совершенных преступлениях в последнее время все заметнее проступают тревожные тен-денции: они приобретают отчетливо выра-жен»ный агрессивный и корыстный характер; продолжается «омоложение» преступлений. Происшедшие в стране преобразования облег-чили существование «нелегалов», скрывающих-ся от правосудия: паспортный режим стал значи-

тельно мягче; отменена уголовная ответствен-ность за целый ряд проступков; параллельно с легальным привлечением иностранной рабочей силы идет процесс нелегального привлечения десятков тысяч иностранных граждан без раз-решительных документов на работу, уплаты на-логов, регистрации органами внутренних дел. В большинстве случаев дешевая рабочая сила используется организаторами различных под-польных цехов по розливу и реализации фаль-сифицированной алкогольной продукции и дру-гих нелегальных предприятий.  Негативно влияют на общественный порядок и социальную безопасность пьянство, алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция. В по-давляющем большинстве главным условием совершения правонарушений является их безна-казанность. Общество пока еще только опреде-ляет основные пути формирования единой госу-дарственной политики, позволяющей решать проблемы, возникающие в борьбе с разного ви-да преступлениями. Таким образом, причины правонарушений (как и преступности в целом) имеют социальную основу. Предупреждение представляет собой наиболее действенный путь борьбы с преступностью, пре-жде всего потому, что обеспечивает выявление и устранение (блокирование, нейтрализацию) её корней, истоков. В значительной мере это упре-ждение самой возможности совершения престу-плений. 

В 
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К сожалению, вопрос о природе предупреждения преступности (преступлений) на сегодня нельзя признать достаточно разработанным, поэтому в юридической и специальной литературе можно встретить различные подходы к определению понятий «предупреждение» и «профилактика» преступности или конкретных преступлений. Имея в виду профилактическую функцию в дея-тельности правоохранительных органов, следует отметить, что вопросы профилактики преступле-ний входили и в содержание криминалистики и, прежде всего, криминалистической техники с момента ее возникновения. В одном из первых определений криминалисти-ки, профессор И.Н. Якимов писал, что предме-том криминалистики является изучение наибо-лее естественных, медицинских и технических наук к расследованию преступлений, а её целью – помощь правосудию в раскрытии материальной истины по делу [3]. На необходимость разработки вопросов профи-лактики преступлений в криминалистике указы-вали уже в 1930-е годы В.У. Громов, Э.В. Влади-миров и др. [4] В частности, говоря об уголовной регистрации, они отмечали ее профилактиче-скую функцию. Однако эта функция была осоз-нана значительно позже. В 1948 году Александ-ров Г.Н., поставивший вопрос о необходимости разработки методики предупреждения преступ-лений, относил к предмету криминалистики все методы предупреждения преступлений [5]. Профессор Н.В. Терзиев относил к предмету криминалистики специальные мероприятия по предупреждению преступлений [6]. Профессор Митричев С.П. в 1952 году писал, что советская криминалистика изыскивает пути предупрежде-ния преступлений, разрабатывает наиболее со-вершенные тактические и технические приемы и методы расследования и предупреждения пре-ступлений [7]. Профессор С.И. Тихенко отмечал, что выработка мероприятий по предупреждению преступлений является одной из специальных задач криминалистики [8]. Предупреждение преступлений как задачу науки криминалистики А.И. Винберг определил в 1950 году. С его точки зрения, криминалистика – наука 
«…о технических и тактических приемах и сред-ствах обнаружения, собирания, фиксации и ис-следования судебных доказательств, применяе-мых для раскрытия преступления… выявления виновных и изыскания способов предупреждения преступлений» [9]. В 1962 году он определяет криминалистику как науку «…о криминалистиче-ской технике и тактике собирания и исследова-ния доказательств, методике расследования и предотвращения преступлений» [10]. И в 1967 го-ду, раскрывая характеристику криминалистиче-ской техники, он поставил предупреждение пре-ступлений на первое место [11]. А.Н. Васильев подчеркивал, что специальные средства криминалистики должны оказывать эффективную помощь в предупреждении пре-ступлений. «Советская криминалистика, – писал 

он, – есть наука о тактических приемах, приме-няемых на основе уголовно-процессуального закона для расследования преступлений и их предупреждения» [12]. Активизация исследований проблем профилак-тики в криминалистике проявилась в 1960-е го-ды. В этот период выдвигаются предложения о формировании криминалистической профилак-тики как частной криминалистической теории. Ещё в 1961 году В.П. Колмаков предложил вы-делить в криминалистике наряду с техникой, тактикой и методикой, самостоятельный раздел и сосредоточить в нем все, что относится к про-филактике в криминалистической науке [13]. Данное предложение не было поддержано кри-миналистами [14], хотя исследования по вопро-сам криминалистической профилактики интен-сивно продолжались, поэтому И.Я. Фридман вновь поставил вопрос о разработке частной теории криминалистической профилактики [15].  Интересно отметить, что сторонников кримина-листической профилактики было немного. Боль-шинство ученых разделяли точку зрения А.Н. Васильева, по мнению которого, роль кримина-листики в профилактической деятельности «по-рой понимается очень широко и неконкретно. Например, выявление в процессе расследова-ния причин и условий, способствовавших совер-шению преступления, и принятия мер для их устранения почему-то целиком относят к зада-чам криминалистики. Рекомендации о том, что при допросе выяснять обстоятельства, способ-ствовавшие преступлению, или при осмотре места происшествия обращать внимание на при-знаки, указывающие на условия, облегчившие преступление, и т.п. почему-то полностью счи-тают криминалистическими» [16]. Комментируя это мнение А.Н. Васильева,                         Р.С. Белкин выразил свое согласие по поводу сказанного в следующем: «Конструирование учения о криминалистической профилактике яв-ляется примером подобной переоценки роли и значения криминалистики» [17]. Но после защи-ты в 1989 году И.А. Алиевым диссертации по проблемам экспертной профилактики и выхода в 
1991 году его монографии, в одном из блоков которой «Частные теории судебной экспертизы» была названа «теория экспертной профилакти-ки», Р.С. Белкин признал, «что в контексте об-щей теории судебной экспертизы, объектом ко-торой служит практическая экспертная деятель-ность, такая частная теория имеет право на су-ществование», но применительно к криминали-стике о некоей теории криминалистической про-филактики речь не следует вести, а потому предпочитал говорить «о профилактической деятельности» [18]. Следует отметить, что А.Г. Лекарь рассматривал различные подходы к толкованию понятия, 
«предотвращение преступлений» и на его соот-ношение с понятиями: «предупреждение престу-плений», «профилактика преступлений», «пре-венция» и др.Необходимость такого сравнитель-ного подхода к указанным понятиям была обу-словлена тем, что среди ученых-криминалистов 
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и практических работников не было единства в употреблении перечисленных понятий. К тому же, Г.М. Миньковский, Г.М. Арзуманян и др., счи-тали, что по смыслу эти понятия совпадают и могут употребляться как равнозначные, а поня-тие «пресечение» существенно не отличается от понятия «предупреждение». Соглашаясь с таким мнением, А.А. Самойленко писал: «… попытки определить «пресечение и предотвращение» преступлений оказались бес-плодными. Разница в объеме содержания не имеет практического значения..., вполне доста-точно одного всеохватывающего понятия, каким является «предупреждение преступлений» [19]. По этому поводу А.Г. Лекарь принципиально не возражал, так как считал, что все рассмотренные понятия отражают деятельность, направленную на то, чтобы не допустить совершения преступ-лений. Однако он полагал, что тождество, раз-личие этих понятий зависит от содержания, ко-торое они отражают, а поэтому могут быть само-стоятельными.Исходя из этого, А.Г. Лекарь счи-тал, что «предотвращение» как деятельность включает: 
«– профилактику, т.е. выявление и устранение причин преступлений и условий, способствую-щие их совершению; 

– «предупреждение» – недопущение замышляе-мых и подготовляемых преступлений путем вы-

явления лиц, их замышляющих и принятие мер по исключению преступного умысла;  

«пресечение», то есть воспрепятствование до-ведению начавшихся уже преступлений до конца и желаемых преступником результатов [20]. Таким образом, понятие «предотвращение пре-ступлений» по смыслу оказывается намного ши-ре других и может обозначать «повседневную деятельность всех государственных и общест-венных органов в указанной области, а понятие 
«профилактика, предупреждение, пресечение» следует рассматривать, как «соотношение обще-го и частного: предотвращение по отношению к ним будет собирательным понятием, а все дру-гие – его составными частями». Теоретическое значение разграничения указанных понятий, по мнению А.Г. Лекаря, важно с точки зрения обос-нования методов и форм профилактики преступ-ности, а практическое значение позволяет «це-леустремленно совершенствовать организацию повседневной работы по предотвращению пре-ступлений». Резюмируя вышесказанное, можно прийти к вы-воду необходимости более глубокого познания и соотношения рассматриваемых понятий, однако практика их употребления показывает, что каж-дое понятие служит одному единому пониманию – профилактики преступлений. 
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 ON THE ISSUE  OF THE RELEVANCE  OF THE DEVELOPMENT  OF CERTAIN MEASURES  OF CRIMINAL NATURE AIMED  AT PROTECTING THE MARKET  OF ALCOHOL AND ALCOHOL-CONTAINING PRODUCTS 
                                                                        Аннотация. В статье дается представление о современном состоянии оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации. Проводится анализ мер, предпринятых государством по противо-действию алкоголизации населения, а также защите легального рынка алкогольной и спир-тосодержащей продукции, и дается оценка их эффективности. Обосновывается существую-щая необходимость в разработке отдельных мер уголовно-правового характера, направ-ленных на охрану рынка алкогольной и спирто-содержащей продукции. 

 Ключевые слова: меры уголовно-правового характера, незаконный оборот алкогольной продукции, превентивные меры, противодейст-вие преступности, уголовная ответственность.  
   Annotation. The article provides an insight into the current state of the turnover of alcoholic and alcohol-containing products on the territory of the Russian Federation. The analysis of the meas-ures taken by the state to counteract the alcohol-ism of the population, as well as to protect the legal market of alcohol and alcohol-containing products, and assess their effective-ness. The article substantiates the existing need to develop separate measures of criminal nature aimed at protecting the market of alcoholic and alcohol-containing products.   Keywords: measures of criminal law, illicit traffick-ing in alcoholic beverages, preventive measures, combating crime, criminal liability.                                                                         

 ынок оборота алкогольной и спиртосодер-жащей продукции занимает одну из лиди-рующих позиций среди других отраслей пищевой промышленности Российской Федерации. В со-ответствии с Федеральным законом РФ от 22.11. 
1995 года № 171-ФЗ, к видам алкогольной про-дукции относятся: 

– спиртные напитки, произведенные с использо-ванием этилового спирта (например, коньяк, водка); 

– различные вина (например, ликерное вино, фруктовое вино, шампанское); 

– пиво и пивные напитки; иные алкогольные на-питки на основе брожения (например, сидр, ме-довуха, пуаре) [1].  Обращаясь к официальным статистическим дан-ным Министерства здравоохранения Российской Федерации, следует отметить, что в Россииза 

последние 10 лет наблюдается снижение по-требления алкоголя на душу населения. Так, если в 2008 году объем чистого спирта на душу населения составлял 16,2 литра, то уже в 2017 году он снизился до 10 литров [2]. Такая тенден-ция, прежде всего, связывается с рядом госу-дарственных мер, направленных на борьбу с массовой алкоголизацией населения, произо-шедшей в 90-ых годах прошлого столетия. Так, снижению уровня потребления алкогольной про-дукции среди населения страны способствовали следующие принятие государством меры: 

– установление запретов на рекламирование алкогольной продукции; 

– неоднократное повышение акцизов на алкоголь; 

– приравнивание некоторых слабоалкогольных напитков (например, пива) к алкогольной про-дукции; 

Р 
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– установление ограничений по времени рознич-ной продаже алкоголя населению, а также иных правил реализации; 

– установление запретов на употребление алко-голя в общественных местах; 
– ужесточение административного и уголовного законодательства, в части совершения админи-стративных правонарушений и уголовных пре-ступлений в состоянии алкогольного опьянения; 

– введение запретов, связанных с алкогольными энергетическими напитками; 

– пропаганда спорта и здорового образа жизни среди населения страны. Несмотря на возникшую устойчивую тенденцию к уменьшению ежегодного объема потребления алкоголя на душу населения в стране, борьба с алкоголизацией привнесла и некоторые негатив-ные тенденции. Так, в связи с повышением акци-зов на алкоголь (на крепкий алкоголь акцизы за период с 2012 года по 2014 год выросли почти на 
200 %) значительно возросла и окончательная стоимость алкогольной продукции (например, минимальная розничная цена на водку с 2012 года по 2014 год увеличилась со 125 рублей до 
220 рублей), что привело к снижению спроса, а как следствие и легального производства алко-голя, и расширению масштабов нелегального рынка алкогольной продукции, в том числе и недоброкачественной. Так, в 2015 году всравне-нии с 2005 годом объем официального произ-водства водки и ликероводочных изделий сни-зился на 45 %, а объем розничной продажи со-кратился на 52 %. Схожая тенденция прослежи-вается и на рынке средней и слабоалкогольной продукции: пива, пивных напитков, вина и др.          
[3, с. 4–12]. Еще одним обстоятельством, поспособствовав-шим увеличению уровня нелегального оборота алкогольной продукции, явилось снижение дохо-дов населения, которые начали сокращаться с 
2014 года, уменьшаясь на 4–5 процентов еже-годно [4]. Все это в комплексе с тем, что далеко не все лица в состоянии отказать себе от упот-ребления алкогольной продукции или значи-тельно ограничить объем ее потребления, это привело к ориентированию их спроса на рынок подпольной реализации алкоголя, преимущест-венно крепкого. Благодаря данной тенденции повсеместно начали образовываться точки сбы-та как сомнительного «дешевого» алкоголя, так и 
«брендового» алкоголя по крайне низким ценам. Средний чек на приобретение таких «брендо-вых» алкогольных напитков обычно составля-ет:300 рублей на бутылку водки («Finlandia», 
«Beluga», «Absolut» и др.) при ее рыночной стоимости более 700 рублей; 400 рублей на бу-тылку коньяка («Hennessy», «Арарат», «Godet» и др.) при его рыночной стоимости более 1500 рублей; 500 рублей на бутылку виски («Chivas 
Regal», «Jack Daniel’s», «Royal Stag» и др.) при его рыночной стоимости более  2500 рублей. 

Само собой разумеется, что реализуемая таким образом продукция является фальсифициро-ванной, однако, не искушенный потребитель, приобретая подобный товар по реальной рыноч-ной цене, исходя из вкусовых качеств, вряд ли сможет заподозрить подделку. Изготовление такой алкогольной продукции зачастую осущест-вляется на подпольных заводах, представляю-щих собой небольшие цехи, где располагается готовая продукция, тара, подготовленные под-дельные акцизные марки, упаковочные станки и оборудования для смешивания ингредиентов в заданных пропорциях. В качестве основных со-ставляющих выступают медицинский антисепти-ческий раствор на основе 95 % этанола, а также пищевые ароматизаторы и красители, позво-ляющие придать алкоголю необходимый цвет и вкус. Вместе с тем, при изготовлении подобных товаров не всегда используются приемлемые ингредиенты, что довольно часто приводит к отравлению, сопровождающемуся, в том числе, и летальными исходами.  Исходя из официальных статистических данных, предоставляемых Министерством здравоохра-нения Российской Федерации, число умерших от случайного отравления алкоголем в России в 
2005 году составило 40,9 тыс. человек, в 2010 году 19,1 тыс. человек, в 2013 году 14,5 тыс. че-ловек, в 2014 году 15,4 тыс. человек, в 2015 году 
15,2 тыс. человек и в 2016 году 14 тыс. человек 
[5, с. 21]. Несмотря на значительное снижение смертности от употребления недоброкачествен-ного алкоголя, показатели прочно укоренились в диапазоне 14–15 тыс. человек и все еще остают-ся достаточно высокими. Данные цифры свиде-тельствуют о необходимости продолжения реа-лизации государством мер, направленных на борьбу с алкоголизацией населения, в том чис-ле, искоренения рынка нелегального оборота алкоголя, на котором зачастую и приобретаются 
«смертельные» напитки.  Среди основных уголовно-правовых мер борьбы с обозначенной проблемой наибольший весо-мый вклад привнесло принятие Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 203-ФЗ, в результа-те реализации которого современное уголовное законодательство в анализируемой сфере полу-чило значительное расширение. Так, в настоя-щее время уголовная ответственность за пре-ступления в сфере незаконного оборота алко-гольной и спиртосодержащей продукции пред-ставлена следующим нормами: ч. 5 и 6                         ст. 171.1., ст. 171.3., ст. 171.4., ст. 200.2. УК РФ [6]. В то же время, продолжают выявляться наруше-ния в данной сфере. Так,в апреле 2018 года в г. Краснодаре была изъята партия контрафактного алкоголя, содержащего токсичные примеси, представляющие угрозу для жизни [7]. Также, в апреле 2018 года в г. Красноярске была обнару-жена и изъята из оборота партия фальсифици-рованной водки, виски и коньяка общим объемом 
58 тыс. бутылок, а также выявлен цех по произ-водству данной алкогольной продукции [8]. И это только небольшая часть совершаемых преступ-лений в сфере оборота алкогольной и спиртосо-держащей продукции.  
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Очевидно, что предпринятые меры уголовной ответственности, направленные на охрану рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, не позволяют в полной мере предупредить уровень нелегального оборота данной продукции и упре-дить негативные этому процессу последствия.  В этой связи полагаем, что одной из причин пре-небрежения уголовно-правовыми запретами со стороны лиц, занимающихся преступной дея-тельностью в рассматриваемой сфере, является возможность субъекту преступления понести чрезвычайно мягкие наказания, предусмотрен-ные за данные преступления Уголовным кодек-сом РФ. Анализ приговоров судов по частям 5 и 
6 статьи 171.1. УК РФ и статьи 171.3. УК РФ сви-детельствует о назначении судами размера на-казания, зачастую не превышающего 1 года 06 месяцев лишения свободы. Встречаются случаи и условного осуждения [9]. Более того, санкция статьи 171.4. УК РФ вовсе не предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы, однако именно данный вид деятельности зачас-тую непосредственно связан с реализацией кон-трафактной и поддельной алкогольной продук-

ции.Учитывая размеры противоправных дохо-дов, получаемых преступными элементами от незаконного оборота алкогольной и спиртосо-держащей продукции, сложившаяся судебная практика и размер санкции не позволяют в должной мере снизить уровень преступности в данной сфере.Более того, до настоящего време-ни должным образом все еще не реализованы уголовно-правовые меры противодействия обо-роту фальсифицированной спиртосодержащей продукции медицинского назначения, тогда как эта часть рынка неразрывным образом связана с общей программой по борьбе с алкоголизацией населения. Подводя итог, отметим, что, несмотря на осуще-ствленные государством меры по регулирова-ниюпорядка оборота алкогольной и спиртосо-держащей продукции, а также принятые уголов-но-правовые запреты, данная сфера все еще требует своего анализа с последующей выра-боткой дальнейших направленный противодей-ствия незаконному обороту алкогольной и спир-тосодержащей продукции, в том числе уголовно-правового характера. 
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 SOME PROBLEMS  RELATED TO PROVIDING  A CONDITIONED RIGHT  OF MOVEMENT WITHOUT  A CONVOY 
                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются отдель-ные отрицательные моменты, возникающие при предоставлении положительно характеризую-щимся осуждённым разрешения на передви-жение без конвоя за пределами исправитель-ного учреждения. Как полагает автор, отдель-ные новеллы, особенно снимающие ограниче-ния, существенно не влияют на содержание наказания и даже более того имеют опреде-лённое воспитательное значение: поддержи-ваются связи с родственниками, семьёй. Вме-сте с тем, другие изменения в законодательст-ве, наоборот, создают отдельным осуждённым условия для паразитирования пусть даже и за счёт родственников, например, увеличение количества посылок, передач и бандеролей, которые могут получать осужденные в местах лишения свободы. 
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   Annotation. Тhe article discusses certain negative aspects that arise when a convicted person is posi-tively granted permission to move without a con-voy outside the prison. The authors note that the transfer of patterns of the penitentiary subcul-ture among convicted persons is a completely unofficial process and is carried out through the communication of criminals linked by interper-sonal relations. At the same time, the pressure of such relations on members of the community, prompting them to abide by the accepted norms and rules, is very substantial. As the author be-lieves, some novels, especially those that remove restrictions, do not significantly affect the content of the punishment and even more than that have a certain educational value: they keep in touch with relatives and family. At the same time, other changes in legislation, on the contrary, create conditions for individual convicts to parasitize, even if at the expense of relatives, for example, an increase in the number of parcels, broadcasts and packages that convicts can receive in prisons.   Keywords: punishment, crime, humanization, convicted.                                                                         
 азначая наказание в виде лишения свобо-ды, суд как бы констатирует, что зло, при-чинённое деянием, личностные качества пре-ступника, характер его поведения, как в процес-се совершения преступления, так и после его совершения, оценивается конкретной ценой, которую должен заплатить осуждённый. Именно Уголовно-исполнительный кодекс РФ содержит нормы, устанавливающие процедурные вопросы реализации наказания в виде лишения свободы. Однако такие нормы могут как смягчать, так и усиливать карательное воздействие, осуществ-ляемое государством в отношении преступника 

за совершённое им деяние. В частности, в одних случаях осуждённому могут быть ужесточены условия содержания. Как правило, это связано с различными нарушениями установленного по-рядка отбывания наказания. Например, за куре-ние в неустановленном месте он может быть водворён в штрафной изолятор на срок до пят-надцати суток либо переведён в помещение ка-мерного типа на срок до шести месяцев. В дру-гих случаях, наоборот, осуждённому в процессе отбывания наказания могут быть улучшены ус-ловия содержания, правда, при отбытии уста-новленного в законе срока наказания, отсутствии 

Н 
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нарушений режима содержания и добросовест-ного отношения к труду. Как видим, степень воз-действия на осуждённых в местах лишения сво-боды может существенно колебаться. В последние годы весьма активно происходит реформирование деятельности уголовно-испол-нительной системы, направленное на гуманиза-цию уголовного наказания в виде лишения сво-боды Сняты многие ограничения, которые в той или иной мере содержали в себе элементы ка-ры. Постепенно наказание утрачивает свою строгость, а где-то, и суровость. Непродуманное увлечение такими «демократическими» преоб-разованиями может привести к обесцениванию наказания в виде лишения свободы как весьма существенного средства государственного воз-действия на преступность, особенно в совре-менных условиях, когда уровень преступлений, совершаемых в обществе, за которые уголовным законом предусматривается наказание в виде лишения свободы, весьма высок, и, следова-тельно, такой подход вряд ли в полной мере оп-равдан. Хотя бесспорно, отдельные новеллы, особенно снимающие ограничения, существенно не влияют на содержание наказания и даже бо-лее того имеют определённое воспитательное значение: поддерживание связи с родственни-ками, семьёй. Вместе с тем, другие изменения в законодательстве, наоборот, создают отдель-ным осуждённым условия для паразитирования пусть даже и за счёт родственников, например, увеличение количества посылок, передач и бан-деролей, которые могут получать осужденные в местах лишения свободы. Видимо, гуманизировать таким образом систему исполнения наказаний особой необходимости нет. Такая форма отношений между осуждённым и его родственниками имеет большую историю, и обусловлена была тем, что заключённых (аре-стантов) плохо кормили [1], поэтому родственни-ки были вынуждены их обеспечивать не только продуктами питания, но и некоторой одеждой. После революции 1917 года В.И. Ленин специ-ально издал распоряжение об улучшении пита-ния заключённых, содержащихся в тюрьмах и концлагерях. Это также было обусловлено слож-ной продовольственной ситуацией в стране, сложившейся в то время. В дальнейшем ведом-ственные нормативные акты и исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) законода-тельство содержало нормы, разрешающие осу-ждённым получать в ограниченном количестве посылки и передачи. В настоящее время многие продукты питания и предметы первой необходи-мости, которые присылают родственники осуж-дённому, можно приобрести на заработанные в колонии деньги в магазине колонии. Практика показывает, что как правило, осуждён-ные, получающие посылки с продуктами, только часть из них употребляют сами, поскольку в силу традиций, существующих в местах лишения сво-боды, вынуждены делиться с другими осуждён-ными. Более того, в ряде случаев посылки, пе-редачи просто отбираются сильными или авто-ритетными в среде осуждённых лицами. 

Как видим, закон содержит немало норм, сни-жающих строгое воздействие наказания на уго-ловно-исполнительном уровне, т.е. на стадии его реализации. Естественно, суд при назначении наказания такие аспекты не учитывает, да и не может учитывать.  На этой основе во всестороннем анализе и оп-ределённом реформировании, на наш взгляд, нуждается институт предоставления положи-тельно характеризующимся осуждённым разре-шения на передвижение без конвоя за предела-ми исправительного учреждения (ст. 96 УИК РФ). Названная норма, на наш взгляд, имеет различ-ные отрицательные моменты. Согласно уголовно-исполнительному закону, положительно характеризующимся осужденным, отбывающим лишение свободы в исправитель-ных колониях и воспитательных колониях, а так-же осужденным, оставленным для ведения ра-бот по хозяйственному обслуживанию в следст-венных изоляторах и тюрьмах, может быть раз-решено передвижение без конвоя или сопрово-ждения за пределами исправительного учрежде-ния, если это необходимо по характеру выпол-няемой ими работы (ст. 96 УИК РФ). Как видим, основной акцент законодателем де-лается на необходимости выполнения отдель-ных видов работ, связанных с обеспечением нормального функционирования исправительно-го учреждения. Для этих целей в необходимых случаях им может быть даже разрешено прожи-вание в общежитии за пределами исправитель-ного учреждения (ч. 4 ст. 96 УИК РФ). Правда, здесь имеется и другая задача – способствовать адаптации осуждённого к условиям жизни на свободе. Анализируемая нами норма как прежде не отве-чала, так и в настоящее время не отвечает принципам реализации наказания именно в виде лишения свободы, и не только потому, что во многом сводит к минимуму карательное воздей-ствие, которое заложено в самой идее лишения свободы. В данном случае изменяются и отно-шения, влияющие на правовое положение лица. Утверждения отдельных авторов о том, что дан-ный институт даёт возможность как бы посте-пенно адаптировать осуждённого к условиям жизни на свободе, во многом беспочвенны, ибо за таким осуждённым по-прежнему сохраняется в полном объёме статус осуждённого к лишению свободы. То есть, он носит одежду установлен-ного образца, не имеет права хранить при себе деньги и другие вещи. Для соблюдения осуж-дёнными, которым предоставлено право пере-движения без конвоя, этих требований за ними осуществляется контроль со стороны админист-рации. Однако практика констатирует иное. В частности, полностью исключить не санкциони-рованные администрацией колонии контакты с родственниками, друзьями и другими лицами, не удаётся. Как следствие этого, многие из таких осуждённых допускают нарушения режима от-бывания наказания, выражающиеся в незакон-ном хранении денег, предметов и вещей, запре-щённых к использованию в местах лишения сво-
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боды, употребление спиртных напитков и других одурманивающих веществ и т.д. Более того, та же практика свидетельствует о том, что у анали-зируемой категории осуждённых появляется не-мало возможностей совершить побег. Так, 
14.11.2017 года осужденным – гражданином Республики Украина Васильевым В.В., который пользовался правом передвижения без конвоя, совершен побег из ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Красноярскому краю [2]. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельст-во, что осуждённые, которым предоставлено право передвижения без конвоя, исходя из тра-диций жизни в колонии, просто вынуждены под-держивать отношения со многими осуждёнными, содержащимися в ней, либо с иными преступни-ками, содержащимися в следственных изолято-рах. Как правило, только к этим осуждённым об-ращаются с самыми различными просьбами (пе-редать письмо, жалобу, деньги, устную инфор-мацию и т.п.) лица, ранее отбывавшие с ними наказание либо содержащиеся под стражей; не-редко такие «просьбы» сопровождаются угроза-ми или их запугиванием. Такие отношения в по-следние годы наблюдается особенно часто. Бес-спорно, это обстоятельство создаёт определён-ные трудности для администрации при подборе кандидатов на безконвойное передвижение из числа положительно характеризующихся осуж-дённых. Многие из них по этой причине отказы-

ваются от предоставляемой им возможности, опасаясь давления как со стороны определённой части осуждённых в самой колонии, так и со сто-роны «авторитетных» в среде преступников лиц – за её пределами. Практика показывает, что безконвойные осуж-дённые работают на различных объектах, рас-положенных за территорией охраняемого учреж-дения, например, на вывозе отходов, обслужи-вании коммуникаций, трансформаторных или насосных станций, на складах, в подсобном хо-зяйстве и т.д. Исходя из изложенного, чтобы привести в соот-ветствие институт лишения свободы, обеспечить в полном объёме его карательное воздействие, на наш взгляд, было бы более правильным отка-заться от института предоставления, пусть даже положительно характеризующимся осуждённым, права передвижения без конвоя и сопровожде-ния. Удобнее и правильнее в данном случае ис-пользовать на работах по хозяйственному об-служиванию лиц, условно осуждённых к лише-нию свободы, а также (в отдельных случаях) лиц, условно-досрочно освобождённых из мест лишения свободы. У названных категорий раз-ное правовое положение с осуждёнными, отбы-вающими наказание в виде лишения свободы, и вполне естественно, они будут строить своё по-ведение и отношение к порученному делу, исхо-дя из своего статуса. 
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 CRIMINAL PUNISHMENT  AND ITS GENERAL  PREVENTIONAL IMPACT  ON RECURRENT CRIME 
                                                                        Аннотация. В статье рассматривается роль уголовного наказания в общепредупредитель-ном воздействии на рецидивную преступность, которая, по мнению автора, является одним из видов преступности, представляющей повы-шенную общественную опасность и отличаю-щейся рядом особенностей, относящихся, в том числе, к причинам рецидивной преступно-сти, личности преступников-рецидивистов, а также предупреждения преступного рецидива. 

 Ключевые слова: наказание, рецидив пре-ступлений, предупреждение совершения новых преступлений, осужденный.  
   Annotation. Тhe article deals with the role of crim-inal punishment in the general preventive effect on recidivism, which, according to the author, is one of the types of crime that presents an increased public danger and is distinguished by a number of features, including, among other things, the caus-es of recidivism, the identity of repeat offenders, and the prevention of criminal recidivism.    Keywords: punishment, recidivism, prevention of new crimes, convicted.                                                                         

 дной из приоритетных задач, стоящих пе-ред уголовно-исполнительной системой России (далее – УИС), является сокращение рецидива преступлений, совершаемых осужден-ными. Ее достижение является комплексной за-дачей, на решение которой должны быть на-правлены усилия как государства, так и институ-тов гражданского общества. Известно, что проблемы предупреждения пре-ступности всегда волновали общество. С воз-никновением уголовно-правовых запретов пре-ступлений появилась необходимость в примене-нии не только карательных мер воздействия на преступность, но и предупредительных. Изуче-ние преступности, ее причинного комплекса, особенностей личности преступника и жертвы преступления преследует цель выработки эф-фективной системы мер предупреждения пре-ступности. Преступность – это чрезвычайно сложная систе-ма, в ее структуре особое место занимает реци-дивная преступность, в деле активизации борь-бы против которой важное место принадлежит мерам уголовно-правового характера, в том чис-ле и общему предупреждению. Рецидивная преступность – один из видов пре-ступности, представляющий повышенную обще-

ственную опасность и отличающийся рядом осо-бенностей, относящихся, в том числе, к причи-нам рецидивной преступности, личности пре-ступников-рецидивистов, а также специфике предупреждения преступного рецидива. Исходя из специфики рецидивной преступности, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть вопрос об общепредупредительном воздействии уголовного наказания на лиц, ранее его претер-певших. Многие ученые, изучавшие проблемы уголовного наказания, в качестве одной из его целей выделяют общее предупреждение пре-ступлений. И в этом нет ничего сенсационного, ибо в соответствии с частью второй статьи 43 Уголовного кодекса РФ одной из целей примене-ния уголовного наказания является предупреж-дение совершения новых преступлений. Не вызывает также сомнений и положение о том, что наказание оказывает общепредупредитель-ное воздействие на неустойчивых членов обще-ства, к которым, безусловно, относятся лица как ранее судимые, так и отбывавшие уголовное наказание, в том числе, и в виде лишения сво-боды. Следствием такого воздействия становит-ся существенное изменение мотивационной сферы преступного поведения последних, по-скольку человек воспринимает наказание уже не абстрактно, а на своем личном опыте. 

О 
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Если лицо после отбытия наказания отказывает-ся от дальнейшего продолжения преступной деятельности, то одной из причин этого может быть исправление осужденного либо результат действия частного (специального) предупрежде-ния. Вместе с тем, общее предупреждение ре-цидивной преступности в данном случае также продолжает воздействовать на лицо, отбывшее наказание, однако, существенного значения на выбор им поведения оно не оказывает. Общее предупреждение становится весьма зна-чимым при не достижении наказанием целей исправления и частного предупреждения. В этой связи, на наш взгляд, условиями повышения эффективности конкретизированного общепре-дупредительного воздействия уголовного нака-зания являются: 

– совершенствование законодательства в части, касающейся ответственности за рецидив пре-ступлений; 

– совершенствование практики применения дан-ного законодательства; 

– совершенствование представления членов общества, в том числе, и ранее судимых лиц, о данном законодательстве и практике его приме-нения. Что касается первого условия, необходимо от-метить, что большинство ранее судимых лиц перед совершением преступления, как, впрочем и после отбытия наказания, не испытывало страха перед возможным наказанием. В общест-ве широко распространено мнение о «мягкости» уголовного наказания, в том числе, и в отноше-нии рецидивистов. Такое явление обусловлено тем, что правосознание населения в данном случае весьма точно отражает объективную ре-альность. Таким образом, личный опыт и общение осуж-денных между собой закономерно могут сфор-мировать у них убеждение в том, что рецидив преступлений практически не влияет на назна-чение наказания. Боле того, это объясняется негативным влиянием рецидивной преступности на воспроизводство первичной преступности, на осложнение криминальной ситуации в стране, на рост совершения тяжких и особо тяжких престу-плений. Рецидивист, ввиду стойкости его анти-общественных установок, также негативно влия-ет на неустойчивых лиц, что способствует рас-пространению в их среде пенитенциарной суб-культуры. Думается, что такое положение в оп-ределенной степени можно исправить активным информационным воздействием на осужденных с целью изменения у них представлений о по-вышенной ответственности за рецидив преступ-лений, включая все его виды (опасный, особо опасный), о реальной возможности назначения более строгого наказания, ужесточения режима отбывания назначенного судом наказания. Ра-зумеется, нельзя сводить роль правового ин-формирования только к устрашению, но и пре-небрегать им, видимо, также нельзя. 

Необходимо отметить важность неотвратимости уголовного наказания за рецидив преступлений. В свое время о нем писал еще Ч. Беккариа: «Од-но из действенных средств, сдерживающих пре-ступления, заключается не в жестокости наказа-ний, а в их неизбежности и, следовательно, в бдительности власти и в той суровости неумо-лимого судьи, которая становится полезной доб-родетелью, когда он применяет кроткие наказа-ния. Уверенность в неизбежности, хотя бы и умеренного наказания, произведет всегда боль-шее впечатление, чем страх перед другим, бо-лее опасным, но сопровождаемым надеждой на безнаказанность» [2, с. 308–309]. По нашему мнению, благоприятным является тот факт, что в представлениях лица, ранее при-влекавшегося к уголовной ответственности за совершение преступления, субъективная веро-ятность разоблачения должна быть выше, чем у лица, совершающего преступления безнаказан-но. В этой связи, хотелось бы особенно подчерк-нуть обязательность вменения виновному всех эпизодов его преступной деятельности, что, без-условно, зависит от качества проведенного рас-следования. В противном случае осужденный может воспринять свое разоблачение как слу-чайность и прийти к убеждению, что при более организованной и качественной подготовке к осуществлению преступного замысла ответст-венности вполне можно избежать. Но даже при самой высокой субъективной вероятности разо-блачения лицо может быть не удержано от со-вершения преступления, если предусмотренное за него уголовным законом наказание не будет данное лицо устрашать, ибо необходимость уст-рашения диктуется изменениями личности реци-дивиста, которые произошли во время первого осуждения: человек официально признан пре-ступником, осознал себя как преступника и убе-дился, что наказание является не таким уж и страшным. Профессор С.В. Познышев еще в 1928 году оп-ределял общую цель наказания «как возможно более сильное противодействие стремлению к преступлению. Возникая в сознании вслед за идеей преступления, мысль о наказании должна тушить преступное желание, предотвращать, уничтожить или парализовать стремление к пре-ступлению» [4, с. 33]. Таким образом, чтобы от-вратить человека от рецидива преступления, наказание за него должно быть достаточно ре-прессивным [3, с. 75]. В этой связи, возникает вопрос лишь о пределах такой репрессивности? Известно, что деянию, имеющему определенные характер и степень общественной опасности, должна соответство-вать кара, характер и степень которой соответ-ствовали бы достижению целей применения уго-ловного наказания. В соответствии с частью первой статьи 15 Уголовного кодекса РФ, в зави-симости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления не-большой тяжести, преступления средней тяже-сти, тяжкие преступления и особо тяжкие пре-ступления. Таким образом, если принять такое 
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деление преступных деяний за основу, то для каждой группы необходимо установить соответ-ствующие виды и размеры наказаний. Чем меньше общественная опасность совершенного деяния, тем меньшим должен быть верхний пре-дел санкции и большим интервал между нижним и верхним пределами санкции при возможности назначения менее строгих видов наказания. Бес-спорно, что по такой же схеме необходимо стро-ить санкции за рецидив преступлений с учетом его видов, но в пределах наказания, установлен-ного для преступлений данной группы. Необхо-димо в полной мере использовать и условия, которые так или иначе влияют на объем кары. У граждан, в том числе и ранее судимых, должно быть сформировано убеждение: ответственность усиливается именно за рецидив преступлений. Необходимо констатировать, что соответствие наказания содеянному в общественном сознании выражается таким понятием, как «справедли-вость». В соответствии с частью первой статьи 6 Уголовного кодекса РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 

быть справедливыми, то есть, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. В этой связи, нам пред-ставляется, что максимальным общепредупре-дительным эффектом будет обладать наказа-ние, оцениваемое подавляющим большинством членов общества как справедливое. В 1863 году Стифен по этому поводу писал, что одной из важнейших причин того, почему люди относятся к убийству с отвращением, заключается в том, что убийц вешают с полного одобрения всех ра-зумных людей [1, с. 43]. Таким образом, понима-ние справедливости имеет ярко выраженный классовый характер. Более того, справедливость любой меры уголовно-правового характера не является чем-то раз и навсегда установленным. Безусловно, она зависит от социальных, эконо-мических и иных условий жизни общества, нахо-дящихся в постоянном развитии и постоянно изменяющихся. Все эти условия определяют нравственный климат общества, что уже имеет непосредственное отношение к наказанию в це-лом и к наказанию за рецидив преступлений, в частности. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются поня-тие и признаки прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ как предмета преступлений, связанных с незаконным оборо-том названных субстанций, а равно нарушени-ем правил их легального обращения. Автор выделяет и характеризует физический, содер-жательно-целевой, юридический и формальный признаки прекурсоров, показывает их специ-фику по сравнению со свойствами, характери-зующими наркотические средства и психо-тропные вещества. В статье формулируется авторская дефиниция прекурсоров.  Ключевые слова: предмет преступления, кон-структивный признак состава преступления, прекурсоры наркотических средств и психо-тропных веществ, признаки прекурсоров, неза-конный оборот, дефиниция прекурсоров.  

   Annotation. The article deals with the concept and characteristics of precursors of narcotic drugs and psychotropic substances as an object of crimes related to the illicit trafficking in these sub-stances, as well as a violation of the rules for their legal circulation. The author identifies and charac-terizes the physical, content-target, legal and for-mal features of precursors, shows their specificity in comparison with the properties characterizing nar-cotic drugs and psychotropic substances. The au-thor formulate own definition of precursors.    Keywords: subject of crime, constructive sign of the crime, precursors of narcotic drugs and psy-chotropic substances, signs of precursors, illicit trafficking, definition of precursors.                                                                         
 редмет преступления в соответствии с уго-ловно-правовой доктриной относится к сфере объекта и выступает в качестве дополни-тельного (факультативного) его признака. Одна-кодля преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоровнаркотических средств и психотропных веществ (далее – прекурсоры), а равно с нарушением правил их легального об-ращения, предмет являетсякриминообразую-щим, оказывая тем самым решающее влияние на квалификацию преступлений. Вместе с тем, представители правоприменительных органов испытывают сложности в уяснении данного по-нятия как предмета преступления, что требует пристального внимания к его изучению. Как известно, предмет преступления – это объ-ективно существующая вещь материального мира, обладающая формой, свойствами и при-знаками, выступающая объектом целенаправ-ленного воздействия со стороны преступника. В нашем случае такое воздействие проявляется в создании предмета преступления (ст. 228.4, 231 УК РФ), нарушении правил обращения с ним, его культивирования (ст. 228.2 УК РФ), приобрете-

нии, хранении, перевозке предмета, перемеще-нии его через таможенную или государственную границу (ст. 228.3, 229.1 УК РФ), сбыте или пере-сылке (ст. 228.4 УК РФ). Как предмет названных преступлений прекурсор должен обладать рядом признаков. Только при их наличии действия с соответствующим веще-ством могут рассматриваться в качестве пре-ступных. Во-первых, это – субстанция, бытую-щая в определенной форме, агрегатном состоя-нии, имеющая химическую оригинальную фор-мулу, что образует физический признакпрекур-сора [1]. Во-вторых, он являет собой вещество, обладающее свойствами, предопределяющими возможность его использования при производст-ве, изготовлении и переработке наркотических веществ и психотропных веществ (содержатель-но-целевой признак). В-третьих, он запрещен в свободном обращении либо подлежит опреде-ленным мерам контроля (юридический признак). Наконец, прекурсор должен входить в норматив-но-определенный перечень (формальный при-знак). В литературе представлены подходы, в рамках которых формальный и юридический 

П 
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признаки отождествляются. Их содержание сво-дится к включению прекурсоров в соответст-вующий Перечень [2]. Полагаем, что это не со-всем верно. Указанные признаки отражают все-таки несколько разные, хоть и близкие по приро-де, аспекты характеристики прекурсоров. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, с точки зрения содержательно-целевого критерия, наркотические средства, психотроп-ные вещества и их прекурсоры существенно от-личаются как по механизму действия и послед-ствиям, так и по целевому назначению. Потреб-ление прекурсоров не влечет столь выраженных негативных последствий, которые свойственны неконтролируемому приему наркотиков. Кроме того, как правило, цель совершения неправо-мерных деяний с прекурсорами – не потребле-ние, вредоносность прекурсоров проявляется главным образом опосредованно – в том смыс-ле, что названные субстанции часто предназна-чаются для использования при производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ. Проявления общественной опасности неконтролируемого оборота прекурсоров производны от социальной вредоносности нелегального обращения нарко-тиков. Поэтому и криминологические предпосыл-ки криминализации действий в отношении пре-курсоров возникают только тогда, когда они под-вергаются воздействию, конечной целью которо-го выступает создание наркотического средства или психотропного вещества. Не случайно в специальной литературе проводится аналогия прекурсоров с «материалами двойного назначе-ния». Это материалы, которые наряду с приме-нением в мирных целях (а прекурсоры довольно широко на легальных основаниях используются в промышленности, сельском хозяйства, в быту), могут быть применены при конструировании оружия массового поражения (прекурсоры же в свою очередь – для создания наркотиков) [3]. Говоря о юридическом признаке, стоит отметить, что необходимость установления особого режи-ма оборота прекурсоров, вытекающая из содер-жательно-целевого их свойства, закреплена как на международно-правовом (Единая конвенцияо наркотических средствах 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нар-котических средств и психотропных веществ 
1988 г.), так и на национальном законодатель-ном (Федеральный закон от 8 января 1998 г.             № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-тропных веществах»)уровнях. Вместе с тем за-метим, что в конвенциях слово «прекурсор» не употребляется. Так, Конвенция 1988 г. говорит о веществах, часто используемых при изготовле-нии наркотических средств и психотропных ве-ществ. Вместе с тем, термин «прекурсор», обо-значающий подобные вещества, стал широко применяться [4], в том числе отечественным за-конодателем. Действие уголовного закона распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-

ров, подлежащих контролю в РФ, утверждаемого Правительством РФ, что закреплено в примеча-нии 3 к ст. 228.3 УК РФ. Характеризуя прекурсоры как предмет соответ-ствующих преступлений, обратим вниманиена следующее обстоятельство. Примечание 2 к по-становлению Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-ров, подлежащих контролю в Российской Феде-рации» подчеркивает, что контролю подлежат как прекурсоры, так и препараты, включающие в свой состав данные субстанции, причем вне за-висимости от их объема и содержащихся в сме-си нейтральных компонентов. Действительно, такие препараты не только в правовом плане, но фактически по своему влиянию на организм че-ловека и значению для изготовления, перера-ботки и производства наркотиков не имеют ника-ких отличий от названных субстанций как тако-вых. В связи с этим представляется целесооб-разным расширить предмет преступлений в ст. ст. 228.2, 228.3, 228.4, 229.1 УК РФ, отнеся к не-му также препараты, включающие в свой состав указанные подконтрольные субстанции. Такое решение исключит все сомнения при решении вопроса о наличии/отсутствии соответствующего предмета преступления. В качестве компонента предмета рассматривае-мых преступлений названы, кроме того, содер-жащие прекурсоры растения, а также части по-следних. Их перечень нормативно закреплен в постановлении Правительства РФ от 27.11.2010 г. № 934 (ред. от 12.07.2017 г.). Это, в частности, эфедра. Это растение обладает теми же призна-ками, что и прекурсоры как таковые. Говоря о предмете преступлений, связанных с прекурсорами наркотических средств или психо-тропных веществ, необходимо обратить внима-ние на то, что для уголовно-правовой оценки соответствующих деяний имеет значение коли-чественный показатель этих субстанций, а имен-но – их размер. Так, крупный размер прекурсо-ров выступает конструктивным признаком пре-ступлений, предусмотренных ст. ст. 228.3, 228.4 и 231 УК РФ. Он же – квалифицирующее обстоя-тельство для деяния, указанного в ст. 229.1 УК РФ. Особо крупный размер прекурсоров назван в качестве квалифицирующего признака в ст. ст. 
228.3, 228.4 и 231 УК РФ, особо квалифицирую-щего – в ст. 229.1УК РФ. Соответствующие раз-меры устанавливаются нормативно – в поста-новлениях Правительства РФ, на что указано в примечании 2 к ст. 228.3УК РФ. Для преступле-ния, предусмотренного ст. 2282 УК РФ, размер в качестве его признака не назван. Исходя из со-держания этой статьи, он, тем не менее, может быть учтен в рамках такого квалифицирующего обстоятельства, как «иные тяжкие последствия». Но такое законодательное решение вряд ли обосновано. Нарушение правил легального обо-рота прекурсоров, особенно при неосторожном его совершении, видится менее общественно опасным, нежели преступления, предусмотрен-ные ст. ст. 228.3 и 228.4 УК РФ. Почему же кри-минализация последних поставлена в зависи-
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мость от крупного размера предмета, а наруше-ния соответствующих правил – нет? Это не вполне соответствует принципу справедливости, на что законодателю стоит обратить внимание.  На основании изложенного сформулируем ав-торское определение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ для целей уго-ловного законодательства. Это – часто исполь-зуемые при производстве, изготовлении или пе-реработке наркотических веществ и психотроп-ных веществ,бытующие в определенной форме 

и агрегатном состоянии, имеющие оригинальный химический состав вещества естественного, син-тетического или полусинтетического происхож-дения, запрещенные в свободном обороте либо подлежащие особым мерам контроля в соответ-ствии с международно-правовыми актами и за-конодательством РФ, включенные в нормативно-определенный перечень,а равно препараты, содержащие такие субстанции. Соответствую-щее определение предлагается включить в при-мечание 3 к ст. 228.3 УК РФ в качестве легаль-ной дефиниции. 
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 THE USE OF SEARCH- AND-RECONSTRUCTIVE METHODS  IN THE INVESTIGATION  OF TERRORIST CRIMES 
                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются вопро-сы расследования преступлений террористи-ческой направленности. Приведены примеры преступной террористической деятельности в нашей стране. Показана важность для рассле-дования характеристики личности преступника. Проанализированы поисково-реконструктив-ные методики изучения личностных характери-стик преступников. Показана эффективность использования построения географического профиля лиц, совершающих террористические преступления.  
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   Annotation. Тhe article deals with the investiga-tion of terrorist crimes. Examples of criminal terrorist activity in our country are given. The importance of the characteristics of the criminal's personality for the investigation is shown. The search and recon-structive methods of studying the personal charac-teristics of criminals are analyzed. The efficiency of the use of building a geographic profile of individ-uals who commit terrorist crimes.     Keywords: criminalistics, methods of investigation of terrorism, criminalistic characteristics of the crime, the identity of the offender, search and reconstruction techniques, psychological profiling, George profiling.                                                                         

 кстремизм и терроризм являются одной из проблем современного общества. Терро-ризм направлен против государственной и об-щественной безопасности. Он подрывает со-стояние общественного спокойствия, чувство защищенности у граждан, угрожает их жизни, 

здоровью, собственности. Преступления терро-ристической направленности препятствуют нор-мальной деятельность органов власти, государ-ственных, общественных учреждений, иных со-циальных институтов. Данная группа преступле-ний посягает на состояние защищенности жиз-Э 
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ненно важных интересов государства, т.е. кон-ституционного строя, суверенитета, обороноспо-собности и территориальной неприкосновенности. К примерам подобных преступлений можно от-нести деятельность преступной организации 
«Хизбут-Тахрир Аль-Ислами». Ее работа была направлена на построение в России исламского государства в форме «Халифат» путем тоталь-ной исламизации населения, при этом насильст-венные способы достижения цели не исключа-лись [1]. В Ставропольском крае были осуждены члены преступного сообщества, созданного гра-жданином «Г». Лидеры данной организации пла-нировалитеррористические акты и массовые убийства граждан. Ее членами были совершены взрывы в городах Минеральные воды, Ессенту-ки, Пятигорск, п. Адыгее-Хабль Карачаево-Черкесской Республики.В результате совершен-ных террористических актов погибли более 200 человек, в том числе сотрудники правоохрани-тельных органов, разрушены административные здания, частные дома, уничтожены транспорт-ные средства [2]. Верховным судом Республики Татарстан в 2008 году рассматривалось уголов-ное дело по обвинению «Г», создавшего пре-ступную организацию для осуществления терро-ристических актовна территории Татарстана. Члены данной организации в 2003–2004 годах вели подготовку к нападениям на сотрудников правоохранительных органов и взрывов.Они планировали совершение этих преступленийв местах массового скопления людей в 2005 году при праздновании «Тысячелетия Казани».В 
2007–2008 годахими планировались террористи-ческие акты на заводе «КАМАЗ», водозаборе в г. Н. Челны и ОАО «Казанский вертолетный завод» в г. Казани. Данные преступления были предот-вращены работниками правоохранительных ор-ганов, которые задержали участников сообщест-ва [3]. Одним из элементов методик расследования рассматриваемой группы преступлений является их криминалистическая характеристика. Мы под-робнее остановимся на входящей в нее характе-ристике личности преступника. При расследова-нии террористических преступлений, как и при расследовании любых других преступлений, эта составляющая криминалистической характери-стики является одной из важнейших. Большин-ство авторов, изучающих проблемные вопросы методики расследования преступлений и крими-налистической характеристики как одного из ее элементов, придерживаются мнения, что харак-теристика личности преступника является необ-ходимым, обязательным элементом криминали-стической характеристики преступлений [4]. Го-воря об исключительном значенииизучения ха-рактеристики лица, совершившего преступление, Р.С. Белкин отмечал: «Это дает возможность определить круг лиц, в числе которых могут на-ходиться преступники, наметить версии, устано-вить цель, мотив, способ совершения и сокрытия преступления, а также место нахождения иско-мых объектов» [5]. В самом общем виде личностьпреступника ха-рактеризуетсясамыми различными группами 

признаков.К ним относятся и социальные, и со-циально-психологические, и психологические, и психофизиологические и уголовно-правовые признаки. Под личностью преступника в криминалистике понимается совокупность его структурных пси-хических составляющих, включающих в себя личностные ценности, характер, психологиче-ский тип, степень эмоционального переживания, готовность к волевой мобилизации ресурсов ор-ганизма, некоторые психические процессы [6]. Для изучения личности преступника используют-ся различные методики. К ним относятся: био-графическое исследование, наблюдение, обоб-щение независимых характеристик, анализ ре-зультатов преступной деятельности. Например, по мнению А.О. Бухановского серий-ными убийцами, к которым можно отнести и тер-рористов, становятся люди, которым насилие необходимо как наркотик, они страдают болез-нью зависимого поведения, но для того чтобы механизм генератора патологически усиленного возбуждения активизировался необходима предрасположенность. Он выделил три причины склонности к данному поведению. Во-первых, особое состояние мозга (из-за неблагополучной наследственности или патологической беремен-ности). Во-вторых, неправильное воспитание 
(жестокость родителей, их нежелание видеть в ребенке личность, эмоциональная разобщен-ность в семье). В-третьих, неблагоприятные со-циальные обстоятельства [7]. Для процесса познания личностных особенно-стей лиц, совершающих преступления террори-стического характера,могут быть использованы поисково-реконструктивные методики. Напри-мер, методика построения психологического профиля неизвестного преступника была пред-ложена в конце 80-х годов прошлого века груп-пой американских исследователей во главе с                              Д. Дугласом [8] и М. Олшейкером [9]. В отечест-венной криминалистической науке она именует-ся как методика построения психологического портрета неизвестного преступника [10]. В нее входит составление психологического профиля, примерное описание преступника, включающее предполагаемый возраст, расу, пол, семейное положение, служебный статус, сексуальную зре-лость, возможное криминальное прошлое, взаи-моотношения с жертвой, вероятность соверше-ния преступления в будущем.Основой данного метода является утверждение, что личность преступника проявляется в его поведении. Счи-тается, что некоторые часто повторяющиеся способы поведения становятся привычными и доводятся до уровня автоматизма и неподвласт-ны контролю со стороны сознания. Эти способы поведения оставляют на месте происшествия соответствующие следы, которые можно рас-сматривать как своеобразные «психологические маркеры» [11], позволяющими судить о привыч-ных способах поведения, а через них и о лично-сти преступника. Процесс построения психологического профиля преступника состоит из пяти основных стадий: 
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первая – сбор информации, вторая – классифи-кация предполагаемого преступника,третья – создание вероятностной модели; четвертая – предложение стратегии захвата; пятая – реко-мендация по методам допроса. Сбор информа-ции начинается с осмотра места происшествия, продолжается в процессе проведения других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При классификации преступника наиболее важным классификационным основа-нием выступает факт организованности и сба-лансированности действий преступника, а так-жекритерии определения им жертвы. Другим основанием является мотивация преступника, третьим – цель совершения преступления. При создании вероятностной модели учитывают имеющуюся информацию об индивидуальных особенностях предполагаемого преступника. На основе этого составляется вероятный психоло-гический портрет. На четвертой стадии прогно-зируются обстоятельства совершения следую-щего преступления и даются рекомендации по задержанию преступника. Другой методикой изучения личности преступни-ка является методика построения географиче-ского профиля неизвестного серийного преступ-ника. Ее основы изложены К. Россмо (К. Rossmo) в докторской диссертации «Географическое профилирование: целевые паттерны серийных убийц» [12]. Основой данной методикиявляется анализ пространственных элементов события преступления.К ним относятся: тип обстановки, места преступления, транспортная структура региона, использование преступником террито-рии и др.  Достоинством данной методикиявляется то, что она позволяетпри нанесении на карту мест со-вершения преступлений при помощи сложного математического алгоритма получить информа-

