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‡‚ÎˇÂÚ  
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Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË 
Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!! 

 

Волков Юрий Григорьевич, 
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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 
 
 



7 

 
 

Поздравления ......................................................................................................................................................  6 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Афаунов А.З., Чхвимиани Э.Ж., Урумов А.В.  
Социокультурные факторы развития преступности  ........................................................................................  17 
 

Гаврилин С.А.  
Теоретико-методологические основы политики государства  
в сфере дополнительного образования в России  
(на материалах Орловской области)  .................................................................................................................  22 
 

Долгополов К.А.  
Проблема отношения общества к правоохранительным органам в России  ..................................................  25 
 

Кислицын С.А., Смирнов А.А., Гринченко Е.А.  
Проблемы и информационные технологии освещения истории Великой Отечественной войны  
в контексте патриотического воспитания молодежи  ........................................................................................  29 
 

Ковалева А.В.  
Генезис неблагополучия семьи  .........................................................................................................................  35 
 

Колмыкова М.А.  
Диалог организационной и управленческой культур  
для эффективности деятельности организаций  ..............................................................................................  38 
 

Лежебоков А.А., Сергодеева Е.А., Текеева Л.Д.  
Социокультурный потенциал процесса модернизации регионов России  
на примере Карачаево-Черкесской Республики  ...............................................................................................  42 
 

Олифир И.А.  
Феминизм как идеология современного общества:  
теоретические и практические источники  .........................................................................................................  46 
 

Покатов Д.В.  
Политическое «аутсайдерство»  
как социально-политическое явление общества постмодерна  .......................................................................  52 
 
Рябцев С.В., Кириллов П.Е., Кундрякова Н.А.  
Интернет вещей в поле риска  ............................................................................................................................  55 
 
Тянь Сяоюй 
Причины и пути решения организационных конфликтов  
внутри высшего руководства  .............................................................................................................................  59 
 

Узунов В.В., Чигрин В.А., Захарова В.А.  
Социальные трансформации в контексте пространственного развития России  
(по материалам Второго Крымского социологического форума)  ....................................................................  64 
 

Халунов А.Н.  
Религиозность и мусульманское образование  
в современном дагестанском обществе: проблемы и тенденции  ...................................................................  67 
 

Шагина И.Р., Кубекова А.С., Смахтина Т.А.  
Оценка качества дистанционного обучения в медицинском вузе  ...................................................................  72 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Абрамов И.А.  
К вопросу о возрасте лиц, оказывающих негласное содействие на контрактной основе,  
органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность .................................................................  77 
 

Абрамян С.К.  
Квалификация служебного подлога  
в уголовном законодательстве России  .............................................................................................................  83 
 



8 

Адыгезалова Г.Э., Ралка Е.Б.  
Закрепление и реализация свободы слова в истории правовой системы США:  
вопросы конституционной доктрины и судебной практики  ..............................................................................  86 
 

Амосова А.А.  
Дифференциация уголовной ответственности  
за получение взятки в УК РФ и перспективы ее оптимизации  ........................................................................  90 
 

Андреева О.А., Карягина О.В., Карягина А.В.  
Совершенствование законодательной, правоприменительной и судебной практики  
в процессе реализации уголовной политики государства  ...............................................................................  95 
 

Белоногов А.В., Стаценко Д.А.  
О некоторых вопросах правосубъектности работодателя – физического лица  ............................................  99 
 

Беляева Ю.Л.  
Правовые основы конфискации доходов, полученных  
в результате коррупционных преступлений в Европейском Союзе  ..............................................................  102 
 

Боровских Р.Н., Зыков Д.А.  
Современное состояние института уголовной ответственности за мошенничество  ..................................  106 
 

Бохан А.П., Чмырёв С.Н., Чернецкий В.А.  
Выбор исправительного учреждения при назначении наказания  
за совершение дорожно-транспортного преступления  
с отягчающими обстоятельствами и учёт общественной опасности совершенного деяния  ......................  109 
 

Варченко И.А., Сафонов А.А.  
Отдельные вопросы назначения и производства  
идентификационной почерковедческой экспертизы (продолжение)  ............................................................  113 
 

Грешнова Н.А.  
Теоретический анализ участия представителя в гражданском процессе  
как условие обеспечения принципа состязательности судопроизводства  
и защиты личных интересов граждан  .............................................................................................................  117 
 

Гусева Е.Д., Адыгезалова Г.Э. 
Внешняя миграция: особенности правовой регламентации права  
на передвижение иностранных граждан и лиц без гражданства  ..................................................................  120 
 

Дубровская И.С.  
Социальный экстремизм как угроза внутренней безопасности государства  ...............................................  123 
 

Заикин В.Ю., Лозовский Д.Н.  
Особенности производства осмотра места происшествия по делам  
о корыстных преступлениях, совершенных несовершеннолетними  ............................................................  127 
 

Звонов А.В., Савин А.А.  
Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера  .....................................................  130 
 

Зеленин А.А., Распопин А.В.  
Прокурорский надзор за деятельностью органов следствия и дознания  
в Западной Сибири в 1920-е годы  ...................................................................................................................  133 
 

Комарова Я.Б.  
Формирование профессиональной компетентности бакалавров-юристов  
на основе иммерсивных технологий  ...............................................................................................................  137 
 

Кузьмин Д.И., Наумова Н.В.  
Конституционно-правовые основы подготовки государственных служащих  
для Вооруженных Сил Российской Федерации в контексте укрепления  
межнационального и межрелигиозного согласия ...........................................................................................  140 
 

Лабашева Н.А., Трубчанинова И.И.  
Практическое применение системы языковых средств научного стиля  
в процессе обучения переводу юридических текстов  ....................................................................................  144 
 

Литвяк Л.Г., Абрамян С.К.  
Уголовно-правовое значение невменяемости  ................................................................................................  148 
 

Михайличенко Н.А.  
Противоречия правовой регламентации порядка прекращения  
уголовного дела (уголовного преследования) с назначением судебного штрафа  ......................................  151 
 

Михайлов А.Е., Семенов С.А., Тараканов И.А.  
Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств,  
психотропных веществ и их прекурсоров: состояние и тенденции  ...............................................................  154 



9 

Некоз С.С.  
Уголовно-правовая оценка пособничества  
при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния  ................................................................  158 
 

Ойсунгуров И.М.  
Сословное право и формы земельной собственности  
в Дагестане в XVII–XIX вв.  ...............................................................................................................................  163 
 

Панкратов А.В.  
Соотношение квалификации и состава преступления. 
Актуальность состава преступления для современного права  .....................................................................  168 
 

Пузанова О.А., Шокин С.Е.  
Патриотизм как консолидирующий фактор общественной жизни  
и конституционного строя страны ....................................................................................................................  172 
 

Салихов М.М.  
К вопросу об объективных признаках нарушения требований  
промышленной безопасности опасных производственных объектов  ..........................................................  176 
 

Стариков А.П., Рябчиков В.В.  
Вопросы использования психологических терминов в уголовном  
и уголовно-процессуальном законодательстве России  .................................................................................  181 
 

Сумачев А.В., Перемолотова Л.Ю.  
Противодействие коррупции: «минусы» и «плюсы» 
организационно-правовых решений  ................................................................................................................  184 
 

Сучкова М.В.  
Реформа Совета Министров Российской империи  
в период первой русской революции  ..............................................................................................................  188 
 

Уваров И.А.  
Правовая социализация осужденных как суммарный вектор взаимодействия субъекта  
и объекта в организации пенитенциарной профилактики  .............................................................................  191 
 

Умарова А.А.  
Уголовная политика по достижению экономической безопасности  
и борьбе с коррупционной преступностью ......................................................................................................  194 
 