цию о наиболее вероятном месте жительства неизвестного преступника. В расчетах использу-ется предположение, что большинство преступ-лений серийные убийцы совершают недалеко от места своего пребывания, но за пределами оп-ределенной примыкающей непосредственно к месту жительства территории. По нашему мнению, данная методика может быть эффективно использована и при расследо-вании серии террористических преступлений, поскольку анализ мест обнаружения жертв мо-жет указать на место жительства преступника или знакомые ему районы, в которых он пребы-вал ранее. Организаторы террористических пре-ступлений,часто выбирая места для совершения преступлений,бессознательно создают отпеча-ток своего образа жизни. Этот отпечаток содер-жит информацию о местах его частого пребыва-ния, о том, что он видит, как перемещается, в чем нуждается и как планирует день. Данная методика позволит следователю на основании имеющихся доказательств, полученных как в ходе осмотра места происшествия, так и из по-казаний свидетелей, построить карту перемеще-ний преступника и определить район его вероят-ного местонахождения. Понятно, что указанная методика не предусмат-ривает непосредственно построения психологи-ческого портрета террориста, но поможет уточ-нить его и соответственно сузить круг поиска при расследовании. В заключениихотелось бы привести слова Ч. Ломброзо, который говорил: «Изучайте личность преступника – изучайте не отвлеченно, не абст-рактно, не в тиши вашего кабинета, не по книгам и теориям, а в самой жизни...в обстановке их жизни, в условиях их материального существо-вания» [13]. 
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                                                                        Аннотация. В статье исследован институт нор-мативно-правового регулирования защиты и охраны конституционного права человека на честь, достоинство и деловую репутацию. Выде-лена двухуровневая система нормативно-правового регулирования защиты и охраны чести, достоинства, и деловой репутации лич-ности. 
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   Annotation. In the article the institution of legal regulation and protection of the constitutional pro-tection of the right to honor, dignity and business reputation.Obtained a two-tier system of regulato-ry protection and the protection of honor, dignity and business reputation of a person.    Keywords: honor, dignity, business reputation, legal regulation, the protection of the constitution-al right to personal dignity, human rights, personal rights.                                                                         

 соответствии с частью 2 ст. 21 Конституции РФ никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или нака-занию. Как видно из данных положений, Консти-туция РФ напрямую запрещает применение пыт-ки, насилия или другого жестокого или унижаю-щего достоинство человека обращения и нака-зания, которые рассматриваются как умаление человеческого достоинства и осуждаются как нарушение прав человека и основных свобод человека. Включение в Конституцию РФ запрета пыток, другого унижающего достоинство челове-ка обращения – новая конституционнаянорма российского права. Запрет подвергать человека пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоин-ство обращению и наказанию является одним из принципиальных положений международного права, закрепленным в целом ряде междуна-родных актов о правах человека:  

– Всеобщей декларации прав человека 1948 г.;  
– Европейской конвенции о защите прав челове-ка и основных свобод 1950 г.;  
– Международном пакте о гражданских и полити-ческих правах 1966 г.;  

– Декларации о защите всех лиц от пыток и дру-гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 
1975 г.;  
– Принципах медицинской этики, относящихся к роли работников здравоохранения, в особенно-сти врачей, в защите заключенных или задер-жанных лиц от пыток и других жестоких, бесче-ловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 1982 г.; 
– Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.;  
– Своде принципов защиты всех лиц, подвер-гаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 1988 г.;  
– Основных принципах обращения с заключен-ными и Стандартных минимальных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-ным заключением 1990 г. и др.[1] Согласно статье 7 Пакта о гражданских и поли-тических правах и статье 3 Европейской конвен-ции о защите прав человека и основных свобод, запрещается подвергать людей пыткам или жес-

В 
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токому, бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению или наказанию, в част-ности, ставить медицинские или научные опыты на людях без их согласия.  Нарушение запрета на применение пыток и дру-гих жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения при определен-ных условиях влечет уголовную ответственность в соответствии со ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 286 («Превы-шение должностных полномочий»), 301 («Неза-конное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»), 302 («Принуждение к даче показаний») Уголовного кодекса РФ. Все действия, связанные с совершением пыток, рас-сматриваются уголовным правом как преступле-ния [2]. Согласно ч. 2 ст. 302 УК РФ, принуждение по-дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-детеля к даче показаний путем применения уг-роз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание [3], соединенное с применением насилия, издевательств или пытки над личностью допрашиваемого, влекут уголов-ное наказание – лишение свободы на срок от          
2 до 8 лет. На защиту от жестокого обращения направлено и уголовно-процессуальное законодательство. Так, статья 9 УПК РФ запрещает осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а так же обращение, унижающее человеческое достоин-ство подозреваемого, обвиняемого и других уча-ствующих в деле лиц путем насилия, угроз, пы-ток.  Отношения по защите чести и достоинства регу-лируются в обществе моральными и правовыми нормами. Согласно ст. 46 Конституции РФ каж-дый гражданин имеет право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство. Заин-тересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Российское законодательство предусматривает три способа судебно-правовой защиты чести, дос»тоинства личности и деловой репутации. Защита чести, достоинства и деловой репутации возможнав порядке гражданского, администра-тивного и уголовного судопроизводства. Продолжительное время честь и достоинство граждан защищалась исключительно уголовно-правовыми мерами, путем привлечения к уго-ловной ответственности за клевету или оскорб-ление. Одних уголовно-правовых средств защи-ты чести и достоинства оказалось недостаточно, так как посредством уголовного закона можно было наказать винов»ного, но не восстановить репутацию и доброе имя потерпевшего. Это ста-ло возможно при помощи гражданско-правовых 

норм, предусматривающих право требования по суду опровержения порочащих честь и достоин-ство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соот»ветствуют действительности. Право на судебную защиту чести и достоинства ныне реализуется тремя способами – посредст-вом предъявления иска в гражданском судопро-изводстве, защиты указанного права админист-ративно-правовыми мерами посредством ст. 
5.61 КоАП РФ при высказывании оскорблений в адрес потерпевшего и привлечения виновного к уголовной ответственности по ст. 128.1 УК РФ за клевету.Действующий закон не разрешает во-проса, в каких случаях следует обращаться в суд с заявлением о привлечении виновного к уголов-ной или административной ответственности, а в каких случаях предъявить иск о защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства. Существует мнение, подтвержденное практикой, согласно которому право выбора обращения в суд с иском или с заявлением о возбуждении уголовного дела [4] или административного про-изводства, принадлежит потерпевшему.В то же время, на практике нередки случаи, когда потер-певшему, вообще без обоснования, отказывают в возбуждении уголовного дела по фактам кле-веты и предлагают обращаться с иском в поряд-ке гражданского судопроизводства. Как правило, отказ в возбуждении уголовного дела по фактам клеветы вызван перегруженностью правоохра-нительных органов и судов другими уголовными делами, представляющими большую общест-венную опасность по сравнению с делами част-ного обвинения [5]. Необходимо отметить, что обращение с иском о защите чести и достоинства в порядке граждан-ского судопроизводства возможно и при истече-нии срока давности преследования за клевету и оскорбление, а также когда виновное лицо не подлежит уголовной или административной от-ветственности в силу не достижения определен-ного возраста (шестнадцати лет) или невменяе-мости. В последних двух случаях ответчиками по гражданским искам будут законные представи-тели несовершеннолетних и невменяемых лиц. В последние годы количество гражданских и уго-ловных дел о защите чести и достоинства значи-тельно увеличилось. Нередко ответчиками по искам являются представители прессы, редак-ции газет и журналов, зачастую распространяю-щие сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию человека. В зависимо-сти от конкретных обстоятельств, иски по этим делам либо подлежат, либо не подлежат удов-летворению. В судебной практике рассматрива-ются и уголовные дела о кле»вете и админист-ративные – об оскорблении, виновными по кото-рым являются представители прессы и иных средств мас»совой информации. На основании вышеизложенного сделаем сле-дующие выводы. 
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Во-первых, Конституция РФ 1993 г. полностью соответствует установленным в настоящее вре-мя международно-правовым стандартам, запре-щая применение пытки, насилия или другого жестокого или унижающего достоинство челове-ка обращения и наказания, которые рассматри-ваются как унижение человеческого достоинства и осуждаются как нарушение прав и основных свобод человека.  Во-вторых, систему нормативного правового регулирования защиты и охраны конституцион-ных прав человека на честь, достоинство и де-ловую репутацию следует условно разделить на два уровня: 

1 уровень (международно-правовой): Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.; Международный пакт о граждан-ских и политических правах 1966 г.; Декларации 

о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 1975 г. и др.; 

2 уровень (национально-правовой): а) конституционно-правовой: ст. 2, 7, 15, 17–
24, 45, 46, 71 Конституции Российской Федера-ции 1993 г.; б) федеральный: Уголовный кодекс РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Гражданский кодекс РФ; Закон РФ от 27 декабря 
1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой инфор-мации»; Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-дан при ее оказании»; в) региональный: кодексы об административ-ных правонарушениях субъектов РФ, нормы ко-торых не должны противоречить КоАП РФ и за-конодательству РФ. 
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 FORENSICS:  ON THE CONCEPT  AND USE IN THE CIVIL  AND ARBITRATION PROCESS 
                                                                        Аннотация. В данной статье проанализирован понятийно-терминологический аппарат судеб-ной экспертизы. Автор указывает на то, что на современном этапе общественного развития наблюдается совершенствование и расшире-ние возможностей исследований в рамках су-дебной экспертизы, что приводит увеличению потребности в ее проведении. Рассматривают-ся различные подходы к пониманию содержа-ния и понятия «судебная экспертиза», сущ-ность судебной экспертизы как элемента дока-зательной базы. 
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   Annotation. The conceptual and terminological apparatus of forensic examination is analyzed. The author points out that at the present stage of social development there is an improvement and expansion of research opportunities within the framework of forensic examination, which leads to an increase in the need for its implemen-tation. Various approaches to understanding the content and concept of «forensic examination», the essence of forensic examination as an element of the evidence base are consi-dered.  Keywords: criminology, forensic examination, expert, expert opinion, special knowledge, scientif-ic knowledge, proof.                                                                         

 современных условиях стремительно раз-виваются научно-технические средства, появляются передовые технологии, что оказы-вает влияние на все сферы человеческой дея-тельности. Не исключением стало и судопроиз-водство. В его сферу внедряются все больше достижений науки, таких как развивающиеся компьютерные технологии, общественные отно-шения приобретают новые формы; в жизни об-щества все больше распространяется электрон-ный документооборот, появляются «новые» эко-номические преступления и т.д. Таким образом, развивается, совершенствуется система крими-налистики, что в значительной степени обуслав-ливает расширение возможностей собирания, исследования, оценки и использования доказа-тельств. Возникают новые виды экспертных ис-следований, происходит дифференциация (вы-деление) отдельных экспертиз в самостоятель-ные виды или подвиды относительно уже сло-жившихся видов.  
Безусловно, естественные, гуманитарные, тех-нические и иные знания (специальные знания) используются для раскрытия преступлений, а также для собирания и исследования доказа-тельств по уголовным делам. Вместе с тем, в настоящее время не обходится без криминали-стической экспертизы в гражданском, арбитраж-ном и административном процессе, что наглядно показывает важность данного средства доказы-вания.  Традиционно целью доказывания считают уста-новление истины по делу, а сам процесс дока-зывания отождествляют с процессом познания, протекающим в специфических условиях. Вме-сте с тем, например, С.В. Курылев разграничи-вает доказывание как деятельность судебного познания, считая основным содержанием по-следнего оценку доказательств [10]. Несмотря на огромный научный и практический потенциал, не ясна сама природа судебной экс-
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пертизы. Разбираясь в вопросе о сущности, как элемента доказательственной базы, и месте судебной экспертизы в криминалистике, необхо-димо начать с определения. УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ не дает определения судебной экспертизы, однако, его закрепляет ст. 
9 Федерального закона от 31 мая 2001 г.               № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-ной деятельности в Российской Федерации»: судебная экспертиза – это процессуальное дей-ствие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, раз-решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, проводящим дознание, следователем или прокурором, в це-лях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу [4]. Вместе с тем, современный понятийный аппарат судебно-экспертной деятельности достаточно серьезно разрабатывается в течение двух по-следний десятилетий известными учеными:                     С.А. Смирновой, Е.Р. Россинской, С.Ф. Бычковой, Т.В. Аверьяновой, Е.И. Галяшиной, А.М. Зининым и другими. По мнению И.Л. Петрухина, судебной эксперти-зой является осуществляемое в установленной законом процессуальной форме исследование вещественных доказательств и других выявлен-ных при расследовании уголовного дела мате-риалов и объектов, которое проводится по пору-чению суда (органа расследования) лицами, сведущими в науке, технике или других специ-альных отраслях знаний, и составление обосно-ванного заключения по специальным вопросам, возникающим при расследовании или судебном рассмотрении уголовного дела [8]. А.А. Эйсман под экспертизой понимает исследо-вание, осуществляемое экспертом на основе специальных знаний в целях дачи заключения, служащего доказательством по делу [11]. Г.М. Надгорный указывает, что судебная экспер-тиза – это опосредованное средство доказыва-ния, сущность которого состоит в том, что лицо, производящее дознание, следователь, судья или суд, по основаниям и в порядке, установленном законом, дают эксперту поручение решить по-ставленный перед ним вопрос, а эксперт на ос-нове своих специальных знаний проводит ис-следование представленных ему материалов и дает заключение, используемое в качестве ис-точника доказательств в уголовном и граждан-ском процессах [7]. Владимиров Л.Е. экспертизу рассматривал как отдельное, самостоятельное доказательство и определял ее, по сути, как самостоятельное проводимое экспертом исследование «по указа-нию самого закона», особенно там, где требуют-ся опыт и специальные знания. По факту, пер-вые определения экспертизы как самостоятель-ного доказательства свою значимость и актуаль-ность сохранили и в наши дни, так как отражают ее главные признаки как института уголовно-процессуального права [6].  

Рахунов Р.Д. считал, что экспертиза - это «само-стоятельный» «особый» вид доказательств, ко-торый имеет собственную специфику и свои особенности, Экспертная деятельность заклю-чается в исследовании обстоятельств с целью разъяснить их суду или органам следствия. Экс-перт при этом делает свои выводы, пользуясь методом дедукции, опираясь на установленную практикой истину либо известное науке положе-ние, что составляет его общую посылку. Экспер-том производится подробный анализ материа-лов, которые являются объектом экспертизы, и по итогам делает вывод, именуемый заключени-ем [9].  Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судеб-ной экспертизе по уголовным делам», закрепля-ется, что органам предварительного расследо-вания, а также судам необходимо в полном объ-еме использовать достижения науки и техники в целях всестороннего и объективного исследова-ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, назначать судебную эксперти-зу во всех случаях, когда для разрешения вопро-сов требуется проведение исследования с ис-пользованием специальных знаний в науке, тех-нике, искусстве, ремесле [5]. Одним из источников сведений о фактах, на ос-нове которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правиль-ного рассмотрения дела, являются заключения экспертов (ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ).  Таким образом, экспертиза значительно расши-ряет познавательные возможности следствия, суда и нередко выступает в качестве единствен-ного способа установления подлинных обстоя-тельств дела. Из этого определения можно вы-явить круг лиц, которые могут назначать экспер-тизу, а также саму ее цель – установление об-стоятельств, подлежащих доказыванию по кон-кретному делу. Результат экспертизы – заключе-ние эксперта – является одним из видов доказа-тельств согласно ст. 74 УПК РФ, ст. 55 ГПК РФ, ст. 64 АПК РФ. Таким образом, выводы эксперта могут быть источником доказательственной ин-формации или же составлять основу доказа-тельственной базы. Что касается места судебной экспертизы в сис-теме криминалистики, необходимо отметить, что криминалистическая экспертиза неразрывно связана с криминалистикой и с судебной экспер-тизой, представляя собой пограничную область знания. В связи с этим, нам представляется ак-туальным вопрос о месте теории судебной экс-пертизы в системе криминалистической науки. Рассматриваемая совокупность научных поло-жений и рекомендации давно и прочно закрепи-лась в одном из разделов криминалистики – в 
«криминалистической тактике», которая разра-батывает и изучает наиболее рациональные и эффективные приемы получения доказательств при производстве отдельных следственных дей-
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ствий, а также разрабатывает рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществ-ляющих процесс доказывания. Таким образом, в связи с тем, что судебная экспертиза является следственным действием, исследование связан-ных с ней вопросов традиционно происходит в рамках рассматриваемого раздела науки.  Однако не многие согласны с данной позицией. Криминалистическая тактика отдельных следст-венных действий рассматривается по схеме:  

1) общие вопросы (понятие, сущность, класси-фикация и т.д.);  

2) подготовка;  

3) производство;  

4) фиксация хода и результатов. При применении данной схемы к судебной экс-пертизе не учтены многие аспекты криминали-стической тактики, в частности, предмет данного раздела криминалистики. Также есть мнение, что развитие вопросов теории судебной экспертизы привело к возможности обособления «судебной экспертологии» от криминалистики и выделении ее в самостоятельную научную отрасль. Кроме того, в отечественной литературе представлена позиция о том, что совокупность теоретических, тактических и технологических аспектов институ-

та «судебная экспертиза» невозможно рассмот-реть в рамках одного раздела криминалистики. Выделяют три аспекта судебной экспертизы как объекта криминалистики: 

– судебную экспертизу как элемент общей тео-рии криминалистики;  

– судебную экспертизу как следственное дейст-вие;  

– судебную экспертизу как процесс исследова-ния.  Получается, что отсутствует единое мнение от-носительно места судебной экспертизы в систе-ме науки. Относительно понятия «судебная экс-пертиза», основываясь на анализе наиболее существенных системных признаков судебно-экспертной сферы, можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза является звеном прак-тического изучения доказательной базы, которое основано на способах и методиках, что были разработаны и проверены наукой. Процесс про-водится лицом, незаинтересованным в исходе дела, которое назначается в установленном за-коном порядке для осуществления выполнения экспертной оценки. Результатом судебной экс-пертизы является заключение эксперта, которое, выступая средством доказывания, необходимо для полного и всестороннего рассмотрения            дела. 
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 SCIENTIFIC-THE ORETICAL APPROACHES  TO THE DEVELOPMENT  OF THE DEFINITION OF «GENERAL PRINCIPLES  OF THE ORGANIZATION  OF LOCAL GOVERNMENT» 
                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются суще-ствующие в научной доктрине определения общих принципов организации местного само-управления. Особое внимание уделяется со-поставлению формулировок местного само-управления, закрепленных на законодательном и теоретическом уровне. Делается акцент на то, что главная роль общих принципов органи-зации местного самоуправления заключается в выражении потребностей объективных законо-мерностей и основных направлений развития власти на местном уровне. Аргументируется собственное мнение автора по поводу понятия и системы принципов, лежащих в основе орга-низации, деятельности, осуществления местно-го самоуправления.  

 Ключевые слова: общие принципы организа-ции местного самоуправления, местное само-управление, органы (должностные лица) мест-ного самоуправления, муниципальное образо-вание, население муниципального образова-ния, законодательство, муниципальная (мест-ная) власть.  
   Annotation. The article examines the definitions of the general principles of the organization of local self-government in the scientific doctrine. Particular attention is paid to comparing the formulations of local self-government, fixed at the legislative and theoretical level. The emphasis is placed on the fact that the main role of the general principles of the organization of local self-government is to express the needs of objective laws and the main directions of the development of power at the lo-cal level. The author's own opinion on the concept and system of principles underlying the organiza-tion, activities, and the implementation of local self-government is argued.    Keywords: general principles of the organization of local self-government, local government, bo-dies (officials) of local self-government, municipal formation, population of the municipal formation, legislation, municipal (local) authority.                                                                         

 ак показывает практика,для достойного обеспечения жизни российских граждан, а также для существования действенного демо-кратического общества, одним из необходимых условий, безусловно, являетсясоздание эффек-тивной системы органов местного самоуправле-ния, а также ееразвитие. Резюмируя преамбулу и ряд положений Евро-пейской хартии местного самоуправления [1], можно кратко обобщить следующее.  Во-первых, органы местного самоуправления – основа любого демократического устройства.  Во-вторых, данные органы обладают рядом соб-ственныхполномочий, что бесспорно, обеспечи-

ваетв должной мере эффективное управление на местном уровне, преимущественно прибли-женное к народу. В-третьих, право граждан принимать участие в управлении государственными делами – один из основополагающих демократических принципов, потому,данное праводолжно быть реализовано именно на местном уровне. В-четвертых, принцип местного самоуправления должен быть признан как во внутреннем законо-дательстве, так и, по возможности, в Конститу-ции государства. Наконец, под местным самоуправлением, в рас-сматриваемом нами международном договоре 
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(Хартии), понимается «право и реальная спо-собность органов местного самоуправления рег-ламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местно-го населения». В свою очередь, Конституция Российской Феде-рации 1993 года [2] и ныне действующий Феде-ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об общих принципах орга-низации местного самоуправления в Российской Федерации» [3], базируясь на постулатах Евро-пейской Хартии, также закрепляют общие прин-ципыорганизации местного самоуправления. Но, к сожалению, ни в одном нормативном правовом акте не содержится ни понятия, ни конкретного перечня таковых.  Действительно, определить и установить на за-конодательном уровне систему исчерпывающего перечня основ организации, деятельности и осуществления местного самоуправления, зада-ча не из легких, и в целом неосуществимая. По-лагаем, что,какая бы то ни былапринятая зако-нодателем всеисчерпывающая система принци-пов, в результате все же была бы недостаточно полной, так как отобразить содержание всех принципов организации местного самоуправле-ния достаточно точно и подробно не представ-ляется возможным. Учитывая, что исследуемые нами принципы, безусловно, выступают неотъемлемым звеном 
(элементом) правового положения местного са-моуправления, далее, считаем необходимым выяснить, что понимается под местным само-управлением в российском законодательстве. Итак, согласно ст. 12 Конституции в Российской Федерации признается и гарантируется местное, которое в пределах своих полномочий самостоя-тельно, а органы местного самоуправления в систему органов государственной власти не вхо-дят. Кроме того, в посвященной местному само-управлению главе 8 Основного Закона закреп-лены положения, из которых следует, что мест-ное самоуправление в Российской Федерации:  

1) предоставляет право населению самостоя-тельно заниматься решениемвопросов местного значения, а также владеть, пользоваться и рас-поряжаться собственностью (муниципальной); 

2) реализуется гражданами как посредством форм прямого волеизъявления, так и через вы-борные и другие органы власти на местах;  
3) воплощается в действительность в пределах территории того или иного типа муниципального образования (в городских, сельских поселениях и на других территориях); 
4) осуществляется с учетом исторических и иных сложившихся традиций (обычаев); 

5) гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, ко-

торые могут образоваться в результате приня-тых органами государственной власти решений, а также запретом на ограничение прав местного самоуправления.  Помимо прочего, из ряда норм Конституции РФ следует, что органы местного самоуправления:  

1) автономно управляют муниципальной собст-венностью, формируют, утверждают и исполня-ют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, реализуют систему мер, на-правленных на охрану порядка в обществе, а также решают ряд других вопросов на местном уровне;  

2) могут наделяться законом отдельными госу-дарственными полномочиями (при этом, важно, чтобы наделение такого рода полномочиями сопровождалось передачей необходимых для их реализации материальными и финансовымире-сурсами).  Наконец, согласно Основному закону:  
1) население самостоятельно устанавливает структуру органов местного самоуправления;  

2) изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправле-ние, допустимо, но неотъемлемым условием подобной процедуры будет являться учет мне-ния населения. В свою очередь, согласно положениям Феде-рального закона № 131-ФЗ местное самоуправ-ление составляет одну из основ конституционно-го строя, признается, гарантируется и осуществ-ляется на всей территории России. Под местным самоуправлением, согласно ст. 1 указанного За-кона понимается форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, ус-тановленных законодательством РФ, самостоя-тельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через ор-ганы местного самоуправления вопросов мест-ного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Нельзя не отметить, что в современной юриди-ческой литературе учеными предлагается более тридцати формулировок понятия местного само-управления. Но несмотря на это, все они близки по содержанию. Приведем примеры некоторых из них. Так, В.И. Фадеев [4] (автор одного из первых учебных пособий по муниципальному праву) предложил рассматривать местное самоуправ-ление: 

1) в качестве одного из основных принципов осуществления власти в обществе (государстве);  

2) как право граждан местного сообщества на самостоятельное управление делами на мест-ном уровне;  

3) как способ организации и осуществления населением местной власти.  
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По мнению Е.С. Шугриной [5] местное само-управление представляет собой:  

1) право граждан на самостоятельное руково-дство местными делами;  

2) деятельность населения по самостоятельно-му разрешению вопросов местного характера;  

3) форму народовластия;  

4) один из вариантов социального управления;  

5) однуиз основ конституционного строя; 

6) принцип организации власти, который наряду с принципом разделения власти (деление власти по горизонтали) определяет систему управления 
(деление власти по вертикали). Н.В. Постовой понимает под местным само-управлением «власть населения в пределах му-ниципального образования, которая имеет соб-ственность, обладает правом устанавливать местные налоги и сборы, обладает рычагами принуждения, как государственная власть» [6].  Наконец, по мнению русского ученого Л.А. Вели-хова [7] «при всех индивидуальных особенно-стях, присущих местному самоуправлению в разных государствах, можно отметить и некото-рые бесспорные существенные признаки, ему свойственные и отличающие его от центральной правительственной власти».  При этом под «существенными признаками» ав-тор предлагает понимать: 

1) неравенство в характере власти (то есть, центральная власть – власть верховная, мест-ная власть – власть подзаконная);  

2) разделение области компетенции централь-ной власти и власти на местном уровне;  

3) самостоятельные источники средств;  

4) территориально-ограниченный выборный прин-цип. На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что местное самоуправление – это достаточно многосторонний правовой феномен, которыйв силу своей актуальности, требует бо-лее детального изучения как со стороны науки, так и реформирования на практике. Задача не из простых! Полагаем, что исследование и соблю-дение общих принципов организации, деятель-ности и осуществленияместного самоуправле-ния – это один из системообразующихфакто-ров,который, на наш взгляд, будет способство-вать пониманиюсостояния институтаместного самоуправления в настоящее время. Потому, продолжая наше исследование, мы предпримем попытку сформулировать собственное опреде-ление общих принципов организации местного самоуправления. Итак, изучив опыт становления и развития мест-ного самоуправления в России и зарубежных 

странах, мы выяснили, что организация и дея-тельность местного самоуправления может складываться и осуществляться на основе раз-нообразных принципов.  Примечательно, что одним из первых, кто попы-тался сформулировать общие принципы, кото-рые должны лежать в основе организации и дея-тельности земств и в целом системы местного самоуправления, был российский правовед                    А.Д. Градовский [8]. В дальнейшем общие прин-ципы организации и деятельности местного са-моуправления стали рассматриваться учеными в качестве обязательного элемента статуса мест-ного самоуправления.  Так, например, К.Ф. Шеремет [9] отмечает, что принципами местного самоуправления являются идеи и концепции, которые, будучи материали-зованными и надлежащим образом оформлен-ными, составляют в своей совокупности сущ-ность и основу их организации и деятельности. Вопрос о принципах местного самоуправления играет огромную роль для понимания этого ин-ститута народовластия, а также его функциони-рования в системе публично-властных отноше-ний. Местное самоуправление, в свою очередь, опосредует эти отношения и способствует уп-разднению политической отдаленности между государством и обществом. В связи с этим, ос-новной задачей здесь является не увеличение 
(уменьшение)числа принципов организации и деятельности местного самоуправления, а обна-ружение степени обобщенности выраженных в них идей и возможных вариантов правовых ме-ханизмов, которые устанавливает для их реали-зации законодатель. Данный автор выделяет следующие группы об-щих принципов: 

1) определяющие особые обязанности и полно-мочия государства по организации местного са-моуправления;  

2) на основе которых муниципальные образова-ния могут создаваться;  

3) устанавливающие демократические формы организации. По мнению А.А. Акмаловой [10], к общим прин-ципам организации местного самоуправления можно отнести следующие:  

1) самостоятельность населения при решении-вопросов местного значения;  

2) сочетание представительной демократии с формами прямого волеизъявления граждан;  

3) государственные гарантии местного само-управления;  

4) гласность и учет общественного мнения;  

5) законность;  

6) учет исторических и иных местных традиций в организации местного самоуправления;  
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7) право на создание ассоциаций (союзов) му-ниципальных образований. Наконец, хотелось бы обратиться к трактовке принципов местного самоуправления, данной Н.С. Бондарем [11]. Так, по мнению данного автора, «местное само-управление основано на ряде принципов, под которыми понимаются обусловленные природой местного самоуправления основополагающие начала и идеи, лежащие в основе самоорганиза-ции населения и деятельности формируемых им органов». Данные принципы представляют собой общеобязательные правила, так как имеют нор-мативно-правовое содержание, а также опреде-ляют демократическую организацию местного самоуправления как института власти. Их со-блюдение обязательно для органов государст-венной власти, органов местного самоуправле-ния и населения для достижения определенных целей. К таковым целям относятся следующие:  

1) реализация прав граждан на местное само-управление; 

2) обеспечение самостоятельного решения на-селением вопросов местного значения (в соот-ветствии с законодательством РФ, региональ-ным законодательством, уставами муниципаль-ных образований).  Н.С. Бондарь выделяет следующие общие прин-ципы местного самоуправления:  

1) самостоятельность решения населением вопросов местного значения;  

2) организационное обособление местного са-моуправления в системе управления обществом и государством;  

3) многообразие организационных форм мест-ного самоуправления;  

4) обеспечение деятельности местного само-управления необходимыми материально-финан-совыми ресурсами;  

5) гарантия права местного самоуправления на судебную защиту; 
6) ответственность органов (должностных лиц) местного самоуправления перед населением, государством, физическими и юридическими лицами;  

7) соблюдение прав и свобод человека и граж-данина;  

8) законность в организации и осуществлении местного самоуправления;  

9) гласность местного самоуправления;  

10) использование местных обычаев и традиций в организации и деятельности местного само-управления. 

Резюмируя вышеизложенное, под общими прин-ципами организации местного самоуправления считаем целесообразным понимать – основопо-лагающие начала, идеи, требования, которые лежат в основе организации и деятельности как населения, так и органов (должностных) лиц ме-стного самоуправления, установленные на зако-нодательном уровне и отражающие сущность института местного самоуправления, а также определяющие его функционирование. Как нами было отмечено ранее, в российском законодательстве нет конкретного перечня дан-ных принципов. Однако, анализируя мнения ря-да ученых, а также некоторые положения зако-нодательства, мы предприняли попытку предло-жить следующую классификацию общих принци-пов организации, деятельности и осуществления местного самоуправления в Российской Федера-ции:  

1) принцип гарантированности местного само-управления Основным законом государства;  

2) принцип независимости местного самоуправ-ления в решении вопросов местного характера;  

3) принцип организационного обособления ме-стного самоуправления в системе управления; 

4) принцип разнообразия организационных форм осуществления местного самоуправления; 

5) принцип обеспечения материальными и фи-нансовыми ресурсами деятельности местного самоуправления;  

6) принцип гарантированности местного само-управления на судебную защиту;  
7) принцип ответственности органов и должно-стных лиц местного самоуправления; 

8) принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина;  

9) принцип законности в организации, деятель-ности и осуществлении местного самоуправле-ния;  

10) принцип открытости (гласности, публичности) местного самоуправления; 

11) принцип использования местных обычаев и традиций в организации, деятельности и осуще-ствлении местного самоуправления. Безусловно, данный перечень достаточно раз-нообразный и широкий. Однако каждый из на-званных принципов хоть и имеет самостоятель-ное значение, но в то же время находится и в тесной взаимосвязи (взаимодействии) с другими перечисленными принципами.Главное, что та или иная классификация принципов лежит в ос-нове поиска наиболее эффективной модели ор-ганизации местного самоуправления в России, с целью ее дальнейшего усовершенствования и реализации. 
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 THE CRIMINAL-LEGAL PROHIBITION AS ONE  OF THE TOOLS FOR COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM 
                                                                        Аннотация. В настоящей статье авторы рас-сматривают вопрос, связанный с противодей-ствием международному терроризму с помо-щью уголовно-правовых инструментов. Они проводят анализ отечественного и зарубежного уголовного законодательства, направленного на борьбу с терроризмом. В заключении дела-ют собственные выводы о том, что унификация и гармонизация уголовно-правовых норм, со-держащих понятие преступления террористи-ческой направленности, могли бы облегчить взаимодействие правоохранительных органов. 

 Ключевые слова: уголовный закон, противо-действие, международный терроризм, унифи-кация, криминализация, наказание.  
   Annotation. In this article, the authors consider the issue related to counteracting international terrorism through criminal legal instruments. Con-duct an analysis of domestic and foreign criminal legislation aimed at combating terrorism. In con-clusion, they draw their own conclusions that the unification and harmonization of the criminal law norms containing the concept of a crime of a terrorist orientation could facilitate the interaction of law enforcement agencies.    Keywords: criminal law, counteraction, interna-tional terrorism, unification, criminalization, pu-nishment.                                                                         

 ерроризм как орудие влияния на политиче-скую стабильность и целостность государ-ства известен многие века. Двадцать первый век вывел это негативное явление на новый уровень и в настоящее время рассматривается как наи-более существенная угроза безопасности, как отдельно взятых государств, так и мирового со-общества в целом. Дестабилизация обстановки в Северной Африке и на Ближнем востоке, усиление радикальных течений ислама, активизация миграционных процессов, вызванных существенным разрывом в качестве жизни, оставили свой след в каждом цивилизованном государстве. Правовое проти-водействие терроризму обеспечивается целым комплексом нормативных документов, важная роль среди которых принадлежит Уголовному кодексу Российской Федерации и уголовным за-конам зарубежных стран. Уголовное законодательство России и иных стран расценивает преступления террористиче-ской направленности как более тяжкие по срав-
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нению с «базовыми» составами. Например, санкция ст. 105 УК РФ предусматривает в каче-стве наказания за квалифицированное убийство лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь. Одновременно, умышленное причинение смерти человеку в хо-де террористического акта карается, согласно ч. 
3 ст. 205 УК РФ, лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы. Аналогичное усиление ответственности предусмотрено и уго-ловным законодательством Испании – обычное убийство может повлечь наказание в виде ли-шения свободы на срок от 15 до 20 лет, а убий-ство в ходе террористического акта уже от 20 до 
30 лет лишения свободы [1]. Изменения, внесенные в июле 2016 года в Уго-ловный кодекс Российской Федерации, сущест-венно расширил перечень преступных деяний, связанных с террористической деятельностью, детализировал объективную сторону преступной террористической деятельности, оставив воз-можность применения к лицам, совершившим террористический акт, наказания в виде пожиз-ненного лишения свободы [2]. По данным Европола, в 2016 году в восьми госу-дарствах Евросоюза зарегистрировано 95 не-удавшихся и предотвращённых и 47 совершен-ных террористических актов. Более половины из них (76) приходится на Великобританию, во Франции зарегистрировано 23 террористических акта, 17 в Италии, 10 в Испании, 6 в Греции, 5 в Германии, 4 в Бельгии и 1 в Нидерландах. Больше всего попыток совершения террористи-ческих актов совершено этно-националисти-ческими группами – 99, леворадикальными экс-тремистами – 27 и только 17 джихадистами [3]. Принятый в 2006 году парламентом Великобри-тании Закон о терроризме (TerrorismAct 2006) предусматривает возможность применения по-жизненного заключения к лицам, подготавли-вающим акты терроризма и самих террористов, а также использующих радиоактивные материа-лы в террористических целях [4]. Уголовным кодексом Франции предусмотрено ужесточение наказания за террористический характер совершенных преступлений, например, ч. 1 ст. 421-3 предусматривает замену                            
30-летнего срока заключения, предусмотренного санкцией статьи, на пожизненное заключение в случае террористического характера преступле-ния. Пожизненное заключение может быть на-значено за совершение террористического акта, повлекшего смерть одного или более лиц (421-4), а также факт руководства террористическим со-обществом (421-6) [5]. Близкие к французским санкции предусматривает и Уголовный кодекс Бельгии в ст. 137 [6]. Статья 280 Уголовного кодекса Италии преду-сматривает возможность применения пожизнен-ного заключения, если результатом террористи-ческого акта стала смерть лица [7]. 

За аналогичные преступления Уголовный кодекс Испании предусматривает 30 лет лишения сво-боды, а в случае совокупности преступлений – 
40 [8]. Пожизненное заключение может быть назначено и за совершение террористических преступле-ний, предусмотренных ст. 187А Уголовного ко-декса Греции [9]. Уголовный кодекс Германии предусматривает наказание за создание или участие в террори-стической организации в виде лишения свободы на срок до 10 лет, кроме этого за совершение ряда преступлений, таких как поджог, убийство и т.д. может быть назначено пожизненное лише-ние свободы [10]. В Нидерландах за руководство террористиче-ской организацией, а также за совершение ряда преступлений с «террористическими намере-ниями», под которыми согласно ст. 83а Уголов-ного кодекса Нидерландов понимается «намере-ние причинить страх населению или части насе-ления страны или незаконно принудить государ-ственный орган или международную организа-цию действовать или воздерживаться от опре-деленных действий или допускать определен-ные действия или серьезного нарушения или уничтожения фундаментальных политических, конституционных, экономических или социаль-ных структур страны или международной орга-низации», может быть также назначено пожиз-ненное лишение свободы [11]. Выше изложенное наглядно демонстрирует, что угроза терроризма воспринимается как одна из самых актуальных проблем мирового сообщест-ва, одной из мер противодействия которой, яв-ляется криминализация связанных с террориз-мом деяний и применение максимально строгих наказаний к преступным элементам. Очевидно, что одним лишь применением мер уголовно-правового реагирования и ужесточением наказа-ния проблему эту не разрешить. Терроризм – явление глобальное, а современные информа-ционные технологии позволяют планировать и осуществлять атаки дистанционно, привлекая к реализации терактов террористов-одиночек, лиц с неустойчивой психикой, социально неблагопо-лучных граждан. Вместе с тем, роль уголовно-правового запрета остается весьма существенной мерой в арсена-ле противодействия терроризму, и коль скоро большинство развитых стран Европы, пережи-вающих террористические атаки, согласны с не-обходимостью применения максимально строго-го наказания за теракты, то нам представляется, что унификация и гармонизация уголовно-правовых норм содержащих понятие преступле-ния террористической направленности, виды и формы преступлений, а также санкции, хотя бы в масштабах Европы, могли бы существенно об-легчить взаимодействие правоохранительных органов и судов, продемонстрировать нетерпи-мость к проявлениям терроризма и дать понять, что за совершение преступления террористиче-ской направленности в любой стране и где бы ни происходило судебное разбирательство пре-ступник подлежит самому строгому наказанию.  
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 THE OLOGICAL BASIS  OF CRIMINALIZATION TRAINING TO SELF-MURDER 
                                                                        Аннотация. В статье осуществлено осмысле-ние моральных и теологических основ осужде-ния феномена суицида в современном обще-стве и криминализации квазисоучастия в нем в уголовном законодательстве России. Автор проанализировал положения таких источников религиозных догм как Тора, Библия и Коран, прямо осуждающих самоубийство. На основе более детального анализа положений христи-анских источников (Ветхий и Новый Заветы), рассуждений теологов (Фома Аквинский) и фи-лософов (Н. Бердяев и В. Соловьев) автор де-лает вывод о том, что христианская мораль признает более опасным, чем непосредствен-но убийство, содействие самоубийству или доведение до него. На этом основании крими-нализация в УК РФ различных форм квазисо-участия в самоубийстве признается соответст-вующей христианской морали, положения ко-торой в полной мере, особенно в современной России, актуальны и в настоящее время.  
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   Annotation. The article analyzes the moral and theological foundations of condemning the phe-nomenon of suicide in modern society and the criminalization of quasi-participation in it in the criminal legislation of Russia. The author ana-lyzed the positions of such sources of religious dogmas as the Torah, the Bible and the Koran, directly condemning suicide. On the basis of a more detailed analysis of the provisions of Chris-tian sources (Old and New Testaments), the argu-ments of theologians (Thomas Aquinas) and philo-sophers (N. Berdyaev and V. Soloviev), the author concludes that Christian morality is more danger-ous than direct killing, suicide or bringing it to him. On this basis, the criminalization in the Criminal Code of the Russian Federation of various forms of quasi-suicidal suicide is recognized as correspond-ing to the Christian morality, the provisions of which fully, especially in modern Russia, are relevant at the present time.   Keywords: suicide, suicide, Judaism, Christianity, Islam, quasi-participation, theology, sin, the Koran, the Torah, the Bible.                                                                         

 роблемы криминализации различных форм квазисоучастия в самоубийстве находили различное разрешение в различных странах ми-ра в зависимости от вероучения, особенностей правовой системы. Однако тенденции развития были подчинены основному постулату, что стремление к самоуничтожению противоречит основному инстинкту человека – инстинкту жиз-ни.Вместе с тем, вопреки этому постулату, число лиц, прибегнувших к суициду в современном обществе, неуклонно растет. Этот прирост на-прямую коррелирует с ростом криминализации общества, его агрессивностью и нестабильно-стью. Современная социальная и правовая мо-раль, в своем всеобъемлющем концепте толе-рантности, дошла до признания права индивида 

на принятие по своей воле решения о самоубий-стве. Однако еще в XIX в. Э. Дюркгейм писал: 
«Если же в настоящее время общественное соз-нание, по-видимому, снисходительно относится к самоубийству, то это колебание должно выте-кать из временных, случайных причин; ибо со-вершенно невероятно, чтобы моральная эволю-ция, шедшая в течение веков в одном и том же направлении, могла пойти в этом вопросе на-зад» [1]. Данный вывод справедлив и по сей день, по-скольку вся история человечества шла по пути признания жизни наивысшей ценностью. Фунда-мент подобного подхода был заложен в положе-ниях основных мировых религий: буддизма, ис-
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лама, христианства. Все они, безусловно, отри-цают феномен самоубийства. Так, теолог буд-дийского вероучения А. Базаров отмечает: «Как и другие мировые религии, буддизм осуждает самоубийство. Отношение к наложившим на се-бя руки в буддизме не столь жесткое, как в ис-ламе или христианстве, но добровольное пре-кращение жизни в «драгоценном человеческом теле» считается результатом глубокого неведе-ния или неконтролируемых аффектов. Суицид полагается не столько грехом, сколько огромной ошибкой,бесконечно далеко отдаляющей чело-векаотнирваны» [2]. Категорическое отрицание самоубийства содержится и в Торе: «Особенно же кровь вашей жизни Я взыщу», чтооднозначно трактуется как запрет на самоубийство (Бере-шит, 9: 5) [3], а в Мишне сказано: «Пусть тебя не уговаривает искуситель, что могила станет тво-им убежищем. Ибо не по своей воле ты создан, и не по своей воле ты родился, и не по своей воле ты живешь, и не по своей воле ты умираешь, и не по своей воле предстоит тебе дать отчет пе-ред Царем царей, Святым, да будет Он благо-словен» (Пиркей А вот, 4: 30). Грех суицида в некоторых аспектах считается даже более тяж-ким, чем убийство, поскольку посягает на кон-цепцию воздаяния Свыше и самое провидение Творца [4].  Классический ислам относил самоубийство к категории тягчайших преступлений. Об этом не-двусмысленно сказано в Коране: «Не убивайте самих себя! Воистину, Аллах милостив к вам!» 
(сура «ан Ниса», аят 29) [5]. Самоубийца, с точки зрения ислама, совершает непростительный грех. В священных преданиях мусульман – хади-сах – можно найти неприкрытые угрозы в адрес тех, кто совершает самоубийство. Например, в авторитетных сборниках Аль Бухари и Муслима приводится такой хадис: «И кто бы ни убил себя железным оружием, железное оружие останется в его руке, и он непрерывно будет наносить им удар себе в живот в огне ада, вечно». Или: 
«Спрыгнувший с высоты будет вновь и вновь падать в самую бездну преисподней». Абу Дауд в своем сборнике приводит следующее выска-зывание: «И на это сказал Господь: «Раб Мой ускорил свой конец, нет ему пути в рай», то есть, в соответствии с традиционным исламским ве-роучением, место обитания самоубийц в Вечно-сти – это ад [6]. В рамках проблематики вопроса криминализа-ции различных форм квазисоучастия в само-убийстве, наиболее показательны положения христианского вероучения, поскольку именно в его недрах вопрос о моральной оценке действий лиц, способствующих формированию мысли о суициде, получил наибольшее осмысле-ние.Христианское вероучение традиционно ас-социируется с категорическим порицанием и запретом на самоубийство. Самоубийство – это единственный из самых страшных грехов, в ко-тором нельзя раскаяться [7]. Произнесенная Христом заповедь: «Не убивай» (Исх. 20, 13) в полной мере относится как клишению жизни дру-гого человека, так и самого себя, поскольку в отличие от иных заповедей в процитированной отсутствует указание о «ближнем своем» [8]. 

В Священном Писании содержатся следующие строки: «Во свидетели пред вами призываю се-годня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеп-лялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им.» (Втор. 30: 
19, 20) [9]. Так, во «Второзаконии» Господь про-износит: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» 
(XXXII, 39). А в «Первом послании к коринфя-нам» Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (III,                  16–
17). Следует привести и слова Апостола Павла: 
«не делай себе никакого зла» (Деян. 16, 28). Причинить себе смерть – значит причинить себе зло [10]. Вместе с тем, современные авторы отмечают, что вопрос об отношении к самоубийству в хри-стианском вероучении не относится к метафизи-ческим и прошел определенные этапы своего развития. Формирование морального концепта христианского вероучения относительно само-убийства происходит значительно позже, в тру-дах теологов [11].  Категорическое, безусловное отрицание само-убийства появляется в трактовках Святого Авгу-стина. В частности, он видел в самоубийстве преступление большее, чем убийство другого лица. «Как мы пришли на свет не по собствен-ному желанию, так точно не имеем права и уйти из него без ведома и воли Того, Кто нас сюда прислал». По мнению Августина,самоубийство, даже совершенное во имя веры, – «мерзкий грех, заслуживающий проклятия, худший из гре-хов, ибо в нем нет возможности раскаяться» [12].  В свою очередь,Фома Аквинский (XIII век) в 
«Сумме теологии» объявляет самоубийство трижды смертным грехом: а) против Господа, дарующего жизнь;  б) против общественного закона;  в) против человеческого естества — инстинкта самосохранения, заложенного в каждом живом существе. «Всему сущему свойственно любить себя и продлевать свое бытие; самоубийство противно и природным устремлениям, и тому милосердию, с коим человек должен к себе от-носиться» [13].  Постулат отрицания самоубийстваподдержан и отечественными философами. Так, Н. Бердяев пишет: «Самоубийство есть измена Крест» [14]. Всякому православному христианину, более или менее проникнутому духом Христовой истины, претит самоубийство, как дело преступнейшее, навлекающее на главу самоубийцы гнев Бо-жий.Таким образом, христианская традиция от-талкивается от постулата полного отрицания и запрета, как убийства, так и самоубийства [15].  
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Подводя итоги, подчеркнем, что принадлежность современного человека к таким конфессиям, как буддизм, ислам, христианство,существенным образом снижает шансы на возникновение в его сознании суицидальных помыслов. Эта фунда-ментальная этическая категория крайне необхо-дима человеку, дабы преодолевать всякого рода сложности и проблемы [16]. Религиозные догмы способны укрепить силу духа индивида, повы-сить его сопротивляемость к внешне негативно-му воздействию. Однако они не являются пана-

цеей от суицида, поскольку человек может по-пасть в крайне неблагоприятные условия жизни 
(трудную жизненную ситуацию, агрессию со сто-роны близких, систематическое унижение его чести и достоинства и т.д.). В этой связи для противодействия суициду важным направлением выступает меры социально-правового противо-действия. В системе этих мер, способных внести свой неоценимыйвклад в минимизацию подоб-ных проявлений в современном обществе, осо-бое место занимают уголовно-правовые меры.  
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                                                                        Аннотация. Государственная регистрация –это юридический акт признания и подтвержде-ния государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимость. В соответствии с дейст-вующим законодательством такой регистрации подлежат вещные права на недвижимое иму-щество, их обременение. В данной статье рассмотрены актуальные во-просы регистрации сделок с недвижимым иму-ществом в России.  
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о конца 2004 года права на недвижимость и сделки с ней регистрировали региональные регистрационные палаты (учреждение юстиции по субъектам), которые находились в двойном подчи-нении – Минюста России и субъектов федерации. При этом, роль федерального ведомства была сведена в части финансового администрирования к нулю. Именно субъекты федерации принимали законы и постановления, которыми устанавлива-лись сроки проведения государственной регистра-ции и плата за нее. Они же устанавливали правила 
«финансового поведения».  Законодатель и государство формально предпо-лагали, что полученные средства будут направ-лены на развитие системы регистрации и фор-мирование Единого реестра прав, который дол-жен был позволить ускорить процесс регистра-ции, наладить обмен данными (а это немало-важно, например, при регистрации ипотечных сделок или единый учет отмененных нотариаль-ных доверенностей) между субъектами. Но на деле львиная доля собранных с граждан средств уходила на выплату более высоких по сравне-нию с другими госучреждениями зарплат, правда опять без принципа социальной справедливости, демонстрируя негосударственный, т.е. неэко-номный и неэффективный подход.Собранные средства (а это немалые суммы, если учесть, что ежегодно регистрировалось порядка 561 тыс. сделок) оставались на счетах регистрационных палат и использовались ими по собственному усмотрению, например, у некоторых субъектов отсутствовал всякий контроль, за время сущест-вования учреждения юстиции ни одной админи-стративно-финансовой проверки субъекта не было. Что касается порядка сумм, полученных и необходимых на содержание, то только в 2004 году одно из учреждений заработало около 950,7 млн рублей, из них если следовать лимитных обяза-тельств, выделенных Федеральной регистраци-онной службе на 2005 год – 193,6 млн руб., из них 56 % – это з/п и начисление на ФОТ, только 
84877 тыс. руб. на материально-техническое оснащение, ремонт и т.д. [2]. Информационная система внедрена была инди-видуально, и их совместимость никого не волно-вала - централизованная регистрационная база так и не была создана, и в Уральском феде-ральном округе действуют совершенно разные программные продукты, на которых базируется государственный реестр прав и сделок с недви-жимостью. В рамках проведения административной рефор-мы с финансовой и административной (подчине-ние федерации и субъекту на деле оказалось неподчинением никому) самостоятельностью регистрационных палат было покончено.  Для нас самой большой проблемой работы в 
«новых условиях» стало отсутствие администра-тивных площадей, которые арендовались Учре-ждением юстиции у «собственников» этих пло-щадей была абсолютно неразумной для феде-рального бюджета, а второе нам было отказано даже и по таким расценкам на переходный пери-од, что вынудило нас срочно находить для себя 

«новое жилище» и размещаться для выполнения своих непосредственных задач, нам было отка-зано в аренде около 4 тыс. кв. м. Сегодня эти проблемы решены. В настоящее время регистрация происходит пу-тем внесения записей в Единый государствен-ный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП). ЕГРП содержит информацию о зарегистрированном праве, об объекте недвижимости и субъекте права, сдел-ках с недвижимостью, а также об ограничениях 
(обременениях). Произведенная государствен-ная регистрация права подтверждается выдачей соответствующего свидетельства, а государст-венная регистрациясделки – штампом с регист-рационной надписью на договоре. Следует обратить внимание на то, что регистра-ция прав на недвижимость и регистрация сделок с недвижимостью – это два разных по юридиче-ским последствиям регистрационных действия. По общему правилу, установленному действую-щим гражданским законодательством, право на недвижимое имущество возникает, а подлежа-щая регистрации сделка считается заключенной с момента государственной регистрации. Таким моментом Закон о регистрации признает день внесения записи в ЕГРП [1]. В соответствии с Законом о регистрации права на недвижимость [1], возникшие до момента вступления его в силу, признаются юридически действительными. Государственная регистрация ранее возникших прав обязательна только в случае совершения подлежащей такой регист-рации сделки с недвижимостью или государст-венной регистрации ограничений (обременений). Законом установлен срок государственной реги-страции – она должна проводиться не позднее, чем в месячный срок со дня подачи заявления и необходимых документов (в настоящее время                              
20 дней) [1].  В их состав входят, во-первых, правоустанавли-вающие документы – это могут быть акты госу-дарственных органов и органов местного само-управления; сделки; акты о приватизации жилья; свидетельства о праве на наследство; судебные решения; акты (свидетельства) о правах на не-движимое имущество, выданные органами госу-дарственной власти; иные акты передачи прав на недвижимость заявителю от прежнего право-обладателя в соответствии с законодательст-вом, действовавшим в месте передачи на мо-мент ее совершения.  Во-вторых, в этот состав входят документы, со-держащие описание объекта недвижимости, – план земельного участка, удостоверенный орга-ном, ответственным за проведение кадастровых работ (с 1 сентября – кадастровые палаты), и 
(или) план другого объекта недвижимого имуще-ства, удостоверенный соответствующим органом учета подобных объектов. При возникновении сомнений в наличии основа-ний для государственной регистрации феде-ральная служба может ее приостановить в пре-

Д 
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дусмотренных законом случаях и отказать в ре-гистрации, например, когда представленные до-кументы по форме или содержанию не соответ-ствуют действующему законодательству. Любое лицо, предъявившее удостоверение лич-ности, заявление в письменной форме и доку-мент, подтверждающий внесение установленной платы, может получить в течение пяти дней вы-писку из ЕГРП, содержащую информацию об объекте недвижимости, зарегистрированном 

праве на него и существующих ограничениях 
(обременениях), а это значит, что государствен-ная регистрация носит открытый характер. Служба развивается динамично, конечно, с при-сущими периоду становления трудностями и противоречиями. Это нормально. Главное, что служба Росрегистрации востребована общест-вом и государством, и это возлагает на его со-трудников определенные обязательства, а также с оптимизмом смотреть в будущее.  
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                                                                        Аннотация. В статье экстремизм и терроризм рассмотрены как одними из самых опасных угроз современного российского государства и общества, что прежде всего связано с мно-гообразием их проявлений, неоднородным со-ставом экстремистских и террористических организаций. Определено значение государст-ва и институтов гражданского общества в про-тиводействии рассматриваемым негативным явлениям. 
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 реступления экстремистско-террористичес-кой направленности причиняют вред не только общественной безопасности и государст-венной целостности Российской Федерации, но создавая реальную угрозу межнациональному 
(межэтническому) и межконфессиональному согласию ведут к нарушению гражданского мира и спокойствия в обществе, то есть подрыву ос-нов конституционного строя, добрососедских отношений между многонациональным народом России. Более того, экстремизм и терроризм как крайне негативные социально-политические явления вышли за пределы отдельных государств и представляют глобальную угрозу безопасности всего цивилизованного мирового сообщества. При этом, политические элиты некоторых ино-странных государств пытаются использовать методы экстремизма и даже терроризма в каче-стве инструмента для решения геополитических 

вопросов, передела сфер экономического влия-ния и удержания власти.  Идеология экстремизма и терроризма заключа-ется в возбуждении ненависти либо вражды к другому человеку или социальной группе людей, отличающихся по признакам: пола, расы, воз-раста, национальной, языковой, религиозной, политической принадлежности. Практика пока-зывает, что угроза распространения экстремиз-ма и терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распро-странения этой преступной идеологии. В связи с этим, с сожалением приходиться констатиро-вать, что распространению этим негативным общественно-опасным социальным явлениям способствует современное развитие техники, связанной с передачей информации и доступом к ней. Главари и идеологи экстремистских и тер-рористических сообществ (групп) с целью попу-ляризации своих преступных взглядов, вовлече-

П 
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ния (вербовки) в свои ряды новых лиц, в том числе несовершеннолетних и даже малолетних, используют информационно-телекоммуникаци-онные сети, включая «Интернет». Кроме того, именно в «Интернете» размещаются призывы к насильственным действиям (несанкционирован-ным митингам, акциям неповиновения, массо-вым беспорядкам, террористическим актам), инструкции по их проведении и координации со-вершаемых преступлений.  Анализ статистически данных, размещенных на портале правовой статистики Генеральной про-куратуры Российской Федерации, показывает, что в общей структуре преступности, преступле-ния экстремистской и террористической направ-ленности занимают небольшой удельный вес и не превышают 0,1 % от всех зарегистрирован-ных преступлений, но их количество продолжает исчисляться сотнями и тысячами. Так, только за 
7 месяцев текущего года в стране зарегистриро-вано 1101 преступление террористической на-правленности и 924 преступления экстремист-ской направленности в том числе [1, с. 8]. В 2017 году эти показатели составляли 1871 преступле-ний террористической направленности и 1521 экстремистской [2, с. 32]. При этом, нельзя забы-вать о том, что за большинством из этих цифр стоят десятки, а то и сотни потерпевших, кото-рым причинен реальный вред жизни, здоровью и собственности. Кроме того, из приведенных данных следует вывод, что в современных общественно-политических условиях совершение преступле-ний рассматриваемой категории является след-ствием недостаточной социальной адаптации определенных лиц или групп, развития в их соз-нании асоциальных установок, вызывающих противоправные образцы их поведения. Пере-численные негативные явления выражается в деформации сознания, увлеченности национа-листическими, неофашистскими идеологиями, нетрадиционными религиозными течениями, и проявляются в непосредственном участии в дея-тельности радикальных движений и групп, со-вершении общественно-опасных деяний, на поч-ве внушаемых экстремистских или террористи-ческих убеждений или по их мотивам.  Учитывая, что преступления экстремистской и террористической направленности входят в об-щую структуру преступности, одним из важней-ших направлений противодействия этим нега-тивным социальным явлениям в Российской Фе-дерации, согласно п. 3 ст. 2 Федерального зако-на № 182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                    № 182-ФЗ от 23.06.2016) признается их профи-лактика, то есть «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказа-ние воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения» [3] или иными словами – проведение разъяснительно-преду-

предительной работы по противодействию этим негативным явлениям. При этом, необходимо учитывать, что для того, чтобы данная работа была эффективной, она должна носить, систем-ный, плановый, последовательный и целена-правленный характер не только по искоренению причин и условий, порождающих такую незакон-ную деятельность, но и способствующих ее осу-ществлению.  Опыт противодействия экстремизму и террориз-му, борьбы с преступлениями совершаемых на их почве, свидетельствует, что их невозможно искоренить путем применения одних уголовно-правовых запретов и карательных мер, то есть основными средствами государственного прину-ждения. По этой причине, мероприятия по про-тиводействию экстремизму и терроризму прово-димые только со стороны аппарата публичной власти и прежде всего правоохранительных ор-ганов без подключения общественности не могут привести к положительным результатам. Не приносят должного эффекта в профилактике рассматриваемых негативных явлений и отсут-ствие между органами государственной власти и общественными объединениями четких, согла-сованных программ по противодействию им. Следует подчеркнуть, что совместная деятель-ность органов публичной власти и институтов гражданского общества по предупреждению всех видов преступности, в том числе и экстремист-ско-террористической, свидетельствует о демо-кратизации общества, выстраивании партнер-ских взаимоотношений между ними, повышению уровня доверия к органам публичной власти со стороны населения, а также формированию по-ложительного имиджа правоохранительных и иных органов публичной власти.  Деятельность институтов гражданского общест-ва носит двунаправленный характер, с одной стороны институты гражданского общества обеспечивают соблюдение органами публичной власти прав, свобод и законных интересов фи-зических и юридических лиц, а с другой активно содействуют органам публичной власти в преду-преждении преступлений всех видов, в том чис-ле и экстремистско-террористической направ-ленности [3, с. 78]. Следует согласиться с мне-нием о том, что представители общественности являются наиболее социально активной частью населения, обладают потенциалом влияния на общественное сознание, способны сформиро-вать культуру неприятия любых идей экстреми-стского характера. Отсутствие поддержки любым проявлениям экстремизма со стороны общества, несомненно, будет способствовать искоренению этого явления, установлению гражданского мира и объединению усилий граждан, общества и го-сударства в восстановлении и укреплении эко-номического и политического потенциала нашей страны [4, с. 790]. На необходимость привлечения институтов гра-жданского общества к мероприятиям по проти-водействию экстремизму и терроризму, постоян-но обращает внимание Президент России Вла-димир Путин. Например, на заседании Совета 
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безопасности Российской Федерации, проведен-ного в ноябре 2014 года и на котором рассмат-ривались угрозы «цветных революций» лидер страны выделяя в качестве приоритета работу с молодежью по противодействию экстремизму среди других направлений деятельности, указал 
«именно от гражданского общества мы ждем действенной помощи в совершенствовании сис-темы госуправления в сфере национальной по-литики и, что особенно важно, в воспитании мо-лодых людей в духе патриотизма и ответствен-ности за судьбу Родины... опираясь на граждан-ское общество, мы никогда не допустим мысли о том, чтобы совершенствовать нашу работу во всех этих областях было позволено исключи-тельно с целью закручивания каких-то так назы-ваемых гаек, ни в коем случае мы по этому пути не пойдем – будем опираться именно на граж-данское общество прежде всего» [5]. Также, на целесообразность вовлечения институтов граж-данского общества в сферу предупреждения экстремистско-террористической преступности указывают и международные организации [6]. Необходимость взаимодействия институтов гра-жданского общества с органами публичной вла-сти во многом еще обусловлена тем, что пред-ставители общественности более оперативно реагируют на изменения в социуме в целом либо в отдельной социальной группе, что может быть использовано для работы на опережение угроз и вызовов экстремистско-террористической на-правленности. Приёмы и методы институтов гражданского об-щества в сфере предупреждения экстремистско-террористической преступности могут быть раз-личными, к ним могут относиться:  

– проведение встреч и занятий историко-патриотического содержания среди населения, особенно среди молодежи;  

– культивирование у населения уверенности верховенства права и закона; осуществление общественного контроля за деятельностью ор-ганов публичной власти;  

– проведение социологических опросов относи-тельно состояния лояльности населения к орга-нам публичной власти;  

– проведение научных исследований состояния преступности экстремистско-террористический направленности, а также выработка адекватных мер по предупреждению данного вида преступ-ности;  

– содействие в формировании позитивного имиджа органов публичной власти и доверия им;  

– представительство законных интересов физи-ческих и юридических лиц, пострадавших от преступлений экстремистско-террористической направленности. На сегодняшний день общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правона-рушений, регулируются Федеральным законом № 182-ФЗ. Указанным Федеральным законом 

предусмотрено, что одним из основных направ-лений профилактики правонарушений в Россий-ской Федерации является именно противодейст-вие терроризму и экстремизму а также закреп-лено, что граждане, общественные объединения и иные организации, то есть составные элемен-ты гражданского общества, участвуют в профи-лактике правонарушений. Такое участие осуще-ствляется путем оказания содействия или по-мощи органам государственным власти и мест-ного самоуправления в рамках реализации своих прав и в строгом соответствии с действующим законодательством. Деятельность институтов гражданского общест-ва не должна быть бесконтрольной, потому что именно неконтролируемое развитие обществен-ных, политических и религиозных организаций приводит к формированию деструктивных идей и идеологий, в определённых гипертранзитивных условиях приводит к возникновению террористи-ческих и экстремистских организаций, чья дея-тельность поглощает и парализует социально значимую деятельность иных общественных организаций и органов публичной власти. Рассматривая вопрос полномочий институтов гражданского общества в сфере профилактики преступлений, не только экстремистской и тер-рористической направленности, необходимо учитывать, что государство, в лице уполномо-ченных органов: а) взяло на себя обязанности по созданию не-обходимых условий для их нормального разви-тия человека и гражданина, а также функциони-рования общественных объединений и иных ор-ганизаций; б) оказывает содействие гражданам, общест-венным объединениям и иным организациям, в осуществлении законной деятельности и со-трудничает с ним по этим направлениям; в) осуществляет контроль и надзор за деятель-ностью общественных объединений и организа-ций во избежание развития среди них течений антигосударственной, антисоциальной, экстре-мистской и террористической направленности.  Это необходимо для своевременного выявле-ния, предупреждения и пресечения противоза-конной деятельности общественных и религиоз-ных объединений, иных организаций, и отдель-ных физических лиц. Сразу заметим, что предупреждение распростра-нения экстремистско-террористической идеологии, их настроений как в самом обществе, так и в от-дельных социальных группах, должно быть в по-стоянном поле зрения не только органов государ-ственной власти и местного самоуправления, к которым относятся: правоохранительные органы, предприятия, учреждения и организации социаль-но-культурной сферы (образовательные организа-ции, учреждения культуры, искусства, спорта и другие), но и всех других институтов гражданского общества, в том числе общественных объедине-ний.  
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Отмечая приоритетность воспитания молодёжи в духе патриотизма и ответственности за госу-дарство, особо следует отметить роль религиоз-ных и молодёжных общественных организаций в сфере предупреждения экстремизма и терро-ризма. Это обусловлено рядом факторов, а именно тем, что адептами (сторонниками) ради-альных экстремистских движений в большинстве случаев становятся молодые люди, не имеющие собственных, четко сформулированных, ценно-стно-ориентированных взглядов и представле-ний относительно социальных процессов. Имен-но поэтому воздействие на сознание молодёжи чаще всего осуществляется посредством вне-дрения в сознание подростка извращённых представлений о социальной справедливости имеющий вырванный религиозный, либо идеоло-гический подтекст. Просветительская работа, проводимая государ-ством совместно с институтами гражданского общества, должна заключается в привитии и расширении в обществе знаний о традициях, культуре и религии других народностей. В про-тивовес экстремистским и террористическим сообществам сегодня необходимо развивать волонтерское движения, способствующее ин-теллектуальному, культурному и физическому развитию населения, создавать детские, моло-дежные, спортивные некоммерческие организа-ции цели и задачи которых должны направлять-ся на возрождение культуры народов, военно-патриотическое воспитание молодежи, благо-творительную деятельность, развитие различ-ных видов спорта.  

Принятие необходимых профилактических мер и раннее выявление факторов способствующих рас-пространению экстремизма и терроризма позволят не допустить формирования в обществе негатив-ных явлений влияющих на морально-нравственное развитие человека и способных повлиять на выбор лицом именно асоциальной модели поведения. Профилактические мероприятия, проводимые ин-ститутами гражданского общества, в том числе по разъяснению принципа неотвратимость наказания за осуществление противозаконной экстремистско-террористической деятельности должны заклады-вать прочную основу для толерантного воспитания будущих поколений, формировать у них устойчи-вое негативное отношение к общественно-опасным деяниям, лицам, их совершившим, и будут эффек-тивным способом предотвращения негативного влияния экстремистско-террористической идеоло-гии на общество и государство. Из вышеизложенного следует однозначный вы-вод о том, что мероприятия по предупреждению экстремизма и терроризма, профилактики пре-ступлений указанной направленности необходи-мо планировать и проводить с учетом всех воз-можностей государственных структур и общест-венных объединений, а их надлежащее испол-нение должно стать важнейшим направлением работы в данной сфере и достижении постав-ленных целей. В целях недопущения роста пре-ступлений рассматриваемой категории и обуз-дания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным усилить про-филактическую работу, прежде всего, среди не-совершеннолетних путем проведения мер вос-питательно-патриотического характера уже со школьной скамьи. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы и направления осуществления вер-бовки граждан в террористическую деятель-ность и террористические организации. Даны пошаговые характеристики методик действий вербовки в различные террористические орга-низации новых жертв. Отражена полная карти-на того, как все происходит на деле, показана некоторые основные инструменты действий вербовщиков, с целью построения системы эффективного противоборства. 

 Ключевые слова: вербовка, терроризм, тер-рористические организации, мусульмане, ИГИЛ, ислам, склонение, религия, социальные сети.   
   Annotation. The article deals with the main issues and directions of implementation of citizens in ter-rorist activities and terrorist organizations. The step-by-step characteristics of the methods of recruiting new victims to various terrorist organizations are given. The full picture of how everything happens in practice is reflected, some basic tools of recrui-ters ' actions are shown, in order to build a system of effective confrontation.    Keywords: recruitment, terrorism, terrorist organi-zations, Muslims, ISIS, Islam, persuasion, religion, social networks.                                                                         

 обытия последних лет дают основание по-лагать об усилении угрозы терроризма и совершения террористических актов со стороны террористических организаций как внутри стра-ны, так и за её пределами. Особую актуальность в противоправной дея-тельности в современных условиях приобрели такие формы содействия терроризму, как скло-нение, вербовка, финансирование и иное вовле-чение лиц в террористическую деятельность. Практика показывает, что проблема вербовки в террористическую деятельность осуществляется повсеместно на всей территории страны. 

Тактика вербовки террористов в современном мире зачастую заключается в использовании различных способов и приемов: 

– создание различных аккаунтов в популярных социальных сетях – Facebook, Twiter, VK, 
Instagram и т.д., где выкладываются видеообра-щения с проповедями об исключительности ра-дикального ислама, где выкладываются видео-обращения с проповедями об исключительности радикального ислама; 

– рекламные ролики военной романтики и боево-го братства борцов за веру; 
С 
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– демонстрация различных утверждений о безу-пречности их учения, об упадке и развращенно-сти других религий и др.  Все эти обстоятельства породили массу про-блем, связанных с противодействием вербовке в террористические деятельности российских гра-ждан особенно из числа молодежи. Только за первую половину 2018 года спецслуж-бами РФ было заблокировано около 650 сайтов и ресурсов террористического и экстремистского содержания. Вместе с тем, принятых мер по про-тиводействию недостаточно, судя по тому, что многие молодые люди продолжают направлять-ся в страны Ближнего Востока для участия в боевых действиях и вступления в ИГИЛ и другие запрещенные в России организации под воздей-ствием террористических радикальных идей. Сколько бы работы не проводилось по разъяс-нению опасности тех или иных радикальных движений, связывающих себя с исламом, люди попадаются под уловки этих сект. Методика воз-действия на сознание людей, особенно религи-озных, очень четко разработана и описана в ря-де научных трудов психологов и сектоведов. Проблемой в данном случае является не малая изученность приемов, а неумение донести до широкой массы способов предостережения от влияния сектантов. К сожалению, на крючок вер-бовщиков чаще всего попадаются самые психо-логически нестабильные, слабые и незрелые категории людей. Это те, кто сильно переживают потерю члена семьи или близкого человека, ре-лигиозно необразованные люди, молодежь, лю-ди потерявшие смысл жизни вследствие неизле-чимых болезней и другие. Однако самое интересное заключается в том, что не люди ищут секту, а профессиональные, обученные вербовщики сект пытаются завербо-вать их. И даже необязательно, чтобы человек при этом был в состоянии апатии, депрессии или неуверенности в себе. В целом, с целью построения эффективной сис-темы борьбы с осуществлением вербовки граж-дан в террористическую деятельность необхо-димо дать характеристику каждому направлению методики действий вербовки в различные секты новых жертв. Оно не отражает полную картину того, как все происходит на деле, но показывает некоторые основные инструменты действий вер-бовщиков. Первое направление. Контроль организации над поведением адептов. Мусульмане попадают в секту из-за отсутствия 
«прививки», которая им может дать фундамен-тальное религиозное знание о традиционном Исламе. Необразованные мусульмане, зачастую, не знают чем эта группа является на самом де-ле. Сначала вербовщики не сообщают им обо всех дополнительных религиозных требованиях, которые будут предъявляться к члену группы. Новые друзья (обычно к одному человеку «при-

крепляются» двое или трое) выглядят искренне дружелюбными и откровенными, они замещают старых, проверенных друзей, а иногда, стано-вятся больше, чем частью семьи, входят в пол-ное доверие человека, полностью располагая его к себе. Вновь вошедшие в состав группы, подвергаются постоянному вниманию завербовавших их. Не проходит и части дня, чтобы им не позвонили и не завязали религиозный диалог, не проходит и дня без встречи в мечети или в квартире у вер-бовщика. Таким образом, новый адепт, со вре-менем, начинает подчиняться новому, строго регламентированному, режиму дня. Это оставля-ет мало времени для уединения и самоанализа. Если «таблиговцы» объединяются в группы с завидной периодичностью и «выходят на путь ислама» с целью проповедования, то «хизбут-тарировцы» проводят собрания или занятия у кого-нибудь дома. Это происходит под прикры-тием изучения «настоящего» ислама. В ходе близкого общения начинают подниматься темы проблем общества, о долге мусульманина. Мир становится «черно-белым», разделяется на плохих и хороших, а позднее - на верующих и неверующих. Одним из инструментов манипули-рования на данном этапе является обвинение самого человека в слабости веры, призыв к чув-ству совести и ответственности. Второе направление. Отказ от прошлого. Человек должен признать, что вся его прошлая жизнь была ошибочной. В «Таблиги джамаат» человеку начинают вну-шать тщетность своего существования, и он на-чинает видеть свой долг не в обеспечении семьи и работе над собой, а призыве людей перехода на путь ислама. Это приводит к смене деятель-ности и привычек, человек часто отпрашивается с работы (берет «отгул» или административные дни), часто пропадает в мечети с постоянной компанией, увлекается чтением «особенной» литературы и просмотром видеоматериалов. Ему даются новые прозвища (куньи): Абу Ман-сур, Абу Амир, Абу Малик и прочее; либо не на-зывая по имени, обращаются «брат» или «сест-ра». Известны случаи, когда люди, приходя в ислам, начинают получать образование сначала в сво-ем регионе, а потом решают бросить все и уе-хать в Египет или другую арабскую страну, «ведь только там возможно получить истинные знания об исламе». Если человек считает, что в россий-ских исламских учебных заведениях информа-ция искажена, то это – сигнал тревоге. Зачастую, по возвращению эти люди окончательно обры-вают все связи с друзьями, родными и даже пе-рестают посещать мечеть своей махалли. Если родители и супруги принимают путь ново-испеченного сектанта, дальнейшая работа идет со всеми членами семьи. Если он наталкивается на стену непонимания, новой семьей становятся члены секты. Они же помогают подобрать новую 
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супругу из числа «посвященных» в истину му-сульманок. Для того, чтобы стать полноценным членом но-вого общества, «открыть глаза на настоящий ислам», человеку предлагаются к прочтению ряд книг, которые обосновывают деятельность того или иного радикального движения. Помимо это-го, вся информация из окружающей среды, в том числе, из средств массовой информации, тоже находится под выборкой более опытных членов группы. В рамках «Хизбут-тахрира» это происхо-дит в призыве заступничества за арестованных братьев. Начинается нагнетаться обстановка вокруг: как все плохо, потому что мусульмане бездействуют, когда их братья и сестры по вере притесняются. Так, призыв заступиться за еди-новерца здесь в России позднее может обер-нуться борьбой за права мусульман в междуна-родных масштабах – джихаде на Ближнем Вос-токе. С контролем поступающих сведений идет кон-троль и внутригруппового общения. Начинается манипулирование сознанием человека через нейролингвистическое программирование, а именно – через подмену понятий, искажений истин, смыслов фраз. На руку радикальным преступным движениям отождествление у большей части общества но-шения хиджаба и бороды с терроризмом. В этом случае мусульмане становятся прекрасной на-живой для различных террористических движений. Третье направление. Разделение сознания и воли человека. Достигается это различными способами. Напри-мер, это может делаться посредством религиоз-ной песни воспевающей Аллаха (нашида). По-стоянно повторяя одни и те же слова как заго-вор, человек, во-первых, теряет свою волю, во-вторых, слова песни постепенно проникают в подсознание и заменяют собственные мысли. Так, на видеохостинге Youtube огромное количе-ство демонстраций видео с нашидами на тему джихада с соответствующим зрительным сопро-вождением, вдохновляющими на путь войны с неверными, вызывая жалость и желание помочь. Еще более действенным на подсознательном уровне являются видео, которые сопровождают-ся не просто отрывками войны и боли людей, а 

отвлеченными, не имеющим отношения непо-средственно к убийствам, визуальным рядом. Этот психологический маневр способствует то-му, что человек ассоциирует свою миссию с чем-то неземным (уже не мирским, а именно возвы-шенным), глобальным, свободным от современ-ного общественного строя, считая это доброде-телью. Кони и намеки на средневековых араб-ских наездников, ассоциируются уже со време-нем первых исламских войн и строительством халифата при первых праведных халифах. Четвертое направление. Контроль над их эмо-циональной жизнью. Учение секты прописывает чему можно и нужно радоваться, а чему нельзя, что достойно похва-лы, а что - презрения. Перед человеком возво-дятся новые цели и идеалы. При этом происхо-дит давление на самые больные точки мусуль-манина в вопросах имана и исхана. Простые истины преподносятся так, что отвержение их или совершение незначительного греха, автома-тически делает человека неверующим (кяфиром) или лицемером (мунафиком). Признание же од-ной истины логично перетекает в признание дру-гой, так формируются новые жизненные принци-пы и установки; так готовятся новые солдаты ИГИЛ. Несомненно, вербовку в ряды террористических организаций не остановить, наше законодатель-ство просто не успевает запрещать видео и ау-диофайлы с призывом вступить в ряды ИГИЛ. На запрещенный один фильм в тот же день снима-ют десять новых. Победить это можно, лишь переосмыслив ценности, которыми апеллирует террористическая организация. Не так страшна проблема, как отношение к ней. С целью осуще-ствления эффективного противоборства необхо-димо создать систему законодательных государ-ственных мер в сфере оперативно-розыскной деятельности и уголовно-правового законода-тельства, направленных как на борьбу, так и на профилактику данной крайне общественно опас-ной деятельности среди категории граждан, наи-более подверженной этой «чуме» двадцатого века. Ведь важно каждому гражданину страны довести факт того, что за каждый поступок и ка-ждое слово нам предстоит ответить. Воспитав в обществе ответственность за свои дела, мы сможем противодействовать информационному потоку, который продолжает прибывать с мест господства ИГИЛ. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются вопро-сы, связанные с реформированием системы государственного управления образованием в Российской Федерации на современном эта-пе, изменениями в структуре федеральных ор-ганов исполнительной власти и предлагаются пути повышения эффективности подготовки специалистов среднего профессионального образования.  
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   Annotation. The article deals with the issues re-lated to the reform of the system of public adminis-tration of education in the Russian Federation at the present stage, changes in the structure of the Federal Executive authorities and suggests ways to improve the efficiency of training of spe-cialists of secondary vocational education.    Keywords: legislation, legal acts, economic reform, labor productivity, education, training, educational organizations.                                                                         

 ежегодном послании Президента РФ Феде-ральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года отмечается, чток середине следующего десятилетия Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а такжев полтора раза повысить ВВП на душу населения 
[1]. Для этого необходимо провести акцентиро-ванные реформы: экономическую, управленче-скую, институциональную и реформу предпри-нимательского климата [2], а промышленность Российской Федерации должна быть сосредото-чена на производстве уникальных товаров и предметов первой необходимости. Особое вни-

мание необходимо обратить на увеличение объ-ема несырьевого экспорта до 250 млрд долла-ров в течение 6 лет (в том числе, 50 млрд дол-ларов – машиностроение; 100 млрд долларов – экспорт услуг). Таких результатов можно добиться повышением производительности труда, для чего Правитель-ство должно предпринять соответствующие меры.  Президент РФ считает, что страна должна ис-пользовать все достижения в научной и техноло-гической сфере, т.к. отставание в этой области 

В 
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может обернуться потерей независимости в рам-ках мировой экономической конкуренции. А для реализации этого масштабного проекта, в свою очередь, требуются инвестиции в человеческий капитал, а также повышение уровня развития медицины, научных исследований и образова-ния. Таким образом, в настоящее время в РФ боль-шое внимание уделяется экономическим вопро-сам. Для подъема экономики требуется большое количество грамотных, образованных специали-стов. Эту задачу должны решать различные учебные заведения и профессионально-тех-нические училища, в которых идет обучение вос-требованным специальностям и именно они должны обеспечить профессионалами новые рабочие места. В условиях сегодняшних реалий важнейшим фактором стабильного развития страны можно считать качество существующего образования. В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г. № 272 ФЗ (в ред.03.08.2018) в Рос-сийской Федерации предусмотрены различные виды образования, каждый из которых пред-ставляетсобой логически законченный цикл об-разования, который характеризуется определен-ным единым перечнем требований [3]. В соответствии с п. 11 ст.2 названного зако-на«Общее образование – вид образования, ко-торый направлен на развитие личности и приоб-ретение навыков, знаний, умений и формирова-ние компетенций в ходе овладения базовыми общеобразовательными программами». В про-цессе общего образования формируется миро-воззрение, необходимое для последующей жиз-ни человека в обществе, осмысленного выбора профессии по призванию и получения профес-сионального образования. Несколько иные требования предъявляются к профессиональному образованию, после завер-шения которого приобретенныенавыки, знания, умения и выработанные компетенции необходи-мого объема и уровня дают возможность осуще-ствлять работу по избранной профессии или специальности, а также заниматься профессио-нальной деятельностью в какой-либо сфере и получать заработную плату (п. 12 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ»). Профессиональное образование включает в себя среднее профессиональное образование и высшее образование, которое, в свою очередь, представляет собой сложную структуру, имею-щую отличия по уровню и срокам обучения – бакалавриат – первая ступень, специалитет и магистратура – имеют свои особенности, а под-готовка кадров высшей квалификации – наибо-лее высокий уровень образования рассматри-ваемого вида. Среднее профессиональное образование осу-ществляет подготовку рабочих и служащих оп-ределенной квалификации а также специалистов среднего звена, а высшее – призвано обеспе-чить высококвалифицированными кадрами от-

расли и сферы экономики, соответствующие развитиюгосударства и общества а также в со-ответствии с интересами личности с целью уг-лубления и расширения образования. Определенные требования предъявляются и к профессиональному обучению. Особенностями данного вида образования является то, что в процессе его приобретения обучающиеся полу-чают навыки, знания, умения и формируют ком-петенции, обусловленные возможностями ис-полнения установленных трудовых, профессио-нальных или служебных функций (п. 13 ст. 2 ФЗ 
«Об образовании в РФ»), но без изменения об-разовательного уровня, имеющегося у обучаю-щегося. Данный вид обучения предусматривает получение квалификационного разряда или класса по определенной работе или должности, возможности работы с современным оборудова-нием, его обслуживание с учетом технических и технологических изменений, соответствие меж-дународным стандартам. Следующий вид образования – это дополни-тельное образование (п. 14 ст. 2 ФЗ «Об образо-вании в РФ»). Также, как и профессиональное обучение, дополнительное образование не пре-дусматривает повышения образовательного уровня. Оно расширяет и углубляет уже имею-щиеся навыки, повышает уровень квалифика-ции. Дополнительное образование призвано удовлетворять познавательные потребности человека для повышения его интеллектуального, духовно-нравственного, физического или про-фессионального уровня. Законодательством предусматриваются различ-ные виды образовательных организаций, где обучающиеся могут осваивать образовательные программы. Образовательные организации могут быть госу-дарственными, муниципальными или частными. Это зависит от того,кем она создана, кто являет-ся ее учредителем. Учредителем государственной образовательной организацией является Российская Федерация или субъект Российской Федерации. Муниципальная образовательная организация создается определенным муниципальным обра-зованием – или муниципальным районом, или городским округом. Частная образовательная организация может быть создана как физическим лицом (физиче-скими лицами), так и юридическим лицом (юри-дическими лицами) или их объединениями в точном соответствии с законодательством Рос-сии. Исключение составляют религиозные орга-низации иностранных государств. Соответственно, от того, кто является учредите-лем образовательной организации, зависит и ее финансирование. Несмотря на различие видов образовательных организаций, независимо от форм их собствен-ности, в своей деятельности они должны руко-
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водствоваться федеральными государственны-ми образовательными стандартами, образова-тельными программами. Лицензирование и ак-кредитация также являются необходимыми ус-ловиями легитимности образовательных органи-заций. Образовательные стандарты и требования при-званы обеспечить единство образовательного пространства РФ в соответствии с конституцион-ными нормами, преемственность основных об-разовательных программ является обязатель-ным условием непрерывности обучения. Объек-тивно оценить уровень образования и квалифи-кацию выпускников возможно только при нали-чии единых федеральных государственных об-разовательных стандартов, независимо от фор-мы получения образования. Обучающимся должны быть предоставлены возможности выбора типа и вида образователь-ного учреждения, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт в рамках основных общеобразовательных или профессионального образования программ с учетом их образовательных потребностей и за-просов. Однако до настоящего времени существует множество проблем, которые сказываются на подготовке молодых специалистов. Это касается и правового, и финансового, и материального, и социального обеспечения образовательных ор-ганизаций. Во-первых, в соответствии с Указом Президента РФ от 15 мая 2018 года, управление образова-нием осуществляет Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего образова-ния РФ, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования. Если ранее все виды учебных заведений находились в ведении Мини-стерства образования и науки РФ, то в результа-те реорганизации, проведенной в соответствии с Указом Президента РФ, средние специальные учебные заведения оказались в ведении Мини-стерства просвещения РФ, которое «устанавли-вает перечни профессий и специальностейсред-него профессионального образования с указани-ем квалификации, присваеваемой по соответст-вующим профессиям и специальностям средне-го специального образования, перечень профес-сий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, о соответствии отдельных профессий и специаль-ностей среднего специального образования, ука-занных в новых перечнях профессий и специ-альностей среднего специального образования, профессиям и специальностям среднего про-фессионального образования, указанным в пре-дыдущих перечнях профессий и специальностей среднего профессионального образования» [4]. Аналогичными полномочиями наделено и Мини-стерство науки и высшего образования РФ, ко-торое « устанавливает перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования с указанием квалификации, присваеваемой по соответствующим специальностям и направле-

ниям высшего образования, порядок формиро-вания этих перечней, а также о соответствии отдельных специальностей и направлений под-готовки высшего образования, указанных в но-вых перечнях специальностей и направлений подготовки высшего образования, специально-стям и направлениям подготовки высшего обра-зования, указанным в предыдущих перечнях специальностей и направлений подготовки выс-шего образования» [5]. Среднее профессиональное образованиеявля-ется немаловажнымэлементом всего российско-го образования. Оно представляет собой само-стоятельный компонент в системе непрерывного образования и предоставляет возможность по-лучить профессию специалиста среднего звена в интересах личности, общества и государства. По нашему мнению, правовой статус средних специальных учебных заведений содержит больше признаков сходства с вузами, чем с об-щеобразовательными учебными заведениями, находящимися в ведении Министерства просве-щения РФ. Во-первых, порядок поступления и зачисления в ссузы отличается от поступления в общеобразовательные учебные заведения, во-вторых, в ссузе обучающийся получает опреде-ленную профессию, и в-третьих, ссузы находят-ся в ведении органов исполнительной власти федерального уровня или субъектов федерации, а общеобразовательные учебные заведения в большинстве своем являются муниципальными. Отсюда следует, что общеобразовательные учебные заведения финансируются из муници-пального бюджета, а ссузы – из федерального или субъекта федерации. Например, в Краснодарском крае большинство ссузов находятся в ведении Министерства обра-зования, науки и молодежной политики Красно-дарского края, и их учредителями также являют-ся органы исполнительной власти Краснодарско-го края. Таким образом, источники финансиро-вания различных видов учебных заведений тоже имеют свои особенности. В настоящее время увеличиваются возможности подготовки специалистов среднего профессио-нального уровня. Не остаются неизменными стандарты среднего профессионального образо-вания. Появляются новые принципиальные за-дачи, связанные с формированием у обучаю-щихся перспективного мышления, коммуника-тивной, аналитической, правовой культуры, творческого подхода к делу, умения объективно оценивать итоги своей работы. Существует настоятельная необходимость со-вершенствования нормативно-правовой базы образования в целом, в том числе и в сфере среднего профессионального образования. Сис-тема образования развивается, возникают новые институты и модели взаимодействия между уча-стниками образовательных отношений. Выяв-ленные проблемы поставили на повестку дня вопрос о внесении принципиальных изменений в систему правовых актов об образовании, касаю-
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щихся как общих положений, так и норм, регули-рующихправоотношения в отдельных подсисте-мах образования. Одной из главных проблем является слабая ма-териально-техническая база существующих ссу-зов и училищ. Это объясняется заметно мень-шим вниманием государства к проблеме СПО в сравнении с высшим образованием. Основными направлениями совершенствования производственного обучения должны быть сле-дующие: 

– постоянная взаимосвязь теоретического обу-чения с производственной практикой обучаю-щихся; 

– нацеленность обучающихся применять в своей работе современную технику и технологии, пе-редовой производственный опыт; 
– развитие инициативности, самостоятельности и творческого мышления; 

– мотивация умений применять полученные тео-ретические знания в профессиональной дея-тельности; 

– систематическое использование макетов, мо-делей, наглядных пособий, технических средств обучения и современных информационных тех-нологий. Для этого должно быть самое современное ла-бораторное и демонстрационное оборудование для средних специальных учебных заведений. Должны быть разработаны базовые стандарт-ные предложения учебного оборудования для разных курсов в соответствии с международны-ми стандартами учебных программ. На основе базовых предложений и в зависимости от специ-альности можно адаптировать комплексы обору-дования под конкретные требования заказчика. Продукция должна отвечать требованиям: 

– эффективности применения; 

– надежности; 

– универсальности; 

– высокого уровня качества. Чтобы решить все эти проблемы, необходимо увеличение финансирования системы СПО, ина-че разрыв между теорией и практикой будет только увеличиваться [6]. Пилотажное исследование, проведенное                К.М. Мусаевым и Э.Б. Солтановой, выявило, что размещение средних специальных учебных за-ведений на территории субъектов Российской Федерации распределено достаточно равномер-но. Они функционируют не только в крупных го-родах, но и иных населенных пунктах. Такая практика имеет положительную динамику для удовлетворения профессиональных и кадровых потребностей данного региона. По их мнению, 

позитивным является то, что ссузы должны гото-вить специалистов в основном для данного ре-гиона. Следовательно, усиление ориентации СПО на местные условия и интересы, многовариант-ность образовательных программ, разнообразие средних специальных учебных заведений с уче-том многопрофильности, многоуровневости и многофункциональности, расширение взаимо-действия с другими уровнями в системе профес-сионального образования – все это способствует повышению роли среднего профессионального образования в удовлетворении образователь-ных запросов населения, кадровых потребно-стей экономики и социальной сферы [7]. Но этот подход не учитывает такие факторы, связанные с перепроизводством представителей какой-либо профессии, когда выпускники не смогут найти работу по специальности в данном регионе. По нашему мнению, должна быть единая цело-стная картина востребованности кадров не толь-ко на региональном уровне, а в масштабах всего государства, т.к. такие крупные проекты, как, например, Олимпийские объекты и Крымский мост потребовали привлечения большого коли-чества работающих, что невозможно без единой государственной программы подготовки кадров. В целом, среднее профессиональное образова-ние представляется достаточно экономически выгодным и для отдельного гражданина, и для государства в целом. Это объясняется и мень-шими сроками обучения, и меньшей стоимостью коммерческого договора, что является немало-важным фактором в условиях современного рынка труда [8]. В заключение следует отметить, что необходи-мы новые методы и подходы к организации под-готовки специалистов среднего профессиональ-ного образования [9]. По нашему мнению, на федеральном уровне необходимо создать систему специализирован-ных органов по выработке и реализации госу-дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере среднего профессио-нального образования и соответствующего до-полнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также функции по оказанию государственных услуг и управле-нию государственным имуществом в сфере среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессио-нального образования, профессионального обу-чения. Финансирование данного вида образования тоже должно иметь свои приоритеты в федеральном бюджете. Должна быть сформирована единая общегосу-дарственная целевая программа подготовки специалистов среднего звена с учетом потреб-ностей всего государства, с учетом требований международных стандартов, исходя из которой субъекты федерации будут разрабатывать свои программы. 
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Эти меры в какой-то степени на начальном этапе позволят удовлетворять потребности в специа-
листах, востребованных различными отраслями экономики. 
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                                                                        Аннотация. В данной статье исследуются уни-фикация организационно- функциональных принципов гражданского и арбитражного про-цессов России с целью определения предвари-тельного содержания отдельных положений Концепции единого Гражданского процессу-ального кодекса, исследуется изменение прин-ципов российского процессуального законода-тельства под влиянием общепризнанных стан-дартов справедливого судебного разбиратель-ства.  
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 нификация принципов гражданского и ар-битражного процессов России представля-ется весьма актуальной в целях устранения про-тиворечий между двумя процессуальными от-раслями российского права, сохранения наибо-лее положительного варианта редакции принци-пов, выявления кардинальных проблем, которые предстоит решить в свете принятия единого Гражданского процессуального кодекса Россий-ской Федерации.  Принципы всегда находились в центре внимания научных исследований, поскольку образуют сис-тему норм наиболее общего характера, являют-ся основополагающими идеями для любой от-расли права. Среди тенденций современного права следует назвать возрастающую унифика-цию принципов российских процессуальных норм с общепризнанными международными стандартами справедливого судебного разбира-тельства [1]. 

Обратимся к конкретным принципам гражданско-го и арбитражного процессуального права, про-следим их трансформацию и необходимость сохранения в едином Гражданском процессу-альном кодексе Российской Федерации. Из группы организационно-функциональных принципов наиболее стабильны и объективно сформулированы принципы законности, осуще-ствления правосудия только судом (ст. 128 Кон-ституции РФ; ст. 5 ГПК РФ; ст. 1 АПК РФ), прин-цип независимости судей и подчинение их толь-ко закону (ст.120 Конституции РФ; ст. 8 ГПК РФ; ст. 5 АПК РФ), национального языка судопроиз-водства (ст. 26 Конституции РФ; ст. 9 ГПК РФ;                 ст. 12 АПК РФ). Принцип сочетания единоличного и коллегиаль-ного рассмотрения дел по своему фонетическо-

У 
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му звучанию останется неизменным, но приоб-ретает новое содержательное значение. При-соединимся к позиции авторов, считающих предпочтительным использование термина 
«суд» вне зависимости от единоличного или коллегиального рассмотрения дела. Структурно и содержательно наиболее удачной считаем ст. 
17 АПК РФ, в которой обозначается единоличное рассмотрение дел в судах первой инстанции как стандартное, а случаи коллегиального рассмот-рения дел судами первой инстанции перечисле-ны по пунктам.  Принцип сочетания единоличного и коллегиаль-ного рассмотрения дел за последние годы раз-вития российского законодательства претерпел определенные изменения. Исключен институт присяжных заседателей, с участием которых коллегиальным составом рассматривались гра-жданские дела в первой инстанции. В декабре 
1998 г. в судебную систему России был введен ранее известный российскому процессуальному законодательству институт мировых судей, из-менения 2000 года отнесли производство по вы-даче судебного приказа к подсудности мировых судов. Статистические данные за 2001 год [2] подтвердили оправданность такого решения. Мировые судьи рассматривают все подсудные им дела единолично. Апелляционный пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов мировых судей осуществляется так же едино-лично судьями районных судов. С принятием Кодекса административного судо-производства Российской Федерации в порядке гражданского судопроизводства не относятся более дела для рассмотрения которых установ-лен коллегиальный состав. Коллегиальное рас-смотрение дел для судов общей юрисдикции теперь характерно для проверочных инстанций: апелляционной, кассационной, надзорной.  В арбитражном процессе так же постепенно де-ла, преимущественно, рассматриваются едино-лично. В современном арбитражном процессе отказались от коллегиального рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). Ст. 17 АПК РФ перечисляет дела по которым рассмотрение осуществляется коллегиально [3]. Что же каса-ется рассмотрения дел коллегиальным составом с участием арбитражных заседателей, то мы считаем целесообразным сохранение данной нормы, однако, как свидетельствует статистика, рассмотрение дел с участием арбитражных за-седателей не востребовано. Так, за отчетный период 2016 года было рассмотрено с участием арбитражных заседателей два дела за год, ана-логичная ситуация повторилась и в 2017 году [4]. 

Проведенный анализ доказал предпочтитель-ность варианта формулировки АПК РФ, пере-числяющего дела с указанием на коллегиальный состав. Вместе с тем, нам представляется целе-сообразным расширение полномочий провероч-ных инстанций гражданским процессуальным законодательством и дополнение возращения дела на новое рассмотрение судом первой ин-станции после отмены решения с указанием на рассмотрение не только в ином судебном соста-ве, но и с указанием на рассмотрение в коллеги-альном составе, если этого требует фактическая и правовая сложность дела. Принцип разумности, который применим к инсти-туту процессуальных сроков, получил свое нор-мативное закрепление одновременно как в гра-жданском, так и арбитражном процессуальном законодательстве [5].  Значительную трансформацию претерпел прин-цип гласности судебного разбирательства, кото-рый схоже регулируется процессуальным зако-нодательством и означает не только открытое разбирательство дел во всех судах, но и воз-можность трансляции судебного заседания по радио или в информационно-коммуникационной сети «Интернет» при условии получения разре-шения суда. Гласность – это и объявление ре-шения суда публично, а так же размещение в базах данных системы ГАС «Правосудие», обес-печивающей информационную поддержку по-требностей граждан, общества в судебно-правовой информации.  Должен найти свое отражение в едином Граж-данском процессуальном кодексе и принцип дос-тупности, о нормативном закреплении которого в статьях гражданского и арбитражного процессу-ального законодательства мы можем уже утвер-ждать с полной уверенностью. Содержание дан-ного принципа можно вывести из положений ст. 
3 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ. Рассматриваемый прин-цип направлен на обеспечение реальной воз-можности судебной защиты и не только суда первой инстанции, но и проверочных инстанций 
[6]. Восприятие российским процессуальным зако-нодательством таких принципов, как разумность сроков рассмотрения, доступность судебной за-щиты обусловлена пронизыванием международ-ных стандартов в области прав человека рос-сийского процессуального законодательства, становлением общепризнанных принципов меж-дународного права его частью.  
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 PROBLEMS OF REALIZATION  OF THE RIGHT FOR THE MYSTERY  OF CORRESPONDENCE  IN MESSENGERS: THEORETICAL AND KOMPARATIVISTSKY ASPECTS 
                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются совре-менные аспекты обмена информацией в мес-сенджерах. Представлен анализ нормативных правовых и правоприменительных актов, свя-занных с проблематикой. Авторами отмечены дискуссионные вопросы ограничения прав граждан в контексте отправки сообщений в мессенджерах, в частности в Telegram и WhatsApp. Рассмотрен позитивный опыт огра-ничений на примере зарубежных государств. Сделаны выводы о перспективах совершенст-вования законодательства в данной сфере. 

 Ключевые слова: киберпреступность, мес-сенджер, тайна переписки, личная тайна, об-мен сообщениями, Telegram, WhatsApp, ин-формация.  
   Annotation. In article modern aspects of ex-change of information in messengers are consi-dered. The analysis of the standard legal and law-enforcement acts connected with a perspective is submitted. Authors noted debatable questions of restriction of the rights of citizens in the context of sending messages in messengers, in particular in Telegram and WhatsApp. Positive experience of restrictions on the example of the foreign states is considered. Conclusions are drawn on the pros-pects of improvement of the legislation in this sphere.  Keywords: cyber crime, messenger, mystery of correspondence, personal secret, exchange of messages, Telegram, WhatsApp, information.                                                                         

 современном мире в век передовых техно-логий люди не ограничиваются связью в формате телефонных звонков, а все больше отдают предпочтение мессенджерам – специ-альным мобильным приложениям мгновенного обмена сообщениями в текстовом, аудио- и ви-део-формате. По данным РБК, опубликованным в 2016 г. мобильными мессенджерами, пользу-ются почти 60 % обладателей смартфонов, что составляет 50–60 млн человек [1]. В 2017 г. с мая по декабрь самым быстрорастущим стал мессенджер Telegram, показавший самый высо-кий рост по сравнению с другими популярными в РФ аналогичными сервисами [2]: если в мае 
Telegram из Google Play скачали 833,2 тыс. раз, то в ноябре зафиксировано уже более 1,682 млн установок. Нельзя не отметить, что такие массово распро-страненные средства передачи сообщений ис-

пользуются не только для «рядового» общения пользователей между собой, но и в том числе, для обмена информации в криминогенной среде, то есть той информации, которая содержит све-дения о готовящихся, совершаемых, продол-жаемых или совершенных преступлениях. Си-туация, с одной стороны, естественным образом ведет к установлению контроля со стороны госу-дарства над данным сегментом, а с другой сто-роны правовое урегулирование государства по-лучает резонансную огласку с обвинениями в несоблюдении основных прав и свобод челове-ка, в частности права на тайну переписки. Исходя из положений ст. 55 Конституции РФ [3] законодательство предусматривает возможность легитимного ограничения отдельных прав чело-века, а значит и права человека на тайну пере-писки. Аналогичные положения содержатся в основополагающих международных правовых актах: Конвенции по защите прав человека и 

В 
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основных свобод 1950 г. (ст. 8) [4], а также Все-общей декларация прав человека 1948 г. (ст. 29) 
[5].  Развитие законодательства, продиктованное современными реалиями в области регулирова-ния отношений, касающихся социальных сетей, мессенджеров происходит в направлении деа-нонимизации пользователей и запрещении пользования средств шифрования при отправке сообщений. 1 января 2018 г. вступили в силу поправки к ФЗ «Об информации, информацион-ных технологиях и защите информации» [6, 7]. Теперь организатор распространения информа-ции, обеспечивающий предоставление инфор-мационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениям обязан обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. Идентификация будет осуществляться на осно-вании договора между оператором связи и мес-сенджером. На мессенджеры одновременно на-кладываются обязательства организовать тех-ническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей. Кроме того, мессенджеры обязывают обеспечить возможность рассылки сообщений по инициати-ве государственных органов и ограничивать рас-сылку сообщений, содержащих неправомерную информацию. Главные задачи новых поправок – защита прав пользователей мессенджеров и борьба с преступ-ной деятельностью. Необходимо отметить, что характер изменений имеет ярко выраженную анти-террористическую направленность, поскольку мес-сенджеры давно стали инструментом коммуника-ции не только добропорядочных граждан, но пре-ступников, террористов в том числе. Вместе с тем, реалии современной действи-тельности показывают, что такое законодатель-ное урегулирование вызывает широкий общест-венный резонанс, особенно в части получения доступа к переписке пользователей со стороны органов государственной власти. В п. 3.1 ст. 101 ФЗ «Об информации, информационных техноло-гиях и защите информации» для организаторов сервисов обмена мгновенными сообщениями установлена обязанность предоставлять указан-ную информацию уполномоченным государст-венным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или для обеспечения безопасности РФ. На основании этой нормы ФСБ РФ издала Приказ [8], согласно которому организаторы сервисов обмена мгновенными сообщениями обязаны передать ключи дешиф-рования сообщений. Широкую известность получило обращение 
Telegram в Верховный суд РФ с целью призна-ния незаконным штрафа в размере 800 тыс. рублей, наложенного вследствие неисполнение российского законодательства, а также с целью признания упомянутого Приказа ФСБ РФ неза-конным. 20 марта 2018 г. Верховным судом РФ в удовлетворении иска было отказано [9]. 

В данном случае главный вопрос: «Законно ли предоставление ключей дешифрования и если законно, то на каких основаниях?». Спорной предоставляется позиция, озвученная предста-вителем ФСБ РФ в рамках рассмотрения обра-щения о том, что переписка граждан в мессенд-жерах не составляет охраняемую законом тайну и, таким образом, предоставление ключей де-шифрования не ограничивает права граждан. Право на тайну переписки должно распростра-няться на переписку в мессенджерах, точно так же, как и обычную корреспонденцию. Полагаем, что в целях обеспечения безопасности государ-ства и общества правоохранительные органы имеют право на получение ключей дешифровки. Однако если говорить о доступе к сообщениям отдельных пользователей в мессенджерах для оперативно-розыскной деятельности, то реше-ние суда обязательно, поскольку это единствен-ный законный способ ограничения права на тай-ну переписки в данном контексте. Кроме того, требует решения проблема реально-го обеспечения требований органов государст-венной власти, в частности речь идет об испол-нении судебных решений. Так, на примере того же резонансного спора, можно наблюдать не-возможность исполнения решений суда. Таган-ский суд Москвы 13 апреля 2018 г. рассмотрел иск Роскомнадзора РФ о блокировке мессендже-ра Telegram из-за того, что он отказался предос-тавлять ФСБ РФ ключи для доступа к перепис-кам пользователей. Суд принял решение забло-кировать мессенджер. В решении суда сказано: 
«Установить ограничение доступа на территории России». При этом в решении указывается на немедленное исполнение [10]. Какое-то время Роскомнадзор активно занимался блокировкой: 
16 апреля 2018 г. Роскомнадзор начал блокиро-вать IP-адреса подсетей Google и Amazon, сер-веры которых Telegram может использовать для обхода блокировки в России. Под ограничения попало более 16 миллионов адресов, однако в настоящее время Telegram успешно функциони-рует, не смотря на вступившее в законную силу решение суда.  Из наблюдаемого положения вещей можно сде-лать вывод, что техническое регулирование сег-мента Интернет, связанного с социальными се-тями и мессенджерами, часто не позволяет вы-полнить требования органов государственной власти. В целях обеспечения законных требова-ний единственным выходом является пересмотр всей архитектуры российского Интернета, при-чем в направлении установления полного кон-троля над ним государственной власти. А дан-ное обстоятельство порождает еще больше во-просов к правовой стороне дела.  Однако стоит отметить, что данный подход не является абсолютно новым. Подобные системы контроля за Интернетом успешно функциониру-ют в странах Азии. Особенно интересным явля-ется опыт Китая. В КНР уже более 15 лет с 2003 г. действует так называемый «Firewall» («Золотой щит»), представляющий собой яркий пример фильтрации контента: через китайские IP-адреса нельзя зайти на многие популярные ресурсы 
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(YouTube, Facebook, Twitter, Instagram) и сайты многих информагентств и газет. В декабре 2016 г. в Китае ввели новую Стратегию кибербезопасно-сти, согласно которой Интернет-компании и средства массовой информации несут ответст-венность за качество предоставляемой инфор-мации. В июне 2017 г. вступил в силу Закон о кибербезопасности, в ст. 1 которого отмечается: 
«данный закон разработан в целях обеспечения сетевой безопасности, защиты суверенитета киберпространства и национальной безопасно-сти, отстаивания социальный и общественных интересов, защиты законных прав и интересов граждан, юридических лиц и других организаций в целях информатизации экономики и общества» 
[11]. В целом, закон нельзя назвать новеллой, поскольку он квинтэссенция правил, действо-вавших до этого. Полагаем, что именно данные меры помогают государству контролировать Интернет и его ре-сурсы должным образом. Так, например, в сен-тябре 2017 г. китайские власти заблокировали мессенджер WhatsApp [12]. Обращает внимание то обстоятельство, что сервис действительно прекратил свою работу, однако, очевидно, что опыт Китая намного больше российского в регу-лировании Интернета. По сути, блокировка 
WhatsApp в КНР обусловлена теми же причина-ми, по которым должен был быть заблокирован 
Telegram в нашей стране – отсутствие у властей ключей шифрования. Данное событие так же связано с изменениями в законодательстве на фоне ужесточения политики КНР контроля ин-тернета и онлайн-сервисов. В политике приват-ности WeChat (китайский мессенджер, аналог 
WhatsApp) произошли серьезные изменения. Сегодня компания допускает, что может пере-дать по специальному запросу от правительства конфиденциальную информацию о пользовате-ле, включая его имя, номер телефона, адрес электронной почты и даже геолокацию. В целом, и в других странах правительства при-ходят к выводу о необходимости регулирования социальных сетей и мессенджеров. В октябре 
2017 г. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала неприемлемым то, что раз-ведывательные службы не могут прочитать со-общения террориста Халида Масуда, ответст-венного за теракт в Лондоне в марте 2017 г. На этом фоне призвала сервисы обмена сообще-ниями избавиться от сквозного шифрования [13]. По официальным данным в мессенджере 
WhatsApp больше не будет применяться сквоз-ное шифрование сообщений пользователей. На такой шаг создатели мессенджера пошли по требованию американских властей. Таким обра-зом спецслужбы США и Великобритании получат доступ к переписке пользователей. С 2019 г. появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит беспрепятственно получить информацию об интересующих поль-зователях, предупреждая действия террористов и людей с психическими отклонениями [14]. Анализируя вышесказанное считаем, что право-вое регулирование в РФ идет в верном направ-лении, а ряд законодательных новелл обоснова-ны. Повышение «прозрачности» работы мес-

сенджеров, используемых для обмена информа-ции о готовящихся, совершаемых, продолжае-мых и совершенных преступлениях логично. Важно понимать, что в данном случае речь идет об ограничении прав не всех граждан в целом, а личностей, которые являются или потенциально могут являться преступниками. Опасение право-защитников по поводу доступа к данным широ-ких слоев населения необоснованно, так как в этом нет целесообразности, точно также, как и технической возможности.  Несомненно, что ряд отношений в сети Интернет необходимо ввести в правовое поле Российской Федерации, современная ситуация в мире под-тверждает необходимость установления госу-дарственного контроля за Интернетом, в том числе, за мессенджерами. Однако стоит заду-маться и над тем, что необходимо изменить тех-ническое регулирование, поскольку иначе скла-дывается парадоксальная ситуация: законода-тельные органы принимают законы, суды выно-сят решения, а исполнить эти решения возмож-ным не представляется.  Пресс-секретарь российского президента Д. Пес-ков 16 апреля 2018 г. заявил, что в Кремле не рассматривают возможности создания в России 
Firewall по аналогии с Китаем [15]. До спора ФСБ и Telegram ещё в 2014 г. Президент России Вла-димир Путин подчеркивал, что власти не наме-рены ограничивать доступ в Интернет или ста-вить его под тотальный контроль. Но тем не ме-нее, в августе 2017 г. премьер-министр Д. Мед-ведев утвердил госпрограмму «Цифровая эко-номика», которая предусматривает создание к 
2020 г. Национальной системы фильтрации ин-тернет-трафика. Таким образом, в нашей стране назревают противоречия между курсом правово-го регулирования и принимаемыми нормативны-ми правовыми актами, между обеспечением прав и свобод в демократическом государстве на фоне роста киберпреступности.  По данным, опубликованным на официальном портале правовой информации 28 августа 2018 г., 
Telegram выдвинула условия, на основании ко-торых будут предоставлены данные о пользова-телях. Если компания получит решение суда, которое подтверждает, что пользователя подоз-ревают в терроризме, она предоставит спец-службам его IP-адрес и телефонный номер, го-ворится в п. 8.3 документа о политике конфи-денциальности [16]. Если национальный законодатель идет по пути повышения «прозрачности» общественных от-ношений в сети Интернет, а в частности по пути идентификации пользователей в мессенджерах, то должны быть предусмотрены четкие право-вые процедуры легитимного доступа к данным пользователей, к их персональным данным в мессенджерах и личной переписке лишь на ос-новании обязательного судебного решения. Только таким образом может быть ограничено конституционное право на тайну переписки. Кроме того, требует внимательного и осторожно-го решения вопрос технического регулирования 
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Интернета в России, поскольку без этого обес-печить кибербезопасность в сети и принимае-
мые правовые акты не представляется возмож-ным. 
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 ундамент общества образует собой соци-альные имущественные и неимуществен-ные блага. Традиционно предметом любого пре-ступления признается вещь, в отношении кото-рой осуществляется противоправное воздейст-вие. В отличие от объекта, который является обяза-тельным признаком любого состава преступле-ния, предмет преступления – признак факульта-тивный. Это означает, что некоторые преступ-ные деяния могут и не иметь конкретного пред-мета посягательства (например, оскорбление, клевета, дезертирство). Если же предмет пре-ступления прямо обозначен в законе или оче-видно подразумевается, то для данного состава преступления он становится признаком обяза-тельным [1]. В уголовно-правовой теории мнения о предмете преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, неоднозначны. По мнению Путилина А.В., «предметом преступ-лений в сфере экономической деятельности мо-жет быть только земля, используемая в эконо-мических целях» [2].  

Другая научная точка зрения, которую следует считать более корректной, заключается в том, что предмет указанных деяний носит комбини-рованный характер, сочетая в себе несколько социальных благ. Например, Булавинцев А.Т., утверждает, что 
«предметом предусмотренных ст. 170 УК РФ преступных деяний являются следующие офи-циальные документы:  а) Единый государственный реестр прав;  б) основные документы Государственного зе-мельного кадастра (Единый государственный реестр земель, кадастровые дела, кадастровые карты (планы);  в) расчетные налоговые документы (форма На-логового расчета по авансовым платежам и зе-мельному налогу, налоговое уведомление, дого-вор аренды земельного участка)» [3]. Алексеенко Н.Н. полагает что «Предметы пре-ступлений, предусмотренных ст. 170 УК РФ, – Единый государственный реестр прав на недви-жимое имущество и сделок с ним, Государствен-ный кадастр недвижимости, платежные докумен-
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ты по уплате земельного налога или арендной платы, являющиеся официальными документа-ми» [4].  Также, Гладких В.И. считает, что «в качестве предмета преступления по ст. 170 УК РФ, наибо-лее правильным следует считать не земельный участок, а совокупность документов, в которые вносятся соответствующие записи, образующие собой Государственный земельный кадастр, а также расчетные документы по уплате земельно-го налога либо арендной платы» [5]. Отметим, что мнения вышеприведенных ученых-правоведов были сформированы в ходе иссле-дования ст. 170 УК РФ в предыдущих редакциях. Их обобщение указывает на то, что предметами рассматриваемых преступлений могут быть: не-движимость, официальные сведения и докумен-ты из информационных ресурсов в отношении недвижимости, а также документы по налогооб-ложению на недвижимое имущество. Также интересным представляется мнение                     М.В. Феоктистова, проводившего исследование норм ст. 170 УК РФ в нынешней редакции, о том, что «предметом данного преступления могут выступать:  а) сделки с недвижимым имуществом;  б) учетные сведения Государственного кадаст-ра недвижимости; в) учетные сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-лок с ним;  г)  кадастровая стоимость объектов недвижимо-сти» [6]. Мы склонны частично согласиться с мнением М.В. Феоктистова с учетом отдельных особенно-стей. Диспозиция ст. 170 УК РФ (первоначальной редакции) включала в себя составные части: незаконные сделки, земля, учетные данные Го-сударственного земельного кадастра, платежи за землю. Сделками признаются действия граждан и юри-дических лиц, направленных на изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 
(ст. 153 ГК РФ). Права на недвижимое имущест-во, возникающие на основании сделок, подлежат обязательной государственной регистрации 
(131, 164 ГК РФ) [7]. При осуществлении государственной регистра-ции прав, в ЕГРН вносится запись, а также вы-ставляется соответствующая регистрационная отметка, форма которой устанавливается в при-ложении № 2 к Приказу Минэкономразвития РФ от 16 декабря 2015г. № 943 [8] на экземплярах самой сделки, один из которыхприкрепляется в реестровое дело в отношении конкретного объ-екта недвижимого имущества и направляется в архив органа, осуществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество, а остальные экземпляры выдаются сторонам регистрируемой сделки. 