Умарова М.А.  
Правовые средства противодействия коррупции: анализ зарубежного опыта  ............................................  197 
 

Ходжалиев С.А.  
Некоторые особенности назначения и исполнения наказания  
в виде ограничения свободы по уголовному законодательству Российской Федерации  ...........................  201 
 

Шаназарова Е.В., Головина Е.Н.  
Особенности заключения договоров в рамках федерального закона  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  ........................................................................  204 
 

Шурухнов Н.Г.  
Коррупция в современной России: некоторые данные  
официальной статистики, факты, результаты опроса граждан  ....................................................................  207 
 

Шушакова Е.А., Стародубцева М.А., Ельникова С.М.  
Поддержка развития волонтерства в области оказания юридических  
и социальных услуг в Алтайском крае  ............................................................................................................  211 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Аверин А.Н., Понеделков А.В., Мищенко Я.П., Терещенко В.В.  
Денежные доходы российского населения  .....................................................................................................  217 
 

Будкина Е.С.  
Практика администрирования и влияния НДС  
на хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства  .............................................................  222 
 

Гончаров А.И.  
Эмоциональный интеллект как фактор занятости молодежи  .......................................................................  226 
 

Кореневский В.В., Мордик Е.А., Попов А.В.  
Оптимизация процедур измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий  ..................................  230 



10 

Малевская-Малевич Е.Д., Пазухина В.В.  
Актуальные направления развития региональных инновационных систем  
в условиях изменяющейся внешней среды  ....................................................................................................  234 
 

Маликова А.Х., Куликов Е.И.  
Значимость бюджетно-финансового обеспечения образования  ..................................................................  240 
 

Орлов Ф.П.  
Регламентация режима использования и выпуска криптовалют  
в странах Южной Америки (часть 1)  ................................................................................................................  243 
 

Семенова А.Г.  
Анализ видов стимулирования трудовой деятельности  
на российских предприятиях  ............................................................................................................................  247 
 

Середа Н.А., Рыбникова В.Ю., Пилиева И.И., Цыбакин С.В.  
Устойчивое развитие сельских территорий:  
организационно-пространственный аспект  ....................................................................................................  249 
 

Скрыпий В.А.  
Церковное хозяйство с позиции современной экономики  .............................................................................  255 
 

Цыденов Б.Б.  
Классификация, анализ методов оценки экологического риска  
и его экономическое последствие  ...................................................................................................................  259 



11 

 
Congratulations  ....................................................................................................................................................  6 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES  
 
Anzor Z. Afaunov, Eduard Ju. Chkhvimiani, Asker V. Urumov 
Sociocultural factors in the development of crime  ................................................................................................  17 
 

Sergey A. Gavrilin 
Theoretical and methodological basis of state policy in the sphere  
of supplementary education in Russia (based on materials from the oryol region) ...............................................  22 
 

Kirill A. Dolgopolov 
The problem of society's attitude to law enforcement agencies in Russia  ............................................................  25 
 

Sergey A. Kislitsyn, Alexander A. Smirnov, Yelizaveta A. Grinchenko 
Problems and information technologies of covering the history of the great  
patriotic war in the context of patriotic education of young people ........................................................................  29 
 

Anna V. Kovaleva 
Genesis of family problems  ..................................................................................................................................  35 
 

Marina A. Kolmykova 
Dialogue between organizational and management cultures  
for the organizational pperformance  .....................................................................................................................  38 
 

Andrey A. Lezhebokov, Elena A. Sergodeeva, Leila D. Tekeeva  
Socio-cultural potential of the process of modernization of Russian regions  
on the example of the Karachay-Cherkess Republic  ............................................................................................  42 
 

Irina A. Olifir 
Feminism as an ideology of modern society:  
theoretical and practical sources  ..........................................................................................................................  46 
 

Dmitry V. Pokatov 
Political «outsider» as a Socio-political phenomenon of postmodern society  .......................................................  52 
 

Sergey V. Ryabtsev, Pavel E. Kirillov, Natalia A. Kundryakova 
The Internet of things at risk  .................................................................................................................................  55 
 

Tian Xiaoyu 
The reasons and ways of solving organizational conflicts within top management  ..............................................  59 
 

Vladimir V. Uzunov, Victor A. Chigrin, Vera A. Zakharova 
Social transformations in the context of spatial development of Russia 
(on the materials of the second crimean sociological forum)  ................................................................................  64 
 

Abakar N. Halunov 
Religiosity and muslim education in modern Dagestan society: problems and trends ..........................................  67 
 

Inna R. Shagina, Alia S. Kubekova, Tatyana A. Smakhtina 
Quality assessment of distance learning in a medical university  ..........................................................................  72 
 

JURISPRUDENCE 
 
Ivan A. Abramov 
On the issue of the age of persons providing tacit assistance  
on a contract basis to bodies carrying out operational-search activities  ...............................................................  77 
 

Suzanna K. Abramyan 
Qualification of official forgery in the criminal legislation of Russia  .......................................................................  83 
 

Gyulnaz E. Adygezalova, Elisey B. Ralka 
Consolidation and implementation of freedom of speech in the history of the US legal system:  
issues of constitutional doctrine and judicial practice  ...........................................................................................  86 
 

Anna A. Amosova 
Differentiation of criminal responsibility for obtaining the bribery  
in the cc of the Russian Federation and prospects of its optimization  ..................................................................  90 



12 

Olga A. Andreeva, Oksana V. Karyagina, Angelika V. Karyagina 
The improvement of legislative, law enforcement and judicial practice  
in the process of implementing the state's criminal policy  ....................................................................................  95 
 

Andrey V. Belonogov, Daria A. Statsenko 
About issues of the legal personality of an employer-individual ............................................................................  99 
 

Yuliya L. Belyaeva 
The legal framework on the confiscation of proceeds  
of corruption crimes in the European Union ........................................................................................................  102 
 

Roman N. Borovskikh, Daniil A. Zykov 
Current state of the institution of criminal liability for fraud  .................................................................................  106 
 

Andrey P. Bokhan, Sergey N. Chmyryov, Vadim A. Chernetsky 
Selection of correctional institution in sentencing  
for road traffic crime with aggravating circumstances  
and taking into account public danger of the committed ACT  .............................................................................  109 
 

Igor A. Varchenko, Andrey A. Safonov 
Separate issues of appointment and production  
of identification handwriting expertise (continuation)  ..........................................................................................  113 
 

Natalia A. Greshnova 
Theoretical analysis of the participation of a representative in civil proceedings  
as a condition for ensuring the principle of adversarial proceedings  
and protecting the personal interests of citizens  .................................................................................................  117 
 

Ekaterina D. Guseva, Gyulnaz E. Adygezalova 
External migration: features of legal regulation of the right  
to movement for foreign citizens and stateless persons  .....................................................................................  120 
 

Inga S. Dubrovskaya 
Social extremism as a threat to the internal security of the state  ........................................................................  123 
 

Vadim Yu. Zaikin, Denis N. Lozovsky 
Features of conducting an inspection of the scene of an accident  
in cases of self-serving crimes committed by minors  ..........................................................................................  127 
 

Andrei V. Zvonov, Andrei A. Savin 
Confiscation of property as a measure of criminal law  .......................................................................................  130 
 

Aleksei A. Zelenyn, Anton V. Raspopin 
Prosecutor's supervision of the activities of investigative bodies  
in Western Siberia in the 1920s.  .........................................................................................................................  133 
 

Yana B. Komarova 
Formation of professional competence of bachelor lawyers  
on the basis of intensive technologies  ................................................................................................................  137 
 

Dmitriy I. Kuzmin, Natalia V. Naumova 
Constitutional and legal framework for the training of civil servants  
for the Armed Forces of the Russian Federation in the context  
of strengthening inter-ethnic and inter-religious harmony  ...................................................................................  140 
 