Архив указанного органа образует собой сведе-ния и документы в бумажном и электронном ви-де, формируя при этом Единый государственный реестр недвижимости. Иначе говоря, любая сделка является одной из форм правоустанавливающих документов (на основании которых возникают соответствующие прав на недвижимости). В то же время, стоит заметить, что современное законодательство о системе регистрации прав выстраивается таким образом, что предметом государственной регистрации выступает право 
(обременение, ограничение). В частности, в За-коне о регистрации недвижимости № 218 упот-ребляется «государственная регистрация прав», но не «государственная регистрация сделок». В отдельных случаях, может осуществляться реги-страция сделки, но технически в ЕГРН вносятся сведения и о сделке и о возникающем, изме-няющемся или прекращающемся на ее основа-нии праве. Но во всех правовых случаях, в том числе, и при осуществлении регистрации прав, возникающих не на основании сделок (например: на основании судебного акта, постановления местной администрации и т.д.), регистрируется само право (обременение, ограничение). Это обуславливает необходимость замены в ст. 
170 УК РФ такого признака как «незаконные сделки» на «право». Согласно ч. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ, зе-мельный участок как объект права собственно-сти и иных предусмотренных настоящим Кодек-сом прав на землю является недвижимой ве-щью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяю-щие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, ко-торые установлены федеральным законом, мо-гут создаваться искусственные земельные уча-стки [9]. Наряду с земельными участками, к недвижимым вещам законодательство относит участки недр земель, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства и иные объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно. При этом, недвижи-мым имуществом считается – жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для раз-мещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооруже-ний описаны в установленном законодательст-вом о государственном кадастровом учете по-рядке (ст. 130 Гражданского Кодекса РФ). Правовое положение системы регистрационной деятельности, которое регулировалось Указом Президента Российской Федерации от 
11.12.1993 г. № 2130 «О государственном зе-мельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость» [10], Постановлением Правительства Российской Федерации от                  
25 августа 1992 г. № 622 «О совершенствовании ведения государственного земельного кадастра 
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в Российской Федерации» [11], в том числе и структура Поземельной книги [12] – существо-вавшие на момент введения в действие УК РФ, в том числе и ст. 170, указывает на то, что регист-рация прав осуществлялась не только в отноше-нии земель, но и прочно связанной с ней недви-жимости. Соответственно, государством уделялось более важное значение в отношении земель в сравне-нии с прилегающими к ним зданиям, строениям, сооружениям и иным разновидностям недвижи-мого имущества, регистрации подлежали права в отношениивсех категорий недвижимости, но содержание ст. 170 УК РФ (первоначальной ре-дакции) не включало в себя недвижимое имуще-ство, прочно связанную с землей, в качестве предмета уголовно-правовой охраны. Изменение законодателем предмета исследуе-мых противоправных деяний в содержании ст. 
170 УК РФ с «земли» на «недвижимое имущест-во» следует признать существенным продвиже-нием к формированию уголовно-правового по-нимания охраняемых нормами ст. 170 УК РФ социальных институтов с учетом их современно-го правового положения. Реформирование сферы государственного када-стрового учета обуславливало изменение фор-мы и содержания информационного ресурса кадастрово-учетных данных, что, в свою оче-редь, отражалось и на ее уголовно-правовой охране.  До 24.07.2015 г. диспозиция ст. 170 УК РФ со-держала в себе положение об информационном ресурсе кадастрово-учетных данных. Далее Фе-деральным законом от 13.07.2015г. № 228-ФЗ 
[13] нормы ст. 170 УК РФ были дополнены таким предметом как информационный ресурс о права на недвижимость, образовав при этом «умыш-ленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого госу-дарственного реестра прав на недвижимое иму-щество и сделок с ним». На данный момент предмет исследуемых противоправных деяний включает в себя сведения, документы государ-ственного кадастра недвижимости (ГКН) и еди-ного государственного реестра прав на недви-жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). На наш взгляд, приведенное позиционирование о предмете данного деяния представляется не совсем рациональным. До момента вступления в силу Закона о регист-рации № 218 (02.01.2017 г.) сферы регистрации прав и кадастрового учета регулировались по отдельности Законом о регистрации № 122 и Законом о кадастре № 221, регламентируя при этом ЕГРП и ГКН. На данный момент единственным достоверным источником достоверной информации, сочетаю-щим в себе сведения из ГКН и ЕГРП, является ЕГРН, установленный Законом о регистрации                   № 218. 

Это, в свою очередь, обуславливает необходи-мость замены содержащихся в ст. 170 УК РФ ГКН и ЕГРП на ЕГРН. Во время проектирования УК РФ, включая и нормы ст. 170 УК РФ, правовое положение ин-ститута платы за землю включало в себя Закон РСФСР от 11.10.1991г. № 1738-1 «О плате за землю» (ред. от 27.12.1995 г.) [14], согласно ст. 6 которого, существовали следующие формы пла-ты за земли: 

– земельный налог; 
– арендная плата арендатором земель; 

– нормативная цена (стоимость) земли при ее обороте (которая является своеобразным зачат-ком ныне существующей кадастровой стоимости). Вместе с системой расчета платежей за землю, устанавливавшейсяИнструкцией Госналогслуж-бы РФ от 17.04.1995 г. № 29 «По применению Закона Российской Федерации «О плате за зем-лю» [15], правилами Инструкции Госналогслуж-бы РФ от 30.05.1995 г. № 31 «О порядке исчис-ления и уплаты налогов на имущество физиче-ских лиц» [16] регламентировался отдельный порядок исчисления платежей на недвижимое имущество. Отсюда можно усмотреть то, что предмет дея-ний в ст. 170 УК РФ (первоначальной редакции) включал в себя платежи за землю, подразде-ляющиеся на земельный налог, арендную плату, нормативную цену за земли. Реформирование системы государственной оценки недвижимого имущества обусловило изме-нение законодателем содержания ст. 170 УК РФ, заменив «платежи за землю» на «кадастровую стоимость объектов недвижимости», что в свою очередь предполагает собой вытеснение из ра-мок предмета рассматриваемых противоправных деяний таких категорий как «земельный налог» и 
«арендной платы». В то же время, стоит заме-тить, что формулировка «кадастровая стоимость объектов недвижимости» по существу является своеобразным аналогом ранее существовавшей системе нормативной цены на землю. Содержание, выраженное в «занижении кадаст-ровой стоимости объектов недвижимости» гово-рит о том, что в качестве предмета указанного деяния выступает кадастровая стоимость кон-кретного объекта недвижимого имущества. Все же, на наш взгляд, предмет исследуемой формы противоправного поведения отражен не в пол-ной степени. В частности, к приведенному со-держанию могут включаться «сведения о када-стровой стоимости недвижимости в ЕГРН», или, например, «размер кадастровой стоимости». То есть, в данном случае, может возникнуть вопрос о расширительном толковании норм ст. 170 УК РФ в части понимания кадастровой стоимости объ-ектов недвижимости в качестве предмета иссле-дуемых противоправных деяний. Принимая во внимание бланкетный характер норм ст. 170 УК РФ, которые, в свою очередь, 
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отсылают на положения Закона о кадастровой оценке № 237, предмет исследуемых преступле-ний включает в себяразмер кадастровой стоимо-сти конкретного объекта недвижимого имущест-ва, исчисляемыйв ходе государственной кадаст-ровой оценки. Это обуславливает необходи-мость дополнения в ст. 170 УК РФ словом «раз-мер», образуя при этом «размер кадастровой стоимости объектов недвижимости». В то же время, предмет данного деяния сочетает в себе официальные сведения и документы на бумажных носителях и в электронно-цифровом 

виде, подготавливаемые и оформляемые в ходе всего процесса кадастровой оценки. Таким образом, предмет преступления, преду-смотренного ст. 170 УК РФ, следует считать: конкретную недвижимость, вещное право на не-движимое имущество, официальные сведения, документы на бумажных носителях и в элек-тронно-цифровом виде в ЕГРН, а также размер кадастровой стоимости недвижимости, и сведе-ния и документы, оформляемые в процессе ка-дастровой оценки объектов недвижимости. 
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 ланомерное развитие дистанционных пла-тежных сервисов и совершенствование национальной платежной системы на основе использования электронного документооборота и других современных технологий способствуют повышению доступности платежных услуг и расширению сферы безналичных расчетов. Расширение сферы безналичных расчетов при-вело к интенсивному развитию киберпреступно-сти и повлекло за собой возникновение своеоб-

разной криминальной индустрии, необходимой для совершения хищений денежных средств, в том числе, с использованием банковских карт. Технологии, используемые злоумышленниками для совершения хищений, постоянно совершен-ствуются и становятся доступными широкому кругу лиц, которые могут не обладать глубокими знаниями в области информационных техноло-гий. Повышение доступности мошеннических схем и инструментов для их реализации ожи-

П 
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даемо влечет за собой рост числа несанкциони-рованных переводов денежных средств с лице-вых счетов банковских карт граждан, о чем сви-детельствует статистика Банка России. Борьба с хищениями денежных средств с лице-вых счетов банковских карт граждан является для органов внутренних дел трудной задачей вследствие ее относительной новизны, высокой технической сложности и технологической из-менчивости таких преступлений, организованно-го характера преступной деятельности, террито-риальной распределенности преступных групп, межрегионального характера большинства со-вершаемых преступлений. По результатам опроса практических работников были выявлены ряд проблем, влияющих на ка-чество расследования хищений, совершенных с использованием банковских карт, среди которых можно выделить: 

– сложность в установлении события преступле-ния; 

– значительные затруднения в организации и тактике проведения первоначальных следствен-ных действий и оперативно-разыскных меро-приятий, направленных на обнаружение, фикса-цию и изъятие предметов и документов, имею-щих значение для уголовного дела; 

– отсутствие знаний у следователя, дознавателя, оперативных работников о методике расследо-вания выделенной категории дел и специфике оборота пластиковых карт; 
– несвоевременная регистрация заявлений о преступлениях рассматриваемой категории. Важнейшим средством извлечения информации о расследуемом преступлении является такое следственное действие, как осмотр места про-исшествия. От качества этого следственного действия практически во всех случаях зависит успех расследования, так как полученная в ходе осмотра места происшествия информация мо-жет быть доказательственной.  Важность осмотра заключается в том, что это единственное, неотложное следственное дейст-вие, которое проводится незамедлительно и безотлагательно, как правило, на начальной стадии расследования, и имеет большое значе-ние для раскрытия и расследования преступле-ний.  По данным М.Н. Филиппова, по делам о кражах и мошенничествах, совершенных с использовани-ем банковских карт и их реквизитов, в 42,6 % случаев трудности возникали при про ведении следственного осмотра. Затруднения прежде всего были связаны с описанием таких объектов, как банкомат, POS-терминал, банковская карта 
[1, с. 27]. Анализ следственной практики показывает, что упущения в раскрытии и расследовании хище-ний, совершенных с использованием банковских карт, обусловлены тем, что следователь недо-

оценивает роль и значение осмотра места про-исшествия как неотложного следственного дей-ствия в результате чего допускает ряд тактиче-ских ошибок:  
– производства осмотра единолично следовате-лем, а не в составе следственно-оперативной группы;  

– производства без участия соответствующего специалиста;  

– низкого уровня специальных знаний следова-теля при расследовании преступлений данного вида;  

– несвоевременности его проведения, что при-водит к утрате вещественных доказательств;  
– недостаточного применения криминалистиче-ской техники при обнаружении, фиксации и изъ-ятии следов преступлений. Зачастую, именно поэтому на последующем этапе работы следо-вателю приходится проводить дополнительный осмотр места происшествия, чтобы восполнить пробелы того, что было сделано ранее.  С учетом мнения ученых, а также анализа след-ственной практики, считаем возможным предло-жить следующие рекомендации, направленные на повышения качества расследования по делам данной категории. 

1. Производство осмотра места происшествия необходимо во всех случаях при проверки сооб-щения о преступлении или возбуждении уголов-ного дела. Перед началом осмотра всем участ-никам данного следственного действия следует разъяснить их права и обязанности, цели и за-дачи проведения осмотра. 

2. В состав СОГ в обязательном порядке долж-ны входить такие участники как: следователь – руководитель СОГ; оперуполномоченный; спе-циалист-криминалист. В зависимости от ситуа-ции в качестве специалистов рекомендуется приглашать сотрудников технического отдела банка, которые непосредственно занимались установкой и обслуживанием терминала; спе-циалиста, который будет осуществлять фото и видеосъемку. Кроме специалистов целесообраз-но пригласить: представителя администрации организации, где производится осмотр, а также заявителя или потерпевшего. Указанные лица, входящие в СОГ, окажут содействие следовате-лю в изучении и фиксации окружающей обста-новке, в отборе необходимых объектов, которые впоследствии отправятся на исследование, а также помогут выявить причины и условия, спо-собствующие совершению преступления. 

3. Как при подготовке к осмотру места происше-ствия, так и к осмотру предметов следователь должен предусмотреть целесообразность ис-пользования специальных средств и программ-ных продуктов. Как правило, это осуществляется путем проверки их наличия у специалиста. На-пример, при осмотре банковской карты элек-тронную информацию можно получить при нали-чии определенного терминала.  



165 

4. По прибытии на место происшествия следо-ватель должен проделать следующую работу: удалить с места происшествия посторонних лиц и организовать охрану места хищения; опросить заявителя и очевидцев произошедшего об изме-нениях, внесенных в обстановку, действиях каж-дого до момента прибытия СОГ и о виде опера-ции, при осуществлении которой были выявлены признаки совершенного преступления; дать со-ответствующие поручения другим участникам осмотра о производстве съемки места происше-ствия и начале работы по обнаружению, иссле-дованию, фиксации и изъятии следов преступ-лений. 

5. Целесообразно при производстве осмотра места хищения, совершенного с использованием банковской карты, использовать такой тактиче-ский прием как осмотр «от центра – к перифе-рии», исходной точкой которого принято считать электронный терминал, где были обнаружены признаки совершенного деяния или рабочее ме-сто, на котором непосредственно изготавлива-лось средство совершения преступления.  

6. Провести подбор понятых, в качестве кото-рых рекомендуется привлекать лиц, которые обладают некоторыми знаниями в области обо-рота пластиковых карт и знакомы с порядком их использования. В качестве таких лиц могут вы-ступать сотрудники торговой организации или банка, которым перед началом производства осмотра места происшествия должны быть разъяснены их права и обязанности.  

7. В случае обнаружения каких-либо пластико-вых карт обязательным является отражение в протоколе их индивидуальных признаков (цвет, номер, информация о держателе карты). В слу-чаях обнаружения оборудования для изготовле-ния пластиковых карт рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, чтобы правильно и полностью изъять данное оборудование. Реко-

мендуется бережно относить к слипам, чекам, поддельным документам, обнаруженным в ходе обыска, и предпринять соответствующие меры, направленные на обеспечение их целостности и сохранности, так как, возможно, на их поверхно-сти имеются следы пальцев рук лица, совер-шившего преступление.  

8. Учитывая специфику места происшествия данного вида хищений, следователь должен помнить, что к изменению и утрате электронных документов и их реквизитов может привести лю-бая работа на клавиатуре терминала, а так же его отключение от питания или разрыв соедине-ния между серверами. Вопреки этому, целесо-образно, чтобы на момент производства осмотра вычислительной техники и иного оборудования и до момента окончания их осмотра специалистом они находились в выключенном или включенном состоянии [2, с. 74].  

9. Как правило, при первичном осмотре участ-никами следственно-оперативной группы не принимаются меры, направленные на своевре-менное изъятие документов из автоматизиро-ванных охранных систем наблюдения, что впо-следствии приводит к утрате записи. Чаще всего обусловлено это тем, что на момент производст-ва осмотра отсутствует специалист или предста-витель банка, которому принадлежит терминал.  Таким образом, осмотр места происшествия по делам о хищениях, совершенных с использова-нием банковских карт носит комплексный харак-тер, в виду чего требуется заблаговременная и детальная его подготовка, так как проверочные действия и оперативно-разыскные мероприятия, осуществляемые в процессе производства ос-мотра, вызывают необходимость проведения ряда следственных действий, таких как: обыск, выемка, осмотр предметов и документов, допрос и другие.  
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 FEATURES OF APPLICATION  OF INTEGRATED APPROACHES  IN THE ORGANIZATION  OF SEARCH ACTIVITIES  OF VARIOUS CATEGORIES  OF CITIZENS 
                                                                        Аннотация. В статье рассматриваются вопро-сы применения криминалистических методов при установлении личности без вести пропав-ших людей. Рассмотрены организационные ресурсы изучения личности, проблемы иденти-фикации человека и возможности установления личности человека в условиях технического прогресса, а также перспективы всеобщей дактилоскопической идентификации человека по единым документам. Определены вопросы проведения всеобщей дактилоскопической регистрации по документам идентификации человека. Приведены подходы к комплексному и всестороннему изучению человека как объекта в области идентификации личности. 

 Ключевые слова: криминалистические мето-ды, личность человека, пропавший без вести, розыскные мероприятия, установление лично-сти.  
   Annotation. Тhe article discusses the use of crimi-nalistic methods in establishing the identity of the missing people. The organizational resources for the study of personality, the problems of identi-fying a person and the possibility of identifying a person in terms of technical progress, as well as the prospects for universal fingerprint identification of a person according to common documents are considered. The issues of conducting a general fingerprint registration of a person’s identification documents have been identified. The approaches to the complex and comprehensive study of man as an object in the field of personal identification are given.   Keywords: criminalistic methods, human perso-nality, missing people, search activities, identifica-tion.                                                                         

 озыск представляет собой совокупность оперативно-розыскных и других мероприя-тий, осуществляемых органами внутренних дел, частями внутренних войск и исправительно-

трудовыми учрежде»ниями в целях установле-ния местонахождения разыскиваемых лиц и принятия в отношении них мер, предусмотрен-ных законом.  

Р 
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Основными источниками получения данных о разыскиваемых лицах являются: доклады при-ступивших к действиям служебных нарядов; на-чальников горрайорганов внутренних дел; ин-формация местных жителей, очевидцев, родст-венников разыскиваемых, взаимодействующих органов; оставленные преступниками следы, вещественные доказательства и т.п.  В нормативных правовых актах отсутствует пе-речень методов, которыми должен оперировать экcперт. «Ни закон, ни подзаконные акты не мо-гут дать исчерпывающего перечня тех техниче-ских средств и технических приемов, которые используются или могут применяться с целью раскрытия и расследования преступлений. Не могут содержать они и всеобъемлющих указаний на порядок применения этих средств и приемов» 
[1, с. 219].  В юридической литературе изучению личности человека посвящено значительное количество работ [3], которые раскрывают ряд теоретиче-ских положений о поведении человека в различ-ных ситуациях криминального характера, а также в экстремальных условиях – собирание инфор-мации о личности преступника, отождествление человека, установление личности преступника, криминалистическая регистрация разыскивае-мых преступников и ряд др.  Установление личности важно не только при расследовании уголовных дел, но и для свое-временного и полного разрешения многих граж-данско-правовых вопросов, возникающих в от-ношении физических и юридических лиц, свя-занных с погибшим или без вести пропавшим определенными правовыми отношениями                   
[4, c. 4], а также в условиях чрезвычайных ситуа-ций природного, техногенного или криминально-го характера. При сборе сведений о личности разыскиваемого человека необходимо выяснить: его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, нацио-нальность, профессию, место работы и житель-ства до ареста или призыва в армию, каким су-дом, по какой статье уголовного кодекса и на какой срок осужден бежавший из-под охраны; получить словесный портрет, фотографию разы-скиваемого; узнать, есть ли у него особые при-меты; родственных и других связях скрывшихся; об экипировке преступников, о наличии у них денег, запасов продуктов, средств передвиже-ния, вооружения и источниках его приобретения и т.д. После осуществления организационных и общих мер поиска (первичных опросов и наведения необходимых справок) возникает необходимость незамедлительного осуществления следствен-ного осмотра как неотложного следственного действия и оперативного обследования места жительства, работы и иных мест времяпрепро-вождения разыскиваемого. Осмотр, как неотложное следственное действие, должен проводиться в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на 

получение дополнительной информации об об-стоятельствах исчезновения гражданина и вы-явление криминальных признаков подобного исчезновенияВ зависимости от обстоятельств исчезновения и характера местности должно быть проведено обследование территории, при-легающей к месту следственного осмотра. К планированию первоначальных оперативно-розыскных мероприятий, а также сбору и накоп-лению сведений о криминальных обстоятельст-вах исчезновения лиц, необходимо приступать с момента поступления заявления или сообщения о безвестном исчезновении. В первую очередь оперативный сотрудник обязан опросить заяви-теля. Затем опрашиваются родственники и зна-комые исчезнувшего лица, осуществляется на-ведение справок, разработка подозреваемых. Круг опрашиваемых лиц должен быть макси-мально широк. Зачастую важные сведения могут быть получены от работников коммунальных служб, здравоохранения, банков, транспорта и иных учреждений, с кото»рыми разыскиваемый мог встречаться незадолго до исчезновения. При описании признаков внешности человека прежде всего да»ется общая его характеристика: пол, возраст, рост, телосложение, националь-ность. Пристальное внимание уделяется особым при-метам, которые приобретают наибольшее зна-чение для установления личности при отсутст-вии достаточно полных сведений о внешности разыскивае»мого лица. К особым приметам от-носятся некоторые отклонения от нормы частей тела, а также особенности осанки, походки, го-лоса, произношения, дефекты зрения, слуха, жестикуляция, мимика и другие признаки. Источником получения сведений о внешнем об-лике бежавших могут оказаться данные, полу-ченные в результате тщательного анализа об-становки места происшествия. Изучение обна-руженных при осмотре следов и вещественных доказательств позволяет в ряде случаев делать выводы о некоторых физических данных и одеж-де разыскиваемого лица и использовать их для розыска. Так, найденная одежда дает возмож-ность определить его рост и тело»сложение, а наличие особенностей пошива, цвета, имеющих целью скрыть физические недостатки - характер этих недостатков. Кро»ме того, факт оставления одежды свидетельствует о переодевании пре-ступника. Опросив потерпевших о похищенном у них имущест»ве, можно установить одежду ра-зыскиваемого и использовать ее как примету при розыске. Проведение определенных действий в области установления личности «направлены на обра-ботку сообщаемых о человеке информации в целях установления отдельно взятой человече-ской индивидуальности, характеризуемой раз-личными социальными и физическими призна-ками, в том числе, общественным положением, характером, внешним обликом, именем»                      
[2, с. 21]. 
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В целом, этого можно достичь благодаря: 

– полной регистрации заявлений и сообщений о безвестном исчезновении; квалифицированному осмотру места происшествия; 

– выявлению фактов, указывающих на соверше-ние преступления в отношении без вести про-павшего лица;  

– своевременному возбуждению уголовного дела по признакам ст. 105 УК;  

– комплексному использованию сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности; своевременной постановке вещей, принадлежа-щих пропавшему, на оперативно-розыскной учет;  
– полной отработке выдвинутых следственных и оперативно-розыскных версий и профессио-нальному осуществлению оперативно-розыск-ных мероприятий и следственных действий. Розыскные мероприятия представляют собой комплекс действий по осуществлению меро-приятий по установлению местонахождения про-павшего лица. Розыскная работа в настоящее время – одна из социально необходимых и вос-требованных функций правоохранительных ор-ганов. Во-первых, она является резервом повы-шения раскрываемости преступлений, а быстрое задержание подозреваемого – предупреждением совершения им новых преступлении. Во-вторых, своевременным и качественным реагированием на заявление об исчезновении человека. 
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 TYPICAL METHODS  OF COMMITTING CRIMES  IN THE FIELD OF LAND RELATIONS AND THE ROLE  OF THE PROSECUTOR  IN IDENTIFYING THEIR TRACES 
                                                                        Аннотация. Актуальность настоящего исследо-вания заключается в росте совершенных пре-ступлений в сфере земельных правоотноше-ний. При этом, зачастую, возможно предупре-дить совершение данных деяний на ранних стадиях их планирования. В статье обозначены наиболее распространенные нарушения тре-бований земельного законодательства на сего-дняшний день. Раскрывается роль прокуратуры при выявлении данных правонарушений и пре-ступлений. Немаловажную роль играет превен-тивная деятельность прокурора по рассматри-ваемому направлению. 

 Ключевые слова: конституция, земельные правоотношения, прокурор, распоряжение земельными участками, коррупция, конфликт интересов, предупреждение преступлений.  
   Annotation. The relevance of this study lies in the growth of crimes committed in the field of land relations. It is often possible to prevent the commis-sion of these acts in the early stages of their plan-ning. The article identifies the most common viola-tions of the requirements of land legislation to date. The role of the prosecutor's office is revealed in the identification of these offenses and crimes. An important role is played by the preventive ac-tivities of the prosecutor in this area.     Keywords: constitution, land relations, prosecutor, disposal of land, corruption, conflict of interest, crime prevention.                                                                         

 соответствии со ст.ст. 9, 36 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы исполь-зуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-живающих на соответствующей территории. Земля и другие природные ресурсы могут нахо-диться в частной, государственной, муниципаль-ной и иных формах собственности. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществля-ются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нару-шает прав и законных интересов иных лиц. Реалии современного мира говорят о непростой сложившейся экономической ситуации, в усло-

виях которой все большее распространение по-лучают правонарушения и преступления, свя-занные с сектором земельных правоотношений, что соответственно влечет за собой нарушения конституционных прав собственника. Как отмечает Аверьянова Т.В., современное кон-ституционно-правовое регулирование земельных отношений – это результат сложного эволюци-онного пути. Предпосылками такого эволюцион-ного становления были политические, социаль-но-экономические, ментальные и исторические факты. Вопрос о земле и других природных ресурсах всегда являлся острым и актуальным. В России земельные и природоресурсные отношения под-
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вергались постоянному реформированию во все времена: при смене власти или ее относитель-ной стабильности. Данное обстоятельство вы-звано тем, что обозначенные вопросы имеют важнейшее значение для развития и жизнедея-тельности любого государства, а земля и другие природные ресурсы являются экономической основой его функционирования. Так, исследуя положения о земле и других природных ресур-сах, можно сделать вывод об экономическом строе государства в целом [1]. С мнением автора нельзя не согласиться. При этом необходимо учитывать, что с развитием общественных отношений и проведением поли-тических, экономических и правовых реформ повышается уровень преступных проявлений, уровень организации рассматриваемых деяний. На смену односложным схемам незаконного за-владения земельными участками пришли новые формы преступлений, совершаемые должност-ными лицами верхнего звена с использованием административных и судебных ресурсов. Данная особенность совершаемых деяний гово-рит о наличии коррупционной составляющей. Важную роль в регулировании данных правоот-ношений играют органы прокуратуры. Качест-венная организация прокурорского надзора за исполнением законов о распоряжении земель-ными ресурсами даст возможность своевремен-но мерами прокурорского реагирования восста-новить законность в указанной сфере. В качестве повода для прокурорских проверок необходимо рассматривать материалы уголов-ных, гражданских, арбитражных и администра-тивных дел, результаты анализа статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие доста-точные данные о нарушениях закона [2]. Авторы, занимающиеся данной проблемой, предлагают разные классификации преступле-ний рассматриваемой категории. Рассмотрим наиболее общие вопросы типичных способов совершения преступлений в сфере земельных правоотношений на сегодняшний день. Распространение получают случаи реализации чиновниками земли без торгов путем предостав-ления земельных участков под видом возведе-ния на них социальных объектов. В дальнейшем категория земли изменяется на «строительство многоквартирных домов». Имеют место случаи выдачи должностными ли-цами органов местного самоуправления подлож-ных выписок из похозяйственных книг, подтвер-ждающих использование земельных участков гражданами, что дает в дальнейшем зарегистри-ровать право собственности на землю в упро-щенном порядке. Достаточно распространенный характер носят нарушения, связанные с предоставлением должностными лицами земельных участков без соблюдения конкурсных процедур. 

В государственный кадастр недвижимости не вносятся сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, земель лес-ного и водного фондов, что делает их уязвимы-ми перед недобросовестными чиновниками. Нередко выявляются случаи незаконного пре-доставления под объектами коммерческого на-значения земельных участков, предусматри-вающих иные цели использования, в том числе и под многоквартирное жилищное строительство, в результате чего выкупная либо арендная плата занижается.  Ненадлежащее осуществление муниципального земельного контроля способствует неправомер-ному выбытию земельных участков государст-венной собственности под самовольно возве-денными зданиями, право на которые зарегист-рировано, в том числе и в упрощенном порядке на основании декларации об объекте недвижи-мости. Кроме того, в рассматриваемой сфере по-прежнему сохраняется высокий уровень нару-шений, сопряженных с коррупционными прояв-лениями. Прокурорами активно используются полномочия по обращению с исковыми заявле-ниями в суд, в том числе об истребовании зе-мельных участков из незаконного владения, а выявление наиболее грубых и существенных нарушений антикоррупционных требований при распоряжении земельными участками повлияло на увеличение количества уголовных дел, воз-бужденных по результатам прокурорских прове-рок. Во многих регионах России идет скупка земель сельскохозяйственного назначения, при этом земля должным образом не обрабатывается и фактически выводится из аграрного сектора, используется не по целевому назначению. Многие нарушения земельного законодательст-ва, связанные с распоряжением земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, сопряжены с наличием конфликта интересов. В случае выявления данных фактов должност-ные лица увольняются в связи с утратой дове-рия, возбуждаются уголовные дела по факту злоупотребления данными лицами должностны-ми обязанностями.  Указанные нарушения федерального законода-тельства можно выявить на ранних стадиях их совершения в ходе «общенадзорных» прокурор-ских проверок, так как данные деяния состоят из целого ряда упорядоченных действий, то есть имеют свой алгоритм. Данный алгоритм обязателен к исполнению, так как конечным результатом каждой сделки, свя-занной с земельными ресурсами, будет являться легализация данной сделки, включающая, в том числе регистрацию прав на земельный участок, перешедший к какому-либо лицу неправомерным образом. 
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Несмотря на то, что законодателем предусмот-рена уголовно-правовая защита земельных от-ношений, за пределами уголовного преследова-ния остались такие противоправные деяния, как владение, пользование и распоряжение землей без правоустанавливающих документов; само-вольное изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения, особо охра-няемых земель; уклонение от восстановления нарушенных земель после применения к винов-ному мер административного воздействия [3].  Вместе с тем, данные нарушения получают та-кое широкое распространение, что бороться с ними административными методами на сего-дняшний день уже нелегко. При направлении материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурору необходимо полностью собрать материал, подтверждающий, что в дей-ствиях того или иного лица имеется состав пре-ступления. Таким образом, должна быть методи-ка проведения проверок требований земельного законодательства в зависимости от специфики сложившихся земельных правоотношений и формы собственности. Так, например, одной из наиболее распростра-ненных схем совершения преступлений является приобретение прав собственности на земельные участки в «упрощенном порядке». С этой целью должностное лицо вносит подложные записи в похозяйственную книгу о наличии у гражданина в пользовании (владении, собственности) земель-ного участка до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, затем изготав-ливается подложная выписка из похозяйствен-ной книги, подложный акт (постановление) зад-ним числом о предоставлении данного земель-ного участка. При проверке необходимо истребовать похозяй-ственную книгу, опросить специалистов, ответ-

ственных за ее ведение. О подложности акта, постановления и иных документов, подтвер-ждающих право, могут свидетельствовать изго-товление документа на принтере, явно не соот-ветствующем периоду изготовления документа, несоответствие оттиска печати на документе дате составления документа, несоответствие содержания постановления, его реквизитов дан-ным, отраженным в книге учета постановлений, которая ведется в органе местного самоуправ-ления. Также необходимо тщательно изучить тексты документов на предмет выявления в них несоответствий. В органах Росреестра запросить материалы регистрационного дела, где будут храниться документы, послужившие основанием для регистрации права собственности. Для установления периода фактического поль-зования земельным участком необходимо опро-сить соседних пользователей земельных участ-ков, установить дату переезда в интересующий район.  Таким образом, при правильном формировании материалов, проведении прокурором полной и объективной проверки, следователю будет не-обходимо лишь придать данным доказательст-вам процессуальную форму. В заключение можно отметить, что при правиль-ном планировании и организации прокурором проверочных мероприятий в сфере земельных правоотношений можно добиться снижения пре-ступности в рассматриваемой сфере, путем применения мер прокурорского реагирования на стадии зарождения таких преступлений. Мерами прокурорского реагирования необходимо доби-ваться восстановления нарушенных прав и ис-ключения фактов возникновения социальной напряженности в указанном вопросе. 
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 THE MAIN ASPECTS  OF THE FORMATION  OF THE INNER CONVICTION  OF A JUDGE AS A RESULT  OF THE IMPACT  OF STAKEHOLDERS 
                                                                        Аннотация. Актуальность настоящего исследо-вания заключается в каждодневной угрозе не-зависимому отправлению правосудия. В статье анализируются принципы независимости и беспристрастности суда, которые составляют основу справедливого судебного разбиратель-ства. Особое внимание уделяется проблеме воздействия на формирование внутреннего убеждения. Авторы констатируют существова-ние воздействия на принятие судьей решения. В статье выявлены и раскрыты виды оказывае-мого воздействия на суд.  
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   Annotation. The relevance of this study lies in the daily threat to the independent administration of justice. The article analyzes the principles of independence and impartiality of the court, which form the basis of a fair trial. Special attention is paid to the problem of influencing the formation of inner conviction. The author states the existence of an impact on the adoption of a judge's decision. The article identified and disclosed the types of impact on the court.    Keywords: principles of legal regulation, inde-pendence, impartiality, the personality of a judge, the formation of internal conviction, the principle of freedom to evaluate evidence, a fair trial, per-missible and unacceptable impact on the court.                                                                         

 оссия принадлежит к континентальной пра-вовой семье, где принципам правового ре-гулирования общественных отношений отдана роль «маяка» в море пробелов и дефектов в праве, которые задают верные ориентиры для решения спорных сложных вопросов и улучше-ния законодательства. Принципы права – основ-ные идеи, положенные в основу правового регу-лирования. 

30 марта 1998 Россия ратифицировала Евро-пейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует: «каждый в случае спора о его гражданских правах и обя-занностях или при предъявлении ему любого 

уголовного обвинения имеет право на справед-ливое и публичное разбирательство дела в ра-зумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». В подтверждение данного положения в России судьи независимы и подчиняются только Консти-туции РФ и федеральному закону; каждому га-рантируется судебная защита его прав и свобод; гарантируется право на получение квалифици-рованной юридической помощи; закреплена пре-зумпция невиновности (статьи 120, 46, 48, 49 Конституции РФ). Из выше приведенных положений видно, что как на международном уровне, так и на националь-
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ном законодателя волнует судьба каждого чело-века, чьи права нарушают или могут нарушить. Кодекс судебной этики (далее – КСЭ) [2] в стать-ях 8 и 9 устанавливает принципы независимости, объективности и беспристрастности судьи. В литературе нередки случаи смешения понятий 
«независимость» и «беспристрастность» суда.  Исходя из положений КСЭ, независимость су-дебной власти есть условие беспристрастного правосудия. В данном случае мы видим различ-ные понятия, каждое из которых имеет свое со-держание. Они связаны друг с другом. Независимость суда – это принцип организации суда, который устанавливает автономность суда от других ветвей государственной власти, участ-вующих в деле сторон, третьих лиц и иных уча-стников процесса. Независимость судебной сис-темы требует того, чтобы каждый судья был свободным от чрезмерного влияния не только внесудебной системы, но и внутри нее (судьи должны быть свободны как от указаний и давле-ния со стороны своих коллег, так и со стороны вышестоящих судебных органов). Термин «беспристрастный» в самом общем виде означает – «справедливый, не имеющий ни к кому пристрастия». В пункте 2 статьи 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» указано: «Судья при исполнении своих полномочий, а также во вне-служебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной вла-сти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспри-страстности».  Речь идет о том, что судья должен поддержи-вать состязательность сторон в процессе, избе-гая пристрастности.  Беспристрастность суда - это принцип организа-ции суда, который предполагает осуществление правосудия в рамках норм права без предубеж-денности, каких-либо предпочтений, предвзято-сти, с уважением ко всем участникам процесса.  В практике Европейского суда по правам чело-века (далее – ЕСПЧ) сложились определенные аспекты, касающиеся беспристрастности судов – субъективная и объективная беспристрастность. Субъективная беспристрастность суда – есть личная беспристрастность. Признаками ее на-рушения будет наличие личных пристрастий в отношении сторон. Особое отношение будет проявляться в суждениях судьи, в его поведении в целом.  Объективная беспристрастность – есть видимая беспристрастность, которая гарантируется, ис-ключает любые обоснованные сомнения в этом отношении. В деле «Озеров против России» (Постановление ЕСПЧ от 18.05.2010) высокий суд посчитал не-

допустимым, когда районный суд, рассматривая дело по существу и осуждая заявителя в отсут-ствие прокурора, смешал роли обвинителя и судьи и тем самым дал основания для законных сомнений в своей беспристрастности. Судья принял на себя обязанности, которые могли бы исполняться прокурором, если бы он присутст-вовал. Районный суд зачитал обвинительное заключение, представленное прокуратурой, за-тем он допросил заявителя и иных свидетелей, также исследовал иные доказательства и при-знал некоторые письменные доказательства обвинения недопустимыми. Прокурор же не имел возможности высказать свое мнение по поводу указанных действий. В случае присутст-вия прокурора, он мог бы, и отказаться от под-держания обвинения [4]. Таким образом, следует отметить, что категория 
«беспристрастность» дает нам отсылку к лично-сти судьи. Обеспечить беспристрастность суда могут только сами судьи.  Другое дело обстоит с независимостью суда. Доказательством существования воздействия на принятие судьей решения является пункт 2 ста-тьи 8 КСЭ: «Судья при рассмотрении дела обя-зан придерживаться независимой и беспристра-стной позиции в отношении всех участников процесса. Судья должен осуществлять судей-ские полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и правовых обстоятельств дела, в соответствии с внутренним убеждением, уважая процессуальные права всех участвую-щих в деле лиц, независимо от какого-либо по-стороннего воздействия, давления, угроз или иного прямого или косвенного вмешательства в процесс рассмотрения дела, с какой бы стороны оно не оказывалось и какими бы мотивами и це-лями не было вызвано».  С точки зрения допустимости приемов воздейст-вия на формирование внутреннего убеждения суда можно выделить допустимое и недопусти-мое воздействие на суд. Недопустимое воздействие – есть влияние на судью заинтересованных в исходе дела субъек-тов с целью нарушения свободы судьи в форми-ровании правовой позиции по разрешаемому им делу. Примерами заинтересованных субъектов прямо-го воздействия могут быть государственные или иные органы, осуществляющие публичные функции, вышестоящие судебные инстанции, другие судьи, руководство судов, в целом, су-дейское сообщество, а также участвующие в деле лица. Судебная практика показывает нам реальное осуществление подобного воздействия. Так, в деле «Хрыкин против Российской Федера-ции» (Постановление ЕСПЧ от 19.04.2011) суд первой инстанции не обладал независимостью из-за давления, оказанного со стороны суда над-зорной инстанции, который изложил свою пози-цию в отношении решения по делу. В результате 
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было вынесено новое решение, в котором пол-ностью повторялись доводы суда вышестоящей инстанции [5].  Однако необходимо знать, что вышестоящие инстанции обладают контрольными полномо-чиями относительно судебных актов. При нали-чии указанных в законе оснований, они вправе отменить его и вернуть дело на новое судебное рассмотрение, дав обязательные для нижестоя-щего суда указания, которые будут касаться норм права, а не тех вопросов, которые разре-шаются по внутреннему убеждению судей. В данном случает принцип независимости судей нарушен не будет. Вмешательство в деятельность судьи по осуще-ствлению правосудия в соответствии с частями 1 и 3 статьи 294 Уголовного кодекса РФ уголовно наказуемо.  Приговор Нагатинского районного суда города Москвы от 24.08.2017 по делу № 1-651/2017 опи-сывает вмешательство в деятельность суда в форме уничтожения доказательств своей винов-ности в целях воспрепятствования осуществле-нию правосудия. При ознакомлении с материа-лами дела гражданин, желая избежать ответст-венности за совершение инкриминируемого ему административного правонарушения, совершил подмену находящегося в деле диска с видеоза-писью с места совершения ДТП.  Также, в качестве еще одного примера недопус-тимого воздействия можно привести решение квалификационной коллегии судей, которым был установлен факт оказания давления одной судьи Н. на другую судью С. при рассмотрении мате-риала об административном правонарушении. Действия судьи Н. выражались в звонках с на-стойчивыми просьбами к своей коллеге о приня-тии определенного решения по делу. Решением ККС от 14.06.2006 года за совершение дисцип-линарного проступка на судью Н. наложено дис-циплинарное взыскание в виде досрочного пре-кращения полномочий судьи с лишением ее третьего квалификационного класса. Таким образом, вмешательство в деятельность суда при отправлении правосудия запрещено. 

Однако не вся деятельность суда сводится к осуществлению правосудия. Так, абсолютно за-кономерен контроль налоговых органов за пра-вильностью и своевременностью взимания в бюджет государственной пошлины, которой оп-лачиваются подаваемые в суды исковые заяв-ления и жалобы (статья 333.16 Налогового ко-декса РФ). Допустимое воздействие – основанное на прин-ципах состязательности судебного процесса влияние на судью заинтересованных в исходе дела субъектов с целью формирования внутрен-него убеждения суда по результатам рассмотре-ния дела в пользу воздействующей стороны.  Заинтересованными субъектами допустимого воздействия, например, могут выступать участ-вующие в деле лица, которыми движет желание выиграть дело. Так как правосудие – это дли-тельная, порой многолетняя процедура, участ-вующими в деле лицами могут быть использова-ны и используются различные манипуляции.  Ответственность подсудимого за дачу заведомо ложных показаний законом не предусмотрена, в результате чего, подсудимому предоставляется 
«широкое поле деятельности» для построения качественной «легенды» с использованием пси-хологических приемов.  Следует отметить, что допустимое воздействие имеет меньшую силу, нежели недопустимое. Суд оценивает доказательства по своему внутрен-нему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном ис-следовании имеющихся в деле доказательств. Психологические приемы, какими бы сильными они ни были, не могут оказывать большого влия-ния на принятие судьей решения по делу. Одна-ко оно есть и его не следует недооценивать.  Подводя итоги, нужно отметить, что подвержен-ность всем этим видам воздействия представля-ет угрозу независимому отправлению правосу-дия. Необходимо не только полагаться на уста-новленные государством гарантии независимо-сти суда, но и изучать воздействие, противосто-ять ему. 
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                                                                        Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования института рецидива и его основных признаков. В соответ-ствии с российским уголовным законом суди-мость учитывается при рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные негативные последствия уголовно-правового характера. При этом институту судимости в современном Уголовном кодексе РФ придается гораздо большее значение, чем в более ранних нормативно-правовых актах России. Предлага-ется под новым углом зрения взглянуть на при-менение профилактических мер направленных на предупреждение рецидивной преступности. 
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   Annotation. The questions of the legal adjusting of institute of relapse and her basic signs are ex-amined.Under Russian criminal law conviction is taken into account when sentencing, recidivism and entails other negative consequences under criminal law. When the Institute of criminal convic-tions in a modern penal code attaches much more importance than in earlier regulations in Rus-sia. It is suggested under a new visual angle to give a glance on application of prophylactic measures sent to prevention of recurrent crime     Keywords: relapse, conviction, prejudicial decri-minalization, convicts, social adaptation.                                                                         

 ецидивная преступность – сложное, много-плановое явление, существующее в обще-стве, имеет свои закономерности, поэтому ее сложно полностью искоренить, хотя возможно уменьшить до определенных размеров, держать на контролируемом уровне, осуществлять эф-фективный контроль со стороны общества за ее состоянием и мерами борьбы с ней. Отягчающий вину такой признак,как рецидив предусмотрен, когда где-либо говорится о том, что «лицо имеет судимость». Можно сделать промежуточный вывод о том, чтокриминализиру-ется не деяние, а состояние субъекта, поскольку вне зависимостиот наличия судимости лица, совершенный им повтор не меняет сущности-преступного посягательства, оставляя его в той же степени и характереобщественной опасности, которое им осуществлялось и до этого. Данный-вывод обосновывается и тем, что после снятия судимости лицо, совершая такое жедеяние, бу-дет судимо без учета признака судимости. Если этот признак являетсяважным, как, например, в ст. 264.1 УК РФ, тогда при его отсутствии, а так-жеотсутствии других особенностей, субъект во-обще не может быть привлечен куголовной от-ветственности. В подобных случаях он отвечает 
не за деяние, а за судимость, как впрочем и в предыдущих разновидностях множественности-девиваций [5, с. 17–20]. В соответствии с российским уголовным законом судимость учитывается при рецидиве преступ-лений, назначении наказания и влечет за собой иные негативные последствия уголовно - право-вого характера. При этом институту судимости в современном Уголовном кодексе придается го-раздо большее значение, чем в более ранних нормативно-правовых актах России. Сегодня судимость учитывается как квалифицирующий признак состава преступления, при установле-нии рецидива, назначении наказания и влечет иные правовые последствия, которые установ-лены федеральными законами. Например, до 
1917 г. в Уложении термин «судимость» не упот-реблялся и встречался только в научной литера-туре. Под судимостью понималось обстоятель-ство, отягчающее уголовную ответственность и наказание, причем только в случае, если вновь совершенное преступление было тождественно ранее совершенному. Иными словами, в нача-леХХ в. наметилась только тенденция зарожде-ния судимости как самостоятельного института уголовного права [2 , с. 17]. 

Р 
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Одной из особенностей современной правопри-менительной практики является применение института рецидивапри преступлениях неболь-шой тяжести. Этот вопрос является проблем-ным, потому как согласно уголовному закону данная категория не должнаучитываться при рецидиве, однако, на практике происходит об-ратное. Более того, вызывает спор то, что порой это самое «обратное» является правильным исправедливым по отношению к преступникам. Учеными, которые занимались проблемами ре-цидива, отмечалось, что положение о судимости за умышленные преступления небольшой тяже-сти (п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ) при признании ре-цидива не отвечает принципу справедливости. По мнению А.В. Армашовой, это « провоцирует увеличение количества профессиональных пре-ступников, в особенности тех, кто совершает примитивные и системные преступления. Сле-дует наоборот, последовательно продолжаю-щуюся деятельность, систематическое повторе-ние преступлений небольшой тяжести (три и более) признать разновидностью опасного реци-дива преступлений» [5]. C этим можно согла-ситься, потому как лица, неоднократно совер-шающие преступленияв разнообразных формах хищения, составляют так называемую элитукри-минального сообщества – воров в законе.[7, с. 
30] Стоит также сказать о преюдиционной дек-риминализации, которая являетсятрадиционно специальной по законодательному способу и частичной – по механизму осуществления, и со-пряжена с рекриминализацией. Актуальность уяснения особенностей примене-ния такого институтауголовного права, как реци-див состоит в том, чтобы понимать, как действу-етданный институт на практике, свести на нет юридические ошибки при егоиспользовании. Ведь от этого зависят ограничения и лишения в сторонувиновных лиц и ужесточение мер нака-зания, а так как современное общество поддер-живает идеи гуманизации, ошибки в применении могут повлечь неблагоприятные последствия не только для виновного, но и для должностных лиц в виде сомнений в их профессионализме и ком-петенции. Обобщив статистику, можно сказать еще об од-ной взаимосвязи юридических наук, уголовного права и правовой статистики.Согласно статисти-ке средний возраст преступника превышает               
30 лет, а лиц с пятью и более судимостями –              
40 лет, три четверти всех рецидивистов свое первое преступление совершили в возрасте до 
25 лет. Более того, уровень рецидивной пре-ступности среди осужденных лиц продолжает расти. На сегодняшний деньоколо 45 % всех обвинительных судебных решений выносится в отношенииранее судимых. Думаю, стоит отме-тить, что среди российских регионов наиболее  неблагоприятная ситуация, связанная с реци-дивной преступностью, образовалась в Иркут-ской области и Пермском крае [3]. Приведем данные аналитического отчета Института про-блем современного общества (ИСПО) попракти-ке рассмотрения ходатайств о досрочном осво-бождении осужденных в Российских судах от 
02.03.2016 года который помимо основной темы затронул рецидивную преступность.  

По статистике наибольшее число рецидивных преступлений совершаетсяв первые 3–4 года после отбывания наказания. Рецидивная актив-ность связана с рядом факторов: ресоциализа-ции лиц, отбывших наказание, препятствует от-сутствие рабочего места, а порой – и возможно-сти трудоустройства. Кроме того, важным фак-тором является общественное мнение, взгляд на лицо как на «преступника» – общественное по-рицание. Даже в отношении лиц после после отбытия ими наказания доминирует стереотип о том,что «люди не меняются» [8]. Под мерами борьбы или противодействием ре-цидивной преступности можно понимать ориен-тацию всего общества и государства на необхо-димость долгосрочной, последовательной, ком-плексной, контролируемой борьбы с ней. Для эффективной борьбы с рецидивом нужны не только карательные, но и меры, которые должны быть направлены на создание всех необходи-мых политических, экономических и социальных условий для удовлетворения духовных и мате-риальных интересов человека и каждой семьи. Все это способствует, как показывает практиче-ское применение, постепенному устранению не-гативных явлений, устранению процессов, кото-рые порождают рецидивную преступность и влияют на ее рост [4]. Общесоциальное противодействие рецидивной преступности реализуетантикриминогенныйпо-тенциал общества, в целом, всех его институтов. Осуществление этих мероприятий уменьшает общественные противоречия, противостояния различных слоев населения, социальную дезор-ганизацию и человеческую деструктивность. Эти меры должны быть направлены напредупрежде-ние возникновения и устранения существующих и возможных негативных противоречий в раз-личных сферах человеческого бытия и духов-нойсфере, а также в сфере воспитания несо-вершеннолетних и молодежи.  Важнымобщесоциальным средством противо-действия рецидивной преступности является совершенствование воспитания человека. Са-мовоспитания, воспитание в семье, обучение в школе, климат в трудовом коллективе, общест-вои государство должны составлять единую вос-питательную систему. Специально-криминологическое предупрежде-ние рецидивной преступности – это непосредст-венное противодействие причинам и условиям, ее порождающих или ей способствуют, форми-руют устойчивую антиобщественную, деструк-тивную установку в преступников, ослабляют-контроль над их сознательным поведением, про-воцируют повторные преступные проявления, а также предупреждения и пресечения на любой стадии начатого преступления и ресоциализация и адаптация лиц, отбывших наказание.  Криминологическая профилактика представляет собой предупредительные меры посредством такого направления в борьбе с рецидивной пре-ступностью, которое выносится на ранние ста-дии социализации личности. Преступность несо-
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вершеннолетних является важным источником рецидивной преступности. Их предупреждение необходимо начинать по предотвращениюпер-вичной преступности несовершеннолетних. Надо решительно устранятьнедостатки в профессио-нальной деятельности специалистов, которые отвечаютза процессы обучения и воспитания детей, подростков, молодежи; принимать меры по уменьшению влияния негативных условий микросреды, которые являются достаточно сложным делом настоящего; нейтрализовать семейное неблагополучие, где формируются устойчивые криминогенные черты будущего ре-цидивиста; запретить деморализующее пропа-ганду в средствах массовой информации цинич-ной позиции относительно путей достижения лицом материальных благ, сексуальной свобо-ды, удовлетворения избалованных потребностей любой ценой и в любой способ и тому подобное.  Ликвидация недостатков, негативно влияющих на первичную и повторную преступность, должна стать результатом общего оздоровления и со-вершенствования микросреды. Важную роль в предупреждении новых преступлений играет пенитенциарная и постпенитенциарная работа учреждений исполнения наказания и органов внутренних дел, ведь большой проблемой явля-етсяресоциализация лиц, отбывших наказание. В условиях всемирного экономического кризиса уволенным осужденным трудно воспользоваться свободой выбора вариантов правомерного пове-дения. Во многих случаях они теряются в совре-менной динамичной жизни. Лица, отбывшие на-казание возвращаются в преступную среду, во-зобновляют старые или устанавливают новые связи в криминальном мире Не единичны случаи совершения преступления буквально в первые дни или недели после осво-бождения. Причиной такого явления выступает несвое временная или недостаточная социаль-ная адаптация, отсутствие социальной помощи. Находясь в местах лишения свободы, многие полностью или частично теряют социально по-лезные связи, а выйдя на свободу, не могут ре-шить трудовые или жилищные проблемы. Вся совокупность проблем обостряется экономиче-ским кризисом, ростом безработицы, сокраще-нием производства [6, c. 17–20]. Кроме того, лица ранее судимые, как правило, имеют низкую квалификацию, благодаря чему не интересуют владельцев предприятий. Работают специализированные службы, которые занимаются судьбой лиц, освободившихся из мест лишения свободы и специальные фонды помощи тем, кому она необходима. Но деятель-ность этих субъектов не является достаточно-эффективной. Но, несмотря на финансовый кри-зис и спад производства, местные органы дела-ют все возможное для ресоциализации лиц, ос-вобожденных из мест отбывания наказания. Ра-нее правительством былопринято решение по устройству этой категории граждан. Местными органами власти было забронировано рабочие места для молодежи илиц, освободившихся из мест лишения свободы. Определенную профи-

лактическую деятельность проводят органы внутренних дел. Ими осуществляется профилак-тический учет иадминистративный надзор. Про-филактический учет является разновидностью предупредительных мер оперативного характера 
B отношении лиц, ранеесудимых, а также лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, и в от-ношении которых есть подозрение, что они могут совершить преступление в будущем.Более стро-гим видом социального контроля является ад-министративный надзор. К сожалению, он в ос-новном носит эпизодический характер.  Внедрение новых технологий, новейшихразра-боток, как вид административного надзора тре-бует создания базы данныхрецидивистов и их отслеживание, возможно, даже с определением-географического положения таких лиц на мест-ности. Это направление являетсяважным в ра-боте органов внутренних дел. На этапах обнару-жения умысла, приготовления и покушения на-совершение преступления предохранительная деятельность правоохранительных органов должна осуществляться в следующих направле-ниях: а)  создания и практического использования оперативных и криминалистических учетов ре-цидивных преступников; б) налаживания постоянного взаимодействия подразделений ОВД соперативными и другими подразделениями по выполнению наказаний; в) своевременного выявления преступлений и задержания лиц, их готовятили совершили. Для адекватной оценки состояния рецидивной преступности иосуществления противодействия ее необходимо совершенствование формстати-стической отчетности по учету преступлений, совершаемыхрецидивистами. Вероятность совершения повторного преступле-ния во многом зависит от реагирования со сто-роны государства на первое преступление, а оценка лица, совершившего повторное преступ-ление, зависит от того, насколько ее особенно-сти были учтены приквалификации, назначении наказания и его отбытии. Своевременное рас-крытие преступления, его правильная квалифи-кация, назначение оптимального наказания, применение необходимых средств для исправ-ления осужденных,ресоциализация после осво-бождения будут способствовать снижениюверо-ятности повторного совершения преступления. Исследования показывают, что определенная часть бывших заключенных послеотбытия нака-зания в виде лишения свободы выходит на сво-боду с намерением продолжить преступную дея-тельность и порой не скрывает своих взглядов. Именно поэтому предотвращение рецидива должно сводиться к тому, чтобы побудить тех, кто отбывает наказание, и тех, кто освобождает-ся от него, отказаться отпродолжения преступ-ной деятельности. Понятно, что для переориен-тации установок на продолжение преступной деятельности на положительные намерения, 
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необходима разработка системы конкретных групповых ииндивидуальных мероприятий, кото-рые бы способствовали выбору осужденным альтернативного криминальному положительно-го образа своей жизни. Активное противодействие рецидиву представ-ляет собой решительныедействия для склоне-ния лиц к добровольному отказу от продолжени-япреступного поведения, разъединение преступ-ных группировок и изоляциилидеров, «авторите-тов», организаторов. Необходимы контроль за соблюдением правил иограничений администра-тивного надзора по привлечению виновных в егонарушении к ответственности, социальная и материальная помощь тем, кто твердо намерен отказаться от продолжения преступной деятель-ности. Организационно-превентивная работа включает кругмероприятий, направленных на более ре-зультативную организациюпостпенитенциарной практики борьбы с рецидивной преступностью. С целью предоставления государственной и обще-ственной помощи целесообразно создавать бла-готворительные фонды для осужденных, откры-вать бесплатные ночлежки для бездомных, бо-лее широко включать в процесс ресоциализа-циирелигиозные организации, социальные груп-пы отдельных граждан. Можно сделать вывод, о том, что наличие реци-дивной преступности в государстве свидетель-ствует о неэффективности либо о недостаточной эффективности специально предупредительного воздействия в процессе отбытия наказания за ранее совершенное преступление, а также оне-достатках в уголовно-исполнительной политике государства и работе соответствующих учреж-дений по исправлению и перевоспитанию осуж-денных. Преступники поступают вопреки воспитательно-му воздействию, оказанному вынесенным приго-вором, поэтому для искоренения их антиобщест-венных взглядов требуются особые меры, то есть уголовно-правовые меры воздействия на лиц, допустивших рецидив, и они должны быть более суровыми, чем при иных видах повторно-сти. 

Таким образом, рассмотрев юридическую при-роду и описав виды рецидива,идентифицировав каждый из видов, мы пришли к выводу о том что, всовременном законодательстве нет конкретно-го определения рецидива, егоможно найти толь-ко в теоретических разработках – а это усложня-ет задачу практического применения данного института. В соответствии с этими выводами обозначился и ряд предложений для противо-борства рецидивной преступности: 

1. Усилить уголовно-правовое влияние, усилить наказания и меры ответственности за соответст-вующие виды рецидивов. 
2. Уйти от практики отсутствия учета категорий небольшой тяжести в случаерецидива преступ-лений, так как эта правовая норма является уловкой рядапреступников-рецидивистов. 
3. Повысить контроль над судебными органами для исключения с их стороны ошибок инеточно-стей при назначении наказания при учете реци-дива преступленияи необоснованного смягчения наказания – это может быть как новыйконтроль-ный орган, возможно комиссия или комитет. Не-обходима так же активизация работы прокурату-ры в данном направлении. 

4. Внести предложение в законодательные ор-ганы по вживлению компьютерных чипов лицам, которые уже отбывали наказания за совершения преступного деяния, потому как нет стопроцент-ной вероятности исправления лица даже после отбытия им наказания. Это поможет контролиро-вать лиц, кроме того, такая мера может быть установленазаконодательно как вид админист-ративного надзора. В части осуществления ад-министративного надзора кажется целесообраз-ным усовершенствовать и этот институт, или выделить новый уголовно-правовой надзор; возможно и создание специального ведомства, органа,которые будут осуществлять такой над-зор. Думается такоеусовершенствование оценят участковые уполномоченные полиции, этопозво-лит немного разгрузить их и обеспечить надеж-ный контроль за надзираемыми лицами. 
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                                                                        Аннотация. Автор на примере анализа дейст-вующего законодательства, в том числе зару-бежных стран, обосновывает необходимость включения в закон «О полиции» понятия «обос-нованный риск». Им, частности, отмечается, что обоснованный риск – это правомерное поведение (как действие, так бездействие) лю-бого лица, направленное на достижение обще-ственно полезной цели, при осуществлении которой имеется вероятность наступления не-благоприятных последствий, в том числе причи-нение вреда охраняемым уголовным правом интересам и благам. Причем эта цель не может быть достигнута иным способом. 
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 абота сотрудника полиции, особенно по охране жизни граждан, связана с постоян-ным риском причинения вреда жизни и здоровью себе и иным гражданам. Поскольку в соответст-вии с законодательством полиция призвана за-щищать свободы, права, жизнь и здоровье граж-дан, а также бороться с преступностью и охра-нять общественный порядок, собственность, обеспечивать безопасность общества, то, безус-ловно на практике наступают случаи возникно-вения обоснованного риска, то есть, последст-вий при реализации возложенных должностных полномочий на полицейского. Без сомнения, говорить о преступности деяния, причиняющего вред жизни или здоровью граж-данина, не имеет смысла при таких обстоятель-ствах, а именно: в отсутствие какого-либо пре-ступного умысла. В этой связи в уголовное зако-нодательство введено понятие «обоснованный риск» (ст. 41 УК РФ) под которым понимается:  

1. Не является преступлением причинение вре-да охраняемым уголовным законом интересам 

при обоснованном риске для достижения обще-ственно полезной цели. 

2. Риск признается обоснованным, если указан-ная цель не могла быть достигнута не связан-ными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточ-ные меры для предотвращения вреда охраняе-мым уголовным законом интересам [1]. Таким образом, обоснованный риск – это, конеч-но, правомерное поведение (как действие, так бездействие) любого лица, направленное на достижение общественно полезной цели, при осуществлении которой имеется вероятность наступления неблагоприятных последствий, в том числе причинение вреда охраняемым уго-ловным правом интересам и благам. Причем эта цель не может быть достигнута иным способом.  Вопрос об обоснованном риске при достижении поставленных перед полицией задач и целей в юридической литературе рассматривался в большинстве случаев лишь через призму уго-ловного законодательства, либо описывал в це-
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лом проблематику обоснованно риска в право-охранительной деятельности. Но, как верно от-метил А.В. Никуленко, «... риск просто необхо-дим, ибо он – залог развития и успеха завтраш-него дня» [2]. Необходимо отметить, что в большинстве уго-ловных кодексов стран мира, нормы об обосно-ванном риске отсутствуют. Но при этом соответ-ствующие нормы предусмотрены законодатель-ством ряда государств СНГ: Белоруссии, Казах-стана, Кыргызстана и др. Уголовный кодекс Узбекистана гласит, что от-ветственность за причинение вреда при оправ-данном профессиональном или хозяйственном риске не наступает даже в том случае, если же-лаемый общественно полезный результат не был достигнут, и вред оказался более значи-тельным, чем преследуемая цель [3] (ст. 41). В соответствии с уголовным законодательством Латвии, причинение вреда при занятии профес-сиональной деятельностью, имеющей признаки состава преступного деяния, в случае, если эта деятельность осуществлялась для достижения социально полезной цели, которую невозможно было получить иным образом, а лицо приняло все необходимые меры для предотвращения вреда, является оправданным профессиональ-ным риском [4] (ст. 33). Несмотря на это, даже если прямо положения о риске не отражены в действующем законода-тельстве, соответствующие действия могут при-знаваться непреступными при условии их пра-вомерности, крайней необходимости или иных обстоятельств, которые исключают преступность деяния. К примеру, ст. 122-4 Уголовного кодекса Франции гласит, что к уголовной ответственно-сти не может быть привлечено лицо, совершив-шее действие, предписываемое или разрешен-ное положениями законов или подзаконных ак-тов[5]. Все вышеуказанные положения, позволя-ют осуществлять профессиональную деятель-ность, учитывая при этом заложенный в ней риск.  Безусловно, в своей работе полицейский посто-янно сталкивается с угрозой причинения вреда для многих людей (например, в ходе контртер-рористической операции; при преследовании вооруженного преступника на оживленной улице и т.д.), и в этой связи сотрудник полиции должен обладать определенным «иммунитетом» от уго-ловного преследования.  Статьей 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее – Закон «О поли-ции»), регламентирующего служебную деятель-ность российского полицейского, установлено право сотрудника полиции на применение физи-ческой силы, а также специальных средств и оружия [6]. Данное действие может осуществ-ляться лично, в составе группы либо подразде-ления. При этом, действуя в рамках необходи-мой обороны, крайней необходимости и при за-держании преступника полицейский, не имея при себе регламентированные специальные средст-

ва, огнестрельное оружие, имеет право приме-нять любые подручные средства и иное, не на-ходящееся на вооружении органов внутренних дел, оружие. Таким образом, приведенное выше положение отсылает нас для оценки правомерности дейст-вий сотрудника к Уголовному кодексу Российской Федерации, а именно статьям 37 (необходимая оборона) и 39 (крайняя необходимость) [7].  Вместе с тем, ссылка на ранее отмеченный тер-мин «обоснованный риск» в ст. 18 закона «О полиции», то есть нормативном документе, кото-рый является «системообразующим» для поли-ции, отсутствует, что не способствует надлежа-щей защите сотрудников, ежедневно рискующих своими жизнями и здоровьем при охране инте-ресов общества и государства.  При этом, в российском законодательстве, в принципе, имеются примеры включения данного понятия в федеральные законы, регламенти-рующие деятельность отдельных правоохрани-тельных органов. Например, в соответствии с ч. 
1 ст. 28.3 Федерального закона от 27.05.1998                       № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [8], дей-ствие (бездействие), совершенное при обосно-ванном риске для достижения общественно по-лезной цели, не является дисциплинарным про-ступком. Риск признается таковым, если цель не могла быть достигнута действиями либо бездей-ствием, не связанными с риском, а субъект тако-вого предпринял достаточные меры для предот-вращения вреда охраняемым законом интере-сам.  Также в соответствии с положениями ст. 22 Фе-дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [9], личный состав по-жарной охраны, действовавшие в условиях крайней необходимости, обоснованного риска, освобождаются от возмещения причиненного ущерба. Аналогичное положение содержится и в п. 7 ст. 3 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ 
«О добровольной пожарной охране» [10], со-гласно которому создание и деятельность доб-ровольной пожарной охраны осуществляются с учетом принципов обоснованного риска и обес-печения безопасности добровольных пожарных при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Таким образом, профессиональная деятель-ность многих служб, ежедневно рискующих для достижения общественного блага, защищена. Но полицейских в меньшей степени. При этом, необходимо отметить, что в ст. 24 фе-дерального закона от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» имелась оговорка, что на деятель-ность сотрудника милиции распространяются нормы уголовного законодательства Российской Федерации о необходимой обороне, причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-ступление, крайней необходимости, физическом или психическом принуждении, об обоснованном 
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риске, исполнении приказа или распоряжения 
[11]. Да и сама статья называлась «Обстоятель-ства, исключающие преступность деяния со-трудника милиции».  В этой связи представляется обоснованным и целесообразным внести изменения в Федераль-ный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
[12] и изложить часть 3 ст. 18 следующим обра-зом: «…в состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости, при обоснован-ном риске или при задержании лица, совершив-

шего преступление, сотрудник полиции при от-сутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе ис-пользовать любые подручные средства, а также применять иное, не состоящее на вооружении полиции, оружие». Предполагается, что данное изменение послу-жит дополнительной гарантией защиты прав сотрудников полиции, действующих в экстрен-ных ситуациях в интересах государства и граж-дан.  
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                                                                        Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оптимизации правового регулирова-ния ответственности за совершение преступ-лений и административных проступков. Авто-рами отмечается, что длительное время парал-лельного действия уголовного и административ-но-деликтного законодательства при наличии многих общих признаков как в описании соста-вов деяний, так и наказаний за их совершение, является неэффективным направлением разви-тия российской наказательной политики. Обосновывается предложение о целесообраз-ности объединения УК РФ и КоАП РФ в единое Уложение о наказаниях РФ.  Ключевые слова: преступление, проступок, закон, наказание, проект, правосудие, при-знак, общественная опасность.   

   Annotation. The problem of optimization of legal regulation of responsibility for commission of crimes and administrative offenses is considered. It is noted that the long time of parallel operation of the criminal and administrative and delictual legis-lation with many general signs as in the description of structures of acts, and punishments for their commission, is the inefficient direction of develop-ment of the Russian nakazatelny policy. The offer on expediency of association Criminal Code of the Russian Federation and Code of the Russian Federation on Administrative Offences in the uni-form Code about punishments of the Russian Fed-eration is proved.  Keywords: crime, offense, law, punishment, project, justice, sign, public danger.                                                                         
 последние годы в связи с очень частыми изменениями уголовного законодательства 
(принято уже 220 законов о внесении изменений в УК РФ [1]) все чаще поднимается вопрос о не-обходимости разработки нового уголовного ко-декса, учитывая, что трансформации подверг-лись, помимо многочисленных актов криминали-зации/декриминализации деяний в Особенной части УК РФ, и некоторые концептуальные по-ложения Общей части УК РФ (например, пожиз-ненное лишение свободы перестало быть аль-тернативой смертной казни, конфискация иму-щества была исключена из системы уголовных наказаний, малозначительность деяния получи-

ла иное аутентичное толкование, введен инсти-тут судебного штрафа и др.). Характерным в этом смысле является высказывание М.С. Жука о том, что «внутренняя несогласованность и бессистемность уголовного закона, ставшие к настоящему моменту едва ли не основными его характеристиками, достигли критического уров-ня, приобретая масштабы, угрожающие уже не столько эффективности, сколько самой возмож-ности правоприменения» [2, с. 47]. И хотя это суждение излишне категорично, оно во многом отражает позицию значительной части совре-менных российских криминалистов. А сравни-тельно недавно свою обеспокоенность проявил 
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и Верховный Суд РФ, который внес в российский парламент проект закона, предусматривающий введение в УК РФ института уголовного проступ-ка [3] (далее – законопроект ВС РФ), что дало новый импульс для дискуссий в научной среде по этому поводу (ранее дискуссии проходили как до 1917 г., так и в советской и постсоветской правовой науке).  Следует отметить, что наряду с мнениями о це-лесообразности введения уголовного проступка 
(они явно преобладают) наблюдается и доволь-но жесткая критика указанного законопроекта. Так, Л.В. Головко подвергает сомнению продек-ларированные законопроектом гуманистические цели, изложенные в пояснительной записке к нему, и обосновывает вывод о том, что дело не в склонности Верховного Суда РФ добиться еще большего гуманизма, а в том, что введением института уголовного проступка предпринимает-ся еще одна, более масштабная попытка снизить нагрузку на судей (первой попыткой было введе-ние института судебного штрафа – ст. 76.2 УК РФ), на что, собственно, фактически и направлен за-конопроект [4, с. 127–136]. На наш взгляд, крити-куемое назначение законопроекта ВС РФ, напро-тив, является позитивным, поскольку чрезмер-ная нагрузка на судей («высочайшая», «колос-сальная» нагрузка [5, с. 102]) действительно яв-ляется серьезной проблемой в системе россий-ского правосудия, и во многом из-за этого имеет место пресловутое переписывание приговоров из обвинительных заключений, и решить эту проблему механическим расширением количест-ва судей как по финансовым соображениям, так и, особенно, по соображениям надлежащей ква-лификации судей, вряд ли возможно. И в этом смысле законопроект ВС РФ следует поддер-жать. Однако в данном случае нас интересует то обстоятельство, что законопроект довольно ост-ро обнажает другую проблему, которая связана с соотношением уголовной и административной ответственности. В данном контексте мы особо выделим следующую мысль из пояснительной записки к законопроекту ВС РФ: «освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок, обусловлено и предопре-делено характером и минимальной степенью общественной опасности (здесь и далее курсив наш – авт.) этого деяния» [3]. Указанная «мини-мальная степень общественной опасности», на наш взгляд, входит в некоторое противоречие с понятием административного проступка (мы предпочитаем этот термин вместо «администра-тивного правонарушения», исходя из направ-ленности наших рассуждений). Если для уголов-ного проступка общественная опасность – «ми-нимальна», значит, по версии авторов законо-проекта ВС РФ, все иные правонарушения вне УК РФ не содержат в себе общественной опас-ности, но содержат «вред общественным отно-шениям» («общественную вредность»), который ниже общественной опасности, и на этом, собст-венно, основывается наиболее распространен-ное в правовой среде разграничение преступле-ния (в том числе уголовного проступка) и адми-нистративного проступка [6, с. 84–90]. Мы полагаем, что здесь имеется ряд неодно-значных позиций. Так, ни законодатель, ни выс-

шие судебные инстанции не определяют сущно-стного понятия общественной опасности престу-пления, и таковая оценивается исходя из уго-ловно-правовых санкций, которые «наиболее полно отражают оценку характера и степени об-щественной вредности того или иного деяния как первичного последствия преступления, они же определяют и общественную опасность деяния» 
[7, с. 47 ] (с этим трудно полностью согласиться, поскольку закон лишь закрепляет признак обще-ственной опасности, а определять ее должны общество и государство путем оценки деяния, исходя из фундаментальных общественных цен-ностей, но данный аспект мы не рассматриваем). Непростой вопрос в этом контексте связывается с категорией «малозначительность». В самом            УК РФ «малозначительность» (ч. 2 ст. 14) не в полной мере согласуется с логикой самого зако-нодателя, поскольку если деяние имеет все при-знаки, указанные в Особенной части УК РФ, то как оно, с учетом ст. 8 УК РФ, может не быть преступлением? (к этому можно добавить, что законодатель в 1998 г. отсек от формулировки ч. 
2 ст. 14 конечную фразу: «то есть не причинив-шее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу или государству», показав, тем самым, неоднозначность толкова-ния «малозначительности»). Но даже если счи-тать «малозначительное» деяние, имеющее признаки, закрепленные в Особенной части           УК РФ, не преступлением, то значит ли это, что нет вообще правонарушения? Ответ по меньшей мере неочевидный. Посмотрим на санкции. Согласно ч. 2 ст. 46               УК РФ минимальный штраф в определенной сумме составляет 5000 рублей, а при исчисляе-мом его размере указанная цифра может быть и меньше. Согласно ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ [8] адми-нистративный штраф для граждан (здесь и да-лее юридические лица мы не рассматриваем) устанавливается в размере не более 5000 руб-лей. Казалось бы, все логично: данный вид нака-зания за преступление (по версии авторов зако-нопроекта ВС РФ – за уголовный проступок) и за административный проступок имеет общую гра-ницу. Однако в той же норме КоАП РФ указыва-ется, что штраф на определенную сумму по ряду составов административных проступков может быть в размере 7000, 10000, 15000, 20000, 
30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000 рублей, и число таких случаев составляет 111 (!), а при исчисляемом размере штрафа сумма тео-ретически может быть и больше. Итак, законода-тель допускает, что при совершении обществен-но опасного деяния (преступления) штраф мо-жет быть в 1000 (!!!) раз меньше, чем при совер-шении административного проступка, формаль-но не содержащего общественной опасности 
(такого признака в КоАП РФ нет). Вот тут с логи-кой сложнее. Равно как с сопоставлением штра-фа по УК РФ и административного ареста по КоАП РФ – какое наказание более жесткое? Штраф по своей сути («денежное взыскание», как определено в обоих кодексах) для виновного мало чем отличается от имущественного взы-скания по гражданскому законодательству, в то время как арест направлен на ограничения прав личности, и это по своему характеру уже прин-ципиально иная, репрессивная мера.  
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Примеры такого рода сопоставления мер нака-зания за преступления и административные про-ступки можно приводить еще. Отталкиваясь от них и подтверждая свою позицию конкретными составами деяний, ряд авторов приходят к вы-воду о том, что общественная опасность должна быть признаком не только преступления, но и административного проступка. Например, при административном проступке в виде стрельбы из оружия в населенном пункте, и тем более в со-стоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 20.13 КоАП РФ), «отрицать общественную опасность просто невозможно» [9, с. 124]. Следует согла-ситься с П.П. Серковым в том, что «администра-тивная противоправность зачастую неоправдан-но воспринимается как некая статическая и аб-страктная категория. Наоборот, представляясь внешне незначительной данностью, она способ-на создать стихию хаоса и разрушения, несущую для общества большую беду» [10, с. 97], и это, пишет данный автор, «не криминализация под-хода, а констатация жестких реалий обществен-ной жизни» [10, с. 97]. Касаясь этой проблемати-ки, И.В. Максимов, указывает на специфику ад-министративных правонарушений, имея в виду их «невысокую степень общественной опасно-сти» [11, с. 104], то есть здесь сделана попытка вот таким образом отграничить преступление от административного проступка. В КоАП РФ, как отмечалось, нет указания на «общественную опасность», но вполне резонен вопрос, который задает А.П. Алехин: «если административное правонарушения не общественно опасны, то обоснована ли государственная репрессия за их совершение?» [12, с. 314]. А Н.С. Малеин еще в 
1985 г. отмечал, что вообще «не может быть иных (общественно «полезных», «безопасных») правонарушений, кроме общественно опасных» 
[13, с. 10] (встречается мнение и о том, что в сфере гражданско-правовых отношений также может иметь место общественная опасность деликта, правда, в ином контексте [14, с. 59], который мы не рассматриваем). Позицию о том, что административные проступки общественно опасны, но в меньшей степени, чем преступле-ния, разделяют также Е.Р. Азарян, П.И. Гришаев, Ю.А. Красиков, А.И. Рарог, М.Д. Шаргородский, О.Ф. Шишов и др. Как видно, отграничение правонарушений раз-ных видов (преступлений, уголовных и админи-стративных проступков) имеет довольно слож-ные и противоречивые основания. К этому сле-дует добавить, что исследование их как право-вых категорий осуществляется в двух самостоя-тельных научно-правовых сферах (уголовное право и административное право), которым со-ответствуют и также отдельные отрасли законо-дательства. А между тем преступления, уголов-ные и административные проступки имеют об-щую правовую природу. Их объединяют по меньшей мере следующие основные признаки:  а) эти виды правонарушений посягают на пуб-личные интересы и соответственно государство, устанавливая ответственность за их соверше-ние, защищает эти интересы;  б) в отношении виновных в совершении только указанных видов правонарушений возможно применение мер государственного принуждения;  

в) данные виды правонарушений могут иметь одинаковую объективную сторону при различной степени причиняемого вреда;  г)  преступления, уголовные и административ-ные проступки имеют признак общественной опасности;  д) меры ответственности за совершение рас-сматриваемых видов правонарушений устанав-ливается только законами и реализуются только субъектами публичной власти.  Приведенные выше суждения позволяют расши-рить рамки реформы уголовного закона, пред-ложенной законопроектом ВС РФ, а именно, на наш взгляд, целесообразно объединить УК РФ и КоАП РФ (без процессуально-исполнительной части последнего) в один законодательный акт под названием Уложение о наказаниях Россий-ской Федерации. В обоснование можно привести еще дополнительные аргументы, связанные прежде всего с тем, что фактически, пока без четкого осознания этого процесса, уже предпри-нимаются встречные шаги по сближению двух кодексов, причем на разных уровнях, и прежде всего речь идет о законодательном и доктри-нальном уровнях. На законодательном уровне в УК РФ введен упомянутый выше институт освобождения от уголовной ответственности с назначением су-дебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), а законопроек-том ВС РФ предполагается выделить уголовные проступки, приближенные по своим последстви-ям к административным проступкам. В УК РФ все больше включается составов преступлений, имеющих одинаковую объективную сторону с соответствующими административными про-ступками, введен институт административной преюдиции (например, ст. 158.1 УК РФ – мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию). По данным анализа, проведенного А.В. Галаховой, сходные составы правонарушений (преступления и адми-нистративные проступки) имеются по более чем 
40 составам Особенной части УК РФ [15, с. 122–
127], а ряд авторов насчитывают значительно больше таких деяний, учитывая различие фор-мулировок при описании смежных составов           
[16, с. 58–74]. В свою очередь, в административ-но-деликтном праве вместо «взыскания» появи-лось «наказание» как мера ответственности за административный проступок, и «тем самым за-конодатель стремился подчеркнуть обществен-ную опасность административного правонару-шения» [17, с. 54], а по мнению Д.Н. Бахраха, 
«новое название мер административной ответ-ственности, во-первых, лучше раскрывает их карательное содержание и предназначение, во-вторых, подчеркивает их связь и близость к ме-рам уголовной ответственности, в-третьих, от-ражает общие черты этих видов ответственно-сти» [18, с. 38]. Следует отметить также сходную структуру УК РФ и КоАП РФ (не считая, конечно, разделов КоАП РФ о производстве по делам административных правонарушений и исполне-нии постановлений по этим делам), наличие практически идентичных институтов, а нередко и 
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одинаковых формулировок при описании их при-знаков (формы вины, малозначительность, край-няя необходимость, невменяемость, цели нака-зания, обязательные работы и др.). Здесь же можно отметить и то обстоятельство, что в уго-ловном процессе наблюдается в целом тенден-ция к упрощению и ускорению рассмотрения уголовных дел [19, с. 101–106]. На доктринальном уровне все больше научных работ, где находят отражение общие черты уго-ловной и административной ответственности. Так, Ю.С. Адушкин отмечает, что во многих слу-чаях указанные виды юридической ответствен-ности являются по своей сути лишь вариантами ответственности за «однородные (иногда и од-ноименные) противоправные деяния» [20, с. 41]. В. Хорьков «сожалеет», что институту покушения и соучастия не нашлось места в КоАП РФ [21,               с. 131 ]. По мнению И.Н. Иваненко и А.С. Пень-ковой, «необходимо закрепление на законода-тельном уровне единой терминологии основ уго-ловного и административно права» [22]. Важную мысль в международном аспекте высказывает И.В. Максимов: «К настоящему времени реше-ниями Европейского суда по правам человека определено формирование в Европе новой док-трины «уголовной сферы», которой охватывают-ся уголовно-правовые, уголовно-процессуаль-ные и административные правоотношения, в частности отношения, связанные с применением административных наказаний… В ряде стран Европы наблюдается процесс постепенного «по-глощения» административно-деликтных отноше-ний уголовно-правовыми … вся масса админист-ративных правонарушений в российском праве относится к «уголовной сфере» (в свете сущест-вующего официального толкования Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и независимо от «российской специфики») [11,                с. 112, 132].  Н.Г. Салищева, говоря об основных принципах административной ответственности, называет следующие из них, закрепленные в КоАП РФ: 
«приоритет прав и свобод человека и граждани-на, равенство перед законом, презумпция неви-новности, открытость и гласность рассмотрения дел об административных правонарушениях, обеспечение каждому доступности языка произ-водства по делу, соблюдение законности при применении мер принуждения, выполнение всех процессуальных требований в целях объектив-ного рассмотрения дел и принятия справедли-вых и законных решений» [23, с. 7]. Но разве хотя бы один из этих принципов нельзя в полной мере отнести к уголовному праву? В целом, как нам представляется, предпосылок для создания объединенного Уложения о нака-заниях РФ (УК РФ + КоАП РФ) достаточно. К этому подводит и алогичная нередко ситуация, когда за одно и то же деяние (например, кража, мошенничество, хулиганство и др.) ответствен-ность наступает по двум разным законам из двух разных отраслей права по двум разным процес-суальным нормам. Разумеется, переход на еди-ное Уложение о наказаниях РФ потребует суще-ственной переработки действующего законода-

тельства, и, соответственно, этот процесс зай-мет немало времени (очевидно, не меньше             
10–15 лет). На начальном этапе, по нашему мнению, следует проанализировать практику применения института уголовных проступков после его введения в УК РФ (то, что это случится на основе законопроекта ВС РФ, сомневаться не приходится, учитывая авторитет данного субъек-та законотворческой инициативы). Затем накоп-ленный опыт упрощенной процедуры рассмот-рения уголовных дел по преступлениям неболь-шой тяжести можно апробировать по делам об административных проступках, где предусмат-риваются наиболее жесткие виды администра-тивной ответственности, учитывая, что в на-стоящее время процессуальный порядок рас-смотрения таких дел не в полной мере обеспе-чивает соблюдение процессуальных прав ви-новного [24]. Поскольку Уложение о наказаниях РФ предпола-гается принимать в качестве федерального акта, то предстоит также решить важный и трудный вопрос о том, целесообразно ли допускать регу-лирование административной ответственности законодательными органами субъектов РФ. Следует согласиться с А.Ю. Якимовым, который полагает, что «существующая высокая актив-ность законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации по установлению адми-нистративной ответственности является прежде всего проявлением несовершенства современ-ной федеральной государственной администра-тивно-наказательной политики» [25, с. 43]. Не углубляясь в этот вопрос, обозначим нашу пози-цию, которая заключается в том, что в одном государстве (независимо о того, унитарное оно или федеративное) меры репрессивного харак-тера должны определяться едиными на всей его территории. Сложность здесь заключается пре-жде всего в том, что указанное полномочие субъектов РФ закрепляется в Конституции Рос-сии (п. «к» ч. 1 ст. 72). Вместе с тем, в текущем федеральном законодательстве данный аспект может быть скорректирован, а в перспективе решен и на конституционном уровне таким обра-зом, чтобы «установить единые составы адми-нистративных правонарушений и размеры штрафных санкций за их совершение на терри-тории всей Российской Федерации» [26, с. 80]; более того, по мнению Б.В. Россинского, «сосре-доточение всех норм, предусматривающих ад-министративную ответственность», на феде-ральном уровне является «неизбежным» [27,          с. 29]. В этом же ряду можно отметить и точку зрения Я.В. Васильева, который, затрагивая во-прос о формировании, статусе и деятельности административных комиссий в регионах и муни-ципальных образованиях, пишет о необходимо-сти «принятии федерального закона об админи-стративных комиссиях, так как только федераль-ный акт может единообразно определить поря-док функционирования данного административ-но-юрисдикционного органа» [28, с. 178]. Уложение о наказаниях РФ, будучи актом мате-риального права, предполагает и соответствую-щее процессуальное обеспечение. Это будет еще одной сложнейшей задачей, поскольку со-
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вершенно очевидно, что потребуется единый процессуальный документ. На наш взгляд, за основу следует взять УПК РФ, куда целесооб-разно инкорпорировать процессуальные нормы КоАП РФ. В этой же связи затронем вопрос об административной ответственности юридических лиц. Мы полагаем, что статус юрлиц настолько специфичен, что регулировать их ответствен-ность в одном акте с физлицами нецелесооб-разно. Не случайно, например, в экономической сфере юрлица и физлица разделены, и, соот-ветственно, действуют АПК РФ и ГПК РФ. Анало-гичным образом можно поступить и в нашем случае. При этом мы полагаем возможным рас-сматривать два варианта: а) когда административная ответственность юрлиц определяется в отдельном федеральном законе либо; б) закладывается в соответствующих законода-тельных актах административного права, регу-лирующих ту или иную область функционирова-ния юр.лиц, где следует предусматривать пол-номочия государственных органов по наложению 
«административных взысканий» (применительно к юр.лицам, на наш взгляд, этот термин более подходящий). Второй вариант представляется предпочтительнее, учитывая непрерывное «на-растание административно-правового массива» 
[29, с. 20], обусловленное, в свою очередь, рас-ширением сфер деятельности юр.лиц как вооб-ще закономерности развития современного об-щества. При возникновении споров рассматри-вать такие дела можно по КАС РФ после коррек-тировки предмета его регулирования. Наконец, следует учесть исторический аспект, имея в виду циклическое развитие многих явле-ний человеческой цивилизации и определенную преемственность отечественных правовых тра-диций. Напомним в этой связи, что первый сис-темный правовой акт был принят в России в 
1649 г. (Соборное уложение), и он носил универ-сальный характер. В дальнейшем пошел про-цесс дифференциации законодательства, по ходу которого в 1845 г. было издано Уложение о наказания уголовных и исправительных, как раз и объединившее нормы об ответственности за уголовные деяния и административные проступ-ки. Тот факт, что данное Уложение в своей осно-ве действовало более 70 лет (до 1917 г.), свиде-тельствует об его эффективности. В советском 

государстве было принято решение обособить уголовное и административно-деликтное право, в результате чего эти правовые отрасли, имею-щие, как мы показали, много общих признаков и одинаковую природу, стали развиваться авто-номно, и это продолжается уже более века - 
«уголовники» и «административисты» отстра-ненно-параллельно разрабатывают свои законо-дательные акты, в вузах преподают на разных кафедрах, защищают диссертации по разным научным специальностям, проводят свои конфе-ренции, издают свои журналы, зачастую враща-ясь при этом по кругу одних и тех же проблем, что вряд ли можно считать рациональным ис-пользованием интеллектуально-юридического потенциала нашей страны.  Выше отмечалось, в УК РФ внесены многочис-ленные изменения (принято 220 законов), но в КоАП РФ принято еще больше – 585 (!) законов об изменениях и дополнениях кодекса (по со-стоянию на 1 октября 2018 г.). Такая нестабиль-ность фундаментальных кодексов, определяю-щих репрессивные меры в отношении личности, представляется неприемлемой ни по каким при-чинам, в том числе нельзя это оправдать пере-ходным периодом, который переживает наша страна. И такое положение дает дополнительное основание для пересмотра существующей пра-вовой базы в данной сфере общественных от-ношений. Мы полагаем, что после столетнего периода раздельного функционирования уголов-ных и административных норм об ответственно-сти за посягательства на публичные интересы, показавшего низкую эффективность такого под-хода, наступила пора их новой интеграции в Уложении о наказаниях РФ, но уже на качест-венно иной основе. Разумеется, такое реформи-рование уголовного и административного зако-нодательства не может проводиться отдельно от других составляющих правовой системы России, и речь идет прежде всего о совершенствовании судебной системы, поскольку, как бы ни были хороши законодательные акты, истинная их оценка дается правоприменительной деятельно-стью, где суды занимают особое место, и в их деятельности в современной России также име-ются проблемы системного характера, требую-щие своего решения. Рассмотренный выше за-конопроект ВС РФ, как представляется, в этом контексте вполне вписывается в процесс посте-пенного объединения уголовных и администра-тивно-деликтных норм. 
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 овременная преступность стала приобре-тать глобальный характер своими масшта-бами и размерами негативных последствий в виде прямого и косвенного вреда, наносимого обществу и государству. Многие ученые и прак-тики, обращая внимание на бурные изменения преступности в период социально-экономических преобразований в России, указывают на новый виток в развитии преступности, сопровождаю-щийся не только появлением новых разновидно-стей преступлений, но и качественным преобра-зованием традиционных и наиболее живучих 
(убийства, кражи, грабежи, разбои и т.п.).  По мнению В.Н. Кудрявцева, «преступность во всем мире принимает такие опасные формы, с которыми совершенно не справляется уголовная юстиция, использующая традиционные средст-ва» [1]. За годы перестройки и капиталистическо-го реформирования произошел интенсивный процесс «окорыстования» не только экономиче-ских, но и политических, организационных, куль-турных и даже духовных отношений [2]. Не могло не отразиться на состоянии преступно-сти в России внедрение рыночных методов регу-лирования и структурной перестройки, следст-вием которых стало снижение общего уровня жизни значительной доли населения, продол-жающие иметь место инфляционные процессы в экономике, обесценивание накоплений граждан, увеличение числа безработных и рост поляриза-ции доходов. Итогом данных социально-экономических преобразований стал значитель-ный рост преступлений, особенно посягающих на личность и собственность. 

Преступления против собственности в структуре преступности всегда занимали значительное место, при этом «львиная» часть всех как реги-стрируемых, так и не регистрируемых преступ-лений в общей и корыстной преступности при-надлежит кражам. Поскольку кражи самые рас-пространенные преступления не только в обще-уголовной корыстной преступности, но и в об-щем массиве преступлений, динамика краж пре-допределяет общие тенденции преступности [3].  Данные преступления имеют многовековую ис-торию, и это, в свою очередь, позволило и по-зволяет криминальной среде накапливать опыт, характерные способы и навыки их совершения. Вместе с этим совершенствуются преступные традиции воров, складывается и развивается их субкультура, оправдывающая систему взглядов преступников. С кражами тесно связана дея-тельность профессионалов воровского мира, то есть профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступно-сти. Совершение данной категории преступле-ний бывает характерным для организованных преступных групп и других криминальных фор-мирований. Повышенная общественная опас-ность краж, по мнению Д.В. Завидова, заключа-ется еще и в том, что они привносят дезоргани-зацию в экономическую жизнь страны, создают возможности для паразитического обогащения одних за счет других, а также отрицательно влияют на тех граждан, которые поддаются влиянию и вовлечению в преступную деятель-ность [4]. Необходимость выделения для самостоятельно-го криминологического исследования современ-

С 
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ных краж можно объяснить несколькими причи-нами. Во-первых, за годы радикальных социально-экономических преобразований в российском обществе произошли существенные изменения в характере отношений собственности, что по-влияло на изменения в самой преступности и в том числе корыстной ее разновидности. Этому отчасти способствовало резкое расслоение раз-личных социальных групп по уровню доходов и имущественному состоянию. Во-вторых, резкое ослабление социального кон-троля в производственной сфере породило не только увеличение масштабов массового разво-ровывания имущества теперешних собственни-ков, но и изменение степени опасности совре-менных краж и тяжести последствий при явном отставании предупредительных и профилакти-ческих мер борьбы с ними. В-третьих, изменения уголовно-правовых приори-тетов и уголовной политики, либерализация ответ-ственности и гуманизация наказаний, повлияли не только на изменение количественных и качествен-ных характеристик современных краж, но и способ-ствовали развитию новых разновидностей хище-ния имущества (кражи денег из банкоматов, хище-ния нефтепродуктов, кражи сотовых телефонов и хищения денежных средств со счетов абонентов и т.п.). В-четвертых, заметной спецификой отличается причинный комплекс современных краж, что дик-тует необходимость в обеспечении дифферен-цированного подхода к предупреждению данной разновидности преступности, к планированию и реализации профилактических мероприятий.  В-пятых, важность и значимость задач по охране имущества собственников и других законных владельцев при отсутствии реальных механиз-мов возмещения ущерба потерпевшим опосре-дует необходимость поиска более совершенных способов и моделей борьбы с кражами. Стало быть, вычленение современных краж как специ-ального объекта криминологического анализа вполне оправдано.  Понимание преступления, с точки зрения уго-ловно-правового подхода, основано на юридиче-ской характеристике признаков состава преступ-ления. В этом случае преступление рассматри-вается как акт волеизъявления лица, выразив-шегося в конкретном противоправном поведе-нии. Внимание здесь сосредотачивается на ана-лизе состава преступления в единстве четырех его элементов: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Криминологический подход носит более кон-кретный характер и анализирует преступление с позиций научных разработок не только уголовно-го права, но и других отраслей знания. Основ-ным при этом является системный анализ, отли-чительной особенностью которого является ком-плексность. При криминологическом анализе преступление рассматривается, во-первых, в 

процессе взаимодействия личности и конкретной жизненной ситуации; во-вторых, не как одномо-ментный акт, а как определенный процесс, раз-вернутый в пространстве и времени [5]. Эти ас-пекты анализа, тесно связанные с комплексным подходом к оценке преступления, имеют не только теоретическое, но и практическое значе-ние. Они особенно ярко проявляются тогда, ко-гда при изучении преступлений выявляются их особенности, с учетом которых «дифференци-руются меры профилактического воздействия» 
[6]. Указанные аспекты анализа дают кроме это-го возможность конкретизировать характеристи-ку преступления, выделять однородные группы деяний, изучать их специфику.  Уголовно-правовой анализ дает возможность выделить преступление из группы однотипных по таким классификационным признакам, как объект преступления, способ и направленность преступной деятельности, предмет посягатель-ства и т.д. Такой подход как раз и определяет место краж в системе преступлений против соб-ственности. Важность подобной позиции не ума-ляет необходимости использования криминоло-гического подхода, который позволяет вычле-нить из всей совокупности подобных деяний наиболее устойчивые криминологические при-знаки, которые будут определять сущностные особенности современных краж. Сказанное свидетельствуют о связи уголовно-правового и криминологического подходов, что находит свое отражение при анализе современ-ных краж. Уголовно-правовой (юридический) критерий уже содержит понятие кражи и опреде-ляет все существенные его характеристики (при-знаки). Эти же признаки значимы и для кримино-логии. Они могут быть положены в основу кри-минологического понятийного определения со-временных краж. Однако криминологическое определение современных краж необходимо вынести за рамки уголовного права, в виду необ-ходимости рассмотрения и изучения этих пре-ступлений более углубленно, во взаимосвязи с общественными процессами и явлениями. Уяс-нение социальной сущности, природы этой раз-новидности преступлений необходимо также и для повышения эффективности мер борьбы с ними.  Для обоснования криминологического понятия современных краж следует, безусловно, исхо-дить из уголовно-правового подхода к содержа-нию данного термина. Несмотря на некоторые разночтения в формулировке данного вида пре-ступлений в различные исторические периоды, суть наиболее значимых квалификационных признаков кражи практически не изменилась. Ранее в уголовном законодательстве России случаи корыстного завладения имуществом ох-ватывались в основном термином «татьба». Этимология этого слова указывала на соверше-ние хищения крадучись, тайно, ненасильственно. Такой законодательный подход к дефиниции краж наблюдался вплоть до подготовки Свода законов Российской империи и Уложения о нака-заниях уголовных и исправительных. Так, в Уло-жении 1885 г. в группировку Особенной части 
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раздела «О преступлениях и проступках против собственности частных лиц» попал такой вид преступлений, как похищение имущества – кра-жа. Под ней понималось «всякое, каким бы то ни было образом, но втайне, без насилия, угроз и вообще без принадлежащих к свойству разбою или грабежа обстоятельств, похищение чужих вещей, денег или иного движимого имущества» 
[7]. Таким образом, одним из неотъемлемых для кражи признаков, является тайность похищения чужого имущества. При этом в криминологиче-ском аспекте важным является не только и не столько само действие виновного, а его харак-тер, что отличает его от других схожих с ним поведенческих актов, направленных на завладе-ние имущества. Как справедливо замечает             С.И. Буз, лицо, совершившее кражу, действует тайно, т.е. помимо и вопреки воле собственника или владельца, изымая имущество способом, незаметным для лиц, в ведении или под охраной которых оно находится, так и третьих лиц. Все эти лица или отсутствуют в момент совершения кражи или присутствуют на месте совершения преступления, но не осознают факта кражи (на-пример, похищение имущества в присутствии пьяного сторожа). Решающим при этом является то, что сам виновный считает похищение тайным 
[8]. Кража всегда представляет собой тайные, ак-тивные, ненасильственные действия по проти-воправному, безвозмездному изъятию и завла-дению чужим имуществом. При этом, как спра-ведливо замечает А.П. Севрюков, виновный не должен обладать никакими полномочиями в от-

ношении похищаемого имущества [9]. Следова-тельно, в качестве другого ключевого признака кражи следует назвать умышленный активный характер действий преступников по завладению имущества собственника в условиях отсутствия последнего либо невозможности видеть им дан-ное событие. Такая трактовка в целом исключает насильственный характер изъятия имущества и не противоречит уголовно-правовой оценке                     кражи. Проведенный нами методологический анализ проблемы современных краж со всей очевидно-стью показал актуальность и научно-практи-ческую значимость этого феномена. Результа-том воздействия многих экономических, полити-ческих, социальных и иных факторов, наряду с неадекватными мерами воздействия на преступ-ность и ее отдельные составляющие, ослабле-нием правоохранительных органов и бедствен-ным положением уголовной юстиции стало уси-ление степени криминализации общественных отношений, и как следствие – сравнительно мас-совое участие граждан в противоправных спосо-бах завладения чужим имуществом путем краж. В этой связи возникает необходимость более глубокого, всестороннего и системного исследо-вания феномена современных краж посредством комплексного криминологического анализа их тенденций и закономерностей, изучения лично-сти преступника и потерпевшего от краж, иссле-дования факторов и обстоятельств, влияющих на сферу борьбы с современными кражами, и в конечном итоге определения мер по предупреж-дению таких посягательств. 
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 LEGAL SETTLEMENT OF CONFLICTS IN THE INTERETHNIC ENVIRONMENT: PROSPECTS OF MEDIATION 
                                                                        Аннотация. Тот факт, что в современном об-ществе сильны тенденции развития ксенофо-бии, проявляющиеся в фактах насилия, роста экстремизма, развитии негативных стереоти-пов, свидетельствует о недостаточном понима-нии проблемы межэтнических конфликтов в многонациональном государстве и путей ее разрешения. В статье проводится аналитиче-ское рассмотрение правовых факторов роста межэтнической напряженности. Доказывается, что традиционная система судебного решения конфликтных ситуаций не способствует сниже-нию уровня межэтнической напряженности. Современная судебная система обладает не-достаточной гибкостью и, в целом, ориентиро-вана не столько на разрешение конфликтов, сколько на принятие решений в спорных ситуа-циях. В результате конфликт переходит из пря-мого противоречия интересов в форму скры-той напряженности. В этом контексте прово-дится рассмотрение практики медиации, как альтернативной формы правового урегулиро-вания конфликтных ситуаций. Рассматриваются механизмы осуществления медиации и доказы-вается, что этот метод ориентирован на раз-решение конфликтов и достижение взаимопо-нимания между конфликтующими сторонами. Обосновывается тезис о том, что практика ме-диации имеет значительно более высокий по-тенциал разрешения конфликтных ситуаций в 

   Annotation. The fact that in modern society the tendencies of development of xenophobia which are shown in the facts of violence, growth of extremism, development of negative stereotypes are strong demonstrates insufficient understanding of a problem and ways of its permission. In article analytical consideration of legal factors of growth of interethnic tension is carried out. It is proved that the traditional system of the judgment of conflict situations doesn't promote decrease in level of interethnic tension. The modern judicial system has insufficient flexibility and, in general, is focused not so much on resolution of conflicts how many on decision-making in disputable situations. As a re-sult the conflict passes from a direct contradiction of interests into a form of the hidden tension. In this context consideration of practice of mediation as alternative form of legal settlement of conflict sit-uations is carried out. Mechanisms of implementa-tion of mediation are considered and it is proved that this method is focused on resolution of con-flicts and achievement of mutual understanding between conflicting parties. The thesis that prac-tice of mediation has much higher potential of permission of conflict situations in the interethnic environment, than traditional judicial proceedings is proved. Along with it the factors defining degree of efficiency of practice of mediation in society are analyzed. By results of the conducted research the conclusion that in the Russian conditions of the 
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межэтнической среде, нежели традиционные судебные разбирательства. Одновременно с этим анализируются факторы, определяющие степень эффективности практики медиации в обществе. По результатам проведенного ис-следования делается вывод о том, что в рос-сийских условиях практика медиации развита недостаточно сильно, однако имеет широкие перспективы дальнейшего развития и стабили-зации обстановки в межэтнической среде. 
 Ключевые слова: социальный конфликт, ме-диация, правовое регулирование, суд, межэт-ническое взаимодействие. 

practician of mediation it is developed insufficient-ly strongly is drawn, however has the broad pros-pects of further development and stabilization of a situation in the interethnic environment.         Keywords: social conflict, mediation, regulation, judgment, inter-ethnic interaction.                                                                        
 истема права в ее классическом виде предполагает, что разрешение конфликт-ной ситуации реализуется в рамках судопроиз-водства, и в данном случае наличие победившей и проигравшей сторон является нормой. Сегодня урегулирование конфликтов в традиционной системе права предполагает определение сто-роны в соответствии с исходной ситуацией и правовой базой, обладающей правом на удовле-творение притязаний. Как результат – вторая сторона конфликта либо оказывается не удовле-творена в своих притязаниях, либо принимает на себя ответственность за протекание конфликт-ной ситуации, что предполагает несение штраф-ных санкций, зависящих от меры нарушения правовых норм в ходе протекания конфликта. С точки зрения функционирования права как меха-низма нормативного регулирования социального взаимодействия данная ситуация вполне адек-ватна. Вместе с тем, в ситуации, когда речь идет о конфликте интересов, наличие «проигравшей» стороны представляет интерес не с точки зрения правового видения ситуации, а с точки зрения оценки конфликтогенного потенциала сторон, интересы которых столкнулись, по результату судебного разбирательства. И здесь приходится признать, что текущая система права не ориен-тирована на сглаживание конфликтности. Она ориентирована, в первую очередь, на регулиро-вание системы отношений [3], причем гарантом этого регулятивного воздействия является госу-дарство, обладающее правом карательного воз-действия в отношении тех участников судебного процесса, которые вне системы правовых отно-шений выражают свое неподчинение сформиро-ванному решению. Таким образом, поддержание правовых отношений опирается на силовой ас-пект подкрепления судебной власти, иными сло-вами – взаимодействие членов общества и его соответствие сложившейся системе норм опре-деляется системой внешних санкций, оказы-вающей давление на основных социальных ак-торов. В данном случае мы не производим оцен-ку какого-либо морального аспекта осуществле-ния власти. Вместе с тем, можно констатиро-вать, что подавление участников социального процесса, чьи интересы стали предметом кон-фликта, является рабочей практикой при усло-вии, если эти интересы не находят должного правового подкрепления. И здесь следует под-черкнуть, что именно неудовлетворенность ин-тересов и потребностей выступает в качестве одного из главных оснований развития кон-

фликтности. При этом,конфликтогенный потен-циал по своей направленности может быть ори-ентирован как в сторону государства, не удовле-творившего притязания конкретной стороны, так и в отношении участника юридического процес-са, чьи интересы были удовлетворены.  Остро стоит вопрос о последствиях развития конфликтных ситуаций в межэтнической среде. Россия представляет собой многонациональное государство, что предполагает различия не только по критерию этнического состава, но и по характеру вероисповедания и установкам куль-туры. Как следствие, взаимодействие между представителями различных этнических групп сопрягается с затруднениями, вызванными раз-личиями в понимании норм социальной активно-сти [5]. На это накладывается общая проблема стереотипности восприятия представителей дру-гих этносоциальных объединений, что опреде-ляет особое отношение к ним и, в частности, значительно более болезненную реакцию на деструктивную деятельность представителей других этносов. Характерной чертой межэтниче-ского взаимодействия становится то, что возни-кающие конфликты, даже при условии, что их причины лежат вне сферы этнических различий и имеют бытовой характер, зачастую рассматри-ваются с точки зрения этнической маркирован-ности участников конфликта. Как результат – информационный резонанс от возникновения конфликтных ситуаций в межэтнической среде существенно выше нежели в ситуациях, когда конфликт реализуется внутри какой-либо одной этнической группы. Развитие негативных стерео-типов, возникновение конфронтации между представителями различных этнических групп – одна из серьезных проблем современного рос-сийского общества. Государство обладает достаточно ограниченны-ми средствами воздействия на эту ситуацию. Более того, нередко вмешательство в конфликт-ную ситуацию становится причиной развития таких тенденций, как гражданское неповинове-ние, конфронтация молодежи (в основном, в среде представителей этнического меньшинст-ва) с правоохранительными органами, развитие сепаратистских настроений и т.д. Все это пред-ставляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и требует осуществления мер, ориентированных на снижение градуса конфликт-ности и примирение сталкивающихся сторон. 