Natalya A. Labasheva, Irina I. Trubchaninova 
Practical application scientific style language system means  
in the course legal texts translation training  ........................................................................................................  144 
 

Larisa G. Litvyak, Suzanna K. Abramyan 
Criminal law significance of insanity  ...................................................................................................................  148 
 

Natalia A. Mihailichenko 
Contradictions of the legal regulation for the procedure of termination  
of the criminal case (criminal prosecution) with the imposition of a judicial fine  .................................................  151 
 

Alexey E. Mikhailov, Sergey A. Semenov, Ilya A. Tarakanov 
Crime in the sphere of illicit traffic in narcotic drugs,  
psychotropic substances and their precursors: status and trends  ......................................................................  154 
 

Sergei S. Nekoz 
Criminal legal assessment of complicity in the presence of circumstances  
precluding the criminality of the act  ....................................................................................................................  158 
 

Ibragim M. Oisungurov 
Estate law and forms of land ownership  
in dagestan in the XVII–XIX centuries  ................................................................................................................  163 



13 

Andrey V. Pankratov 
The ratio of qualifications and corpus delicti. 
The relevance of the corpus delicti for modern law  ............................................................................................  168 
 

Olesya A. Puzanova, Sergey E. Shokin 
Patriotism as a consolidating factor of public life  
and the constitutional system of the country  .......................................................................................................  172 
 

Mashud M. Salikhov  
On the issue of objective signs of violation  
of industrial safety requirements of hazardous production facilities  ....................................................................  176 
 

Alexander P. Starikov, Vadim V. Ryabchikov 
Questions of the use of psychological terms in the criminal  
and criminal procedure legislation of Russia  ......................................................................................................  181 
 

Alexey V. Sumachev, Lilianna Yu. Peremolotova 
Anti-corruption: «cons» and «pros» of organizational and legal solutions  ..........................................................  184 
 

Margarita V. Suchkova 
Reform of the Council of Ministers  
of the Russian Empire during the first Russian revolution  ..................................................................................  188 
 

Igor А. Uvarov 
Legal socialization of convicts as a total vector of interaction between  
the subject and the object in the organization of penitentiary prevention  ...........................................................  191 
 

Amala A. Umarova 
Criminal policy to achieve economic security and fight corruption  ......................................................................  194 
 

Madina A. Umarova 
Legal means of combating corruption: analysis of foreign experience  ...............................................................  197 
 

Saleh A. Khojaliyev 
Some features of the appointment and execution of the punishment in the form  
of restriction of freedom under the criminal law of the Russian  ..........................................................................  201 
 

Elena V. Shanazarova, Elena N. Golovina 
Features of concluding contracts within the framework of the federal law  
«On the contract system in the field of procurement of goods, works,  
and services for state and municipal needs»  ......................................................................................................  204 
 

Nikolai G. Shurukhnov 
Corruption in modern Russia:  
some official statistics, facts, results of a survey of citizens  ...............................................................................  207 
 

Ekaterina A. Shushakova, Maria A. Starodubtseva, Sophia M. Elnikova 
Support for the development of volunteering in the field  
of providing legal and social services in the Altai region  .....................................................................................  211 
 

ECONOMIC SCIENCES 
 
Alexander N. Averin, Aleksandr V. Ponedelkov,  
Yana P. Mishchenko, Viktor V. Tereshchenko 
Cash income of the Russian population  .............................................................................................................  217 
 

Yekaterina S. Budkina 
Practice of vat administration and impact on business activities of business entities  .........................................  222 
 

Aleksandr I. Goncharov 
Emotional intelligence as a factor of youth employment  .....................................................................................  226 
 

Vsevolod V. Korenevsky, Ekaterina A. Mordik, Alexey V. Popov 
Optimization of procedures for measuring adhesion coefficient of road surfaces  ...............................................  230 
 

Ekaterina D. Malevskaya-Malevich, Victoria V. Pazukhina 
Current trends in the development of regional innovation systems  
in a changing external environment  ....................................................................................................................  234 
 

Aziza Kh. Malikova, Evgenii I. Kulikov  
The importance of budgetary and financial support of education  .......................................................................  240 
 

Philipp P. Orlov 
Regulation of the regime of cryptocurrencies’ use and issue  
in the countries of South America (part 1)  ..........................................................................................................  243 



14 

Ariadna G. Semenova 
Analysis of types of labor incentives in Russian enterprises  ..............................................................................  247 
 

Nadezhda A. Sereda, Valeria Yu. Rybnikova,  
Inna I. Pilieva, Sergey V. Tsybakin  
Sustainable development of rural territories: organizational and spatial aspect  .................................................  249 
 

Vadim A. Skrypiy 
Church economy from the perspective of modern Economics ............................................................................  255 
 

Bato B. Tsydenov 
Classification, analysis of methods for assessing environmental risk  
and its economic consequences  .........................................................................................................................  259 
  



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 

  



16 

  



17 

УДК 316 
DOI 10.23672/q4991-7719-2187-c 
 
Афаунов Анзор Зурабович  
кандидат социологических наук,  
заместитель начальника  
кафедры специальных дисциплин,  
Краснодарский университет МВД России, 
майор полиции  
anzor.afaunov@list.ru 
 
 
Чхвимиани Эдуард Жюльенович 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
доцент кафедры специальных дисциплин, 
Краснодарский университет МВД России, 
подполковник полиции  
eduard-1981@yandex.ru  
 
Урумов Аскер Валерьевич  
кандидат юридических наук,  
старший преподаватель кафедры  
специально-технической подготовки,  
Северо-Кавказский институт  
повышения квалификации сотрудников 
МВД России (филиал)  
Краснодарского университета  
Министерства внутренних дел  
Российской Федерации,  
подполковник полиции 
urumov07@mail.ru 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ  

РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

   
 
 
Anzor Z. Afaunov 
Candidate of Sociological Sciences, 
Deputy head of the Department  
of Special Disciplines, 
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia, 
Police Major 
anzor.afaunov@list.ru 
 
Eduard Ju. Chkhvimiani 
Candidate of Law Sciences,  
Associate Professor, 
Associate Professor of the Department  
of Special Disciplines, 
Police Lieutenant Colonel 
eduard-1981@yandex.ru 
 
Asker V. Urumov  
Candidate of Law Sciences, 
Senior lecturer of the Department  
of Special and Technical Training,  
North Caucasus Institute for Advanced  
Training of Employees of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia (branch) 
Krasnodar University of the Ministry  
of Internal Affairs of the Russian Federation,  
Police Lieutenant Colonel 
urumov07@mail.ru 
 
 

SOCIOCULTURAL FACTORS  

IN THE DEVELOPMENT OF CRIME 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли культур-

ных и структурных факторов развития преступности 

в современном обществе. Анализируются основные 

мотивы совершения правонарушения, а также фак-

торы, препятствующие выбору преступной модели 

активности. Рассматривается роль культурных фак-

торов в осуществлении преступной деятельности 

или отказе от преступной модели активности. Авто-

рами анализируются основания совершения пре-

ступления, связанные с характером социальной си-

туации, в которую включен субъект, а также ситуа-

ции, в которых преступление становится совокуп-

ным результатом культурных и социальных факто-

ров. 
 

Ключевые слова: общество, преступность, культур-

ные факторы преступности, социальные факторы 

преступности. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis of 

the role of cultural and structural factors of crime devel-

opment in modern society. The main motives for the im-

plementation of the crime, as well as the factors imped-

ing the choice of the criminal model of activity, are ana-

lyzed. The role of cultural factors in the conduct of crim-

inal activities or the rejection of the criminal model of 

activity is considered. The grounds for committing a 

crime related to the nature of the social situation in 

which the subject is included are studied. Situations in 

which the crime is a combined result of cultural and so-

cial factors are studied.  
 

 

 

Keywords: society, crime, cultural factors of crime, so-

cial factors of crime. 

 

                                                                       

 
бщественный процесс диалектичен, он со-
четает в себе постоянное действие процес-

сов созидания и разрушения. Любые перемены 
представляют собой разрушение старого порядка 

и нарождение нового, поэтому, как таковой, рас-
пад определенных социальных связей и отход от 
существовавших ранее форм отношений не пред-
ставляет собой, безусловно, отрицательное 

О 
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явление, с необходимостью несущее в себе соци-
альные риски. Однако существует ракурс рас-
смотрения общественных процессов, при кото-
ром деструктивность понимается в строго нега-
тивном ключе – это рассмотрение общих систем-
ных характеристик общества, которое может об-
ладать большей или меньшей целостностью. В 
случае, когда мы говорим об элементе разруше-
ния в общественных трансформациях, нередко 
речь идет о фактической смене одного функцио-
нального состояния другим, в результате кото-
рого целостность общественной системы не 
нарушается. Однако, если мы ведем речь о нару-
шении системы социального взаимодействия, то 
есть, о фактической ее деструкции, когда проис-
ходит качественное ухудшение ситуации в обще-
стве. В рамках социальной теории одними из 
наиболее перспективных теоретических подхо-
дов к осмыслению социальных нарушений явля-
ются системный анализ социальных процессов и 
их рассмотрение в русле структурного функцио-
нализма. 

С точки зрения системного анализа, общество 
представляет собой целостную, саморегулирую-
щуюся открытую систему, взаимодействующую с 
внешней средой; при этом, если речь идет о ло-
кальном обществе, под внешней средой его су-
ществования понимается как природный мир, так 
и внешняя социальная среда, представленная 
другими обществами. С точки зрения анализа си-
стемных характеристик взаимодействия, всякая 
система подвержена деструктивным воздей-
ствиям извне, направленным на ее распад [4], и 
ключевое значение в поддержании целостности 
системы имеют ее внутренние защитные меха-
низмы, ориентированные на противодействие де-
структивным внешним воздействиям. 

Таким образом, существование общества рас-
сматривается как непрерывный процесс взаимо-
действия с внешней средой, в результате кото-
рого находят реализацию защитные функции, а 
также осуществляется приобретение извне необ-
ходимых для существования социальной си-
стемы ресурсов. При этом внутренние процессы, 
ведущие к нарушению структуры системы, пред-
ставляют собой следствие недостаточной эф-
фективности саморегуляции. Если обратиться к 
детализации данного процесса в структурно-
функционалистской теории, можно обнаружить 
серьезный акцент на элементах социальной си-
стемы, которые ответственны за стабилизацию 
общественной структуры и ее противодействие 
деструктивным факторам как внешнего по отно-
шению к ней, так и внутреннего характера. 

Одной из ключевых составляющих общественной 
системы является право, которое определяет ос-
новные аспекты взаимодействия в обществе и, 
фактически, фиксирует на нормативном уровне 
структуру общества во всех его аспектах, начиная 
от политической сферы и заканчивая областью 
семейных отношений. Фактически, нормы права 
представляют собой, поддерживаемую на госу-
дарственном уровне, систему взаимодействия, 
определяющую ключевые возможности, социаль-
ные гарантии и обязанности участников обще-
ственного процесса. В этом смысле любой 

процесс общественной регуляции, идущей 
«сверху», в той или иной степени, связан с пра-
вом. В соответствии с этим, нарушение правового 
статуса социального взаимодействия представ-
ляет собой один из наиболее серьезных социаль-
ных рисков. Именно по этой причине преступ-
ность рассматривается ведущими социологами в 
качестве одной из основных проблем, требующих 
осмысления. В данном случае логика актуализа-
ции проблемы преступности проста: коль скоро 
право выступает в качестве важнейшего структу-
рообразующего элемента общества, правонару-
шения являются фактором разрушения самой 
структуры общества. И, коль скоро, преступность 
является столь серьезной проблемой, очевидна 
необходимость эффективного противодействия 
ей, что представляет собой реализацию защит-
ных социальных механизмов, направленных на 
внутренние процессы общества. Традиционно в 
качестве такового защитного механизма рассмат-
риваются правоохранительные органы и судеб-
ная система, на уровне социальной практики, 
пресекающие преступную деятельность и налага-
ющие на преступных элементов санкции в виде 
материальной ответственности и лишения сво-
боды. Однако не менее важным фактором пре-
одоления преступности является ее профилак-
тика, и здесь становится необходимым понима-
ние причин и оснований возникновения правона-
рушений с последующим устранением этих осно-
ваний. Именно поэтому так важно понимание при-
роды преступности на уровне социального зна-
ния: регулятивная деятельность, направленная 
на предотвращение развития преступности, ста-
новится возможной лишь в том случае, если по-
нятны механизмы, инициирующие вовлечение со-
циальных субъектов в противоправную деятель-
ность. Это является той причиной, по которой 
проблеме преступности в социогуманитарном 
знании уделяется столь пристальное внимание. 

В рамках настоящей статьи мы ориентированы на 
раскрытие факторов развития преступности раз-
личной природы, а именно – структурных и куль-
турных предпосылок развития преступности в об-
ществе. Ориентация на эти два аспекта связана с 
классической дилеммой рассмотрения причин со-
циальной активности, которые усматриваются в 
сферах общественного бытия и общественного 
сознания. Соответственно, существуют исследо-
вательские подходы, полагающие преступность 
результатом структурных нарушений и, напротив, 
рассматривающие ее в качестве результата нару-
шения правосознания и подрыва морально-эти-
ческого аспекта общественного сознания. В 
настоящей работе мы исходим из той предпо-
сылки, что и структурные, и культурные факторы 
развития преступности влияют на конечную ситу-
ацию, более того, ряд социальных механизмов 
развития отклоняющегося поведения находится 
на стыке культурных и структурных факторов. 

Прежде всего, обратимся к вопросу о том, что та-
кое преступность и каковы ее ведущие мотивы? В 
исследовательской традиции выделяются пре-
ступления, вызванные эмоциональными факто-
рами (преступление в состоянии аффекта, пре-
ступление на почве ненависти и т.д.), вызванные 
прагматическими основаниями, социальными и 
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культурными стимулами. Так или иначе, боль-
шинство преступлений совершаются по причине 
обозначенных оснований, либо в силу их сочета-
ния. Рассмотрим подробнее данное разделение. 
Преступления, имеющие под собой эмоциональ-
ную основу, связаны, прежде всего, с отноше-
нием преступника к субъекту правонарушения. 
Соответственно, либо речь идет о частной си-
стеме отношений, в рамках которой сложилась 
отрицательная ситуация взаимодействия (напри-
мер, ссора между соседями), либо о более мас-
штабной системе отношений, в рамках которых 
присутствует мощное эмоциональное отношение 
к представителю определенной группы. Так, 
например, в ситуации межгрупповой ненависти 
можно судить о наличии острого неприятия пред-
ставителей определенной группы представите-
лями конфликтующей с ней общности, проявляю-
щейся в виде ненависти, т.е., острого негативного 
эмоционального переживания, закрепленного на 
уровне сложившегося отношения и, соответ-
ственно, циклически воспроизводимого. Уже 
здесь мы можем судить о том, что преступления, 
имеющие под собой эмоциональную основу, 
также имеют и культурную детерминированность 
(например, в контексте того, что, с точки зрения 
социального субъекта, должно вызывать острую 
реакцию, а что – нет). В приведенном примере 
межгрупповой вражды последняя воспроизво-
дится в социокультурной сфере, и уже затем на 
уровне единичных субъектов проявляется на пси-
хоэмоциональном уровне. Кроме того, следует 
отметить, что сами по себе нормы реакции на 
определенные эмоции (как и отношение к эмоци-
ональности) в разных культурах различны. Так, 
например, в одних обществах присутствует культ 
эмоциональности, как яркости личностного про-
явления, в то время как в других имеет место ак-
цент на значимости усмирения эмоций, что опре-
деляет большую или меньшую практику само-
контроля членов общества. Таким образом, мы 
видим, что даже в таком аспекте совершения пре-
ступлений, как эмоциональный аспект преступной 
мотивации, присутствует элемент культурной 
определенности. 