С 
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Следует отметить, что универсальность законо-дательной базы является тем основанием, кото-рое определяет функционирование социального механизма без учета индивидуальных особенно-стей отдельных представителей. Этот момент выражает принципы справедливости и равенст-ва всех граждан перед законом. Вместе с тем, сам характер реализации правоохранительной и судебной сфер ориентирован скорее на сопод-чинение граждан существующей власти, нежели на их примирение между собой. Конфликтная ситуация не завершается моментом судебного решения – оно знаменует определение исхода конкретного пересечения интересов, однако в результате не происходит разрешение самого противоречия. Это является одной из причин того, что с высокой степенью интенсивности ак-туализируется вопрос об альтернативных фор-мах принятия правовых решений в конфликтных ситуациях, которые могли бы способствовать не только определению исхода пересечения разно-направленных интересов, но и примирению сторон. Обратим внимание на то, что помимо классиче-ской судебной системы существует также разви-тая практика взаимодействия, связанная с фор-мированием компромиссной ситуации, устраи-вающей обе стороны конфликта. Эта практика носит наименование медиации и предполагает не столько опору на жесткую механистичность правовой структуры, сколько предполагает воз-можность совместного принятия сторонами кон-фликта такого решения, которое устроило бы каждую из сторон [1]. Сущность медиации состоит в активной дея-тельности третьей стороны, ориентированной на выявление противоречий между позициями уча-стников конфликта, определение их причин и поиск путей разрешения конфликта [2], которые могли бы удовлетворить каждую из сторон. Практика медиации предполагает постепенный переход от категоричного отстаивания собствен-ной позиции к пониманию позиции оппонента, что реализуется в ходе последовательного трех-стороннего диалога, в котором инициатор про-цесса медиации (медиатор) способствует пере-ходу коммуникации в конструктивное русло. В данном случае одним из немаловажных факто-ров становится авторитет медиатора, его сте-пень компетентности в том вопросе, который является предметом спора, способность донести до участников конфликта позицию оппонента, а также навыки аналитической работы, способст-вующие поиску путей разрешения конфликта, не учитываемых его сторонами. Стоит упомянуть и о том, что с точки зрения взаимодействии в межэтнической среде нередко невозможность достижения согласия вызвана не столько отсутствием принципиальной возможно-сти такого решения, которое удовлетворило бы каждую из сторон, сколько ограниченностью возможностей по достижению взаимопонимания между представителями разных этносоциальных групп. В современном обществе достаточно сильно влияние групповых стереотипов, можно заключить о том, что ряд противоречий имеет надуманный характер и связан не столько даже с 

неспособностью сторон к конструктивному взаи-модействия, сколько с отсутствием исходной установки на понимание в ситуации когда «все и так понятно». Переход конфликта от межлично-стного взаимодействия к судебному разбира-тельству означает, фактически, признание сто-ронами невозможности договориться. Для мно-гих членов общества суд представляет собой 
«крайнюю меру», а сам факт тяжбы представля-ет собой свидетельство перехода отношений в остро негативную форму. Практика обращения к третьей стороне для раз-решения конфликта имеет двоякое значение. Речь идет, с одной стороны, о привлечении на свою сторону административного ресурса для силового воздействия на оппонента, с другой – о поиске справедливого решения в такой ситуа-ции, когда сам процесс коммуникации и, в част-ности, аргументации затруднен. Несложно заме-тить, что современная судебная система отра-жает первый из рассмотренных принципов и, фактически, обращение в суд представляет со-бой своеобразное повышение ставок в конфлик-те. Основной особенностью судебного решения является то, что оно претендует на объектив-ность и универсальность и, в частности, осуще-ствляется совершенно независимо от того, како-во отношение сторон конфликта к этому реше-нию. В данном случае вмешательство третьей стороны (судьи) реализуется по принципу воле-вого решения, которое должно положить конец возникшему спору. Напротив, практика медиации предполагает необходимость добровольного согласия участников конфликта, что невозможно без реализации принципа коммуникации, а также без изменения представителями сторон своей позиции. В данном случае чрезвычайно важно то, что общение с участником конфликта реали-зуется с позиции негативной предвзятости, в то время как общение с медиатором либо опирает-ся на нейтральное отношение к нему, либо ба-зируется на исходном положительном отноше-нии (например, если в качестве медиатора вы-ступает уважаемый, известный человек). Таким образом, наличие третьей стороны не только сглаживает конфликтность коммуникации и нега-тивный характер исходных ожиданий, но и спо-собствует установлению диалога, основанного на понимании и принятии позиций оппонентов. Потенциал медиации огромен и это связано сра-зу с целым рядом факторов. В первую очередь, следует обратить внимание на то, что принципы медиации ориентированы на нивелирование барьеров, вызванных взаимным непониманием сторон конфликта. Таким образом, медиация предполагает сглаживание тех исходных проти-воречий, которые лежат в основе непонимания сторон и, кроме того, медиация предполагает деконструкцию установок, опирающихся на нега-тивное стереотипное восприятие и перевод взаимодействия в деловую форму рассмотрения области пересекающихся интересов [4]. Это по-зволяет свести на нет этнический аспект взаи-модействия и перевести его в рабочее русло, что даже при условии недостижения согласия между сторонами предполагает, как минимум, уход от этнического вопроса и, как следствие – 



197 

снижение общей межэтнической напряженности в обществе. Кроме того, следует отметить, что механизмы медиации обладают значительно большей степенью гибкости в разрешении во-просов, что определяет значительно более вы-сокие шансы по нахождению решения, которое может удовлетворить каждую из сторон. Нако-нец, сам принцип диалога определяет значи-тельно более мягкий формат взаимодействия, что не способствует разжиганию конфликта и, напротив, определяет сам факт взаимодействия как значительно менее резонансное событие внутри тех этнических групп, к которым относят-ся участники конфликта. Осуществляя процесс медиации, следует обра-тить внимание, с одной стороны, на статус дан-ной юридической процедуры в обществе, иными словами – на степень ее реализованности в пра-вовой структуре общества, с другой – на уровень институциональной поддержки данного меха-низма. Здесь нельзя не отметить тот факт, что успешность процесса медиации в высокой мере зависит от профессионализма посредника, ины-ми словами – от его способности не только к адекватному пониманию сторон, но и к выстраи-ванию системы конструктивного взаимодействия между ними. И здесь мы приходим к пониманию того, что развитие системы медиации в высокой 

степени зависит от того, насколько эффективно в обществе реализован механизм подготовки специалистов-медиаторов. Не менее важную роль в этом играет и то, насколько сам процесс медиации доступен массам, иными словами – насколько практика посредничества в разреше-нии конфликтов известна населению, поскольку, по факту, незнание о возможности альтернатив-ной правовой процедуры разрешения конфликта определяет ее невостребованность.  Сегодня медиация представляет собой хоть и весьма перспективное, но достаточно слабо раз-витое явление в российской правовой практике, что связано как с сравнительно короткой истори-ей данной практики, так и с недостатком ее ин-ституциональной поддержки на уровне подготов-ки специалистов-медиаторов. Наконец, серьез-ной проблемой является то, что практика медиа-ции на данный момент не является общеизвест-ной, и, следовательно, обращение к ней являет-ся статистически редким ввиду низкой информи-рованности населения.Все это позволяет судить о том, что для снижения градуса конфликтности в межэтнической среде одной из важных задач становится развитие института медиации, а так-же его широкая государственная и информаци-онная поддержка. 
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 ффективное функционирование современ-ной транспортной инфраструктуры невоз-можно без широкого использования всего спек-тра информационных технологий, отражающих экономическую глобализацию. Информационные потоки между объектами автомобильной транс-портной системы формируют как обратную 

связь, несущую информацию о текущем состоя-нии автотранспортных объектов, так и прямую связь, по которой обеспечивается передача управляющих воздействий. От качества и свое-временности информации, поступающей в пря-мом и обратном направлениях, зависит качество управления отдельными объектами транспорт-Э 
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ной инфраструктуры, а также возможность ее согласованного функционирования в целях мак-симально полного удовлетворения запросов об-ществакак в плане перевозки грузов, так и в пла-не перевозки пассажиров [1]. Актуальность развития информационных техно-логий в сфере транспортной инфраструктуры отражена в утвержденной распоряжением Пра-вительства РФ от 22.11.2008 г. «Транспортной стратегии России на период до 2030 года». Стратегической целью развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение по-требностей «инновационного социально-ориен-тированного развития экономики и общества в качественных транспортных услугах, конкурен-тоспособных с лучшими мировыми аналогами» 
[2]. Главными целевыми ориентирами данной Стратегии являются три целевых вектора:  

– общесоциальный вектор (подвижность населе-ния и доступность транспортных услуг; снижение аварийности, рисков и угроз безопасности по различным видам транспорта);  

– общеэкономический вектор (конкурентный уро-вень удельных транспортных издержек в цене конечной продукции: коммерческая скорость и ритмичность продвижения партий товаров; при-менение информационных технологий в области строительства и содержания транспортной ин-фраструктуры; механизмы развития информаци-онно-экономической конкурентной среды и др.);  

– общетранспортный вектор (повышение произ-водительности и рентабельности транспортных систем; повышение фондоотдачи инфраструкту-ры транспорта наряду со снижением энергоем-кости; инновационные товаротранспортные тех-нологии, основанные на развитии информацион-ных технологий, соответствующие лучшим ми-ровым достижениям; развитие информационных технологий в сфере транспортного машино-строения и др.) [2].  О значимости информационных (цифровых) тех-нологий как индикатора экономической глобали-зации свидетельствует Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержден-ная распоряжением Правительства РФ от                      
28 июля 2017 г. № 1632-р. Документ отражает цели, задачи основных мер Российской Федера-ции по созданию условий для развития цифро-вых технологий в условиях экономической гло-бализации, в которых информационные сведе-ния в цифровой форме являются ключевым фактором производства в различных отраслях экономики – прежде всего, в промышленности, инфраструктурных отраслях, таких как связь, энергетика, транспорт. И невзирая на то, что этот доктринальный документ имеет прямое от-ношение к глобальной цифровой экономике, его принципиальные положения распространяются и на транспортную инфраструктуру [3]. Внедрение в транспортный комплекс глобальных информа-ционных технологий со всей очевидностью от-ражает фактор экономической глобализации. Стоит заметить, что последнее десятилетие веду-щими промышленными странами мира опреде-

ленные усилия предпринимаются по выработке 
«единых цифровых повесток», т.е.,по поиску со-вместных эффективных решений и механизмов регулирования процессов цифровизации в сфере транспортной инфраструктуры на межгосударст-венном уровне. При этом, очевидным лидером в этой направлении является Евросоюз, лидеры которого в качестве генеральной долгосрочной задачи определили формирование единого циф-рового промышленного рынка Европы (digital single 
market), имеющего отношение и к развитию транс-портной инфраструктуры, о чем было официально заявлено председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в октябре 2015 г. [4]. А в апреле 2016 г. Европейская комиссия обнародова-ла новую комплексную инициативу под промежу-точным названием «Digital single market – digiti sing 
European industry» (оцифровка европейской про-мышленности), в которой был сформулирован ши-рокий набор новых инструментов и механизмов поддержки дальнейшей цифровизации европей-ской промышленности и сектора транспортных услуг [5]. Отраслевое развитие цифровой экономики в России в сфере транспортной инфраструктуры, логистических услуг большой потенциал более эффективного использования активов [6] возмо-жен на основе принципов «экономики взаимопо-мощи» (sharing economy). Как показал анализ научной литературы, можно выделить несколько направлений в сфере раз-вития транспортной инфраструктуры: 

– Сервисы по поиску такси на российском рынке – двух международных (глобальных) – Uber и Gett и одном отечественном – Яндекс такси [7]. Фак-тически сервис соединяет клиентов и водителей такси, беря на себя регулирование тарифов, контроль над выполнением требований по со-держанию транспортного средства в надлежа-щем виде, а также разбор социальных кон-фликтных ситуаций [8]. Заметим, что конкуренция между самими серви-сами, а также конкуренция с традиционными способами заказа транспортного средства на практике уже привела к снижению тарифов в крупных и средних городах, а также к повыше-нию качества обслуживания пассажиров.  
– Другим транспортным проектом «экономики взаимопомощи» являются каршеринговые сер-висы. В Москве ими являются «Делимобиль», 
«YouDrive», «Anytime», «Car5». Помимо регист-рации на сайте сервиса, пользователь скачивает мобильное приложение, которое позволяет ис-кать свободную машину, фиксировать ее со-стояние, отслеживать свой статус в системе транспортного сервиса [7, с. 26]. 

– Компания Json & partners отмечает использо-вание Яндексом цифровых технологий интел-лектуального распределения заказов с учетом дорожной ситуации и специальных пожеланий пользователей [9]. Основу такого подхода со-ставляет и машинное обучение, использующее-ся для настройки системы перераспределения заказов такси, а также ускорения и автоматиза-
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ции процесса поиска и заказа транспортного средства.  Так, информационные технологии bigdata ис-пользуются для обеспечения большей мобиль-ности городского транспорта, обеспечивая не-прерывное отслеживание возникающих дорож-ных пробок и оптимизации возможных маршру-тов передвижения. 

– Инновационное явление для российского рынка в сфере транспортной инфраструктуры как индика-тор экономической глобализации, получило назва-ние карпулингового сервиса (или ridesharing), – что буквально означает совместное одновременное использование автомобильного транспорта в слу-чае поездки в одинаковом направлении. В частно-сти, на российском транспортном рынке действует международный карпулинговый сервис BlaBlaCar. По мнению специалистов компании J’son & 
partners, российский транспортный рынок – один из самых быстрорастущих регионов для глобального сервиса. И, несмотря на то, что сервис был запу-щен в феврале 2014 г., уже к концу 2014 г. число пользователей сервиса достигло 1 млн человек, а в сентябре 2016 г. BlaBlaCar начал брать комиссию с российских пользователей [10]. Однако, как отме-чается в докладе, чисто каршеринговые сервисы пока находятся в стадии тестирования и формиро-вания российского рынка транспортных услуг [7].  

– Цифровые технологии машинного зрения ис-пользуются для учета автомобильного транспор-та, въезжающего на те или иные грузовые дворы с фиксацией ввозимого или вывозимого груза, 
(применяется информационная технология рас-познавания номеров транспортного средства), учета автотранспорта на парковке, управления доступом транспортных средств на автостоянку. 
– Учет пассажиропотока – также типовое реше-ние на основе устройств информационных тех-нологий (машинного зрения) для общественного транспорта или для транспортных операторов. В России пока нет собственного производства ин-формационных устройств подобного рода, одна-ко имеются компании, адаптирующие подобные системы в российских условиях. 

– Компания Json & Partners вводит понятие «ум-ная дорога», куда включает помимо средств ма-шинного зрения умные паркоматы, бесконтакт-ные устройства для автоматической оплаты про-езда по платным дорогам, подключенные ин-формационные табло, другие подключенные объекты (например, автоматические дорожные станции, дорожные контроллеры и пр.) [11]. По-нятие умной дороги применимо к работе частных компаний, управляющих платными дорогами в рамках государственно-частного партнерства.  

– В 2016 г. Яндекс заключил соглашение с ком-панией КАМАЗ по разработке беспилотного ав-томобиля. В ближайшем будущем планируется производство беспилотных миниавтобусов для использования в рамках умной городской транс-портной инфраструктуры. Партнерами Яндекса и КАМАЗа в этом проекте являются немецкий 
DAIMLER и российский исследовательский ин-ститут НАМИ [12]. В целом, на сегодняшний день, глобализация экономики и сопровождающие ее процессы раз-вития внешнеторгового обмена, по мнению                          В.О. Кожиной, требуют новых подходов к разви-тию транспорта, перераспределения грузовых и пассажирских потоков, поиску новых эффектив-ных технологий и рациональных путей освоения перевозок пассажиров и грузов. Торговля услу-гами транспортной инфраструктуры охватывает практически все страны и, безусловно, является одним из индикаторов происходящей экономи-ческой глобализации [13]. Таким образом, широкое использование инфор-мационных технологий в сфере современной транспортной инфраструктуры является индика-тором экономической глобализации и обяза-тельным условием успешного функционирова-ния любого современного транспортного пред-приятия. Внедрение информационных техноло-гий закономерно способствует повышению эф-фективности и конкурентоспособности всего транспортного комплекса России. 
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 MODEL  OF VALUATION  OF MORTGAGE-BACKED BONDS 
                                                                        Аннотация. Облигации с ипотечным покрытием являются важным источником финансирования ипотечного кредитования. В статье рассматри-ваются вопросы оценки стоимости ипотечных ценных бумаг с целью определения их теорети-ческой купонной доходности.В статье представ-лен подход к оценке ИЦБ на основе дисконти-рования денежного потока от ипотечного по-крытия и внутренней нормы доходности. Пред-ложенный методический подход может предос-тавлять информацию для эмитента в процессе принятия решения об эмиссии ИЦБ, в целях содействия развитию российского рынка ИЦБ.  

 Ключевые слова: облигации с ипотечным по-крытием, ИЦБ, оценка облигаций, денежный поток, дисконтирование, купонная доходность.   
   Annotation. Mortgage-backed bonds is an im-portant source of financing mortgage lending. This article discusses the valuation of mortgage-backed bonds for determining its theoretical cou-pon rate. The article presents an approach to MBS valuation based on discounted cash flow from mortgage pool and internal rate of return. The proposed methodological approach may inform an issuer in its MBSissuance decision-making process to promote development of the Russian MBS market.     Keywords: mortgage-backed bonds, MBS, bond valuation, cash flow, discounting, coupon rate.                                                                          

 огласно приоритетному проекту «Ипотека и арендное жильё» к 2025 году объем еже-годной эмиссии ипотечных ценных бумаг (далее – ИЦБ) с поручительством от института развития жилищной сферы должен достигнуть 450 млрд рублей [1]. Основным долговым инструментом на рынке ИЦБ России является облигация с ипо-течным покрытием, которая может стать надеж-ным долгосрочным инвестиционным инструмен-том для диверсификации финансовые вложений институциональных инвесторов. Также рынок ИЦБ предоставляет финансовые ресурсы для ипотечного кредитования, тем самым, решая социально значимые вопросы. Однако несмотря на перспективы, рынок ИЦБ может столкнуться с риском низкого спроса инвесторов на данный инвестиционный инструмент.  В процессе выбора финансового инструмента-инвестор ориентируется по таким показателям какожидаемая доходность и степень риска, по-этомуодной из важных задач эмитента является определение ставки купонной доходности. Раз-работка методических основ оценки доходности и стоимости облигаций с ипотечным покрытием будет способствовать стимулированию развития рынка ИЦБ.  Целью данной работы является совершенство-ваниемодели оценки справедливой стоимости российских облигаций с ипотечным покрытием, что позволит эмитенту принимать экономически 

обоснованные решения о величине ставке ку-понной доходности.  Рыночная цена облигационного займа рассчиты-вается как сумма дисконтированных будущих купонных платежей и выплаты номинала. Дан-ный подход получил широкое распространение на практике в оценке стоимости облигации, кото-рую можно определить по следующей формуле 
[2]:  
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   облигации, а r – ставка дисконтирования,             
   n – количество лет начисления.  Для расчета справедливой стоимости облигаций с ипотечным покрытием также применяется под-ход на основе метода дисконтирования. В част-ности, методика, основанная на дисконтирова-нии денежного потока по облигациям с ипотеч-ным покрытием, используется центральным де-позитарием РФ [3]. Данная методика разработа-на для оценки облигаций, находящихся в обра-щении, для которых уже известна ставка купон-ной доходности. Кроме того, облигации с ипо-течным покрытием имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать в процессе оценки их стоимости.  
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Особенностью секьюритизации, как формы при-влечения финансирования путем эмиссии дол-говых инструментов, является обеспечение обя-зательств перед инвесторами по выплате номи-нальной стоимости облигации и процентных платежей денежным потоком от обособленного портфеля ипотечных активов. Поэтому ставка купонных платежей и стоимость облигации зави-сит от доходности денежного потока ипотечного покрытия, которое, чаще всего является статич-ным.  По нашему мнению, оценка справедливой стои-мости и доходности ИЦБ должна основываться намоделировании денежного потока. Большин-ство выплат по ипотечному кредитованию осу-ществляется методом аннуитетных платежей, что определяет особенность ценообразования ИЦБ. Аннуитет по ипотеке состоит из процентной и амортизационной составляющих, поэтому ос-новной долг по ипотечному покрытию постепен-но погашается по мере выплат, что влияет и на структуру выплат по облигациям с ипотечным покрытием. Одной из распространенных струк-тур выплат по ИЦБ является сквозная структура выплат. Данная структура предполагает частич-ную выплату номинала ценной бумаги с каждой купонной выплатой.  Рассмотрим структуру денежного потока CF 
(CashFlow) от ипотечного покрытия, перечис-ляемого инвесторам, за период времениt. Де-нежный поток состоит из следующих компонентов:  
 ttttt SPPMIPPPCF −++= , (2) где  tPP  – сумма платежей, идущих на погаше-

   ние основной суммы долга за период t; 

   tIP – величина процентных платежей в пе-

   риод t; tPPM  – размер досрочных погаше-

   ний обязательств по ипотечным активам в 
   период t; tS  – расходы на обслуживание 
   процесса секьюритизации в период t.  Таким образом, денежный поток по облигациям с ипотечным покрытием определяется автором как совокупность основных и процентных платежей, с учетом досрочного погашения обязательств, формируемых обособленным портфелем ипо-течных активов. При этом, номинальная стои-мость облигации погашается постепенно в тече-ние срока обращения. Поэтому для облигации с ипотечным покрытием со сквозной структурой выплат справедливая стоимость рассчитывается как стоимость денежного потока ипотечного по-крытия, и записывается в виде:  
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, (3) где  облP  – цена размещения облигации с по

   крытием; tCF  – поток денежных средств от 
   ипотечного покрытия за периодt; r – ставка 
   дисконтирования (%), t – период начисле
   ния денежных средств.  

Также денежный поток можно разложить на со-ставляющие в соответствии с уточненными осо-бенностями, в этом случае формула принимает вид:  
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. (4) Отличие данной модели оценки стоимости обли-гации с ипотечным покрытием от существующих заключается в том, что в ней учитывается де-нежный поток от ипотечного покрытия, включая досрочное погашение основной суммы долга и частичное погашение номинала.  На следующем этапе для определения справед-ливой стоимости облигации с ипотечным покры-тием необходимо оценить величину ставки дис-контирования.  Для оценки доходности обеспечения активами в зарубежной литературе и практике широко при-меняется метод средневзвешенного купона 

(weighted averagecoupon, WAC) [4]. WAC пред-ставляет собой средневзвешенное значение процентных ставок по всем ипотечным активам, составляющим ипотечное покрытие, и рассчиты-вается как:  
 i

n

i
iИЦБ rwWAC ×= ∑

=1
, (5) где  iw  – доля номинальной стоимости ипотеч-

   ного актива i в общей сумме покрытия, а ir  – 
   процентная ипотечного актива i.  Ставку дисконтирования по ИЦБ можно опреде-лить, как значение WAC ипотечного покрытия, с учетом расходов на обслуживание облигацион-ного долга и возможных финансовых потерь.  Одним из наиболее распространённых методов определения ставки дисконтирования по ИЦБ является кумулятивный метод построения про-центной ставки, с учетом рисков ИЦБ [5]. В этом случае купонная доходность ИЦБ (CИЦБ) опре-деляется как:  
 ИЦБcurveGИЦБ PRrС += − , (6) где  curveGr −  – безрисковая доходность (в %), 

   ИЦБPR  – премия за риск конкретного                     

   выпуска ИЦБ (в %).  В условиях российского рынка, в качестве ставки доходности по безрисковому инструменту высту-пает ставка кривой бескупонной доходности              
(G-кривая) по государственным долговым цен-ным бумагам, которая рассчитывается Москов-ской биржей. Премия за риск может включать различные составляющие риска, присущие кон-кретному выпуску ценных бумаг: риски ликвид-ности, дефолта, досрочного погашения и т.д. Однако в процессе принятия решения о целесо-образности осуществления сделки секьюритиза-
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ции активов и определения ее купонной доход-ности затруднительно количественно оценить величину премии за риск. Для определения ориентира купонной доходно-сти в момент эмиссии, по нашему мнению, наи-более целесообразно использовать внутреннюю норму доходности денежного потока (IRR), кото-рая позволит уравнять приведённую стоимость денежного потока в процессе секьюритизации с номинальной стоимостью ипотечной ценной бу-маги. Таким образом, равенство (3) можно запи-сать следующим образом:  
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, (7) где  ицбirr  – внутренняя норма доходности де

   нежного потока для конкретного выпуска 
   облигации с ипотечным покрытием, Nобл – 
   приведенная номинальная стоимость обли
   гации.  Процесс оценки справедливой стоимости ИЦБ включает в себя несколько этапов: количествен-ную оценку денежного потока от ипотечного обеспечения, приведение стоимости денежного потока за все периоды выплат по ИЦБ к номи-нальной стоимости облигации и определение 

внутренней нормы доходности данного денежно-го потока. Таким образом, в статье рассмотрена модель оценки справедливой стоимости облига-ции с ипотечным покрытием, с учетом денежного потока от ипотечного покрытия, применение ко-торой позволит эмитенту принимать экономиче-ски обоснованные решения об инвестиционных характеристиках выпуска ИЦБ.  По мнению автора, внутренняя доходность де-нежного потока по облигациям с ипотечным по-крытием может быть использована в качестве ориентира при определении величины ставки купона в процессе принятия решения о целесо-образности эмиссии ИЦБ. Так эмитент заинтере-сован в снижении стоимости финансирования, поэтому установление ставки купона на относи-тельно низком уровне, ниже внутренней нормы доходности, позволит эмитенту повысить стои-мость облигационного займаили увеличить при-быль эмитента за счет разницы между получае-мыми и уплачиваемыми процентными платежа-ми. Слишком высокая процентная ставка приве-дет к снижению цены облигационного займа ифинансовой устойчивости выпуска облигаций с ипотечным покрытием, поэтому для эмитента в процессе принятия решения о целесообразности эмиссии важной задачей является определение оптимальной процентной ставки по купонным платежам.  
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                                                                        Аннотация. В статье отмечается, что сущест-вует прямая связь между открытием в середине прошлого века законов существования про-цессов и открытия межотраслевых балансов (МОБ). В основе трансформации ресурсов в продукты лежат «технологические коэффици-енты», которые не могут дать прогностически верный результат в динамике. Строительство обладает рядом черт, которые не могут быть учтены в классической модели МОБ – структура предприятия «плавающая», продукция – уни-кальная, жизненный цикл и цикл производства –длительные. В статье исследуются подходы к трансформации МОБ под задачи стратегиче-ского планирования.  
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Рассмотрение социально-экономических систем с позиций возможности их декомпозиции на от-дельные элементы, вопрос, решаемый в разных прикладных аспектах. Обычно выделяют иерар-хические декомпозиции и плоскостные. Иерар-хические принято считать статичными, описы-вающими взаимосвязи элементов по их принад-лежности к определенному уровню системы. Плоскостные берут свое начало в середине                 ХХ века, когда российская философская школа 
(Н.Ф. Овчинников, И.В. Кузнецов, В.С. Тюхтин и др.) подошла к вопросу понимания времени как процесса. Вообще, именно в трудах российской философской школы, на рубеже веков, про-изошло приближение понятия «структура» к со-временному. Они описывали структуру через понятие «система». Именно И.В. Кузнецов в тот период времени предложил включить в толкова-ние системы не только законы строения объек-тов (элементов), но и законы строения процес-сов [7]. Теперь общеизвестный блок «Вход (ре-сурсы) – Процесс (работа) – Выход (продукт)» появляется именно тогда. Описание социально-экономической системы через процессы (рабо-ты) в ней, протекающие и взаимосвязанные, по-зволяет уйти от иерархии и гораздо ближе по-дойти к сути «систем» как совокупности элемен-то взаимосвязанных и взаимно целеустремлен-ных. Процессный подход позволяет ответить на ряд ключевых вопросов: Границы системы (например, через ограничен-ность ресурсов и их конечность). Сущность взаимосвязи элементов системы (на-пример, через «Вход-выход» процесса – «Ресур-сы – продукт»). Целеустремленность систем (через основную 
«работу» – трансформацию ресурса в конечный продукт). Именно это открытие философии подталкивает ученых-практиков к ряду открытий в разных нау-

ках. Особенно много таких вторичных открытий произошло в науках, объектом которых являются социально-экономические системы.  Так, статистически накопленная информация о существовании взаимосвязи отраслей через производство и потребление, была получена еще в середине 20-х годов прошлого века в ус-ловиях плановой экономики СССР. Но только в середине века под влиянием русской философ-ской школы В.В. Леонтьев (позднее иммигриро-вавший в США) сформулировал конечность эле-ментов (отраслей), увязал их в систему через взаимосвязи материальных ресурсов (посредст-вом дифференциальных уравнений), учёл про-порциональность потребления ресурсов при производстве продукции через «технологические коэффициенты» (за свою модель «Затраты-Выпуск» он в 1973 году получил Нобелевскую премию). Обычно, модели В. Леонтьева припи-сывают следующие возможности:  

– оценка эффективности общественного произ-водства;  

– способность выявить принципы и рациональ-ность ценообразования (ресурсы учитываются в модели в стоимостном выражении); 

– определение экономического роста; прогнози-рование развития экономики. Вспомним общий вид модели [8]. На рисунке 1 мы видим основные блоки матрицы. «В I и II квадрантах отражаются соответственно проме-жуточный (производственный) и конечный спрос на ресурсы, в III квадранте – добавленная стои-мость по отраслям производства. По столбцам I и III квадрантов сумма промежуточного потреб-ления и ДС представляет собой затраты на про-изводство, а по строке I и II квадрантов сумма промежуточного и конечного спроса характери-зует использование ресурсов» [8]. 

 
                             Отрасли Продукты 

Промежуточный спрос Конечный спрос Выпуск Промежуточное  потребление 
I II  Добавленная стоимость III Выпуск  

 Рисунок 1 – Общая структура таблиц модели В.В. Леонтьева [8] 
 Если возможности МОБ по оценке эффективно-сти общественного производства; способности выявить принципы и рациональность ценообра-зования не вызывают сомнений, то прогнозиро-вание развития экономики – способность услов-ная.  Ряд авторов (например, В.М. Гильмундинов,                      Н.В. Булгакова [3, 4]) отмечают линейность «тех-нологических коэффициентов». В середине прошлого века допущение о неизменности тех-нологии производства и пропорциональности отраслевой структуры не подвергалась совре-менниками сомнению. Темп изменений экономи-ки возрос очень сильно. Если в начале прошлого 

века, в ТОП пяти ста крупнейших компаний мира входили предприятия, существовавшие на рын-ке, в среднем, 57 лет, то в начале этого века возраст компаний из этого же ТОПа – 12 лет [11]. На фоне перехода к следующему шестому тех-нологическому укладу, когда на смену матери-альным «ведущим машинам» приходит «элек-тронный процессор», говорить о неизменности отраслевой структуры экономики и структуры потребления не приходится возможным [11]. Изменения экономики не являются умозритель-ным будущим – уже обсуждаемая «Стратегия пространственного развития Российской Феде-рации на период до 2025 года» [12] декларирует 
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интенсификацию процессов развития социально-экономических условий в России. Формирование 
14 макрорегионов роста с трансформацией их отраслевой структуры кардинально перестраи-вают экономику России. «Экстенсивные процес-сы линейны – прирост эффекта достигается за счет прироста ресурсов, вовлеченных в его про-изводство. Интенсивные – наоборот. При интен-сификации экономики технологические коэффи-циенты становятся мало прогнозируемыми, ме-няющимися. Межотраслевое движение продукта в динамических развивающихся условиях на основе пропорций, сложившихся в прошлых пе-риодах, предсказать и количественно оценить не представляется возможным [7]. Группой исследователей, в которую входят ав-торы статьи, предлагается использовать коэф-фициент эластичности, который предоставляет возможность выявления степени воздействия внешних динамических факторов (воспроизвод-ственных, экономических, социальных) на про-странственное/территориальное развитие ре-гиона (подробнее читайте в [7]). Дополнительным аргументом в использовании коэффициента эластичности становится воз-можность с его помощью задавать тип экономи-ческого роста. Необходимость интенсивного развития, описанная ранее, может быть задана функцией, где экономическое развитие прогно-зируется при неизменном, или даже сокращаю-щимся, потреблении ресурсов территории [7]. Заявленная проблема приспособленности «тех-нологических коэффициентов» к планированию воспроизводства, заключается в том, что: ● Воспроизводственные процессы не монохром-ны, по сути. Выделяют, обычно, 4 основные формы воспроизводственных процессов: строи-тельство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация. Очевидно, что уже исходя из де-ления на процессы, меняющие несущие конст-рукции и нет, нельзя предположить общих для воспроизводственных процессов «технологиче-ских коэффициентов» [8]. ● При формировании стратегии воспроизводства основных фондов региона «плавающей» стано-вится отраслевая структура. Меняются как мак-ропропорции (соотношение производственных и непроизводственных основных фондов), так и микропропорции (отраслевая структура основ-ных фондов, в т.ч. инфраструктурные пропорции, структура жилого фонда). Это проблем приори-тетов в территориальном планировании городов России и европейских стран, которую рассмат-ривают многие авторы, например в [1, 10]. ● Сама структура строительного предприятия 
«плавающая». Значительное количество участ-ников инвестиционно-строительного процесса 
(инвесторы, заказчики, генподрядные организа-ции, подрядчики) дает предпосылки на фоне свободного рынка создавать уникальные комби-нации участников под задачи конкретного проек-та. После его реализации структура «распадает-ся». Ее элементы, становятся частями новых 

структур, других совокупностей участников инве-стиционно-строительной деятельности. ● Продолжением предыдущего становится вы-вод об уникальности самой продукции: террито-риальная ее привязка, планировочные решения, способ их производства, материалоемкость, длительность производственного цикла. Уни-кальность каждой единицы продукции приводит к неравномерности производственной программы и ее структуры (один год в структуре основное место занимают работы «нулевого цикла», в другой год основной объем в программе зани-мают отделочные работы или возведение несу-щих конструкций). ● Длительный цикл эксплуатации зданий и со-оружений, протяженных объектов инфраструкту-ры, делает необходимость воспроизводства «от-сроченной» на фоне длительного процесса ее 
«потребления». Для решения проблемы линейной функции из-менения технологических коэффициентов, зало-женной в МОБы, может быть предложено реше-ние, основанное на использовании коэффициен-та эластичности, предоставляющего возмож-ность выявления степени воздействия внешних динамических факторов (воспроизводственных, экономических, социальных) на пространствен-ное/территориальное развитие региона. В об-щем виде воздействие названных факторов мо-жет быть описано формулой (1): ДФКВДФ/ДФ КВ/КВ
E

ii_баз баз_общДФ/КВ общобщ
iобщ δ

δ
∆

∆
== ,(1) где  E iобщ ДФ/КВ  – эластичность общих капи

   тальных вложений в коммунальную инфра
   структуру и энергетику Санкт-Петербурга на 
   горизонтах до 2035 года к воздействию i-го 
   внешнего динамического фактора (относи
   тельная величина); общКВ∆  – изменение 

   величины общих капитальных вложений в 
   коммунальную инфраструктуру и энергетику 
   Санкт-Петербурга на горизонтах до 2035 
   года (млрд руб.); ДФ∆  – изменение вели
   чины показателя, характеризующего воз
   действию i-го внешнего динамического фак
   тора (млрд руб.); КВ баз_общ  – величина 

   общих капитальных вложений в коммуналь
   ную инфраструктуру и энергетику Санкт-
   Петербурга в базисном периоде (млрд 
   руб.); ДФ i_баз  – показатель, характери
   зующего воздействию i-го внешнего дина
   мического фактора в базисном периоде 

   (млрд руб.); общКВδ  – дифференциал по 

   общим капитальным вложениям в комму
   нальную инфраструктуру и энергетику 
   Санкт-Петербурга на горизонтах до 2035 
   года (относительная величина); ДФiδ  – 

   дифференциал по показателю, характери
   зующего воздействию i-го внешнего дина
   мического фактора (относительная величии
   на). 
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На рисунке 2 приведен общий вид зависимости пространственного/ территориального развития региона к воздействия внешнего динамического фактора. На кривой можно выделить три участка с соответствующими им значениями эластично-сти. Первый участок – с высокой степенью эла-стичности будет соответствовать высокому уровню воздействия внешнего динамического фактора. Второй участок – со средней степенью эластичности - соответствует среднему уровню воздействия внешнего динамического фактора. 

На третьем участке – эластичность «низкая», и воздействие внешнего динамического фактора 
«низкое». Предложенные формулы и подходы позволяют разрешить основные проблемы трансформации методологии межотраслевых балансов под за-дачи стратегического территориального плани-рования воспроизводственных процессов в ре-гионе, проблемы «технологических коэффициен-тов» и их линейности. 

 

 
 Рисунок 2 – Участки кривой зависимости пространственного/территориального  развития региона к воздействия внешних динамических факторов 
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                                                                        Аннотация. На примере города Менделеевск авторами рассмотрен алгоритм действия по созданию на территории данного монопро-фильного образования территории опере-жающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 4как инфраструктурного проекта ре-гиона. Рассчитан экономический эффект от включения Менделеевска в ТОСЭР. Поскольку за два года индекс промышленного производ-ства имеет потенциал увеличиться до 35 %, внутренний территориальный продукт вырастет на 53 %, это свидетельствует об правильности решения вступления в ТОСЭР. 

 Ключевые слова: развитие города, моного-род, комплексное освоение территорий.  
   Annotation. On the example of the city of Men-deleevsk the algorithm of action on creation in the territory of this single-profile city of the territory of advanced society-economic development (TASED) as the infrastructure project of the region is considered. Calculated the economic effect of the inclusion of Mendeleevsk in TASED. Since the industrial production index has the potential to increase to 35 % in two years, the domestic terri-torial product will grow by 53 %, it indicates the correctness of the decision to join the TASED.    Keywords: infrastructure project, city develop-ment, TASED, a one-industry town.                                                                         

 оногорода оказали существенное влияние на территориально-экономическое разви-тие страны, заложили базу для многих отраслей промышленности и являются важным звеном в экономической жизни нашего государства. Сего-дня для моногородов нужно, прежде всего, в сжатые сроки преобразовать экономику, сделать ее более привлекательной для инвестиций и инноваций, создать залог для успешного и ус-тойчивого социально-экономического развития. Городское предприятие дает жизнь всему насе-ленному пункту, жители которого обеспечивают функционирование конкретного промышленного объекта. Последнее время государство активно занимается развитием моногородов, в которых создаются территории опережающего и/или ин-

новационного социально-экономического разви-тия. С момента создания первых территорий опережающего социально-экономического раз-вития (ТОСЭР) прошло уже 2 года и уже можно сделать первые выводы и провести поправку на дальнейшее развитие ТОСЭР. На сегодняшний день по официальным данным Министерства экономического развития Российской Федерации в состав ТОСЭР входят 132 предприятия. Благо-даря присвоению статусу ТОСЭР удалось повы-сить процент городов со стабильной социально-экономическим положением. Наблюдается приток инвестиций в монопро-фильные образования. Так, с присвоением ста-туса ТОСЭР городу Набережные Челны было инвестировано 25 млрд рублей. В городе разви-

М 
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вается производство бытовой техники, в регион пришли такие крупные инвесторы как Хайер, Полярис, было создано 2250 рабочих мест, с учетом перспективных инвестиционных проектов общее количество созданных рабочих мест в городе Набережные Челны будет около 5 тысяч. Другой пример влияния ТОСЭР – город Нижне-камск. Потенциальные инвесторы готовы вложить в инвестиционные проекты Нижнекамска 30 млрд рублей, которые в свою очередь помогут создать 
1700 рабочих мест. Так же с присвоением стату-са ТОСЭР. Планируется снизить зависимость муниципального бюджета с 72 % до 62 %  Благодаря статусу ТОСЭР, Гуково в экономику Ростовской области удалось привлечь до 4 млрд рублей; бывший шахтерский город теперь про-изводит прицепное оборудование и развивает агропромышленный комплекс, тем самым сни-жая зависимость от своей монопрофильной дея-тельности. Хорошие перспективы для привлечения инве-стиций вместе с получением статуса ТОСЭР получает город Новокузнецк; по оценкам адми-нистрации города в течение 10 лет инвестиции в экономику ТОСЭР составят около 17 млрд руб-лей, что позволит создать в городе 10 тысяч ра-бочих мест. Так же стоит отметить успехи ТОСЭР и ТОР Дальневосточной области и Хабаровского края. 

ТОСЭР Хабаровск по состоянию на 25 мая 2018 года в Хабаровском крае: желающие стать рези-дентами ТОСЭР Хабаровского края – 97 рези-дентов, 55 новых резидентов уже получили ста-тус резидента ТОСЭР. Фактически вложено                  
8 млрд рублей, создано 1300 рабочих мест, а объем инвестиций по соглашениям уже состав-ляет 93,5 млрд рублей. В прогнозе потенциаль-ные инвесторы смогу привлечь до 179,5 млрд рублей, планируется создать до 12700 рабочих мест Так, свободный порт Владивосток уже привлек до 25 резидентов. Всего же за последующие го-ды потенциальными инвесторами являются око-ло 270 резидентов. В СПВ планируют вложить до 315 млрд рублей, что, в свою очередь, позво-лит создать около 29 тысяч рабочих мест. По-мимо инвестиций в СПВ крупные инвестиции поступают от китайских инвесторов в агропро-мышленный комплекс; так же совместно с китай-скими партнерами происходит развитие аква-культуры на территории Приморья. Данная от-расль позволила привлечь китайских инвестиций на 2 млрд рублей. Так же до 30 млрд рублей было вложено в ТОР Южная Якутия, данные инвестиции превысили прогнозируемые в 1,5 раза. Благодаря статусу ТОСЭР в город Железногорск удалось привлечь порядка 11 млрд рублей, гото-вятся к вводу 91,5 тыс. квадратных метров про-изводственных помещений. В таблице 1 указаны инвестиции в некоторые зоны ТОСЭР: 

 Таблица 1 Инвестиции в некоторые зоны ТОСЭР 
 Название ТОСЭР 

Количество уже работающих  и потенциальных резидентов 
Прогнозируемы инвестиции Созданные рабочие места Набережные Челны 21 30 млрд руб. 2250 Нижнекамск 5 (7) 30 млрд руб. 1700 Хабаровск. край 97 до 93,5 млрд руб. 12700 Свободный  порт Владивосток 270 до 315 млрд руб. 29000 Южная Якутия 5 30 млрд руб. 2700 Новокузнецк  10 млрд руб. 10000 Гуково 8 4–6,5 млрд руб. Около 1000 

 Как видим, территории ТОСЭР выполняют свою функцию, создают рабочие места, привлекают иностранные инвестиции, создают новые рабо-чие места, снижают зависимость моногородов от градообразующих предприятий. Сегодня на территории отечественных моного-родов проживает 13 млн человек, это 9 % от об-щего числа населения нашей страны. Государ-ство с помощью федеральных целевых про-грамм активно способствует комфортному про-живанию на территории моногородов, реконст-руируя старые объекты инфраструктуры и от-крывая новые. Создаются технопарки для реа-лизации научно-технического потенциала моно-города, открываются новые креативные про-странства для реализации творческого и интел-лектуального потенциала горожан муниципаль-ных монопрофильных образований [9]. Все это, безусловно, будет способствовать привлечению 

дополнительных инвестиций на территории мо-ногородов. На территории монопрофильных городов так же создаются территориальные образования, наде-ленные особыми экономическими статусами. Полагаем, что создание территории опережаю-щего социально-экономического развития                
(ТОСЭР) можно считать инфраструктурным про-ектом региона, так как это способствует созда-нию условий (инфраструктуры) экономики и раз-вивает ее приоритетные отрасли. ТОСЭР уже сейчас играют существенную роль в экономике моногорода, поскольку позволили привлечь туда инвестиции, открыть новые производства, сни-зить безработицу, а также зависимость города от градообразующего предприятия, но, как уже от-мечалось, у ТОСЭР нет четких стратегий отно-сительно градообразующих предприятий. 
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Город Менделеевск является административным центром Менделеевского муниципального рай-она. Сегодня на территории этого муниципаль-ного образования реализуется масса инфра-

структурных проектов, и тот факт, что Менделе-евск получит статус ТОСЭР – огромный плюс для города, поскольку это открывает новые воз-можности для привлечения инвесторов. 

 Таблица 2 Ожидаемые эффекты функционирования ТОСЭР на территории города Менделеевск 
 Прямые Косвенные Привлечение дополнительных инвестиций 
Активизация предпринимательской  и инвестиционной деятельности Увеличение налоговых поступлений Повышение эффективности хозяйствования Структурная перестройка экономики регион Структурная перестройка экономики регион 

 Чтобы привлечь потенциальных инвесторов, у Менделеевска есть все необходимое: наличие развитой инфраструктуры, выгодное транспорт-но-географическое положение, сообщение с дру-гими районами Республики Татарстан и регио-нами Российской Федерации, осуществляющая-ся железнодорожным и автомобильным транс-портом. Помимо хорошего территориально-географического расположения, у Менделеевска 

высокий экспортный потенциал, поскольку в ра-диусе 50 км от Менделеевска проживает 1 млн человек, в радиусе 500 км – 20 млн человек, а в радиусе 1000 км – 70 млн человек. С учетом на-личия развитой инфраструктуры, экспортный потенциал ТОСЭР Менделеевск является весь-ма привлекательным. 

 
 

 
 Рисунок 1 – Схема расположения города в структуре Республики Татарстан 

 Основу производственного ядра города Менде-леевска составляют предприятия химической и нефтехимической промышленности. На его тер-ритории действуют химический завод, асфальт-ный завод, молокоперерабатывающий комбинат, хлебозавод, строительные организации осуще-ствляющие строительство. Но несмотря на каза-лось бы диверсифецированную экономику горо-да, основную долю занимает нефтехимическая отрасль, на нее приходится до 93 % товарообо-рота Менделеевска. 

С помощью Индекса промышленного и цепного темпа прироста производства спрогнозируем объем отгруженной продукции и индекс про-мышленного производства до 2020 года. С по-мощью средней геометрической темпа роста спрогнозируем темп рост отгруженной промыш-ленной продукции города Менделеевска до 2020 года. Также с помощью индекса промышленного и цепного темпа прироста производства спрогно-зируем объем отгруженной продукции и индекс промышленного производства до 2020 года. 
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 Рисунок 2 – Схема связности наземных водных и воздушных путей 

 Объем отгруженной продукции в городе Менде-леевске и индекс промышленного производства в период с 2013–17 гг. представлены в табли-це 3. 

 Тр (2018) = *100 % = 1,43 

 ООП. 2018 = 14564,6 × 1,43 = 20791,5 млн руб. 

 Тр (2019) = *100 % = 1,03 

 ООП 2019 = 20791,5 × 1,03 = 21394,7 тыс. руб.  

 Тр (2020) = *100 % = 1,41  

 ООП 2020 = 21394,7 × 1,4 = 22464,4 тыс. руб. Потенциальная динамика отгруженной продук-ции на территории Менделеевска представлена в таблице 3. 

 Таблица 3 Объем отгруженной продукции в городе Менделеевск  и индекс промышленного производства в период с 2013–2017 гг. 
 № п/п Наименование 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Объем отгруженной  промышленной продукции 
(млн руб.) 

4652,1 5005,7 11275,2 16636,8 14564,6 

2 Индекс промышленного  производства (%) 100 107,6 225,7 148,9 95,6 

 Таблица 4 Потенциальная динамика отгруженной продукции на территории Менделеевска 
 Наименование 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Объем отгруженной промышленной  продукции (млн руб.) 
5005,7 11275,2 16636,8 14564,6 20791,5 21394,7 22464,4 Индекс промышленного производства (%) 100 107,6 138,9 62,9 114,7 102,7  
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Как видим из данной таблицы, реализация на территории Менделеевска такого инфраструк-турного проекта, как ТОСЭР, благоприятно ска-жется на промышленном производстве, посколь-ку по сравнению с 2016 годом когда Менделе-евск еще не входил в ТОСЭР, объем отгружен-ной продукции потенциально может вырасти до 
22464,4 млн рублей, по сравнению с 2016 годом, где он составлял 16636,8 млн рублей. Потенци-альный рост индекса промышленного производ-ства составит 35 %. Рассчитаем темп роста (Тр) по годам, и внутрен-ний территориальный продукт (ВТП) по анализи-руемому городу: 

 Тр (2018) = *100 % = 1,41 

 ВТП 2018 = 16732 × 1,41 = тыс. руб.  (1.10.) 

 Тр (2019) = *100 % = 1,22 

 ВТП 2018 = 23739,3 × 0,98 = 23422,3 тыс.руб. 

 Тр (2020) = *100 % = 1,05 

 ВТП 2029 = 24428,4 × 1,05 = 25649,4 тыс. руб. 

 Таблица 5 Прогноз роста ВТП Менделеевска в период с 2014–2020 гг. 
 Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ВТП в млн рублей 7384,5 8311,8 12631,4 16732,5 23739,3 23422,3 24428,4 25649,4 

 Из таблицы 5 видим, что потенциальный рост ВТП Менделеевска составит 25649,4 млн рублей, что превышает показатель 2016 года на 53 %. Моногорода играли и играют важную роль в тер-риториально-экономическом развитии страны, они внесли существенный вклад в развитие мно-гих отраслей от атомной энергии и до космиче-ской отрасли. Моногорода в каждой отрасли внесли свой вклад в величие нашей Родины. Сегодня проблема моногородов стоит особенно 

остро, поскольку изменения во внешней среде отражаются на социально-экономическом со-стоянии монопрофильного муниципального об-разования, который к новым экономическим вы-зовам моногорода, к сожалению, не был готов. Зарубежный опыт показывает, что моногорода могут быть успешными, конкурентноспособными, а так же могут стать базой для экономического и технологического рывка государства, поскольку обладают высоко квалификационной рабочей силой. 
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 условиях реализации в Российской Феде-рации курса на модернизацию общества 
«трудно переоценить место и роль новых моде-лей образования», высший смысл и «сверхзада-ча» которых «состоит в подходе к человеку как высшей ценности, самоцели и главному источ-нику развития общества» [9, c. 89–90]. С учетом созидания как его системообразующего стержня правовой государственности [1, cт. 1] перед со-циально-гуманитарным научным сообществом страны встала задача разработки стратегии об-разовательного менеджмента [12; 19–21], в т.ч. в сфере специализированной подготовки юриди-

ческих кадров. Ведь именно на долю их новой генерации, формируемой ныне высшей школой, вскоре в полной мере будет возложена ответст-венность за создание правовых условий, необ-ходимых для эффективной деятельности росси-ян и их процветания. Успех такой стратегии раз-вития общества опирается на смелые и свое-временные, научно обоснованные управленче-ские решения [26]. Руководящими документами в этом деле являются федеральные государст-венные образовательные стандарты (ФГОС)               
[3–5]. 

В 
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В этой связи наш вуз, откликаясь на вызовы времени, поистине превратился в территорию обретенных и реализуемых смыслов. Специфика структуры организационно-учебных подразделе-ний Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», обеспечивающих освоение студентами ООП по направлениям подготовки (специальностям) 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 40.03.01 «Юриспруденция» (ба-калавриат) и 40.04.01 «Юриспруденция» (маги-стратура: программы «Юрист в сфере граждан-ского, уголовного и административного судопро-изводства» и «Юрист в сфере государственного и муниципального управления»), обусловливает необходимость координации усилий педагогиче-ского коллектива кафедры гуманитарных и соци-ально-экономических дисциплин по реализации рабочих программ учебных дисциплин [6–8], предусмотренных соответствующими учебными планами. Максимально эффективное решение этой актуальной практической задачи, преду-сматривающей успешное формирование компе-тентностного потенциала обучаемых, возможно при наличии следующих условий:  

1) научно обоснованной и опробованной на практике стратегии образовательного менедж-мента в вузе;  

2) адекватной требованиям высшего юридиче-ского образования РФ реализации компетентно-стного потенциала самих педагогов;  
3) совершенствующейся материально-техничес-кой и информационно-организационной базы образовательного процесса;  

4) поддерживаемой педагогами студенческой самоорганизации в контексте решаемых учебно-воспитательных и досугово-бытовых задач.  В комплексе указанных вопросов важное место занимает и проблема менеджериального обес-печения философской подготовки студентов. Имеющийся в этом плане кафедральный опыт, как в целом и знакомство с содержанием дискур-са в научном сообществе [9, c. 89–90; 22; 23], а также сложившейся практикой решения данной проблемы в юридических вузах страны, свиде-тельствуют об острой необходимости разработки и обсуждения научно обоснованных рекоменда-ций по этому вопросу. В данной связи в авторы предпринимают попыт-ку в русле объективных потребностей повыше-ния качества образовательной, компетентност-ной подготовки будущих юристов осмыслить возможности стратегии образовательного ме-неджмента в специализированном юридическом вузе как фактора качественной философской подготовки студентов. Объектом настоящего исследования в этом контексте является когни-тивное поле образовательного менеджмента в высшей специализированной юридической шко-ле, а его предметом – механизм управления ка-чеством философской подготовки студентов в вузах данного типа. Цель исследования состоит в обосновании стратегии образовательного ме-

неджмента в специализированном юридическом вузе как фактора философской подготовки сту-дентов, адекватной вызовам созидания право-вой государственности в Российской Федерации, включая проблемы обеспечения правосудия, соответствующего ее идеалу. Достижение поставленной цели исследования предполагает решение следующих задач: 
1. Обоснование модели управления процессом философской подготовки студентов в специали-зированном юридическом вузе, в том числе обоснование необходимости разработки модели управления процессом философской подготовки студентов в специализированном юридическом вузе; выяснение общих принципов функциони-рования модели управления процессом фило-софской подготовки студентов в специализиро-ванном юридическом вузе; определение функ-ций реализуемой модели управления философ-ской подготовкой студентов в специализирован-ном юридическом вузе. 

2. Осуществление содержательной характери-стики структурных элементов реализации моде-ли управления философской подготовкой сту-дентов в специализированном юридическом ву-зе, включая соотнесение цели и задач реали-зуемой модели управления процессом фило-софской подготовки студентов в специализиро-ванном юридическом вузе; обоснование меха-низма философского обеспечения формирова-ния императивной направленности правосозна-ния, правотворческих и правоприменительных навыков будущих юристов. Реализация поставленных целей и задач исследо-вания представляется возможной посредством диалектико-материалистического подхода к позна-нию реальности на почве метатеоретической ин-терсубъективистской рефлексии указанной про-блемы посредством методов концептуального анализа и эвристической дедукции. В этой связи автор исходит из позиции тех исследователей, которые под управлением в сфере образования понимают взаимодействие социальных субъектов, в нашем случае субъектов образовательного про-цесса (в частности, А.Т. Абрамов, В.Г. Афанасьев, П.И. Третьяков, Т.К. Чекмарева, Т.И. Шамова,        Д.В. Юдин и др.), представляющего сложный со-циокультурный феномен, в котором изменение их духовного состояния и компетентностного потен-циала происходит не просто взаимосвязанно, а взаимообусловленно (о чем, например, писали А.Н. Аверьянов, Н.И. Жбанкова). Суть данного процесса видится в неразрывности прямого и об-ратного воздействия, органического сочетания указанных изменений, воздействующих друг на друга субъектов. Это означает, что взаимодейст-вие является целостной, внутренне дифференци-рованной, саморазвивающейся системой (как ее представляют А.И. Уемов, Б.М. Кедров и др.). Та-кое понимание взаимодействия субъектов образо-вательного процесса, включающего и уровень взаимодействия управляющих им субъектов, вы-являет подлинную сущность и специфику управле-ния данным процессом, предполагая взаимное изменение и управляющих, и управляемых.  
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Существующая мировая практика подготовки специалистов в высшей школе показала, что ее обязательным элементом является именно их философская подготовка. Это связано не только с тем, что философию издревле считают «мате-рью» всех наук, но, прежде всего, с тем, что именно она создает особую отрасль знания – эпистемологию как теорию знания. В этом смыс-ле именно философия ответственна за форми-рование категориально-понятийного аппарата в сфере человеческого знания, в этом состоит одна из ключевых ее функций. Также в силу того, что ее непосредственным предметом является изучение предельных оснований человеческого бытия: онтологических, гносеологических, антро-пологических, аксиологических, – философия представляет собой необходимое условие для освоения будущими специалистами в любой сфере знания самого механизма познания ре-альности, с которой они имеют дело. Этот меха-низм является не чем иным как комплексом ме-тодологических средств освоения реальности и ее преобразования в целях, поставленных перед собой ее исследователями. Иначе говоря, без качественной философской подготовки невоз-можно представить специалиста в любой сфере деятельности как личность, творчески решаю-щую профессиональные задачи. Известно, что в любом обществе правовая сис-тема занимает системообразующее место. В силу этого ее возможности представляют ключе-вой ресурс в обеспечении его устойчиво про-грессивного развития. Эффективное использо-вание этого ресурса в полной мере зависит от качественной реализации полноценного компе-тентностного багажа специалистов-юристов                         
[11, c. 195–195]. 

 В свою очередь, проблема формирования пол-ноценного компетентностного багажа будущих юристов, по крайней мере, зависит от трех фак-торов: с одной стороны, от адекватной задачам созидания правовой государственности системы образовательного менеджмента, используемой в специализированных юридических вузах, с дру-гой стороны, – качественной реализации научно-методического потенциала работающими в них педагогами, и, наконец с третьей стороны, – ка-чественного отбора абитуриентов, поступающих в вузы данного профиля. Использование в нашей стране эгалитарной сис-темы отбора абитуриентов во многие вузы, включая и большинство специализированных юридических вузов, обусловливает необходи-мость как тщательного качественного формиро-вания состава их научно-педагогических кадров, так и учета особенностей профиля подготовки специалистов в рамках системы образователь-ного менеджмента, принятой ими.  В Крымском филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» с момента его образования в 2014 году и по на-стоящее время на базе сложившейся учебно-организационной структуры, состоящей из двух факультетов: подготовки специалистов для ор-ганов правосудия и непрерывного образования 

по подготовке специалистов для органов право-судия, оформилась дуалистическая модель об-разовательного менеджмента. Это обстоятель-ство позволяет выявить как ее достоинства, так и узкие места. В контексте данного обстоятельства можно вы-явить результативность вклада каждого научно-педагогического специализированного подраз-деления (кафедр) в достижение искомых целей осуществления компетентностного подхода к подготовке будущих специалистов-юристов [23]. Впрочем, это выходит за рамки темы настоящего исследования, ибо его цель состоит в выявлении возможностей потенциала принятой Крымским филиалом ФГБОУВО «Российский государст-венный университет правосудия» стратегии об-разовательного менеджмента для их использо-вания в деле повышения качества для фило-софской подготовки студентов. Это предполага-ет обобщение уже накопленного кафедрой гума-нитарных и социально-экономических дисциплин менеджериального опыта в целях обоснования модели управления процессом философской подготовки студентов как составной части ука-занной стратегии. 

 Стратегия менеджмента образовательного про-цесса в любом учебном заведении опирается на экстраполяцию его общих принципов в систему управления его отдельными составляющими. Принципы как исходные, основополагающие по-ложения (руководящие методологические идеи и ведущие правила), определяющие управленче-скую деятельность, отражают внутренние, суще-ственные стороны управления и определяют его эффективность в разных формах, при различном его содержании и организации, то есть являются инструментальным, данным в категориях дея-тельности выражением управленческой концеп-ции. В этой связи в качестве общих принципов, ис-пользуемых в управлении процессом философ-ской подготовки в специализированном юриди-ческом вузе, обнаруживаем те, которые выпес-тованы практикой применения структурно-логического подхода в обеспечении управления образованием [20; 22; 23]. Их можно располо-жить, следуя разным критериям, обоснованным в мировой и отечественной педагогической нау-ке: это такие принципы – как, прежде всего, ос-новополагающий и консолидирующий все ос-тальные принципы управления – целостности процесса обучения, обязывающий соблюдать соподчиненные ему принципы: этапной и логи-чески обоснованной последовательности в пре-доставлении знаний, выработке навыков и уме-ний, в целом – формировании общекультурных и профессиональных компетенций, предусматри-вающий следование известной формуле: от про-стого к сложному; комплексности в обеспечении органичного единства факторов когнитивного, эмоционально-аксиологического и деятельност-ного воздействия на сознание обучаемых и вос-питуемых, предполагающий целесообразное использование разнообразных методологиче-ских подходов, методических и организационных 
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приемов и информационно-технических средств в образовательном процессе [25, c. 67–159].  

 Вместе с тем, в содержательном совершенство-вании стратегии управления образовательным процессом в юридических вузах применительно к такой его составляющей как философская под-готовка студентов нельзя обойтись без выясне-ния роли и значения творческого фактора в этом деле [10; 14]. Действие этого фактора предпола-гает соблюдение принципа справедливости в осуществлении предоставления образователь-ных услуг их потребителям, то есть студентам, в том числе учитывая и обеспечение индивиду-ального подхода в формировании их компетент-ностного потенциала [23]. Это означает, что вуз обязуется независимо от имеющихся у обучае-мых способностей, самобытных интересов и ценностных ориентаций добиться в равной мере для всех из них обладания предписываемых ФГОС знаний, умений и навыков с учетом такой организации учебного процесса, которая предос-тавляет каждому студенту воспользоваться для этого всеми регламентируемыми формами обу-чения – лекционными, практическими (семинар-скими) занятиями, консультативной помощью и т.д., с использованием самых передовых и апро-бированных образовательных методик и техно-логий при опоре на реальную материально-информационную базу. 
 Органично связан, т.е. взаимодополняет выше-указанный принцип иной, но весьма существен-ный принцип образовательного менеджмента, используемый в рамках осуществления фило-софской подготовки студентов. Это – принцип 
«партнерства» всех участвующих в образова-тельном процессе субъектов. Он означает, что в данном случае имеет место их взаимное воздей-ствие, представленное в указанной стратегии с позиции интерсубъективного подхода [16, c. 61]. Оно может быть интерпретировано как взаимо-действие, в основе которого лежит диалоговая позиция указанных субъектов.  Тем самым, менеджмент вуза, опираясь на вы-шеуказанные принципы, ориентирует всех лиц, ответственных за организацию и обеспечение философской подготовки студентов в рамках профессионального образовательного процесса, на выполнение их основополагающих конститу-ционных прав как граждан в получении полно-ценного, качественного образования как важного индикатора осуществляемого в России курса на созидание правовой государственности и разви-тие гражданского общества.  