Что касается преступлений, совершенных в праг-
матических целях, речь идет о правонарушениях, 
совершение которых несет определенную выгоду 
для преступника. И здесь, говоря о факторах со-
вершения преступлений, мы уже можем выде-
лить два важных аспекта: 

– социальную ситуацию, определяющую «целе-
сообразность» преступления и его привлекатель-
ность по отношению к нормативно заданному по-
ведению; 

– культурную ситуацию, определяющую приемле-
мость преступного метода достижения постав-
ленной цели. 

Рассмотрим данные вопросы подробнее. В слу-
чае, когда речь идет о прагматическом, или функ-
циональном преступлении, само по себе право-
нарушение не является целью, оно, скорее, вы-
ступает в качестве инструмента. В такой системе 
координат важным является момент целеполага-
ния (и степень его интенсивности), с одной 

стороны, и представления о приемлемости пре-
ступного способа действий, с другой. Причем, 
если присутствуют определенные представления 
о неприемлемости правонарушения, решение о 
совершении преступления может возникнуть в 
том случае, если замотивированность на суще-
ствующую цель у субъекта социальной активно-
сти существенно выше, нежели стремление к со-
хранению правового характера социальной ак-
тивности. 

Таким образом, выбор преступного метода дости-
жения определенных целей может быть продик-
тован сочетанием структурных факторов (та ситу-
ация, которая определяет острую актуализацию 
определенной социальной цели) и культурных 
предпосылок (степень готовности или неготовно-
сти субъекта общественных отношений к реали-
зации преступной модели, связанная с характе-
ристиками мировоззрения субъекта, сформиро-
ванными в конкретной культурной среде). По-
скольку преступление является одним из методов 
достижения цели, выбор в пользу достижения 
цели преступным способом определяется сово-
купностью факторов, среди которых, с одной сто-
роны, имеет место вопрос доступности и эффек-
тивности используемого способа по отношению к 
альтернативным, приемлемым с точки зрения 
права методам, с другой – степень риска, сопря-
женного с осуществлением цели преступным спо-
собом, и, с третьей – момент личного приятия или 
неприятия преступного метода достижения цели. 
Последнее имеет большое значение, поскольку 
может (при условии развитого правосознания ин-
дивида) способствовать отказу от преступного 
способа действия даже в ситуации, когда предпо-
лагаемое преступление кажется безнаказанным 
(например, в ситуации, когда никто не видит и не 
сможет обнаружить следы преступления) и, одно-
временно с этим, сулит существенные выгоды. 

Анализируя данный аспект, следует отметить, 
что, чем выше уровень легальных возможностей 
реализации базовых целей и стремлений, имею-
щих место на уровне конкретного общества, тем 
реже возникает описанная выше ситуация вы-
бора. Именно поэтому, говоря об институцио-
нальном аспекте преступности, мы подразуме-
ваем не только уровень эффективности право-
охранительной системы, но и структурные фак-
торы, определяющие условия жизни и социаль-
ного становления членов общества. Практика по-
казывает, что такие факторы, как бедность, без-
работица, низкий уровень социальной поддержки 
в совокупности способствуют росту преступности, 
как более «легкого» способа реализации базовых 
потребностей членов общества [1]. Это связано с 
тем, что в условиях низкого уровня материаль-
ного достатка члены общества сталкиваются с 
дефицитом жизненно необходимых материаль-
ных ресурсов в условиях невозможности или 
крайней проблематичности приобретения до-
ступа к этим ресурсам легальным способом. Чем 
более тяжелой является ситуация человека, тем 
меньшее значение он склонен придавать соци-
альным запретам и ограничениям в силу резкого 
возрастания приоритетности результата, един-
ственный доступный путь достижения которого 
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является  противоправным. Именно тяжелые жиз-
ненные условия являются, например, одной из 
распространенных причин воровства и проститу-
ции. 

Говоря о социокультурном аспекте осуществле-
ния прагматических преступлений, следует от-
дельно остановиться на таком аспекте, как куль-
турные ограничения и культурные стимулы. Что 
касается культурных ограничений, способствую-
щих отказу от преступной модели, речь идет о 
ценностных ориентациях субъекта и нормах мо-
рали, а также, об установках правосознания субъ-
екта общественных отношений. Вместе с тем, 
еще в середине ХХ века американский социолог 
Р. Мертон обратил внимание на взаимосвязь, су-
ществующую между преобладающими культур-
ными ценностями и уровнем преступности в об-
ществе, отметив, что культура задает жизненные 
приоритеты и цели развития в обществе, и от 
того, насколько доступно легальное достижение 
этих целей, во многом зависит то, каковы предпо-
сылки развития преступности в нем. В частности, 
он приводит в качестве примера «американскую 
мечту» как серьезный фактор актуализации мате-
риального достатка как признака социальной со-
стоятельности субъекта общественных отноше-
ний. Рассматривая значение жизненной уста-
новки на богатство, этот социолог отмечает, что в 
условиях недоступности легальных способов до-
стижения данной цели формируются предпо-
сылки для роста преступности [2]. В этом смысле, 
распространение идеалов потребления можно 
рассматривать в качестве серьезного фактора 
роста преступности в современном обществе. 
При этом важно понимать, что данное основание 
развития преступности находится на стыке куль-
турных и институциональных факторов, по-
скольку стремление к материальному достатку в 
условиях широких возможностей экономического 
приложения своих сил и способностей не влечет 
за собой повышения уровня предпосылок к совер-
шению правонарушений в социальной среде. 

Что касается мотивов осуществления преступных 
деяний, связанных с социальной определенно-
стью субъекта, можно выделить два важных  фак-
тора: 

– принадлежность к социальной группе, в рамках 
которой преступная модель активности рассмат-
ривается в качестве приемлемой; 

– нарушение доверия к правовой системе и госу-
дарству, в целом, что приводит к актуализации 
альтернативной системы норм поведения, а 

также, к попыткам замещения правовой системы 
на уровне сферы социальных отношений. 

Указанные формы определенности преступного 
поведения имеют одновременно структурную 
компоненту (включенность в криминально-ориен-
тированную группу, в первом случае, и неудовле-
творительный характер государственно-право-
вой системы, во втором) и культурную определен-
ность, связанную с характером рассмотрения со-
циально-правовой проблематики в общественной 
среде. Так, в первом случае большое значение 
приобретает приверженность к криминальной 
субкультуре внутри криминализированного сооб-
щества [5], во втором – устоявшиеся представле-
ния о несостоятельности социально-правовой си-
стемы, что может толкать социального субъекта 
на реализацию справедливости альтернативным 
путем, например, через самосуд [3]. 