 Задачи современного образовательного ме-неджмента, определенные руководящими нор-мативными документами Российской Федерации, прежде всего, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» [2], и иными правовыми, подзаконными актами, включая ФГОС, позволя-ют понять какие функции должна включать реа-лизуемая модель философской подготовки сту-дентов как неотъемлемая часть образователь-ной стратегии специализированного юридиче-ского вуза. При этом, исходя из философского понимания сущности функции, данная стратегия 

обладает таким комплексом функций, который обеспечивает их синтетический, т.е. взаимодо-полняющий, комплексный, вклад в сохранение и поддержание образовательного процесса на высоком уровне качества представляемых учеб-ных услуг.  К комплексу функций, обеспечивающих компе-тентностную составляющую указанной стратегии в контексте реализации программы философ-ской подготовки студентов, относятся следую-щие: 

1) обеспечения возможности доступного для понимания студентов квалифицированного представления о сущности и предназначении философского знания в контексте профессио-нальной профилизации их образовательной под-готовки на базе соблюдения вышеуказанных принципов управления процессом их философ-ской подготовки; 

2) обеспечения творческой мотивации в усвое-нии и применении студентам философских зна-ний в контексте решения ими задач выработки профессионального сознания и полноценной реализации профессиональной правосубъектно-сти [25, c. 112–117, 141–157]; 

3) обеспечения возможностей развития у сту-дентов способности к философской рефлексии, необходимой для полноценной реализации при-обретаемого потенциала профессионального правосознания [18; 25, c. 112–117]; 

4) обеспечения возможностей формирования личностной мировоззренчески-ценностной ори-ентации в контексте перспектив креативного участия в созидании правовой государственно-сти, гражданского сообщества и правовом вос-питании граждан [25, c. 160–191, 237–275]; 

5) обеспечения возможностей выработки теоре-тико-методологического потенциала, необходи-мого для осуществления квалифицированного исследования и решения проблем регулирова-ния правоотношений в социуме и экосфере на основе их гармонизации [25, c. 67–129]; 

6) обеспечения понимания студентами экзи-стенциального выбора своего профессионально-го кредо в сфере правового регулирования со-циального обеспечения и судебной защиты гра-ждан. Таким образом, в условиях модернизации со-временного российского социума, предусматри-вающей созидание правовой государственности и гражданского общества и в этой связи предпо-лагающей в качестве ключевого фактора своего успеха формирование и эффективное использо-вание креативного потенциала новой генерации квалифицированных юридических кадров                 
[10; 14], с необходимостью возникает потреб-ность в выявлении возможностей совершенство-вания философской подготовки студентов спе-циализированных юридических вузов посредст-вом улучшения качества образовательного ме-неджмента на основе соблюдения общепри-знанных принципов управления этим процессом, 
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осмысления и обеспечения присущего ему ком-плекса функций, ориентированных на внедрение инновационных образовательных технологий.  Цели и задачи реализуемой модели управления философской подготовкой студентов в специа-лизированном юридическом вузе определяются концептуальными требованиями, закрепленными в содержании важнейших нормативных актов Российской Федерации, в частности, Законах РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» [2], ФГОС [3–5] и иных подзаконных документах. Они конкретизируются в содержании Рабочих про-грамм философских дисциплин, постоянно об-новляемых в соответствии с вышеуказанными нормативными документами [6, c. 4–9, 22, 25–41; 
7, c. 4–8, 41, 42; 8, c. 4–7, 25–29]. Анализ содержания указанных нормативных и учебно-методических документов позволяет по-нять статус философских дисциплин, которые отнесены к дисциплинам базовой части учебных планов как обязательные для изучения всеми студентами. Это обусловлено тем, что без ос-воения курса данных дисциплин невозможно сформировать прочные мировоззренческие ос-нования сознания будущих юристов и навыки использования эффективных методов познания и креативного преобразования социальной, в т.ч. и правовой, реальности [10; 17], развить их творческую мотивацию в деле освоения всего массива актуального правоведческого знания, необходимого для квалифицированного участия в правотворческой и правоприменительной практике, направленной на воплощение идеалов правовой государственности и гражданского со-общества, действенного, справедливого право-судия и добросовестной правовой социальной защиты граждан и их социального обеспечения 
[15; 17].  В связи в изложенными выше возникает необхо-димость осознания значения влияния стратегии образовательного менеджмента в специализи-рованном юридическом вузе как фактора качест-венной философской подготовки студентов по-средством концептуального обоснования меха-низма философского обеспечения мировоззрен-чески-методологического формирования импе-ративной направленности их правосознания, правотворческих и правоприменительных навы-ков [24; 25]. Организационной основой этого механизма яв-ляются утвержденные в вузе учебные планы. Они стратегически задают концептуально обос-нованную последовательную преемственность в переходе от одного блока учебных дисциплин философской направленности к последующим – от начального курса освоения их содержания на факультете непрерывного образования по под-готовке специалистов для судебной системы [6], включая программу сокращенного бакалавриата, а затем к освоению курса в рамках ОПП бака-лавриата на факультете подготовки специали-стов для судебной системы [7], завершая ее ос-воением курса «Философии права» по магистер-ским программам специализированного юриди-ческого обучения [8]. В этой связи речь идет о 

необычном для других юридических вузов, равно как и иных вузов, трех уровневом конструкте фи-лософской подготовки, рассчитанной соответст-венно: на начальную философскую подготовку 
[4] и более детализированную и методологиче-ски усложненную философскую подготовку по образовательной программе сокращенного ба-калавриата с элементами учета профессиональ-ной профилизации (по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспече-ния») для уровня подготовки младших специали-стов в сфере профессионального правоприме-нения; философскую подготовку в рамках про-граммы классического бакалавриата (по специ-альности 40.03.01 «Юриспруденция») на фа-культете подготовки специалистов для судебной системы [5]; и наконец, специализированную философско-правовую подготовку на уровне магистратуры по программам «Юрист в сфере гражданского, уголовного и административного судопроизводства» и «Юрист в сфере государ-ственного и муниципального управления» (по специальности 40.04.01 «Юриспруденция») [3]. 

 Переход от одного – начального уровня фило-софской подготовки к последующим – квалифи-кационно более высоким не означает простое, так сказать, арифметическое увеличение объе-ма содержания философского знания, а выявля-ет учет разницы изначального и накопленного в меру освоения последующих философских кур-сов потенциала общекультурных и частично про-фессиональных компетенций [6, c. 7–8, 25–41]. Это обусловливается тем обстоятельством, что сту-денты факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы начинают освоение курса «Основы философии» во втором семестре 1 курса обучения, опираясь лишь на фрагментарные исторические знания из курсов учебных дисциплин по школьным про-граммам неполного среднего образования, а также на знания, полученные ими в первом се-местре в рамках освоения курса учебной дисци-плины «Обществознание». Для этого континген-та студентов в основном в новинку дефиниции даже ключевых философских понятий и катего-рий онтологического, гносеологического, фило-софско-антропологического, аксиологического и социально-философского знания. Для облегче-ния вхождения в пространство фактически новой для них отрасли знания кафедра широко ис-пользует метод их освоения посредством техно-логии перехода от воспринимаемых ими образов изучаемой реальности, воплощенных в пред-метной форме, к философской рефлексии их сущностных характеристик на уровне категори-ального абстрагирования, например, в форме составления так называемых «комиксов», отра-жающих образное представление студента о сущностном содержании идей, сформулирован-ных философами разных эпох. К использованию такого подхода подталкивает сама структура содержания курса данной дисци-плины, позволяющая осуществить достаточно 
«плавный» переход от практики образных харак-теристик основных идей философов разных эпох к более сложному уровню их объяснения – абст-рагированному разъяснению категорий и поня-
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тий, характеризующих особенности их общего мировосприятия и его онтологические, гносеоло-гические, антропологические, аксиологические и социально-философские аспекты. С этого этапа освоения основ философского знания студента-ми преподаватель начинает приучать студентов к самостоятельной работе над изучением перво-источников посредством составления из опреде-ленных цитат кратких выписок, характеризующих вышеуказанные аспекты мировосприятия и ми-ропонимания философов. И уже на данном эта-пе освоения программы курса «Основы филосо-фии» возникает возможность вовлечь студентов с рассуждения и обмен мнениями, в диалоговый режим учебной работы, обусловленный необхо-димостью их аргументировать, а не просто «за-зубрить». Таким образом, сама организационная структура курса «Основы философии» позволяет управ-лять процессом освоения философских знаний, переходя от преимущественно компилятивного характера воспроизведения суждений филосо-фов разных эпох в так называемом первом раз-деле данного курса, к высказыванию собствен-ных суждений и отстаивании их в ходе диалога с одногруппниками и преподавателем – в рамках освоения тематического материала второго раз-дела курса этой дисциплины, посвященного соб-ственно осмыслению онтологических, гносеоло-гических, философско-антропологических, ак-сиологических и социально-философских осно-ваний человеческого бытия [6, c. 24–41], когда студенты осваивают иную образовательную тех-нологию, присущую их философской подготовке, а именно, – технологию абстрагирования, или ограничения образа чувственно воспринимаемой реальности понятием, сводящим его сущностную характеристику к дефиниции или определению совокупности присущих ему существенных при-знаков. Как свидетельствует опыт многолетней работы в таком методическом ключе, подобный подход в организации освоения предмета «Основы фило-софии» начинающим студентом (а по возрасту – фактически еще школьником, старшеклассни-ком) вполне оправдан, ибо позволяет доступным образом «подступиться» к решению для себя серьезной проблемы овладения образователь-ной технологией «философствования». А это обстоятельство само по себе превращается в необходимое условие для более глубокого «по-гружения» в тему философской рефлексии ре-альности, с которой он имеет дело, а, главное, – многих студентов удается заинтересовать в ис-пользовании наработанных знаний, навыков и умений не только для освоения более фунда-ментального курса «Философии» в рамках бака-лаврской программы [7, c. 25–29, 31–33], но и попробовать себя на почве использования их в познании собственно правовой реальности [8,               
c. 5–6, 12–18, 22, 23; 17, c. 143–190; 24, c. 169–185]. Имеющаяся практика работы в этом направле-нии со студентами Крымского филиала                ФГБОУВО «РГУП» на уровне освоения бака-лаврской программы философской подготовки как второго важного этапа в реализации страте-

гии управления образовательным процессом в специализированном юридическом вузе показы-вает, что большая часть из них активно прояв-ляет желание осваивать азы научно-исследова-тельской работы. Это видно по тому факту, что многие студенты уже тяготеют к выполнению работ творческого характера, прежде всего, фи-лософских эссе, предпочитая их простому рефе-рированию. Хотя на данном этапе для тех сту-дентов, которые успешно освоили курс «Основ философии», стоит задача не только закрепле-ния, но углубления философских знаний путем их детализации, а также расширения их содер-жательного объема и свободного использования технологии философской рефлексии в познании особенно элементов правовой реальности [25,  
c. 67–129]. Впрочем, проблемой, которую не так просто ре-шить на этапе освоения бакалаврских программ философской подготовки, остается в рамках реализации указанной стратегии, проблема пре-одоления отставания в наработке компетентно-стного потенциала студентами 1 курса факуль-тета подготовки специалистов для судебной сис-темы, не осваивавшими вообще курс учебной дисциплины «Основы философии». Выход из данного объективного положения видится в кор-ректировке содержания учебного плана для сту-дентов этого курса как элементе совершенство-вания стратегии осуществления образователь-ного процесса в Крымском филиале ФГБОУВО 
«РГУП» в целях повышения качества философ-ской подготовки данного контингента студентов. Речь идет о компенсации того объема философ-ских знаний, навыков и умений, которых им не достает в сравнении с теми студентами филиа-ла, которые осваивают бакалаврскую программу курса «Философии», опираясь на багаж знаний, навыков и умений, обретенных в ходе освоения курса «Основы философии». Этого можно дос-тичь не столько путем незначительного увеличе-ния по объему внеаудиторной учебной нагрузки по дисциплине «Философия» в рамках курса классического бакалавриата за счет дополни-тельных индивидуальных консультаций и часов, отведенных на самостоятельную работу студен-тов, по ключевым темам второго раздела данно-го курса дисциплины, а именно по проблемам онтологии, гносеологии, философской антропо-логии и аксиологии – сколько в корне изменив методологию их философской подготовки. В этой связи основной акцент должен быть сделан на освоении студентами в рамках их бакалавр-ской подготовки навыков квалифицированного анализа предельных оснований бытия, пред-ставленных в любой философской концепции в контексте их онтологических, гносеологических, антропологических и аксиологических характе-ристик. Это достигается соответствующими из-менениями в структуре учебного плана дисцип-лины «Философия», в частности, предусматри-вающими рассмотрение на начальном этапе ее освоения проблем онтологии, гносеологии, фи-лософской антропологии и аксиологии в контек-сте примеров из разных исторических эпох в развитии философского знания. Именно это по-
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может преодолеть объективно имеющийся раз-рыв в компетентностной подготовке студентов, осваивающих бакалаврский курс «Философии» на разных факультетах. С устранением указанной выше проблемы таким менеджериальным способом на почве методоло-гически и методически обоснованного образова-тельного маневра, как представляется, удастся поднять качество философской подготовки для студентов, осваивающих курс «Философии», но не имеющих в багаже компетентностного потен-циала учебного курса «Основы философии», не прибегая к увеличению учебных часов. Это по-зволит выровнять возможности студентов раз-ных факультетов в освоении компетентностной базы бакалаврского курса «Философии» и тем самым подвести их в равной степени подготов-ленными уже к освоению магистерской програм-мы по курсу дисциплины «Философия права» – завершающего «учебную триаду» философской подготовки будущих юристов. Впрочем, серьезным ресурсом для преодоления некоего «отставания» в качестве философской подготовки на этапе освоения курса «Философии права» является использование упоминаемого ранее принципа партнерского взаимодействия педагога и студента [16]. Он представляется су-щественным фактором влияния стратегии управления образовательным процессом в спе-циализированном юридическом вузе как его не-отъемлемый элемент на повышение качества философской подготовки магистрантов. Выводы. Таким образом, менеджериально скор-ректированная философская подготовка студен-тов специализированных юридических вузов, в частности, на примере, Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный уни-верситет правосудия», может выявить очевид-ную значимость для нее креативного подхода к содержательному совершенствованию стратегии управления образовательным процессом в вузах данного профиля. Осуществление такого подхо-да является залогом реализации принципа спра-ведливости в осуществлении предоставления образовательных услуг обучаемым, с учетом присущих им индивидуальных особенностей, 

определяющих различия в способности освое-нии ими программ профессионально ориентиро-ванного компетентностного потенциала. В ко-нечном счете своевременно осуществленная коррекция в организационно-содержательной структуре процесса философской подготовки студентов выявляет степень эффективности самой стратегии образовательного процесса, который всегда должен быть нацелен на полную реализацию ее потенциала для качественного выполнения выпускниками своих профессио-нальных обязанностей, связанных с квалифици-рованным их участием в правотворчестве, пра-воприменении [15] и правовом воспитании граж-дан [25, c. 319–326]. Стратегия образовательного процесса в специали-зированном юридическом вузе ориентирует его организаторов и исполнителей на обеспечение основополагающих конституционных прав граждан в получении полноценного, качественного образо-вания как важного индикатора осуществляемого в стране курса на созидание правовой государствен-ности и развитие гражданского общества. В этом плане очевидно какое концептуальное влияние оказывает присущий ей менеджмент на обеспече-ние качества философской подготовки будущих юристов как системообразующего ядра всего обра-зовательного процесса: на уровне мировоззренче-ски-методо-логического определения ее целей и задач, эффективности использования принципов управления данным процессом, реализации ее функций и возможности их воплощения в том ком-петентностном багаже, который востребован объ-ективными потребностями креативного правотвор-чества, правоприменения и правового воспитания. Перефразируя слова, высказанные более века назад замечательным философом образования Дж. Дьюи, определяющие фундаментальное место философии в жизни человеческого сообщества о том, что «посколько образование – это процесс, с помощью которого можно достичь желаемой трансформации... то философия представляет теорию образования как такого рода практики» [13], убеждаемся в актуальности рассмотрения вопро-сов, поставленных в нашей работе как с точки зре-ния их теоретической, так и практической значимо-сти. 
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 FORMATION OF A FLEXIBLE SYSTEM OF SUSTAINABLE TRANSPORT ON THE BASIS  OF ELECTROBUS                                                                         Аннотация. В статье рассматриваются прин-ципы формирования гибкой системы устойчи-вого транспорта на основе электробусов для осуществления массовых пассажирских пере-возок в городах. Автор отмечает, что экологи-чески чистые («зеленые) транспортные средст-ва составляют основу, получившей в последние годы развитие концепции устойчивого транс-порта, призванной обеспечить решение про-блемы мобильности (передвижения) человека. Устойчивый транспорт – это система транс-портного обслуживания населения, обеспечи-вающая безопасное, своевременное, комфор-табельное и экономически целесообразное перемещение человека с целью удовлетворе-ния его жизненных потребностей. 
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   Annotation. The article considers principles of formation of flexible system of sustainable transport on the basis of electro for realization of mass pas-senger transportations in cities. The author notes that eco-friendly (green) vehicles form the basis in recent years, the concept of sustainable transport development, designed to provide a solution to the problem of mobility (movement). Sustainable transport is a system of transport services to the public, providing a safe, timely, comfortable and cost-effective movement of persons for the purpose of satisfying its necessities      Keywords: mobility, system, sustainable transport, electrobus, public-private partnership.                                                                         

 ведение. Постоянный объективный рост мобильности городского населения с целью удовлетворения различных жизненных потреб-ностей людей связан с процессом предоставле-ния транспортных услуг. В современных услови-ях для решения данной проблемы используется массовый городской пассажирский транспорт 
(городской транспорт общего пользования), ос-нову которого составляют автомобильные транспортные средства различной пассажиров-местимости – автобусы. Эксплуатация автобу-сов, оснащенных двигателями внутреннего сго-рания, сопровождается различными видами за-грязнения окружающей среды (прежде всего отработавшими газами), что привело к необхо-димости разработки и внедрения экологически чистых транспортных средств, на которых при-меняются электрические источники энергии – электробусов. Необходимо отметить, что экологически чистые 
(«зеленые) транспортные средства составляют основу, получившей в последние годы развитие концепции устойчивого транспорта, призванной обеспечить решение проблемы мобильности 

(передвижения) человека. Устойчивый транспорт – это система транспортного обслуживания насе-ления, обеспечивающая безопасное, своевре-менное, комфортабельное и экономически целе-сообразное перемещение человека с целью удовлетворения его жизненных потребностей. Для создания систем устойчивого транспорта используются различные виды и типы подвижно-го состава, предназначенные как для индивиду-ального, так и для коллективного (общего) поль-зования. При этом, массовые пассажиропотоки способен освоить только транспорт общего пользования с применением транспортных средств, обеспечивающих перевозку достаточно большого количества пассажиров. Приоритет экологической составляющей в кон-цепции устойчивого транспорта задает тренд на использование в качестве подвижного состава для городских пассажирских перевозок машин с минимальным отрицательным воздействием на окружающую среду. При этом, оценка экологиче-ской безопасности должна включать не только потенциальную опасность для здоровья води-тельского состава [1], а рассматриваться как 
В 
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комплексная безопасность транспортной систе-мы в целом. На сегодняшний день такими транспортными средствами являются электробусы. Электробус 
(электрический автобус) – автономное безрель-совое транспортное средство, предназначенное для перевозки 7 и более пассажиров, приводи-мое в движение с помощью тягового электро-привода, электрическая энергия для которого находится на борту в накопителе с возможно-стью подзарядки. Автономность электробуса обеспечивает по сравнению с другими видами транспорта общего пользования эффективную реализацию принципа перемещения человека 
«от двери до двери», т.е. с минимальными за-тратами времени для доступа к объекту транс-портной инфраструктуры (остановочному пунк-ту). Однако данное преимущество в значитель-ной степени нивелируется относительно не-большим по сравнению с автобусами, оснащен-ными двигателями внутреннего сгорания, запа-сом хода на одной зарядке топливных элементов 
(аккумуляторных батарей), что требует их регу-лярной и продолжительной подзарядки. Технико-экономические показатели современных аккумуляторных батарей для электромобилей и 

доступные на сегодняшний день технологии их зарядки не позволяют осуществлять данный процедуру в сжатые сроки. По сравнению с ав-томобилями, у которых время заправки топлив-ного бака бензином или дизельным топливом составляет несколько минут, по данным ресурса 
[2] зарядка аккумуляторных батарей электробуса от стандартной сети переменного тока составля-ет 4–10 ч. При использовании продвинутых форматов зарядки аккумуляторных батарей электробусов, таких как ультрабыстрая зарядка на маршруте (ОС) или динамическая зарядка при движении по участку контактной сети (ICM), требуется значительно меньше времени на за-рядку, но и запас хода на одной зарядке в этих случаях снижается в несколько раз (см. Табли-цу). Кроме того, применение данных типов за-рядки требует создания соответствующей ста-ционарной транспортной инфраструктуры в виде станций ультрабыстрой зарядки на маршрутах, или контактной сети с подстанциями аналогич-ных троллейбусным. Кроме того, при соответст-вующем конструктивном подходе на электробу-сах возможно реализовать концепцию экспресс-замены блоков батарей (Battery Swap), но для этого потребуется создание и определенной ин-фраструктуры (сервисных станций), и обменного фонда аккумуляторных батарей. 

 Характеристики форматов зарядки электробусов 
 Условное  обозначение 

Расшифровка 
(перевод) 

Время готовности  к эксплуатации*, ч 
Пробег, км 

ONC 
Overnight Charging 
(ночная медленная зарядка) 

4–10 до 200 

OC 
Opportunity Charging 
(ультрабыстрая зарядка на маршруте) 

0,1–0,5 20–70 

IMC 
In Motion Charging 
(динамическая зарядка при движении по участку контактной сети) 

во время движения по маршруту 
по участку  контактной сети 

BS 
Battery Swap 
(заменяемая батарея) 

0,15–0,25 до 200 

 

* время необходимое для размещения в транспортном средстве количества энергии,  
 обеспечивающего максимальные функциональные возможности машины 
 Получившая наибольшее распространение мед-ленная зарядка (ONC) обеспечивает пробег электробуса около 200 км. Для сравнения стан-дартный городской автобус с дизельным двига-телем на одной заправке способен преодолеть свыше 1200 км. Однако, учитывая данные о среднесуточных пробегах парка автобусов и троллейбусов в крупных городах Российской Федерации (для автобусов 165–232 км, для троллейбусов около 175 км), запаса хода при использовании зарядки ONC вполне достаточно для обычных условий повседневной эксплуата-ции электробусов на городских маршрутах. В связи с вышеизложенным следует отметить, что в настоящее время используется два подхо-да к созданию электробусов. Первый состоит в трансформации (переделке) уже выпускаемых автомобильной промышленностью автобусов в электробусы путем установки соответствующего оборудования. Второй подход заключается в разработке оригинальных машин с целью опти-

мизации характеристик подвижного состава с электроприводом. Между тем, концепция устойчивого транспорта не ограничивается только требованием экологи-ческой безопасности подвижного состава, а в качестве обязательной составляющей содержит требование надежности соответствующих транспортных услуг, обеспечивающих высокий уровень мобильности населения. В основе на-дежности транспортного обслуживания лежит доступность специфического товара – транс-портной услуги, что подразумевает, как реаль-ную возможность использовать для организации поездки конкретный вид транспорта (физическая доступность), так и соразмерную стоимость по-ездки на этом виде транспорта (экономическая доступность). Определяющими количественно-качественными показателями физической дос-тупности являются: 

– интервал движения подвижного состава на маршруте (непосредственно влияющий на время 



230 

ожидания транспортного средства пассажиром на остановочном пункте); 

– наполнение подвижного состава (количество пассажиров на 1м² пола салона транспортного средства). Применяемые в настоящее время электробусы 
(как и все виды городского транспорта общего пользования) не в состоянии обеспечить полно-ценную физическую доступность на протяжении суток вследствие неравномерности пассажиро-потоков. Неравномерность пассажиропотоков по времени суток вызвана социально-экономичес-ким устройством жизнедеятельности человека, связанным с необходимостью осуществления различных процессов группами людей в опреде-ленных пространственно временных рамках (ра-бота коллективов различных предприятий, орга-низация массового отдыха и т.д.). Объективное наличие неравномерности потока пассажиров по времени суток ведет к неравно-мерности спроса на транспортное обслужива-ние, характеризующегося значительным разбро-сом количества перевозимых пассажиров в те-чение работы того или иного маршрута соответ-ствующего вида транспорта. Необходимость удовлетворения столь неравномерного спроса на городские пассажирские перевозки заставля-ет транспортные предприятия формировать та-кое экономически обоснованное предложение по транспортному обслуживанию, при котором большая часть времени функционирования маршрутов осуществляется либо с переполне-нием салонов транспортных средств (перевозки 

в «часы пик»), либо с неприемлемо увеличен-ными интервалами движения подвижного соста-ва (перевозки в межпиковое время). Следовательно, достижение надежности устой-чивого транспорта состоит в гармонизации пока-зателей интервала движения и наполнения под-вижного состава в пределах соответствующих нормативов на протяжении всего времени функ-ционирования маршрутов. Другими словами, речь идет о создании гибкой системы городского общественного транспорта, способной адекватно реагировать (приспосабливаться) к изменению пассажиропотоков на протяжении суток посред-ством предоставления в определенные периоды времени провозных возможностей (предложения транспортных услуг), соответствующих фактиче-скому количеству пассажиров (спросу на транс-портные услуги). Применительно к электробусам для создания подобной гибкой системы целесообразно ис-пользовать предложенную автором концепцию модульно-транспортного городского автобуса [3, 4]. Основываясь модульном принципе в эксплуата-ции автомобильных транспортных средств, ис-ходная система модульно-транспортного элек-тробуса должна состоять из «активного» модуля – непосредственно самого электробуса, оснащен-ного двигательной установкой и рабочим местом водителя, а также четырех «транспортных» мо-дулей, обеспечивающих оперативную (в соот-ветствие с изменением пассажиропотока на маршруте) трансформацию общей вместимости каждой единицы подвижного состава от 68 до 
205 человек (см. рис). 

 

 
 Система модульно-транспортного электробуса: А – активный модуль; Т1–Т4 – транспортные модули 

 В результате становится возможным стабилизи-ровать как интервал движения, так и наполнение подвижного состава, в соответствии с установ-ленными нормативами на протяжении всего времени работы городских автобусных мар-шрутов. Заключение. Использование модульного прин-ципа в эксплуатации для разработки и производ-

ства электробусов обеспечит реальную возмож-ность создания в городах гибких систем устойчи-вого транспорта, обеспечивающих высокую ин-дивидуальную мобильность населения на осно-ве городского транспорта общего пользования. Для практической реализация данного проекта целесообразно использовать схему государст-венно-частного партнерства, при которой проек-
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тирование и производство модульно-транс-портных электробусов осуществляется государ-ственными предприятиями, а последующая экс- плуатация гибкой системы устойчивого транс-порта частными перевозчиками на основе арен-ды подвижного состава. 
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                                                                        Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экономической эффективности международ-ных перевозок в транспортно-технологических системах. Изменение требований клиентов к международным транспортным услугам приво-дит к необходимости применения логистических подходов при организации хозяйственной дея-тельности. Международные перевозки грузов и пассажиров рассматриваются не отдельно, а считаются неотъемлемой частью не только гло-бальной логистической системы, но и частью региональной транспортно-технологической системы. 
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 зменение требований клиентов к междуна-родным транспортным услугам приводит к необходимости применения логистических под-ходов при организации хозяйственной деятель-ности. Международные перевозки грузов и пас-сажиров рассматриваются не отдельно, а счи-таются неотъемлемой частью не только гло-бальной логистической системы, но и частью 

региональной транспортно-технологической сис-темы. Новый подход к созданию логистических систем международного товародвижения позво-лит решить комплекс вопросов интеграции дея-тельности участников перевозочного процесса. Определить экономическую эффективность ме-ждународных перевозок в транспортно-техноло-

И 
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гических системах достаточно сложно, т.к. с од-ной стороны, необходимо учитывать особенно-сти транспортно-технологических процессов, а с другой стороны специфику функционирования логистической системы страны (региона). Пред-лагается использовать универсальный параметр с помощью которого возможно определить эф-фективность логистической системы в целом [1; 
2]. Этот параметр – логистические затраты в транспортном процессе, или прибыль, которая образуется при товародвижении. Обобщающий показатель, выражающий оценку эффективности логистической системы может быть выражен формулой: 

 ∑∑∑∑ −= ЗQЭ p

i

r

j

s

k
ijk , (1) где  ijkQ  – объем логистических услуг по i-ой 

   операции j-ой функции k-го заказа; З  – ло
   гистические затраты. Если перейти к удельным показателям, то эф-фективность функционирования логистической системы будет равна (в диапазоне от 0 до 1): 

 ∑∑ ∑ ∑
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, (2) 

где  ijkЭ – эффект от выполнения логистических 
   услуг по i-ой операции j-ой функции k-го 
   заказа; З  – логистические затраты. Данный расчет не учитывает уровень качества обслуживания заказов потребителей.  Так как уровень логистического обслуживания повышает эффективность функционирования логистических систем, расчет различных вари-антов обслуживания заказов потребителей по-зволяет определить максимальную эффектив-ность. Рассмотрим пример выбора оптимального мар-шрута международной контейнерной перевозки грузов [2]. Сквозная тарифная ставка определяется как сумма издержек по всем элементам транспорт-ного процесса «от двери до двери», определяют по формуле: 

 nскв fffF +++= K21 , (3) где  сквF  – сквозная тарифная ставка за пере
   возку одного контейнера; nfff +++ K21  – 
   поэлементные ставки, составляющие 
   сквозную ставку. Для расчета составляющих сквозной тарифной ставки можно воспользоваться следующими ре-комендациями (табл. 1). 

 Таблица 1 Расчет составляющих сквозной тарифной ставки 
 Обозначение Поэлементная ставка Данные для расчета 

1 вариант  перевозки, долл./конт. 2 вариант  перевозки, долл./конт. 
1 2 3 4 5 

f1 
плата за погрузку контейнера  в порту отправления 

120–250 долл./конт. 200 200 

f2 морской фрахт определяется для  конкретной линии  и судоходной компании 
1471,2 1471,2 

f3 агентская комиссия 10 % от f2 147,12 147,12 

f4 
плата за выгрузку контейнера в пор-ту перевалки 

80/160 долл./конт. 140 140 

f5 таможенные расходы 
14–250 долл./конт. за один 
20-ти футовый контейнер 

200 200 

f6 
оформление документов в порту перевалки 

24 долл./конт. 24 24 

f7 
плата за подачу/уборку  ж/д платформ 

40 долл./конт. 40 40 

f8 
плата за погрузку контейнеров на ж/д платформы в порту перевалки 

60 долл./конт. 60 60 

f9 
оплата железнодорожного тарифа по российским железным дорогам 

http://www.rzd.ru/ 3805,05  

f10 
оплата железнодорожного тарифа по зарубежным железным дорогам 

  4426,36 

f11 
плата за пересечение госграницы при условии различной ширины железнодорожной колеи 

10 долл./конт. в Китай и  
15 долл./конт. в Западную Европу 

15 15 

f12 
терминальная обработка  в Московском транспортном узле 

180 долл. для импортных перевозок 180 180 

f13 аренда контейнера 3–4 % от Fскв 442,15 1654,4 

f14 
стоимость содержания и текущего ремонта контейнера 

2–4 % от Fскв 442,15 1654,4 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

f15 комиссия экспедитора 7 % от Fскв 773,76 2895,19 

f16 
охрана груза в пути следования  по российским железным дорогам 

300–500 долл./конт. 400 400 

f17 
стоимость перевозки контейнера  на автомобильном транспорте 

 4371,36 4371,36 

f18 сбор за объявленную ценность груза 
в зависимости  от расстояния железнодо-рожной перевозки 

 29684,8 

f19 
стоимость перевозки контейнера  на воздушном транспорте 

   

 сквозная тарифная ставка  13347,8 4994,02 

 При выборе оптимального маршрута рассматри-ваются конкретные условия, которые представ-ляют наибольший интерес для клиента. Напри-мер, при доставке свежих овощей наиболее важным критерием является время, затрачивае-мое на перевозку. Однако в силу того, что время по второму вари-анту маршрута на 4 часа меньше чем время, затрачиваемое на перевозку в первом варианте маршрута международной мультимодальной перевозке, а стоимость доставки значительно выше, то наиболее оптимальным вариантом яв-ляется первый вариант маршрута международ-ной мультимодальной перевозки, проходящий по г. Ганновер, г. Киль, г. Санкт-Петербург, г. Петро-заводск. 
Таким образом, результативность логистической системы определяется доступностью запасов [3], производительностью и качеством деятельно-сти, а величина общих затрат на логистику нахо-дится в непосредственной связи с желаемым уровнем результативности. Как правило, чем выше этот уровень, тем больше общие затраты логистики. Создание эффективной системы ло-гистики на предприятии предполагает умение поддерживать равновесие между уровнем логи-стического обслуживания и величиной общих затрат. Полученные результаты расчетов срока достав-ки контейнеров и сквозной тарифной ставки по всем вариантам транспортных схем представ-ляют в таблице 2.  

 Таблица 2  Обоснование выбора транспортной схемы 
 Маршрут Срок доставки, сут Fскв, долл./конт. Приводим к 1 ∑ Тдост Fскв Ганновер-Киль-Санкт-Петербург-Петрозаводск 1,46 12711,79 0,95 1 1,95 Ганновер-Киль-Санкт-Петербург-Петрозаводск 1,38 47563,83 1 0,26 1,26 

 С точки зрения потребителя, являющегося ко-нечным звеном логистической цепи, эффектив-ность логистической системы определяется уровнем качества обслуживания его заказа. Логистические затраты выступают как инстру-мент управления предприятием [4]. Определе-ние состава логистических затрат способствует принятию экономически обоснованных управ-ленческих решений. Анализ таких затрат может позволить руководству предприятия выбрать наиболее гибкую тактику по обслуживанию зака-зов потребителей. Снижение логистических за-трат, рост на этой основе уровня прибыли по-вышает финансовые возможности хозяйствую-щего субъекта. 
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 FEATURES OF MORTGAGE LENDING ABROAD 
                                                                        Аннотация. Анализ зарубежной практики ипо-течного кредитования показывает, что основ-ной акцент при разработке новых инструмен-тов привлечения капитала делается на обеспе-чении надежности инвестиций. Активное уча-стие в этом принимают государственные струк-туры, гарантируя инвесторам возврат средств и, в то же время, обеспечивая доступный кре-дит некоторым категориям заемщиков. Госу-дарство играет заметную роль в организации вторичного рынка ценных бумаг, обеспеченных заложенным имуществом. Для обеспечения нормального и бескризисного функционирова-ния вторичного рынка ипотечных ценных бумаггосударственные институты принимают на себя часть рисков, а также оказывают активную по-мощь кредитным учреждениям в проблемных ситуациях. Основной целью написания статьи является исследование зарубежной практики ипотечно-го кредитования. В соответствии с нею постав-лены задачи, по раскрытию особенностей и моделей ипотечного кредитования. В ходе на-писания статьи проанализированы проблемы участия банков в ипотечном кредитовании, проблемы использования ипотеки в жилищном кредитовании, а также формирования пасси-вов предприятий за счет ипотечных кредитов. 

 Ключевые слова: кредит, ипотека, недвижи-мость, жилье, банк, государство, страхование, процент, зарубежное кредитование, первона-чальный взнос, ипотечный рынок, государст-венная поддержка.  

   Annotation. An analysis of the foreign practice of mortgage lending shows that the main focus in developing new instruments for raising capital is to ensure the reliability of investments. Government agencies are actively involved in this, guarantee-ing investors a refund and at the same time pro-viding affordable loans to certain categories of borrowers. The state plays a prominent role in the organization of the secondary securities mar-ket, secured by mortgaged property. To ensure the normal and crisis-free functioning of the sec-ondary market for mortgage-backed securities, state institutions assume some of the risks, and also provide active assistance to credit institutions in problem situations The main purpose of this article is to study the for-eign practice of mortgage lending. In accor-dance with the purpose of the task, the disclosure of features and models of mortgage lending. During the writing of the article, the problems of the participation of banks in mortgage lending, the problems of using mortgages in housing lend-ing, as well as the formation of enterprises' liabili-ties through mortgage loans were analyzed.      Keywords: loan, mortgage, real estate, housing, bank, state, insurance, interest, foreign loans, down payment, mortgage market, government support.                                                                         
 ктуальность ипотечного кредитования су-щественно возрастает в трансформацион-ных и переходных экономиках. Мировой финан-совый кризис неизбежно коснулся и рынка ипо-течного кредитования, потому что привел к кри-зису ликвидности, снижению платежеспособно-сти заемщиков. Банки более требовательно ста-ли относиться к источникам и стабильности до-ходов потенциальных заемщиков. Для анализа нами были выбраны четыре стра-ны: США, Канада, Великобритания и Германия, как страны с самыми развитыми экономическими институтами Америки и Европы. Ипотечное кре-

дитование в США является крупной финансовой отраслью. Правительство США создало несколь-ко программ, которые финансово поддерживают строительную отрасль и ипотечное кредитова-ние. Эти программы включают в себя Государст-венную Национальную Ипотечную Ассоциацию 
(известную как Ginnie Mae), Федеральную На-циональную Ипотечную Ассоциацию (Fannie 
Mae), Федеральную корпорацию жилищного 
(ипотечного) кредита (Freddie Mac). В соответствии с указанными программами бан-кам предоставляются гарантии по стандартным ипотечным кредитам. Далее кредиты собирают-

А 
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ся в пул и продаются инвесторам как ценные бумаги, обеспеченные закладной (MBS). Однако существуют компании, которые секьюритизируют и нестандартные ипотечные кредиты. Секьюри-тизация позволяет банкам привлекать средства инвесторов по уже выданным ипотечным креди-там и на полученные средства выдавать новые кредиты. Вместе с обычной процентной ставкой (interest 
rate) в США применяется годовая ставка про-центных отчислений (Annual Percentage Rate – 
APR). APR включает в себя не только процент-ную ставку, но и первоначальный взнос, затраты на оформление сделки, комиссионные расходы, различные сборы. Можно выделить две основные особенности ипотечного кредитования в США:  

– ипотечная модель является двухуровневой: банки выдают ипотечные кредиты заёмщика не за счёт сберегательных средств, но благодаря средствам инвесторов, купивших секьюритизи-рованные ипотечные обязательства. Этот под-ход обеспечивает более низкие процентные ставки при лучших условиях для заёмщиков, снижает риски самих банков; 
– государство оказывает значительную поддерж-ку ипотечному сектору в виде субсидий, допол-нительного финансирования отдельных ипотеч-ных программ. Следует также отметить, что в Америке преобладают кредиты с амортизацион-ным периодом в 15 или 30 лет с 3–5 % фиксиро-ванными ставками. Минимальный размер перво-начального взноса составляет 3 %, при взносе в 
20 % и выше не требуется ипотечное страхова-ние [2]. Как в Америке, так и в Канаде государство ока-зывает существенную поддержку ипотечной от-расли. Канадская ипотечная жилищная корпора-ция (Canada Mortgage and Housing Corporation – 
CMHC), созданная в 1946 году как национальное жилищное агентство страны, выдаёт ипотечные кредиты, выпускает ипотечные ценные бумаги, проводит исследования в области ипотечного кредитования, учувствует в разработке программ по жилищной политике в Канаде. Помимо этого, 
CMHC вместе с Ипотечной страховой компанией Канады (Mortgage Insurance Company of Canada – 
MICC) осуществляют страхование ипотеки: доб-ровольное для обычных кредитов и обязатель-ное для высокорискованных. Для будущих заёмщиков CMHC разработала руководство «Homebuying Step by Step» [5], со-гласно которому:  
– амортизационный период обычно составляет 
25 лет; 
– платежи по кредиту производятся раз в 1, 2 недели или раз в месяц;  

– помимо фиксированной и плавающей процент-ных ставок существует промежуточный вариант 
– защищённая (ограниченная) процентная став-ка, для которой существует потолок процентной ставки;  

– срок действия ипотечного договора в Канаде составляет от 6 месяцев до 10 лет, после чего происходит реорганизация кредита и заёмщик может либо оставить прежние опции, либо вы-брать новые;  

– применяются два вида ипотек: открытая и за-крытая. Открытой называется ипотека с возмож-ностью досрочного погашений либо целиком, либо частями без каких-либо штрафов. Закрытой называется ипотека, которая ограничивает или вовсе запрещает досрочное погашение кредита, но обладает при этом более низкой процентной ставкой. Кредиторы в Канаде следуют двум основным правилам, которые определяют максимальный размер ссуды [2]:  

1) ежемесячные расходы на жильё не должны превышать 32 % от среднего ежемесячного до-хода заёмщика (gross debt service – GDS). В рас-ходы на жильё входят:  
– платёж по ипотеке;  

– налог на недвижимость;  

– расходы на отопление и благоустройство мест общего пользования (Condo Fees).  

2) долговая нагрузка не должна превышать 40 % от среднего ежемесячного дохода заёмщика 
(total debt service – TDS).  В долговую нагрузку входят расходы на жильё; платежи по автокредиту, платежи по кредитной карте и/или линии, другие ипотечные платежи.  В Канаде широко распространены ипотечные брокеры, которые находят наиболее выгодные для клиента условия по ипотеке. Стоит отметить, что секьюритизация распространена в Канаде значительно в меньшей степени, чем США и как результат, в Канаде практически невозможно получить ипотеку с фиксированными процентами на 30 лет. Максимальный амортизационный срок обычно составляет 25 лет, процентные ставки в большинстве случаев плавающие или защищён-ные, для ипотеки с LTV обязательно государст-венное ипотечное страхование. В ипотечном секторе Великобритании до 1970-х годов в основном преобладали строительные кооперативы. С 1977 года по 1987 год их доля снизилась с 96 % до 66 %, в то время как доля банков и других ипотечных институтов выросла с 
3 % до 36 %. В отличие от США, в Великобрита-нии более распространены кредиты с перемен-ной процентной ставкой. В Великобритании не существует национальных жилищных агентств, вместо них за работу компаний, предоставляю-щих ипотеку, отвечает Управление по финансо-вым вопросам (Financial Conduct Authority – 
FCA), а их стабильность проверяет Орган пру-денциального регулирования (Prudential 
Regulation Authority – PRA). Кроме того, FCA так же занимается сбором данных и публикацией информации об ипотечном рынке Великобрита-нии. 
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До 2015 года в Великобритании была распро-странена ипотека с периодической выплатой только процентов (interest-only mortgage), при которой в течение амортизационного периода заёмщик погашал только проценты, а затем в конце срока, отдавал основной долг целиком в виде единовременного платежа. FCA сочла дан-ный вид ипотеки слишком рискованным и теперь лишь немногие кредиторы предоставляют дан-ный вид ипотеки.  Помимо ипотеки с фиксированными процентами, в Великобритании существуют кредиты со сле-дующими плавающими ставками: 

– трекеры (Trackers) – процентная ставка привя-зывается к экономическому индикатору, как пра-вило, это базовая ставка Банка Англии. В случае если Банк Англии повышает ставку на один про-цент, тоже произойдёт и со ставкой по ипотеч-ному кредиту;  
– стандартная плавающая ставка (Standard 
Variable Rate) – процентная ставка является плавающей и определяется самим кредитором, а не зависит напрямую от какого-либо экономи-ческого показателя. Как правило, после перво-начального периода ипотеки с фиксированной процентной ставкой или трекером, следует стан-дартная плавающая ставка. Заёмщику не нужно платить штраф при досрочном погашении дан-ной ипотеки;  

– дисконтная ставка (Discount Rate) является стандартной плавающей ставкой со скидкой, предоставляемой на 2–3 года; 

– ограниченная ставка (Capped Rate) является модификацией стандартной плавающей ставки, при которой процентная ставка не может пре-вышать определённого значения, снижая тем самым, риски заёмщика;  

– ипотека с взаимозачетом (Offset Mortgages) позволяет связать сберегательный счёт с ипо-течным долгом, выплачивая проценты по их раз-нице. Например, при основном долге в 200000 фунтов и счёте в 20.000 фунтов проценты на-числяются лишь за 180.000 фунтов. Проценты по сберегательному счёту не начисляются, однако, они, как правило, меньше, чем проценты по ипо-теке. Недостатком данного вида ипотеки являет-ся более высокая процентная ставка. В отличие от США и Канады, в Великобритании государство практически не поддерживает ипо-течный сектор. Средняя процентная ставка по кредитам составляет 2,34 %, минимальный раз-мер первоначального взноса 5 % и лишь 35 % заёмщиков имеют LTV более 75 % средств для приобретения жилья предоставляли стройсбе-режений, а не банки. На данный момент ситуа-

ция изменилась, поскольку ставки по банковской ипотеке значительно снизились и стали меньше, чем по кредитам строительных обществ. В Германии наиболее распространена ипотека с фиксированной процентной ставкой. В отличие от других стран, ипотека с фиксированными про-центами в Германии позволяет заёмщику уста-навливать:  

– размер погашения остатка основного долга за год (Tilgung), который обычно находится в пре-деле 1–10 %;  

– возможность погашения части основного долга 
(не более 10 %) одноразовым платежом 
(Sondertilgung).  Однако рефинансирование кредита возможно не ранее, чем за 5 лет до окончания амортизацион-ного периода. Помимо ипотеки с фиксированной процентной ставкой, в Германии существуют и другие виды жилищных кредитов:  

– ипотека с периодической выплатой только процентов (interest-only mortgage, Zinszahlung-
sdarlehen). Данный тип кредита встречается и в других странах, однако в Германии процентные платежи могут быть освобождены от налогов, в связи с этим Zinszahlungsdarlehen пользуется популярностью у немецких налогоплательщиков-инвесторов.  

– кредит строительного общества (Building 
Society Loan, Bausparvertrag).  В Германии требуется высокий первоначальный взнос – максимальный размер LTV обычно не превышает 80 %, при этом максимальный срок ипотеки составляет 30 лет, размер процентной ставки 2 %, а ежемесячные платежи по ипотеке не должны быть более 35 % от ежемесячного дохода. По данным крупного международного брокера по недвижимости Tranio Германия вхо-дит в пятёрку стран с самыми низкими в мире ставками по ипотеке [4]. За последние годы ипотечное кредитование в развитых странах претерпело значительные из-менения: 

– произошёл отказ от наиболее рискованных видов ипотеки, таких как ипотека, с периодиче-ской выплатой только процентов;  

– возросла роль регулирующих органов; 

– строительные общества утрачивают свою по-пулярность в развитых странах, при том, что ранее они составляли основу ипотечной индуст-рии Германии, возрастает доля банков на ипо-течном рынке.  
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 NEW PENSION RULES:  BALANCE OR EFFICIENCY  OF THE BUDGET  OF THE PENSION FUND 
                                                                        Аннотация. Пенсионная система РоссийскойФедерации имеет множество проблем, среди которых: низкий уровень пенсионного обеспе-чения, недостаточность страховых доходов, зависимость от межбюджетных трансферов. В статье рассматриваются новые пенсионные правила, эффект от введения которых отразит-ся на параметрах бюджета Пенсионного фон-ды и уровне пенсионного обеспечения. В тоже время реализация новых правил не исключает потенциальные риски и дополнительные из-держки для бюджета. В статье определяются основные критерии эффективной пенсионной системы для достижения поставленных целей пенсионной реформы. 

 Ключевые слова: бюджет Пенсионного фон-да, сбалансированность, эффективность, пен-сионная реформа.  
   Annotation. The pension system of the Russian Federation has a set of problems among which: low level of provision of pensions, insufficiency of insurance income, dependence on the interbud-getary transfers. In article new pension rules, the effect of which introduction will affect parame-ters of the budget Pension funds and the level of provision of pensions, are considered. In too time implementation of new rules does not exclude potential risks and additional costs for the budget. In article the main criteria of effective pension sys-tem for achievement of goals of pension reform are defined.    Keywords: budget of the Pension fund, balance, efficiency, pension reform.                                                                        

 последнее десятилетие, несмотря на про-исходящие изменения в сфере формирова-ния пенсионных прав, механизма расчета и ин-дексации пенсий, остаются нерешенными такие вопросы, как обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения; создание условий для эффективной пенсионной системы, достижение приемлемого уровня демографической и страхо-вой нагрузки; создание условий для развития пенсионных накоплений. Для обеспечения сбалансированности и соци-альной справедливости пенсионной системы РФ использовались различные инструменты. В 2010 г. для повышения размера пенсий был введен механизм валоризации, финансируемый за счет межбюджетных трансфертов федерального бюджета РФ. В 2011–2015 гг. увеличилась на-грузка на бизнес за счет изменения тарифов страховых взносов и условий начисления стра-ховых взносов. Сбалансированность бюджета Пенсионного фонда обеспечивалась в рамках балансовой модели и трансфертной модели бюджета Пенсионного фонда. Балансовая мо-

дель формирования бюджета Пенсионного фон-да функционировала до 2015 г. и была основана на финансировании дефицита бюджета Пенси-онного фонда за счет трансферта на сбаланси-рованность из федерального бюджета РФ, за счет которого покрывался дефицит бюджета Пенсионного фонда. Доля межбюджетных трансфертов федерального бюджета РФ на сба-лансированность в доходах бюджета Пенсионно-го фонда составляла: в 2012 г. – 17,5 % (1033,14 млрд руб.), в 2013 г. – 14,8 % (942,81 млрд руб.), в 2014 г. – 5,4 % (336,31 млрд руб.). Введенная с 
2015 г. новая пенсионная формула расчета пен-сионных прав должна была скорректировать трансфертный механизм формирования бюдже-та Пенсионного фонда. Однако замещение трансферта на сбалансированность при отсутст-вии методологических основ формирования трансферта на обязательное пенсионное стра-хование, системных подходов к решению про-блемы пенсионного обеспечения не привело к сокращению зависимости распределительного компонента пенсионного страхования от феде-рального бюджета. В период с 2015 г. по 2017 г. 

В 
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в структуре доходов бюджета Пенсионного фон-да на долю трансферта на обязательное пенси-онное страхование приходилось от 11,3 до 13 % доходов бюджета Пенсионного фонда.  С 2019 г. в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических зада-чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], принятых изменений в сфере назначения и выплаты пенсий в федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [2], федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-ховании в Российской Федерации» [1] вступит в силу новая конструкция пенсионных и предпен-сионных правил, предусматривающая: 

– поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости;  

– сохранение льгот по досрочному выходу на пенсию; 

– изменение порядка индексации пенсий и трансферта Пенсионному фонду; 
– разграничение предпенсионного и пенсионного возраста;  

– расширение перечня доходов бюджета Пенси-онного фонда за счет средств, изымаемых у кор-рупционеров.  Эти правила, прежде всего, затронут распреде-лительный элемент обязательного пенсионного страхования, но любое изменение должно учи-тывать принцип социальной справедливости для существующих и будущих пенсионеров, а также влияние пенсионной системы на экономическую динамику.  Повышение пенсионного возраста является од-ним из основных инструментов, используемых в ряде стран для поддержания сбалансированно-сти и устойчивости пенсионной системы. Со-гласно прогноза Министерства экономического развития РФ на период до 2024 года [7] повыше-ние пенсионного возраста приведет к увеличе-нию численности экономически активного насе-ления к 2024 году на 1,8 млн человек, а в 2019 г. прирост занятых оценивается в 137,2 тыс. чел. при сокращении количества пенсионеров на 
331,9 тыс. чел. Сокращение количества коснется только получателей страховой пенсии, количест-во получателей государственного пенсионного обеспечения, наоборот, увеличится в 2019 г. на 
2,5 %. Увеличение количества занятых предпенсион-ных возрастов в экономике в совокупности с ин-дексацией заработной платы работников бюд-жетной сферы, увеличением фонда заработной платы на 2019–2021 гг., продлением моратория на направление страховых взносов на финанси-рование накопительной пенсии, отказом от ин-дексации для работающих пенсионеров повлия-ют на структуру доходов бюджета Пенсионного фонда на 2019-–2021 гг. Если в 2016 г. на долю 

страховых взносов которых приходилось 54,4 % в общем объеме доходов, то к 2021 г. планиру-ется увеличение до 64,5 % доходов бюджета Пенсионного фонда. Если доля трансфертов федерального бюджета РФ в структуре доходов бюджета Пенсионного фонда составляла в 2016 г. 
44,0 %, что соответствует 3,9 % ВВП, то ожида-ется, что к 2021 г. межбюджетные трансферты должны сократиться до 35,6 % в структуре дохо-дов бюджета Пенсионного фонда, т.е. до 2,8 % ВВП.  В результате, реализация новых правил позво-ляет добиться выполнения двух задач: роста размеров пенсий и снижения зависимости от трансфертов федерального бюджета, что обес-печит определенную сбалансированность бюд-жета Пенсионного фонда. Но учитывая встроен-ность функционирования пенсионной системы в общую социально-экономическую динамику раз-вития России, нельзя исключать долгосрочные риски от введения новых пенсионных и предпен-сионных правил, в числе которых можно отме-тить такие, как различия в ожидаемой продолжи-тельностью жизни между мужчинами и женщи-нами, изменение структуры занятости, состояние рынка труда, снижение реальных доходов насе-ления, изменение системы социальной поддерж-ки, падение доверия к социальной политике го-сударства. Определенные бюджетные риски устойчивости пенсионной системы создают те-невая занятость, сокращение количества орга-низаций-плательщиков взносов в ПФР при не-компенсируемом увеличении уровня самозаня-тости при низком уровне страховых взносов са-мозанятого населения, не сопоставимом с раз-мерами будущей пенсии. В этой связи необхо-димо отметить, что заявленный долгосрочный рост уровня пенсионного обеспечения граждан, возможность индексации размеров пенсий выше уровня инфляции в соответствии с Указом Пре-зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3], адаптация пенсион-ной системы к новым демографическим услови-ям могут быть реализованы в условиях функ-ционирования эффективной пенсионной систе-мы. Ключевой целью эффективной пенсионной системы является обеспечение достойного уровня пенсионного обеспечения на основе взаимодействия социальных, демографических и экономических критериев выполнения пенси-онных обязательств. Оценка эффективности пенсионной системы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Показатели параметров пенсионного обеспе-чения (пенсионный возраст, распространенность досрочного выхода на пенсию, система тарифов страховых взносов, эффективная ставка страхо-вых взносов, правила индексации и формирова-ния пенсионных прав, требования к минималь-ному страховому стажу). 
2. Показатели оценки уровня жизни пенсионе-ров (коэффициент замещения, динамика средне-го размера пенсии). 
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3. Демографические показатели оценки пенси-онной системы (соотношение иждивенцев и за-нятых, продолжительность жизни, вероятность дожития до пенсии). 

4. Экономические показатели воздействия пен-сионной системы на экономику на основе сце-

нарного подхода (расходы на пенсионные вы-платы в ВВП, пенсионные накопления). 