Рассматривая на общем уровне предпосылки 
преступной деятельности мы, таким образом, 
приходим к пониманию того, что ее детерминан-
тами являются как неудовлетворительное состо-
яние общественной структуры, выраженное в 
нарушении функциональности ряда социальных 
институтов (прежде всего, экономики и права, 
включая правоохранительную и судебную 
сферы), так и негативные предпосылки культур-
ного характера, связанные с нарушением цен-
ностной системы социального мировоззрения, 
недостатком правосознания, а также, с несоот-
ветствием, существующим между культурной и 
структурной ситуацией в обществе. В этих усло-
виях становится понятно, что предотвращение 
преступлений может (и должно) осуществляться 
не только на уровне деятельности правоохрани-
тельных органов, но и на уровне регулятивной де-
ятельности политической власти, воздействую-
щей на общее состояние основных обществен-
ных институтов, а также – на сферу обществен-
ного сознания, на уровне которой происходит от-
ражение основных аспектов общественной 
жизни. При этом критически важное значение 
приобретает, с одной стороны, формирование 
доверия со стороны населения по отношению к 
основным государственным институтам, с другой – 
развитие установок правосознания в обществен-
ной среде и, с третьей – приведение в соответ-
ствие области преобладающих культурных цен-
ностей, задающих цели социальной активности, и 
сферы социальных возможностей членов обще-
ства. В совокупности это может способствовать 
существенному понижению уровня преступности 
в обществе. 
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Аннотация. В статье рассматривается дополнитель-

ное образование, которое занимает важное место в 

системе непрерывного образования и в структуре 

образования в Российской Федерации. Оно при-

звано решать задачи адаптации детей в обществе, 

профессиональной ориентации, выявления и под-

держки способных и талантливых детей, реализа-

ции программ с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей. Автором доказывается, что 

цели и задачи дополнительного образования отра-

жают гуманистическую направленность и вариатив-

ность его содержания, которое призвано обеспечить 

здоровье сбережение, организацию содержатель-

ного досуга, формирование культуры, развитие спо-

собностей, личностное и профессиональное само-

определение обучающихся – детей и взрослых. 
 

Ключевые слова: образование, государственная по-

литика, дополнительное образование. 
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соответствии с Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, не-
обходимым условием для формирования иннова-
ционной экономики является модернизация си-
стемы образования как одного из факторов дина-
мичного экономического роста и социального раз-
вития общества, источника благополучия граж-
дан и безопасности страны. Образование пред-
ставляет собой единый целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государ-
ства, а также, представляет собой совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и компе-
тенции, определенных объема и сложности в це-
лях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов [1]. 

Дополнительное образование представляет со-
бой вид образования, который направлен на все-
стороннее удовлетворение образовательных по-
требностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) профес-
сиональном совершенствовании и не сопровож-
дается повышением уровня образования [2]. 

Дополнительное образование – единственный в 
Российской Федерации вид образования, кото-
рый не завершается повышением уровня образо-
вания. В дополнительном образовании феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты не устанавливаются; это – сфера ва-
риативного содержания образования, развития 
личности в соответствии с индивидуальными об-
разовательными потребностями, способностями, 
интересами, особенностями [3]. 

Образовательная специфика дополнительного 
образования такова, что образовательный 

В 



23 

процесс в нем строится в парадигме развиваю-
щего образования и обеспечивает следующие 
функции:  

– информационную – обучающийся может уви-
деть и услышать, что в данном учреждении до-
полнительного образования есть много интерес-
ного для него, в какие виды деятельности он мо-
жет включиться, чему и у кого он может учиться, 
с кем может общаться, в итоге, получая профес-
сиональное, социальное и духовное самоопреде-
ление; 

– социализирующую – содействует духовному 
становлению учащегося, который входит в соци-
альную группу, отличную от семейной, школьной 
и производственной, знакомится с ее структурой 
и социальными ролями в ней, совершенствуя 
свои коммуникативные способности; 

– релаксационную – для снятия психологических 
затруднений и барьеров, возникающих вслед-
ствие напряженности семейной, школьной и про-
изводственной среды, а также уже имеющегося 
личного опыта неудач в учебе и в общении, когда, 
в итоге, происходит профилактика нарушений 
психологического и психического здоровья [4]. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать 
ценностный статус дополнительного образова-
ния как уникальной и конкурентоспособной соци-
альной практики наращивания мотивационного 
потенциала личности и инновационного потенци-
ала общества. 

На территории Орловской области реализуются 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей и 
молодежи», «Развитие системы профессиональ-
ного образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования» в рамках госу-
дарственной программы Орловской области «Об-
разование в Орловской области». Реализуется 
областная программа воспитательной деятель-
ности «Орловщина – начало всех начал», которая 
фокусирует внимание на истории, культуре, при-
роде Орловской области, аккумулирует возмож-
ности различных воспитательных институтов.  

На территории области в 2019 г. функциониро-
вали 75 организаций системы дополнительного 
профессионального обучения, наибольший 
удельный вес из которых – это муниципальные 
организации с численностью обучающихся более 
41 тысяч человек. 

В целом, систему дополнительного образования 
детей Орловской области можно охарактеризо-
вать как мобильную. Это подтверждают измене-
ния в структуре контингента обучающихся. Услу-
гами дополнительного образования в большей 
степени пользуются подростки в возрасте 10–14 
лет, что является положительным фактором, так 
как именно для этого возраста досуговая заня-
тость – одно из средств профилактической ра-
боты. В последние годы также увеличивается ко-
личество детей в возрасте от 4 до 7 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием, этому спо-
собствует открытие школ и центров раннего 

развития детей на базе организаций дополни-
тельного образования региона.  

Однако проведенный анализ деятельности учре-
ждений дополнительного профессионального об-
разования детей позволяет обозначить следую-
щие проблемы при реализации региональной гос-
ударственной политики: 

1. Недостаточная сформированность норма-
тивно-правовой базы при реализации региональ-
ной государственной политики развития дополни-
тельного образования детей (некоторые норма-
тивные акты не приняты на региональном уровне, 
не утверждена программа «Орловщина – начало 
всех начал»). 

2. Противоречивость оптимизации учреждений 
дополнительного образования детей в области и 
увеличением числа учреждений дополнительного 
образования в федеральных программах. 

3. Низкие темпы развития материально-техниче-
ской базы. 

4. Не соответствие профессиональным стандар-
там педагогов. 

5. Возрастающий дефицит профессионально 
компетентных специалистов системы дополни-
тельного образования детей, по программам тех-
нической направленности. 

6. Ограниченность финансирования. 

7. Дефицит в системе дополнительного образо-
вания детей программ нового поколения, направ-
ленных на развитие инновационной деятельно-
сти, информационных технологий. 

8. Недостаточность программ дополнительного 
образования детей, направленных на работу с 
детьми старшего школьного возраста, учащимися 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми группы риска и 
детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации. 

9. Низкая эффективность деятельности учре-
ждений дополнительного образования на муни-
ципальном уровне. 

Таким образом, на наш взгляд, основными 
направлениями совершенствования формирова-
ния и реализации региональной государственной 
политики в сфере дополнительного образования 
являются: 

– совершенствование кадрового обеспечения си-
стемы дополнительного образования детей по-
средством внедрения новых программ подго-
товки «Педагог дополнительного образования де-
тей и взрослых» для реализации в вузы Орлов-
ской области, а также поощрения студентов ву-
зов, которые получают дополнительные профес-
сии педагогической направленности. В рамках 
данного направления также важно повышать 
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престиж (социальный статус) педагогических ра-
ботников в сфере дополнительного образования 
детей и взрослых, обеспечивать их права и инте-
ресы посредством создания региональной базы 
«педагогов дополнительного образования – ма-
стеров», популяризации их опыта в СМИ, утвер-
ждении профессионального праздника «День ра-
ботника сферы дополнительного образования 
детей и взрослых»; 

– совершенствование материально-технической 
базы учреждений дополнительного образования 
возможно за счет реализации механизмов разви-
тия социального партнерства, в том числе, с биз-
нес-структурами, а также – проведения ежегод-

ных благотворительных акций в поддержку та-
лантливых детей, поддержка олимпиад детского 
творчества; 

– разработка инновационных образовательных 
программ, предусматривающих преемствен-
ность, которая давала бы возможность выстраи-
вать поэтапный долгосрочный индивидуальный 
образовательный маршрут, находящий свое ор-
ганичное продолжение в системе профессио-
нального образования.  