5. Финансовая сбалансированность пенсионной системы (дефицит бюджета, межбюджетные трансферты, показатели устойчивости бюджета).  
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                                                                        Аннотация. На протяжении многих лет про-блема качества продукции и услуг - одна из важнейших. Предприятия индустрии питания в сложившейся экономической ситуации стара-ются внедрить в организацию современные технологии управления качеством. Бережливое производство – одна из технологий, способст-вующих решению многих проблем в условиях предприятий малого и среднего бизнеса, к ко-торым относится большинство предприятий сферы питания. Исключение и сокращение потерь в рамках данной концепции позволит сократить экономические и кадровые расходы и повысить конкурентоспособность. 
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   Annotation. For many years, the problem of the quality of products and services is one of the most important. Enterprises of HoReCa branch in the current economic situation try to introduce modern technologies of quality management into the organization. Lean production is one of the technologies that helps solve many problems in the conditions of small and medium-sized busi-nesses, which include most public catering estab-lishments. Elimination and reduction of losses within the framework of this concept will reduce econom-ic and personnel costs and increase competitive-ness.   Keywords: сatering, quality, lean manufacturing, quality management tools, types of losses, lean manufacturing methods, quality management, 5s system, JIT.                                                                         

 роблема качества продукции и услуг всех сфер деятельности, как в мировом масшта-бе в целом, так и в России, в частности, остается актуальной на протяжении многих лет. Сложная экономическая ситуация в России и увеличение числа конкурентов на определенном сегменте призывает руководство находить новые эффек-тивные подходы к повышению качества продук-ции и услуг. Те основные положения управления качеством, которые были заложены и успешно реализованы американскими и японскими уче-ными в ряде стран еще в середине прошлого века, российские производители не так давно пытаются внедрить на своих предприятиях. В первую очередь, на данный путь повышения ка-чества встали крупные гиганты-предприятия, выпускающие, например, сложную техническую продукцию.  По сравнению с крупными промышленными предприятиями, сфера HoReCa – это в основном 

предприятия малого и среднего бизнеса, кото-рые «физически»в силу своей маломощности, за исключением больших сетевых компаний, не могут внедрить в производство уже опробован-ные и применяемые в других сферах, системы и методы управления качеством, таких как систе-ма менеджмента качества серии ISO 9000 или 
«Дом качества». Даже указанные в ТР ТС 021/ 
2011 требования к разработке и внедрению на предприятиях общественного питания системы безопасности HASSP, является труднорешаемой самостоятельно задачей для многих организа-ций.  Одной из эффективных концепций, направлен-ных на повышение качества работы предпри-ятий, которая может быть успешно применена на предприятиях индустрии питания, независимо от их типа, мощности и концепции является кон-цепция LeanProduction, развитие которойв Рос-

П 
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сии набирает в последние годы стремительные обороты.  

Lean Production, или Бережливое производст-во,является, по сути, системным подходом к оп-тимизации производственного процесса за счет снижения издержек и потерь в самом широком смысле этого слова. Особенность данной кон-цепции заключается в том, что их внедрение не требует больших затрат и практически сразу дает реальный эффект, который может быть выражен в конкретной экономии денежных средств. Кроме того, Lean Production можно «на-ложить» на любое предприятие, даже самое не-большое.  Основой для системы бережливого производст-ва изначально стал процессный подход с точки зрения клиента. В большинстве случаев созда-ние реальной ценности товара для потребителя занимает считанные проценты (а иногда и доли процента) от общего производственного цикла. Все остальное, с точки зрения Лин относится к потерям. Еще в начале XX века один из разра-ботчиков концепции Лин Тайити Оно выделил семь основных видов потерь, которые при опре-деленном подходе можно было устранить или сократить до минимума [1]. Анализируя данные виды потерь, предложенные японским ученым, можно с уверенностью отме-тить, что каждая из них характерна для предпри-ятий питания, глубокий и целенаправленный анализ которых может привести к показатель-ным результатам.  

1. Потери из-за перепроизводства – неграмот-ное планирование или вовсе его отсутствие на предприятии влечет за собой производство по-луфабрикатов или готовой продукции, не реали-зуемое в заданный период. В результате нереа-лизованная продукция утилизируется или, что категорически не допускается, реализуется на следующий день либо частично добавляется к новой партии продукции, чтобы снизить потери. 

2. Потери времени из-за ожидания – вынужден-ные ожидания в различных бизнес-процессах предприятия - ожидание свободного оборудова-ния в производственном процессе, ожидание платежа или поставки сырья, готовности полу-фабрикатоввлекут за собой ряд потерь – от по-терь времени на приготовление блюда до потерь финансовых всего предприятия. 

3. Потери из-за ненужных перемещений – не-правильная организация рабочего пространства, нерациональная расстановка оборудования при-водит к тому, что за рабочую смену повару при-ходиться совершать такое количество бесполез-ных перемещений, которые не только сказыва-ются на скорости приготовления блюд и обслу-живания потребителей, но и снижению КПД ра-ботника, а также экономических показателей работы предприятия. 

4. Потери от ненужной транспортировки – дан-ные потери напрямую связаны с предыдущим видом потерь. Чем меньше времени и сил тратит 

работник на перемещение материалов, тем эф-фективнее это сказывается на его работе. Хра-нение сырья и материалов максимально близко к месту его непосредственного использования, сократит такой вид потерь в разы. 

5. Потери из-за лишних этапов обработки – эти потери связаны с применением или добавлени-ем готовому продукту свойств, которые по своей сути являются бесполезными, не замечаемые потребителем, то есть не добавляющие ценно-сти блюду или изделию. Иногда крайне дорогие затраты, например, элементы интерьера, эле-менты особой подачи блюда, которую потреби-тель не оценит в той мере, которая планирова-лась, остаются ценными только для владельца предприятия. 

6. Потери лишних запасов – аналогичный вид потерь, как и потери от перепроизводства. Толь-ко в данном случае потери возникают от чрез-мерного и необоснованного закупа большого количества сырья, особенно скоропортящегося и особо скоропортящегося, которое из-за истече-ния срока годности приходится утилизировать. 

7. Потери из-за производства дефектной про-дукции – данные потери возникают в результате приготовления продукции, не соответствующей качеству. Причин возникновения такого рода потерь может быть значительное количество – от приемки от поставщиков и использования в производстве некачественного сырья до любых проявлений человеческого фактора - несоответ-ствующая обработка полуфабриката или несо-блюдение параметров технологической обработ-ки. Потери из-за дефектов в ресторанах, барах, кафе, где используется индивидуальное приго-товление блюда гораздо меньше, где блюда го-товят большими партиями, например, в столо-вых или на бизнес-ланчи. Потери – это процессы, которые требуют затрат времени, ресурсов, но при этом, не добавляя или не создавая ценности конечному продукту. Задача технологии «бережливого производства» заключается в сокращении или исключении вы-шеперечисленных видов потерь.  Инструментов и методов «бережливого произ-водства» сегодня известно достаточно много. Ниже нами выделены некоторые из них, которые могут быть использованы в сфере общественно-го питания. 

5S – система организации рабочего пространст-ва. Внедрение данной системы особо актуально для предприятий, осуществляющих деятель-ность по переработки пищевых продуктов. В первую очередь с точки обеспечения безопасно-сти готовых блюд и изделий. 

Bottleneckanalysis (Поиск бутылочного горлышка) – определение наиболее уязвимого места при про-изводстве полуфабрикатов и готовых блюд, дан-ный инструмент тесто связан с внедрением на предприятии Системы безопасности HASSP. ДЖИТ (Justintime, JIT) – точно в срок. Инстру-мент, который позволит предприятию произво-
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дить готовую продукцию из высококачественного свежего сырья и полуфабрикатов, экономя при этом на запасах в складских помещениях. 
Continuous Flow (Выстраивание потока) – пра-вильно выстроенный технологический процесс, рационально подобранное и расставленное обо-рудование на предприятиях питания позволит сэкономить в первую очередь время, транспор-тировку, позволит выполнить требования Сан-Пин, касающиеся пересечению потоков продук-ции. Ключевые индикаторы, KPI – успешно приме-няющийся инструмент в сфере HoReCa, позво-ляющий эффективно выстроить деятельность организации, при этом вовлекается персонал, напрямую оказывающий влияние на индикаторы.  

Visual Factory (Визуализация) – не требующий особых затрат инструмент, но позволяющий про-стыми способами, например, схемами, рисунка-ми, донести информацию до персонала. Кроме вышеперечисленных можно применять и ряд других инструментов и методов, адаптируя их под конкретное предприятие [2]. Основными результатами применения методов бережливого производства на предприятиях пи-тания могут быть следующие: 

– снижение себестоимости и точки безубыточно-сти, устранение скрытых потерь;  

– увеличение оборачиваемости средств и запа-сов;  

– сокращение партий запасов и нереализован-ной продукции;  

– уменьшение продолжительности всех видов операций на предприятии, как технологических, так например, экономических; 
– повышение производительности труда, в том числе высвобождение «ненужных» должностей; 

– уменьшение жалоб и некачественно приготов-ленной продукции или оказанных услуг, повыше-ние качества и удовлетворенности потребите-лей;  

– уменьшение простоев и поломок оборудова-ния, а также рациональное использование всех видов оборудования на производстве; 

– вовлечение персонала в усовершенствование и улучшение всех видов процессов; 

– повышение гибкости производства и расшире-ние ассортимента изделий (на том же оборудо-вании больше);  

– высвобождение и рациональное использова-ние пространства, производственных площадей и складских помещений;  

– соблюдение санитарно-гигиенических норм на предприятии, дисциплина и чистота на рабочих местах;  
– уменьшение «времени цикла», т.е. от начала до конца блюдо готовится быстрее и др. 
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                                                                        Аннотация. В статье приводится авторское финансово-экономическое обоснование соз-дания на территории Российской Федерации транспортно-логистических коридоров, соеди-няющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Ев-ропейский Союз. Анализируются финансовые прогнозы затрат, объема перевозок, тарифов и выручки, его бюджетная и экономическая эффективность. Также отмечается целесооб-разность реализации Мегапроекта как исклю-чительно за счет государственного финанси-рования (из федерального бюджета, средств Инвестиционного Фонда Российской Федера-ции и средств регионов, через которые прохо-дит скоростная железнодорожная магистраль), так и с привлечением внебюджетного финан-сирования (на основе концессии сроком на 50 лет). 

 Ключевые слова: транспортно-логистические коридоры, финансовыйпрогноз, Мегапроект, капитальные затраты.  
   Annotation. This article gives the authorial finan-cialf easibilityto develop transport and logisticalcorridors withinthe Russian Federation, connectingthe Asian-Pacific region and the European Union.There an alyzed the financial forecasts of costs, traffic volume, tariffs and revenues, its budgetary and economic efficiency.Conducted financial and economic analysis showed the feasibility of implementing the Megaproject both exclusively from state financing (from the federal budget, funds from the Investment Fund of the Russian Federation and funds from the regions through which the high-speed railway passes), and by at-tracting extra-budgetary funding (based on a concession for 50 years).     Keywords: transport and logistical corridors, financial forecast,Megaproject, capital costs.                                                                         

 инансовые прогнозы по проекту создания на территории Российской Федерации транс-портно-логистических коридоров, соединяющих Азиатско-Тихоокеанский регион и Европейский Союз («Единая Евразия:Транс-Евразийский Пояс Развития – Интегральная Евразийская Транспорт-ная Система») (далее – Мегапроект) были по-строены для российской части скоростной желез-ной дороги, проходящей через 23 субъекта Рос-сийской Федерации (табл. 1). Общая протяжен-ность данной железной дороги между поселком Посьет (Приморский край) и Брянском составляет 
9225 км.  Все расчеты были выполнены в номинальных ценах (в рублях). При расчетах использовался 

долгосрочный макроэкономический прогноз, приведенный в таблице 1. Прогноз затрат по Мегапроекту. При построении финансовых про-гнозов предполагалось, что: 

– размер капитальных затрат составляет 1054 млн рублей за километр (если максимальная ско-рость поездов на линии составит 240 км/ч). Ка-питальные затраты распределяются равномерно в течение всего срока строительства; 

– стоимость подвижных составов – 610 млрд рублей; 

– размер операционных затрат на обслуживание основной и вспомогательной инфраструктуры 

Ф 
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составляет 4 млн рублей на километр пути в год 
(0,5 % от первоначальных капитальных затрат). Размер операционных затрат на содержание составов составляет 39 млн рублей в год на со-став в (2 % от первоначальной стоимости соста-ва). Доля затрат на персонал в операционных затратах (зарплата, премии и страховые плате-жи) составляет 7 %;  

– амортизация по составам рассчитывалась ис-ходя из фактического срока службы (30 лет). Амортизация по скоростной линии – исходя из срока эксплуатации в течение проекта (31 год). 
 Таблица 1 Данные о ВРП субъектов Российской Федерации,  через которые проходит железная дорога, для расчета бюджетной эффективности 

 № Название субъекта РФ Размер ВРП в 2013 году, млн руб. Доля в ВВП РФ 
1 Амурская область 211 0,3 % 
2 Брянская область 223 0,3 % 
3 Владимирская область 307 0,4 % 
4 Забайкальский край 230 0,3 % 
5 Иркутская область 797 1,1 % 
6 Калужская область 293 0,4 % 
7 Кемеровская область 668 0,9 % 
8 Красноярский край 1257 1,8 % 
9 Московская область 2551 3,2 % 
10 Нижегородская область 926 1,3 % 
11 Новосибирская область 821 1,2 % 
12 Омская область 553 0,9 % 
13 Приморский край 576 0,8 % 
14 Республика Башкортостан 1267 1,8 % 
15 Республика Бурятия 178 0,2 % 
16 Республика Марий Эл 124 0,2 % 
17 Республика Татарстан 1547 2,2 % 
18 Свердловская область 1586 2,2 % 
19 Томская область 408 0,6 % 
20 Тульская область 347 0,5 % 
21 Тюменская область 5200 7,3 % 
22 Хабаровский край 474 0,7 % 
23 Челябинская область 879 1,2 % 

 Источник: Федеральная служба государственной статистикиРФ [1]. 
 Суммарная величина капитальных затрат на прокладку железнодорожного полотна (для ва-рианта со средней скоростью поездов на линии, равной 240 км/ч) –16800 млрд рублей (280 млрд долларов США).Затраты на закупку первой пар-тии железнодорожных составов 610 млрд рублей 
(10 млрд долларов США). При указанных выше предпосылках, стоимость Мегапроекта и, соответственно, величина тре-буемых инвестиций в Мегапроект, составит око-

ло 18000 трлн рублей (300 млрд. долларов США по текущему курсу).  Прогноз объема перевозокпо Мегапроекту. Про-гнозируется, что в первый год эксплуатации объем перевозок составит 1 млн TEU, через                       
15 лет после начала эксплуатации будет достиг-нут проектный объем перевозок в 20 млн TEU 
(рис. 1), который будет поддерживаться на дан-ном уровне до конца Мегапроекта. 

 

 
 Рисунок 1 – Объём перевозок, млн. TEU в год 
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Однако необходимо учитывать, что данный гру-зопоток не будет единственным. В октябре 2015 г. Китай объявил о создании консорциума Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция по реа-лизации проекта Шелкового пути. Очевидно, что часть грузов из Китая к портам Атлантики будет перенаправлена через глобальный транспорт-ный коридор Единая Евразия. Актуальность Ме-гапроекта возрастает и в связи с созданием транстихоокеанского партнерства (США, Япония, Австралия, Канада, Мексика, Перу, Чили, Вьет-нам, Бруней, Сингапур, Малайзия, Новая Зелан-дия).Суммарный объем ВВП стран ТТОП со-ставляет 40 % мирового ВВП и 30 % мировой международной торговли. Помимо транзитных перевозок по маршруту Азия-Европа, железная дорога сможет обслуживать иные грузопотоки 
(из северо-восточных провинций Китая, ограни-ченных в доступе к морским портам, государств Центральной Азии, регионов РФ), доля которых предварительно оценивается в 20–30 % от про-ектного объема перевозок. Если предположить, что темп роста рынка кон-тейнерных перевозок по маршруту Азия-Европа-Азия сохранится на нынешнем уровне в бли-жайшие несколько десятилетий (в среднем, 7,2 % в год), то общий объем рынка перевозок по дан-ному маршруту составит в 2045 году 392 млн 
TEU. В случае, если эксплуатация Мегапроекта будет начата в 2030 году, и он выйдет на про-ектную мощность в 2045 году, эта проектная мощность составить 5 % от указанного объема рынка. Прогноз тарифовпо Мегапроекту. В момент вхо-да на рынок предполагается установить тариф на уровне, не более чем на 50 % (2000 долла-ров) превышающем уровень тарифов на конку-рирующих видах транспорта (в частности, на морских перевозках). Это позволит довольно быстро наращивать объёмы перевозок по скоро-

стной железной дороге, учитывая её конкурент-ные преимущества. Ожидается, что с течением времени конкуренция на рынке скоростных перевозок ужесточится, вследствие чего тарифы на перевозки по скоро-стной железной дороге (без учёта инфляционно-го роста) будут снижаться (рис. 2). Прогноз вы-ручки по Мегапроекту. При прогнозировании вы-ручки по Мегапроекту использовались прогнозы по объему перевозок из рисунке 1 и тарифам, приведенным на рисунке 2, а также прогнозы инфляции из таблицы 1. Предполагаемый про-гноз выручки по Мегапроекту представлен на рисунке 3.  Правовая схема реализации Мегапроекта. На основе анализа российской и международной практики по строительству и эксплуатации круп-номасштабных инфраструктурных проектов, в настоящее время рассматривается две основ-ные правовые модели реализации данного Ме-гапроекта:  

– первая модель предполагает монопольное участие государства / пула государств при при-нятии ключевых управленческих и финансовых решений по проекту, то есть при данном подходе финансирование Мегапроекта осуществляется на 100 % за счет бюджетных источников, а строительство и эксплуатация Мегапроекта вы-полняется на основе государственного заказа государственными или частными подрядчиками; 

– вторая модель, напротив, предполагает высо-кую степень вовлеченности частного сектора в процесс финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации Мегапроекта на основе принципов государственно-частного партнерства в соответствии с Федеральным за-коном РФ от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О кон-цессионных соглашениях» [2]. 

 

 
 Рисунок 2 – Прогноз тарифов по Мегапроекту по годам с начала перевозок 
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 Рисунок 3 – Предполагаемая выручка по Мегапроекту 
 Источники финансирования Мегапроекта на эта-пе строительства и эксплуатации. Исходя из альтернативных правовых вариантов реализа-ции Мегапроекта, было рассмотрено 2 базовых варианта финансирования Мегапроекта: 

1) исключительно за счет госфинансирования 
(из бюджетов государств-участников Мегапроек-та, суверенных инвестиционных фондов и средств регионов, через которые проходит ско-ростная магистраль); 

2) на основе государственно-частного партнер-ства (концессии). В 1 и 2 базовом варианте бюджетные средства предоставляются в форме субсидии. Во 2 базовом варианте доля бюджетного финан-сирования составляет менее 100 %, поскольку часть средств привлекается из частного сектора. Средства частных инвесторов предоставляются в рублях, в форме собственного капитала – 25 % от внебюджетного финансирования с номиналь-ной доходностью 17 % годовых,и в форме заем-ного финансирования – 75 % от внебюджетного 

финансирования под номинальную ставку 12 % годовых (с погашением в 2046 году). Требуемая номинальная доходность вложений средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации, используемая для расчёта средне-взвешенной стоимости капитала (WACC) и чис-той приведенной стоимости Мегапроекта (Project 
NPV) – 4 % годовых. Финансовая эффективность Мегапроекта. Про-веденный анализ выявил, что финансовые пока-затели Мегапроекта приемлемы при доле госу-дарственного финансирования не менее 75 %, поэтому нами подробно было проанализировано 
3 варианта госучастия в проекте – доля государ-ственного финансирования составляет 100 % и доля государственного финансирования состав-ляет 75 и 90 % (табл. 2). Чистая приведенная стоимость Мегапроекта положительна и составляет 9,5–-26,9 трлн руб-лей (в зависимости от доли частного финанси-рования). Также приемлем уровень внутренней нормы доходности (IRR) участия в проекте для долевых инвесторов. 

 Таблица 2 Показатели финансовой эффективности Мегапроекта 
 

 
Вариант 1 – 100 %  гос. финансир. 

Вариант 2 – 75 % гос. финансир. 
Вариант 3 – 90 % гос. финансир. ЧПС (NPV) Мегапроекта, млрд руб. 53792 19066 36066 ВНД (IRR) Мегапроекта, % 10.6 % 10,6 % 10,6 % Срок окупаемости (простой),  лет с начала эксплуатации 8 8 8 ВНД (IRR) для акционеров, % не применимо 17,5 % 22,5 % 

 В то же время, полученные результаты в значи-тельной степени зависят от уровня тарифов, объёма перевозок и срока Мегапроекта. Наибо-лее существенное влияние на финансовые пока-затели Мегапроекта оказывает изменение уров-ня тарифов (рис. 4–6).  

Несмотря на то, что при снижении тарифов пока-затель чистой приведенной стоимости (NPV) Мегапроекта остаётся положительным, что гово-рит о целесообразности реализации Мегапроек-та в целом, финансовая привлекательность Ме-
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гапроекта для частных инвесторов существенно снижается, и тем больше, чем больше была их доля участия в проекте. Так, при варианте 90 % государственного финансирования, критическим 

является тридцатипроцентное снижение уровня тарифов, а при варианте 75 % участия государ-ства – уже деcятипроцентное. 

 

 
 Рисунок 4 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению уровня тарифа: доля госфинансирования – 75 % 

 

 
 Рисунок 5 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению уровня тарифа: доля госфинансирования – 90 % 

 

 
 Рисунок 6 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению уровня тарифа: 100 % госфинансирование 
 Снижение объёма перевозок также негативно сказывается на финансовых показателях Мега-проекта (рис. 7–9). В то же время следует отме-тить, что показатель чистой приведенной стои-

мости (NPV) Мегапроекта остаётся положитель-ным. Внутренняя норма доходности (IRR) для акционеров (долевых инвесторов) снижается, но остается на приемлемом уровне для варианта с 
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90 % государственным финансированием. Для варианта с 75 % государственным финансиро-ванием уровень IRR приближается к минималь-

но приемлемому для акционеров (долевых инве-сторов) значению при сокращении объёма пере-возок более чем на 10 %. 

 

 
 Рисунок 7 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к снижению уровня перевозок: доля госфинансирования – 75 % 

 

 
 Рисунок 8 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к снижению уровня перевозок: доля госфинансирования – 90 % 

 

 
 Рисунок 9 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к снижению уровня перевозок: 100 % госфинансирование 
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Увеличение срока Мегапроекта оказывает поло-жительное влияние на показатели финансовой эффективности Мегапроекта в целом (рис. 10–12). В то же время, в случае существенной доли вне-бюджетного финансирования (25 %), изменение срока Мегапроекта оказывает разнонаправлен-ное влияние на доходность участия в проекте для акционеров (долевых инвесторов). С одной стороны, дополнительный срок эксплуатации 

позволяет получить дополнительную прибыль. С другой стороны – влечет необходимость нести дополнительные затраты на обновление под-вижного состава в связи с его износом. В част-ности, оптимальным сроком Мегапроекта с точки зрения акционеров (долевых инвесторов) в слу-чае 75 % государственного финансирования яв-ляется 50 лет (рис. 10). 

 

 
 Рисунок 10 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению срока Мегапроекта: доля госфинансирования – 75 % 

 

 
 Рисунок 11 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению срока Мегапроекта: доля госфинансирования – 90 % 

 Расчеты отражают соответствие всех трех вари-антов финансирования проекта его номинальной доходности, при простой окупаемости 8 лет с начала эксплуатации. Бюджетная эффективность Мегапроекта. Анализ бюджетной эффективности предполага-ет, что в рамках Мегапроекта должна быть дос-тигнута сбалансированность государственных и частных интересов, то есть финансовая эффек-тивность не должна достигаться в ущерб бюд-жетной эффективности, и наоборот, государство не должно максимизировать бюджетные поступ-ления от реализации Мегапроекта в ущерб его 

инвестиционной привлекательности для частных участников.  Расчет бюджетной эффективности Мегапроекта основывается на том, что бюджетные поступле-ния от реализации Мегапроекта не будут повы-шаться за счет снижения социально-эконо-мического влияния Мегапроекта, в том числе: 

– тарифы будут соответствовать выгоде, полу-чаемой пользователями железной дороги; 

– режим налогообложения пользователей же-лезной дороги не изменится в худшую сторону. 
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В настоящее время для оценки эффективности Мегапроекта для государства используется по-казатель бюджетной эффективности, порядок расчета которой определен в Методике расчета показателей и применения критериев эффектив-

ности региональных инвестиционных проектов, утвержденной приказом Министерством регио-нального развития РФ от 31.07.2008 г. № 117 
(далее – Методика Минрегиона РФ) [3]. 

 

 
 Рисунок 12 – Анализ чувствительности показателей финансовой эффективности Мегапроекта  к изменению срока Мегапроекта: 100 % госфинансирование 

 В соответствии с Методикой Минрегиона РФ, бюджетная эффективность инвестиционного Мегапроекта оценивается через сопоставление объема госинвестиций в инвестиционный проект и всей совокупности дисконтированных налого-вых поступлений в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, обусловленных реализацией Мегапроекта. В качестве показателя бюджетной эффективно-сти в соответствии с вышеприведенной Методи-кой рассчитывается индекс бюджетной эффек-тивности PIB: 
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   поток периода t. Этот поток составляют на
   логовые поступления в бюджет в течение 
   периода t, возникающие непосредственно 
   от реализации инвестиционного Мегапроек-
   та; indirect

tTCF  ─ косвенный налоговый де-
   нежный поток периода t. Этот поток состоит 
   из налоговых поступлений в бюджет в тече-
   ние периода t от экономических агентов, 
   которые не являются инвесторами или уча-

   стниками Мегапроекта, однако чья эконо-
   мическая деятельность тем или иным обра
   зом связана с проектом; tNTR  – доходы от 
   использования государственного имущест
   ва, создаваемого в ходе реализации инве
   стиционного Мегапроекта. Данный показа
   тель рассчитывается как сумма доходов 
   бюджета от эксплуатации создаваемых в 
   рамках инвестиционного Мегапроекта объ
   ектов инфраструктуры в периоде t; r  – 
   требуемая доходность на вложение капита
   ла из средств бюджета (в настоящее время 
   4 % годовых). Мегапроект признается соответствующим крите-рию бюджетной эффективности в случае, если подтвержденное значение индекса бюджетной эффективности PIB превышает 1. В целях расчета бюджетной эффективности бы-ли оценены следующие прямые бюджетные эф-фекты: прямой налоговый и косвенный налого-вые потоки, и расходы на господдержку (госфи-нансирование) Мегапроекта. При расчетах предполагалось, что ставка налога на прибыль составляет 20 %. Иные налоговые эффекты не моделировались. Для определения размера косвенных бюджет-ных эффектов был использован подход, описан-ный в Федеральной целевой программе «Разви-тие транспортной системы России (2010–2015 гг.)», который устанавливает, что мультипликативный эффект в нетранспортных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 % величины эффекта на транспорте [4]. Таким об-разом, размер косвенных бюджетных эффектов в части поступлений принимается в размере 20 % от прямых бюджетных эффектов в виде прямых 
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налогов, таких как налог на прибыль концессио-нера. Также были определены показатели чистой при-веденной стоимости (NPV) участия в проекте и внутренней нормы доходности (IRR) для госу-дарства. Как видно из таблицы 3, приведенной ниже, во всех рассмотренных вариантах (при разной сте-

пени госучастия в финансировании Мегапроекта) проект соответствует критерию бюджетной эф-фективности (значение индекса бюджетной эф-фективности (PIB) превышает 1). Величина чис-той приведенной стоимости (NPV) участия в проекте для бюджета положительна, внутренняя норма доходности (IRR) составляет 5–6 %. При этом наиболее привлекателен для государства вариант с максимально возможной долей уча-стия частного сектора в проекте. 

 Таблица 3 Бюджетная эффективность Мегапроекта 
 

 
Вариант 1 – 100 % гос. финансир. 

Вариант 2 – 75 %  гос. финансир. 
Вариант 3 – 90 %  гос. финансир. 

NPV бюджета, млрд руб. 2904 6154 4198 
IRR бюджета, % 4.7 % 5.8 % 5.1 % Индекс бюджетной эффективности (PIB) 1.18 1.52 1.30 

 Экономическая эффективность Мегапроекта. В соответствии с Методикой Минрегиона РФ, экономическая эффективность регионального инвестиционного Мегапроекта оценивается по его способности влиять на формирование вало-вого регионального продукта субъекта Россий-ской Федерации, и обеспечивать динамику эко-номического роста. Оценка экономической эф-фективности регионального инвестиционного Мегапроекта основывается на определении до-бавленной стоимости (VA), генерируемой регио-нальным инвестиционным проектом. Добавленная стоимость по проекту считалась по методу доходов и включала в себя эквиваленты факторных доходов (заработной платы, ренты, прибыли, процентов), косвенных налогов и амортизации. Для расчёта была использована следующая формула: 

 VA = EBITDA + Sal + Rent,  где  EBITDA – прибыль регионального инвести
   ционного Мегапроекта до налогообложения, 
   выплаты процентов по долговым обяза
   тельствам, и амортизационных отчислений; 
   Sal – суммарная заработная плата работни
   ков регионального инвестиционного Мега
   проекта и косвенные налоги, базой по рас
   чёту которых выступает фонд заработной 
   платы; Rent – арендная плата.  Длительность временного периода, на котором осуществляется оценка добавленной стоимости, соответствовала сроку Мегапроекта в базовом варианте (50 лет). Годовой индекс экономической эффективности регионального инвестиционного Мегапроекта 

r
tЭ  характеризует влияние регионального инве-стиционного Мегапроекта на рост валового ре-гионального продукта (суммарного ВРП по всем 

23 регионам, которые затрагиваются реализаци-ей Мегапроекта (табл. 1)) и оценивается по со-отношению величины добавленной стоимости в 

ценах предыдущего года к объему валового ре-гионального продукта предыдущего года, рас-считанного в условиях отказа от реализации ин-вестиционного Мегапроекта: 

 1−=
t^

t
ct

r ВРПVAЭ ,  где  1−t^ВРП  – объем валового регионального 
   продукта предыдущего года в текущих це-
   нах в условиях отказа от реализации инве-
   стиционного Мегапроекта: 

 ttt^ VAВРПВРП −= ,  где  tВРП  – прогнозируемый объем валового 
   регионального продукта периода t в теку-
   щих ценах при условии реализации Мегапро-

   екта; tVA  – добавленная стоимость, генери-
   руемая региональным инвестиционным 

   проектом в году t, в текущих ценах; t
cVA  – 

   добавленная стоимость, генерируемая ре-
   гиональным инвестиционным проектом в 
   году t, оцененная в сопоставимых ценах 
   предыдущего года. В качестве основного показателя экономической эффективности инвестиционного Мегапроекта используется интегральный индикатор экономи-ческой эффективности инвестиционного Мега-проекта ЭT, характеризующий часть суммарного за все годы расчетного периода прогнозируемого реального объема валового регионального про-дукта, которая может быть обеспечена реализа-цией инвестиционного Мегапроекта. Интеграль-ный индикатор экономической эффективности инвестиционного Мегапроекта рассчитывается как соотношение суммы годовых реальных объ-емов добавленной стоимости, генерируемой региональным инвестиционным проектом, и суммы годовых объемов валового регионального продукта, приведенных к сопоставимому виду с использованием индексов реальной динамики, оцениваемых в макроэкономическом прогнозе: 
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   гнозного периода; tI  – индекс экономиче
   ского роста в периоде t по данным Прогно
   за; t^I  – индекс экономического роста в 
   периоде t при условии отказа от реализации 
   инвестиционного Мегапроекта:  

 1−= t^t^
c

t^ ВРП/ВРПI ,  где  t^
cВРП  – оценка 1−t^ВРП в сопоставимых 

   ценах предыдущего года: 

 t
c

ttt
c

t
c

t^
c VAIВРПVAВРПВРП −⋅=−= −1 .  В соответствии с проведенными расчетами ве-личина интегрального индикатора экономиче-ской эффективности инвестиционного Мегапро-екта ЭT составляет 1,775 %, что существенно превышает рекомендуемое пороговое значение в 0,012 %. Таким образом,стоимость Мегапроекта (суммар-ная величина инвестиций в российский сегмент высокоскоростной железной дороги), по предва-рительным расчётам, оценивается в 18 трлн рублей (240 млрд долларов США) в ценах 2015 года. Строительство по проекту будет осуществляться в 2020–2035 годах. В 2036 году будет начата эксплуатация, а выход на проектную мощность в 

20 млн TEU ожидается в 2051 году.  Предполагается, что тарифы на перевозки в рамках Мегапроекта будут сопоставимы с тари-фами на конкурирующие виды транспорта, при обеспечении дополнительных выгод для потре-бителей (в частности, значительного сокращения сроков перевозок). Проведенный финансово-экономический анализ показал целесообразность реализации Мегапро-екта как исключительно за счет госфинансиро-вания (из федерального бюджета, средств Инве-

стиционного Фонда Российской Федерации и средств регионов, через которые проходит ско-ростная железнодорожная магистраль), так и с привлечением внебюджетного финансирования 
(на основе концессии сроком на 50 лет):  
– Выход на окупаемость Мегапроекта ожидается через восемь лет после начала эксплуатации по проекту, то есть в 2044 году.  
– Для повышения финансовой жизнеспособности Мегапроекта, желательно обеспечить не менее 
75 % финансирования из бюджета и/или Инве-стиционного Фонда Российской Федерации. Ос-тавшаяся часть необходимых инвестиций может быть профинансирована путем привлечения частного долгового и долевого капитала. 

– Реализация Мегапроекта будет иметь значи-тельный положительный эффект для экономики 
23 регионов (включая повышение ВРП и созда-ние новых рабочих мест) и ряда отраслей обра-батывающей промышленности.  

– Чистый (за вычетом государственных инвести-ций) прирост налоговых поступлений в бюджет в результате реализации проекта по созданию высокоскоростного коридора развития оценива-ется в размере порядка 3–6 трлн рублей.  В целом, стоит отметить, что общая стоимость Мегапроекта «Единая Евразия: ТЕПР – ИЕТС» 
(включая всю протяженность пути и полный ком-плекс сопутствующей/обеспечивающей инфра-структуры) неизбежно будет представлять собой беспрецедентную, по масштабам постсоветской экономики РФ, величину. Однако, во-первых, соответствующие расходы инвесторов станут, в своей существенной части, доходами для отече-ственной индустрии и бюджета (через налоговые поступления), во-вторых, они могут и должны быть распределены между участниками между-народного пула стратегических инвесторов Ме-гапроекта (став одной из точек приложения для избыточных объемов глобального финансового капитала), в-третьих, проект имеет приемлемые перспективы окупаемости не только в долго-срочном, но и в среднесрочном горизонте пла-нирования. 
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                                                                        Аннотация. Обобщение практики использова-ния платежных инструментов в цифровой эко-номике показало, что современную цифровую экономику характеризует высокая степень восприимчивости к инновациям. В современ-ном мире развитие и видоизменение инстру-ментария связывается главным образом с воз-можностями технологической поддержки, век-тором научно-технического прогресса, а также историческими и национальными предпочте-ниями. Установлено, что перечень платежных инструментов на практике является открытым в силу динамизма платежных систем и форми-рующей их информационной среды, а также в силу несогласованности теоретических мне-ний. Каждый из инструментов представляет собой отдельное направление, вариант эволю-ции видов платежных инструментов, востребо-ванных практикой в каждом конкретном случае и имеющих разный перспективный потенциал. 
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   Annotation. Generalization of the practice of the use of payment instruments in the digital economy showed that the modern digital econo-my is characterized by a high degree of receptivi-ty to innovation. In the modern world the devel-opment and modification of instrumentation is as-sociated mainly with the possibilities of technologi-cal support, vector of scientific and technical progress, as well as historic and national prefe-rences. It is established that the list of payment instruments in practice is open due to the dynam-ism of the payment systems and shaping their in-formational environment, and also because of the inconsistency of theoretical opinions. Each tool is a separate direction option evolution types of payment instruments necessary for practical work in each particular case, and with a variety of promising potential.    Keywords: monetary circulation, banks, financial innovation, digital economy, payment system, payment instruments.                                                                         

 азовым элементом современной цифровой экономики выступают финансовые инстру-менты для проведения расчетов и платежей. Для осуществления расчетов как в пределах, так и за пределами системы применяется весь спектр инструментов безналичных расчетов, принятый в государстве законодательно и целе-сообразный в конкретных экономических усло-виях. Использование инструментов для прове-дения платежей (платежных инструментов) но-сит более частный характер, в силу чего платеж-ные инструменты дифференцируются по пре-имущественному использованию в определен-ных видах платежных систем. Платежные системы в цифровой экономике ха-рактеризует высокая степень восприимчивости к инновациям. Происходящая на наших глазах эволюция платежных инструментов – это взаи-модействие между изменением информацион-ной сущности денег и их материальных (или не-материальных, виртуальных) носителей, кото-

рые неотделимы друг от друга [3]. В этом сим-биозе основополагающим является не носитель, представляющий собой форму, а информация, представляющая собой содержание явления. В современном мире развитие и видоизменение инструментария связывается главным образом с возможностями технологической поддержки, вектором научно-технического прогресса, а так-же историческими и национальными предпочте-ниями [5]. Так, наиболее характерным примером эволюции платежного инструментария явилось вытеснение традиционных безналичных расчетов карточны-ми, а затем и другими, преимущественно элек-тронными, инструментами платежа. Развитие потребительского кредита в России в 1970-е гг. в качестве инструмента кредитования дополни-тельно востребовало кредитные карты, которые эмитировались как банками, так и торговыми организациями. Тем самым новые платежные инструменты стимулировали развитие кредита и 

Б 
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укрепили взаимодействие кредита и денег как экономических категорий. Наряду с собственно платежными картами боль-шое развитие в отечественной экономике получили транспортные карты, которые в настоящее время являются одними из наиболее функционально и технологически проработанных карточных систем. История развития платежных систем на транспор-те показывает возможность параллельного разви-тия различных форм организации платежных сис-тем. Реализованы пилотные проекты оплаты про-езда с использованием мобильных телефонов, когда в мобильный телефон встраивается специ-альный чип, позволяющий обмениваться инфор-мацией с валидатором в транспортном средстве по радиочастотному каналу. Более совершенным с технической точки зрения является вариант пере-сылки телефонного сигнала об оплате проезда в расчетный центр при посадке в транспортное средство. В Европе большое развитие получили системы смарт-карт, используемых не только для оплаты проезда на общественном транспорте, но и для безналичной оплаты парковки, в почтовых от-делениях, для покупки мелких штучных товаров в вендинговых автоматах и проч. Развитие инфор-мационных технологий привели к тому, что для потребителей стали доступны банковские карты со встроенным микропроцессором (чипом), который участвует в проведении транзакции [8, с. 58]. Проводниками инноваций в платежных системах выступают банки, которые, в свою очередь, яв-ляются пользователями инновационных разра-боток Fintech-компаний. О востребованности инноваций в банковский бизнес и платежные системы свидетельствуют данные о динамике инвестиций в высокотехнологичные ИТ-разра-ботки для финансовой сферы. Если в 2012 г. объ-ем инвестиций составлял всего 1791 млн долл. США, то с 2016 г. наблюдается взрывной рост и к концу 2017 г. инвестиции в Fintech-компании в мире составляли уже 22265 млн долл. США. Ин-терес банков к инновационным продуктам и ус-лугам обусловлен прежде всего клиентским спросом, например, широкой заинтересованно-стью хозяйствующих субъектов в выдаче зар-платы своим сотрудникам с использованием пластиковых карт, которые могут давать не толь-ко дебетовые, но и кредитовые возможности держателям. Тем самым на основе ставших уже традиционными продуктов формируется поле для внедрения принципиально новых, инноваци-онных платежных услуг в рамках конкретного банка и платежной системы. Новейшей разновидностью платежных инстру-ментов, порожденной в большей степени научно-техническим прогрессом, нежели эволюцией финансовых и денежных отношений, выступают электронные платежные инструменты. Термин 
«электронные платежные инструменты», как и 
«электронные деньги», «электронные расчеты», в теории однозначно не определен. Д.А. Кочер-гин рассматривает электронные платежные ин-струменты как дематериализованную форму банковского билета, как финансовый продукт с предоплаченной стоимостью и как средство об-мена [6, с. 25–35]. К понятию электронных денег 

близко явление криптовалют, которые класси-фицируются как денежные суррогаты [1], имею-щие ограниченное использование в обороте и в силу высоких рисков обращения не обладающих статусом законного платежного средства [2].  Криптовалюта с каждым днем набирает все большую популярность, однако людей, которые по-настоящему понимают содержание и сущ-ность криптовалют и ознакомлены с механизмом и функциями, немного. 

«Криптовалюта – электронная валюта, в которой технология шифрования используется для регу-лирования, выпуска единиц валюты и подтвер-ждения перевода средств» [15]. Целью функцио-нированиякриптовалют является создание такой платформы, в которой переводы информации-будут намного быстрей и с минимальными из-держками по транзакциям в сравнении с други-миальтернативными направлениями. Отличи-тельной особенностью является тот факт, что указаниеперсональных данных не является обя-зательным при функционировании криптовалют. Изучение в области обращения и экономической сущности криптовалют началось сравнительно недавно (менее 3-х лет), поэтому отсутствует классификация криптовалют.  Всего за пару лет мировое сообщество смогло принять и оценить максимально новое для них понятие криптовалют. На их основе быстро за-родился огромный по своим масштабам ры-нок,«криптоэкономика» и новая идеология денег. 
Bitcoin как одна из первых основательных крип-товалютныхтехнологий, криптовалютаlitecoin и множество других привлекают своими интерес-нымиперспективами, высокой рентабельностью. Получив широкую огласку в мире за последние восемь лет, биткоин фактически образовално-вую финансовую систему. В процессе использо-вания этой системы часто обнаруживались её-недостатки и погрешности. С целью исправления этих погрешностей и наличия открытого исход-ногокода начало появляться множество разно-видностей криптовалют, в основе которых ле-життехнология биткоина. Все эти разные крипто-валюты стали называться форкамибиткоина, то есть«ответвлениями» (в переводе с английско-го). Все эти форки имеют основной программный кодбиткоина, но они не взаимозаменяемы. Для каждого из них характерно хотя бы одно разли-чие сбиткоином. Улучшением может считаться увеличение количества майнинга, то есть увели-чениеколичества потенциальных монет, сокра-щение времени на транзакцию и так далее. Так-же приразличных алгоритмах шифрования фор-ки можно производить и на более медленном оборудовании, в отличие от биткоина. Можно согласиться с мнением Н.А. Савинской и Г.Н. Белоглазовой о том, что сущностная интер-претация электронных денег является опреде-ляющей для теоретического осмысления проис-ходящих процессов развития товарно-денежных отношений, обеспечения развития расчетов и платежей в экономике, совершенствования ме-
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ханизмов денежно-кредитного регулирования                    
[7, с. 83]. Глобальными технологическими трендами, осно-ванными в т.ч. и на инструментальных инновациях, в настоящее время являются следующие направ-ления развития платежных систем и банковского бизнеса: облачные технологии, большие данные, искусственный интеллект и роботизация, открытые интерфейсы, биометрия, распределенные реест-ры, мобильные технологии, которые приходят на смену традиционным клиент-серверным техноло-гиям, основанным на использовании традиционных платежных инструментов. Совершенствуются ка-налы и технологии предоставления платежных и иных банковских услуг: на смену традиционным каналам приходит распределенные реестры и ом-никанальное взаимодействие, дающее возможно-сти передачи максимального объема защищенной 

информации по любому каналу. Такой подход по данным Open Mobile Media, 2017, позволил нарас-тить количество и пропускную способность пла-тежных сервисов через мобильные каналы до 83% от общего объема розничных сервисов. Таким образом, перечень платежных инструмен-тов в цифровой экономике на практике является открытым в силу динамизма платежных систем и формирующей их информационной среды, а также в силу несогласованности мнений ученых- теоретиков относительно видовой сущности пла-тежных инструментов [4]. Каждый из инструмен-тов представляет собой отдельное направление, вариант эволюции видов платежных инструмен-тов, востребованных практикой в каждом кон-кретном случае и имеющих разный перспектив-ный потенциал. 
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                                                                        Аннотация. В статье описаны вопросы, свя-занные с развитием института опорных уни-верситетов в России. Представлена позиция автора, связанная с обеспечением экономи-ческого безопасности региона с помощью опорного технического университета. Для до-казательства этого утверждения приведены результаты и эффекты, полученные в Нижего-родском государственном техническом уни-верситете им. Р.Е. Алексеева в разрезе раз-личных проекций экономической безопасности региона Это подтверждает тезис о становлении опорных университетов как драйверов иннова-ционного, технологического и социального раз-вития регионов. 
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   Annotation. The paper describes issues related to the development of the institute of basis universities in Russia. The author's position related to ensuring the economic security of the region with the help of the basis technical university is presented. To prove this statement the results and effects ob-tained in Nizhny Novgorod State Technical Univer-sity n.a. R.E. Alekseev in the context of various pro-jections of the economic security of the region are given. It confirms the thesis about the formation of basis universities as drivers of innovative, technolo-gical and social development of regions.     Keywords: basis technical university, economic security of the region, results and effects, person-nel security, scientific and technical security, inno-vative development and entrepreneurship, finan-cial and economic stability, socio-cultural devel-opment.                                                                         

 ведение. Опорные университеты являются сравнительно редким объектом исследова-ния в современной научной литературе. Их про-образом принято считать так называемые 
«флагманские университеты»,которые возникли сначала в США, а затем и в других странах. К отличительным чертам таких университетов можно отнести [1]: 

– обеспечение национального и регионального устойчивого развития; 

– обеспечение широкого доступа к высшему об-разованию; 

– развитие научно-исследовательского потен-циала при ключевом значении образовательной деятельности; 

– приверженность университетской автономии в условиях государственного финансирования; 

– эффективное стратегическое и оперативное управление.  В настоящее время в России насчитывается               
33 опорных университета, которые были созда-ны по результатам конкурсов, проведенных Ми-нобрнауки в 2016 и 2017 годах. По мнению                В.М. Жураковского, при их формировании сле-дует учитывать следующие трансформационные аспекты [2]: 

– направленность на социально-экономическое развитие региона; 

– методическое и кадровое обеспечение систе-мы образования региона; 

В 
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– формирование инфраструктуры для инноваци-онного развития региона; 

– содействие повышению имиджа университета и региона. Предпосылками реализации государственного проекта «Развитие сети опорных университетов» стали следующие региональные вызовы [3]: 

– недостаток крупных научно-иновационных цен-тров, «заточенных» на решение региональных проблем; 

– внутренняя «утечка мозгов», включая талант-ливых абитуриентов,в крупные города; 

– нехватка лидеров, организующих позитивные изменения в городской и региональной средах; 
– концентрация магистратуры и аспирантуры преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению И.В. Аржановой и Д.О. Дермана, це-левая модель опорного университета включает следующие основные задачи развития вуза при-менительно к региону [4]: 

– притяжение талантов и генерация лидеров изменений; 

– координация научно-исследовательской дея-тельности; 

– формирование региональной элиты; 

– содействие позитивным изменениям городской и региональной среды. По мнению Р.Г. Буянкиной, Р.А. Зукова и Н.А. Кня-зева, опорный университет – это «особая струк-тура в системе высшей профессиональной под-готовки кадров, представляющая собой иннова-ционный образовательный центр многоотрасле-вого территориального развития, в основе дея-тельности которого лежит его равноправное ин-теграционное взаимодействие с наукой, бизне-сом и государственным управлением качества жизни социума» [5, с. 123]. Автор статьи в своей монографии [6] дает сле-дующее определение опорного технического университета: «Опорный технический универси-тет – это крупный вуз федерального значения, являющийся императивом промышленного, на-учно-инновационного и социального развития региона, имеющий широкий набор компетенций, необходимых для инициации, координации и реализации крупных комплексных проектов ре-гионального, федерального и международного уровней, обладающий свойствами системной открытости, осознанности и готовности к транс-формациям, а также высоким уровнем собствен-ной экономической безопасности» [6, с. 38]. В работе автора [7] рассмотрены элементы мно-гоуровневой системы угроз экономической безо-пасности страны, а в работах [8; 9] – роль опор-ных университетов в обеспечении экономиче-ской безопасности систем более высокого уров-

ня. Опорные университеты, выстраивая собст-венную систему экономической безопасности, оказывают позитивное влияние на системы эко-номической безопасности региона, высшего об-разования и страны в целом.  Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и его влияние на экономическую безопасность региона. В Нижегородском государственном техническом университете им Р.Е. Алексеева (НГТУ) в рамках 
19 укрупненных групп подготовки направлений и специальностей (УГПН) реализуется 72 направ-ления подготовки. НГТУ обладает значительным научным и инновационным потенциалом, охва-тывающим практически весь спектр отраслей промышленного комплекса Нижегородской об-ласти и Приволжского федерального округа. В 
2017 году, победив на конкурсе, организованном Минобрнауки РФ, НГТУ стал опорным универси-тетом. Рассмотрим далее некоторые результаты и эф-фекты обеспечения экономической безопасности Нижегородской области в разрезе ее состав-ляющих (проекций) с использованием потенциа-ла НГТУ как опорного университета. 

1. Кадровая безопасность.В НГТУ созданы цен-тры свободного доступа для научно-технического творчества школьников с лабора-ториями, оснащенными в соответствии с между-народными стандартами и инициативами (STEM, 
MINT). Развивается система студенческих конст-рукторских бюро («Формула Студент», «Солнеч-ная регата»). Налажено сетевое взаимодействие НГТУ с образовательными, научными организа-циями и промышленными партнерами региона для работы с молодежью, повышения качества образовательных программ, открытия новых направлений подготовки. Проводятся инициа-тивные исследования в области анализа по-требности региона в квалифицированных кад-рах, результаты которых применяются для кор-ректировки структуры приема в НГТУ. Реализу-ется комплекс мероприятий по подготовки кад-ров высшей квалификации для собственных нужд. Разработана система мотиваций НПР, направленная на закрепление в вузе и профес-сиональное развитие талантливой молодежи 
(рейтинговая система, грантовая поддержка, стимулирующие выплаты за достигнутые науч-ные результаты, улучшение жилищных условий). В регионе созданы условия для интеллектуаль-ного развития учащихся школ путем их вовлече-ния в научно-техническое творчество с после-дующей профессиональной ориентацией по приоритетным отраслям экономики региона. За 
2017 год в мероприятиях, организованных НГТУ, приняло участие более 2500 учащихся школ; работа ведется совместно более чем с 30 про-мышленными и предприятиями и 14 муници-пальными образованиями региона и в сотрудни-честве с 5-ю вузами региона. Сетевое взаимо-действие технических вузов, научных организа-ций и промышленных предприятий позволило создать эффективную региональную систему 
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инженерного образования, повысить качество подготовки и переподготовки кадров для эконо-мики региона, осуществлять взаимную кадровую поддержку. 
2. Научно-техническая безопасность. В НГТУ созданы исследовательские центры превосход-ства «Региональный центр расчетно-экспери-ментального обоснования инновационных при-ложений ядерных технологий», «Региональный научно-образовательный центр транспортного машиностроения», «Сканирующие радиосисте-мы», «Возобновляемая энергетика», «Нанотех-нологии и наноматериалы». Деятельность науч-ных центров позволила привлечь в НГТУ допол-нительное финансирование, закрепить в вузе талантливую молодежь, повысить уровень под-готовки кадров. Проекты НГТУ по развитию ис-следовательских центров превосходства реали-зуются в соответствии со стратегической спе-циализацией региона. 

«Региональный центр расчетно-эксперимен-тального обоснования инновационных приложе-ний ядерных технологий» обеспечивает пред-приятия атомного кластера Нижегородской об-ласти высокопрофессиональными специалиста-ми, обладающими уникальными междисципли-нарными компетенциями и способными успешно решать технологические, управленческие и дру-гие задачи. Это позволило не только закрепить лидирующее положение Нижегородской области в атомной отрасли как мощного проектного и производственного центра, но и обеспечить пе-редовые позиции региона в области инноваци-онных информационных и компьютерных техно-логий. «Региональный научно-образовательный центр транспортного машиностроения» осуще-ствляет поддержку инжиниринговым службам предприятий в формировании «портрета» и 
«философии» новых продуктов, способных ус-пешно конкурировать с новыми разработками зарубежных автопроизводителей, как на внут-реннем, так и на внешнем рынках, обеспечивая развитие экспортного потенциала региона, сни-жение зависимости предприятий региона от ус-луг зарубежных инжиниринговых компаний и центров, повышение добавленной стоимости продукции. Снижены затраты для региональных автопроизводителей на проведение сертифика-ции автомобилей малых серий в среднем на               
30–40 %. Обеспечена возможность вывода на рынки стран ЕврАзЭс автомобилей, отвечающих потребительским требованиям и действующим международным требованиям безопасности. 

3. Инновационное развитие и предпринима-тельство. С целью повышения эффективности трансфера технологий в Нижегородской облас-ти, становления НГТУ как регулятора спроса и предложения на региональном рынке инноваций, развитие молодежного технологического и соци-ального предпринимательства в НГТУ создан 
«Университетский Центр инновационного техно-логического развития Нижегородского региона». Создание Центра способствует появлению но-вых точек роста НГТУ, базирующихся на исполь-зовании многолетнего опыта и значительного научно-технического потенциала университета. 

Развитие взаимодействия университета с про-мышленными предприятиями позволило расши-рить базу практик, что привело к вовлечению выпускников в научно-исследовательские и про-изводственные процессы. НГТУ становится од-ним из ключевых регуляторов рынка инноваций Нижегородской области. Региональная инновационная система Нижего-родской области дополнена новым элементом – Центром инновационного технологического раз-вития Нижегородского региона, ориентирован-ным на крупные промышленные предприятия. Деятельность Центра в региональном аспекте направлена на становление инновационного предпринимательства, развитие региональной системы трансфера технологий, стимулирование предложения и спроса на региональном рынке инноваций. Особый акцент делается на подго-товку стартапов для промышленных предпри-ятий – индустриальных партнеров НГТУ. Стиму-лирование спроса на инновации в регионе осу-ществляется по трем направлениям. Первое – инновационный мониторинг, проведение дина-мического анализа статистической информации об инновационной активности промышленных предприятий в регионе в отраслевом разрезе. Второе – инновационный аудит, детальное об-следованию предприятий региона с последую-щей разработкой конкретных рекомендаций, связанных с эффективным использованием имеющихся у предприятий резервов. Третье на-правление предусматривает организацию обу-чения студентов по программе управления и администрирования научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими проектами индустри-альных партнеров НГТУ. 

4. Финансово-экономическая стабильность. Проведен анализ и оптимизация бизнес-процессов в университете, в том числе, с приме-нением технологий бережливого производства. Совместно с ГК «Росатом» и Правительством Нижегородской области на базе НГТУ создан 
«Региональный центр компетенций в области новых форм организации труда, основанных на принципах бережливого производства». Оптими-зирована численность основного и вспомога-тельного персонала. Неосновные функции (кли-ринг, охрана) переданы на аутсорсинг. Проведе-ны мероприятия по выведению из состава иму-щественного комплекса вуза объектов, требую-щих высоких расходов на содержание (котель-ная, линии электро- и теплоснабжения). Реали-зованы мероприятия по повышению финансовой устойчивости вуза путем диверсификации источ-ников доходов по видам деятельности (субсидии – 
52 %, внебюджетная образовательная деятель-ность – 21 %, внебюджетная научная деятель-ность – 25 %, другие услуги – 2 %). В регионе с участием НГТУ формируется пул промышленных предприятий, реализующих принципы бережливого производства. На базе этих предприятий размещаются новые высоко-технологичные заказы ГК «Росатом». Это позво-ляет привлечь в регион дополнительное финан-сирование, сформировать новые производст-венные технологические цепочки, создать новые 
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рабочие места. Планируемый прирост выручки предприятий нижегородского региона за 2018–
2020 годы превысит 250 млрд руб. в год, что со-ставляет около 20 % соответствующего текущего показателя по области. 

5. Социально-культурное развитие. С целью вовлечения массовой аудитории в реализацию и продвижение культурных, просветительских и патриотических проектов в НГТУ создан «Регио-нальный центр просветительства, культурного и исторического наследия». НГТУ стал региональ-ным центром творческой самореализации и под-держки социокультурных и патриотических про-ектов. В регионе сформирована комплексная система социального партнерства в сфере молодежной политики, направленная на реализацию творче-ских возможностей молодежи, раскрытие новых граней профессионального самоопределения. Региональные сообщества консолидированы в вопросах реализации государственной политики 

в сфере культуры, искусства и патриотического воспитания. Активная работа НГТУ по граждан-ско-патриотическому воспитанию молодежной аудитории способствует формированию системы ценностей, связанных с осознанием уникально-сти и самобытности Нижегородского региона. Формируется имидж и повышается привлека-тельность Нижегородского региона для квали-фицированных кадров и инвесторов как ведуще-го индустриального и культурно-исторического центра России. Заключение. Таким образом, приведенные в статье материалы свидетельствуют о позитив-ном влиянии опорного технического университе-та (на примере НГТУ) на экономическую безо-пасность регионов. Всестороннее воздействие опорного университета на экономику региона позволяет сделать вывод о становлении инсти-тута опорных университетов в стране. Опорные университеты становятся драйверами иннова-ционного, технологического и социального раз-вития регионов. 
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