Реализация данных направлений региональной 
государственной политики в сфере дополнитель-
ного образования позволит поднять его на новый 
качественный уровень. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос, связан-

ный с проблемой негативного отношения общества 

к правоохранительным органам в России.  

Объектом исследования являются отношение насе-

ления России к системе контроля со стороны госу-

дарства. Предметом является совокупность основ-

ных факторов, влияние которых формирует негатив-

ное отношение общества к правоохранительным ор-

ганам в России. В российском обществе, в целом, 

негативно воспринимается функционирование пра-

воохранительных организаций в силу исторически 

сформировавшегося мнения о том, что деятельность 

данных организаций осуществляется в интересах 

собственно организаций, а не общества, нарушая 

при этом законодательство. Делается вывод об ос-

новных причинах такого явления, которые заключа-

ются в том, что сформированная при СССР система 

отношений государства и общества привела к его 

глубокой криминализации, поскольку повторяет, в 

основных чертах, систему отношений в исправитель-

ных учреждениях, являющуюся, в своей основе, про-

тивостоянием заключенных и администрации. Ука-

зывается на необходимость в интересах государства 

и общества изменения существующего положения 

путем расширения информированности населения 

о мерах государства по функционированию и рефор-

мированию организаций, что может способствовать 

повышению доверия к ним общества в целом. 
 

Ключевые слова: правоохранительные органы, об-

щество, отношение, конгруэнтность, тюремное со-

общество. 
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tions is negatively perceived due to the historically 
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are carried out in the interests of the organizations 

themselves, and not of society, while violating the law. 

It is concluded that the main reasons for this phenome-

non are that the system of relations between the state 

and society formed under the USSR has led to a deep 

criminalization of society, since it repeats in basic terms 

the system of relations in correctional institutions, 

which is basically a confrontation between prisoners. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: law enforcement, society, attitude, congru-

ence, prison community. 

 

                                                                       

 
истема правоохранительных органов Рос-
сии, в целом, формировалась во времена 

Советского Союза. Отношения между населе-
нием и государственными организациями не все-
гда складывались гармонично. В наибольшей 
степени это относится к правоохранительным ор-
ганам, по отношению к которым в российском об-
ществе сформировалось устойчивое недоверие. 
К таковым в России относятся: 

● Органы выявления и расследования преступле-
ний; 

● Органы юридической помощи; 

● Органы обеспечения правопорядка и безопас-
ности; 

● Органы судебной власти. 

В обществе, в целом, сформировалось мнение, 
предполагающее, что суды, прокуратура, след-
ственный комитет и другие соответствующие ор-
ганы действуют не в интересах граждан, а отста-
ивают, вопреки законодательству, интересы соб-
ственные. 

С 
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Фонд общественного мнения в 2014 г. обнародо-
вал данные, согласно которым, по мнению 47 % 
респондентов, российские граждане не стремятся 
отстаивать свои права; среди граждан, имеющих 
высшее образование, доля составляет 59 % [6,                               
с. 6–23]. При этом сохраняется недоверие к вла-
стям. Согласно результатам исследований, Совет 
Федерации пользуется доверием лишь у 33,7 % 
опрошенных. Особо негативное отношение к 
МВД: 55 % опрошенных убеждены в плохой ра-
боте данного министерства (лишь 21 % отметили 
его хорошую работу) [9, с. 19; 3]. Ш. Курильски-
Ожвэн приводит данные от 1993 по 2000 гг., со-
гласно которым жители России считают уровень 
коррумпированности государственной власти вы-
соким; отсюда они не считают действенными ин-
ституты права в стране [7, с. 13–14]. 

Данная проблема может быть рассмотрена в рам-
ках методологического основания для анализа 
проблем правовой социализации А. Бандуриным, 
который считает, что существующие в обществе 
модели социально-правового поведения явля-
ются объектом имититации индивида в процессе 
правовой социализации. Как считает Э. Бер-
джесс, отказ индивида от принятия указанных мо-
делей влечет появление фактов незаконного по-
ведения, что является свидетельством отхода со-
циализации от заданных ранее целей [1]. 

Низкая ответственность российских граждан в от-
ношении соблюдения законов соответствует от-
ношению общества к государству [4, с. 57]. На это 
указывает оценка собственной законопослушно-
сти: как правило, граждане России считают себя 
законопослушными, обосновывая такую оценку 
тем, что не нарушали чужого жизненного про-
странства, но позволяли себе поступать в быту 
незаконно в отношении государства: вынос опре-
деленной продукции с места работы, незаконные 
операции с электросчетчиками, незаконный лов 
рыбы и т.д.  

Таким образом, поскольку официальная закон-
ность исходит от государства, отсюда подобное 
отношение проецируется на органы, которые его 
представляют, включая официальные акты их де-
ятельности.  

Причиной сложившейся ситуации является то, 
что при построении и функционировании совет-
ской модели отношений между государством и 
его гражданами отсутствовали паритетные 
начала. Государство не стремилось соотнести 
свои инициативы с реакцией общества, что при-
вело к недоверию со стороны последнего и отсут-
ствию правильной интерпретации намерений 
властей, функционирования государственных 
структур и вообще всего, что исходит от государ-
ства. Понятие «по блату» сложилось именно при 
функционировании советской системы отноше-
ний «государство – гражданин»: получить доступ 
к покупке дефицитной продукции, автомобиля вне 
очереди, получение в обход официальной си-
стемы квартиры негласно поощрялось в обще-
стве.  

Данная ситуация получила развитие в ходе ры-
ночных реформ 1990-х годов. В частности, по 

данным проведенных исследований, общество не 
восприняло государственные экономические 
шаги как систему мер, которые возлагали бы обо-
юдные обязательства на государство и граждан: 
экономические реформы, система налогообложе-
ния, приватизация, а считало их навязанными 
государством в своих интересах мерами, кото-
рые, по возможности, следует обходить, что не 
является преступлением [8]. 

Реализация потребности в защите своих соб-
ственных интересов также укладывается в общую 
канву. Исследователи отмечают серьезную сте-
пень неверия граждан в эффективность легаль-
ных механизмов защиты, предоставляемых госу-
дарством. [9, с. 19; 3] В российском обществе су-
ществует достаточно устойчивая склонность 
населения к использованию неправовых практик 
[10, с. 12]. Этим объясняется востребованность 
услуг криминального рынка: предприниматели, 
представители руководящего звена, простые 
граждане, с одной стороны, считают подобные 
рычаги более эффективными при решении жиз-
ненных проблем, а с другой – не стесняются при-
бегать к ним. 

Устоявшееся отношение к правоохранительным 
органам в российском обществе, в определенной 
степени, характеризует восприятие обществом 
элементов отношений, характерных для преступ-
ного мира. В России в общественном сознании 
традиционно в отношении лиц, совершивших пре-
ступление и осужденных за это судом, имело ме-
сто определенная степень сочувствия как к по-
страдавшим от власти. Также, серьезное влияние 
в данном случае оказывает наличие значитель-
ного количества людей – носителей ценностей и 
стереотипов поведения тюремного сообщества, 
поскольку около трети советских граждан были 
осуждены как минимум один раз, либо были осуж-
дены их родственники, причем, эта статистика со-
хранялась приблизительно до 2015 года, когда 
стало существенно снижаться количество лиц, 
осужденных к лишению свободы. 

Таким образом, можно говорить о криминализа-
ции российского общества. Вопреки идеологиче-
ским положениям о скором исчезновении пре-
ступности, как явления, которое потеряло соци-
альные корни в советском обществе, криминали-
зация российского общества сегодня налицо. 
Причем, в условиях российской действительно-
сти криминализация пронизывает все слои обще-
ства. Основные причины данного явления могут 
быть рассмотрены на основе подхода А.Н. Олей-
ника к анализу основных черт тюремной субкуль-
туры [8]. Он считает основной причиной указан-
ного положения вещей воспроизводство государ-
ством системы отношений, сформированных в 
местах лишения свободы. Анализ отношений 
внутри тюремного сообщества позволил исследо-
вателю говорить о конгруэнтности системного 
устройства данного сообщества и сообщества, 
сформированного при советской системе, когда 
происходит последовательная трансформация 
одной ценностно-нормативной карты в другую. 
При этом следует учитывать заложенное в си-
стемном устройстве тюремного сообщества про-
тивостояние администрации исправительного 
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учреждения [5, с. 128], которое в рамках конгру-
энтности проецируется на отношения государ-
ства и граждан, рождая противостояние гражда-
нина государству и всем его структурам, прежде 
всего – контролирующим и исполняющим наказа-
ния. 

Такая проекция реализуется в условиях, когда 
гражданин: 

● относится с недоверием к государству и его 
структурам, прежде всего, контролирующим; 

● при удовлетворении своих потребностей ис-
пользует не официальные механизмы, а неправо-
вые практики и приемы; 

● рассматривает функционирование государ-
ственных органов как препятствие для удовлетво-
рения своих потребностей; 

● используемые гражданином неправовые прак-
тики и приемы нередко принимают характер неза-
конных, тем не менее, используются для более 
эффективного удовлетворения своих потребно-
стей.  

На современном этапе государство принимает 
меры, направленные на то, чтобы изменить ситу-
ацию. Также, следует отметить, что указанная си-
стема отношений «государство – граждане» в 
силу демократических преобразований не повто-
ряет в полной мере систему, сформировавшуюся 
при СССР. Тем не менее, проблема, в целом, со-
храняется. Причина того заключается в том, что 
существующая система отношений складыва-
лась в течении длительного времени, и необхо-
димы значительные совместные усилия государ-
ства и общества по изменению такой ситуации. 
Общественная нестабильность создает условия 
для развития и углубления всех негативных фак-
торов. Ситуация может быть преодолена путем 
широкого и подробного информирования населе-
ния о мерах государства по функционированию и 
реформированию организаций, осуществляющих 
правовой контроль, назначающих наказание, ис-
полняющих наказание, а также – правоохрани-
тельных органов. Популярность телепередач о 
борьбе с криминалом свидетельствует об инте-
ресе населения; данные передачи, информация в 
интернете могли бы содержать более подробный 
материал о реорганизации указанных государ-
ственных учреждений и способствовать повыше-
нию доверия к ним общества в целом. 
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Аннотация. В условиях непрекращающейся борьбы 

с фальсификациями истории в России формируется 

обновленная историческая политика, которая исхо-

дит из того, что научно обоснованная историческая 

память о Великой Отечественной войне может стать 

элементом воспитания патриотизма. Историки и об-

ществоведы различных направлений предложили в 

социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Од-

ноклассники и других онлайн-платформах набор 

противоречивых точек зрения на патриотизм и ме-

тоды его воспитания. На наш взгляд, патриотизм яв-

ляется коллективным бессознательным чувством, 

которое закладывается в ментальную матрицу де-

тей в семье самом раннем периоде и затем после-

довательно развивается в средней школе и в вузе. 

Средством воспитания патриотизма является рас-

пространение и популяризация исторического 

опыта СССР-России, освещение военных и трудовых 

подвигов героев во время войны. Научная историче-

ская истина носит сложный внутренне противоречи-

вый характер и трудно воспринимается широкими 

массами, которые априори тяготеют к упрощенному 

нарративу. Необходима «патриотическая учитель-

ность», ненавязчиво воспитывающая взращивание 

патриотизма в душах молодых людей, используя со-

временные информационные технологии. В статье 

   

Annotation. In the context of the ongoing struggle 

against falsifications of history, an updated historical 

policy is being formed in Russia, which proceeds from 

the fact that a scientifically based historical memory of 

the great Patriotic war can become an element of patri-

otism education. Historians and social scientists of vari-

ous fields have offered a set of contradictory points of 

view on patriotism and methods of its education on so-

cial networks Facebook, Twitter, Vkontakte, Odnoklass-

niki and other online platforms. Patriotism is a «collec-

tive unconscious» feeling that is embedded in the men-

tal matrix of children in the family at the earliest period 

and then develops consistently in high school and in 

higher education. The means of fostering patriotism is 

the dissemination and popularization of the historical 

experience of the USSR-Russia, coverage of the military 

and labor exploits of heroes during the war. Scientific 

historical truth is complex and internally contradictory 

and difficult to perceive by the broad masses, which a 

priori tend to a simplified narrative. We need «Patriotic 

teaching», unobtrusively educating the cultivation of 

patriotism in the souls of young people, using modern 

information technologies. The article attempts to con-

sider the issue of concrete historical content of this pro-

cess. 
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предпринята попытка рассмотреть вопрос кон-

кретно-исторического наполнения этого процесса. 
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разднование 75-летия Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в Ве-

ликой Отечественной войне актуализировало во-
просы борьбы с дезинформацией и ложными кон-
цептами, за максимально полный учет уроков 
Второй мировой войны на основе исторической 
правды и сохранения адекватной исторической 
памяти и патриотического воспитания молодежи. 
По теме исследования имеются работы Е.Ю. Мит-
рохиной, Л.Б. Шиповской, А.В. Севостьянова,                              
М.С. Лахтина, О.Р. Гильмиярова, вкоторых даны 
оценки педагогических практик воспитания патри-
отизма на основе истории Великой Отечествен-
ной войны [1].  

Виртуальное пространство активно используется 
для политической агитации и пропаганды. Возни-
кающие вызовы в киберпространстве не имеют 
границ и требуют от применения коллективных 
подходов [2]. В мировом информационном про-
странстве доминируют GOOGLE, Facebook, 
Twitter, на российском информационном про-
странстве – сеть «Вконтакте», Одноклассники, 
Фейсбук, представляющие собой мощные соци-
альные медиа [3]. На этих площадках вследствие 
их открытости для публикации контента часто вы-
сказываются мнения, которые принято считать 
личными, однако они, не являясь формально 
официальными и будучи высказанными в публич-
ном пространстве и, тем более, из уст авторитет-
ных персоналий, приобретают большой охват и 
влияние. В них стали прослеживаться попытки 
вольной интерпретации, вплоть до прямой фаль-
сификации, истории, тенденции нивелирования 
подвига народов СССР, разгромивших две трети 
всех немецко-фашистских армий. Между тем «ев-
ропейцы заслуживают истинной правды, которая 
основана на реальных, задокументированных ис-
торических фактах, и должны иметь выбор сво-
бодного человека – оставаться жертвой беско-
нечного промывания мозгов, либо составить соб-
ственное критическое представление о том, ка-
ким образом и почему устроен современный мир» 
[4]. 

Отечественные журналисты Ю. Венедиктов,                         
А. Невзоров, К. Орлова. Л. Рубинштейн и др. пи-
шут о праздновании победы как болезни «всеоб-
щей дегенерации», «победоносии», «ритуале, 
пропитанном ложью», «апофеозе жлобства и глу-
пости», фактически издеваются над историей По-
беды [5]. Возможно требование от них публичных 
извинений, даже привлечение к административ-
ной ответственности за преднамеренное искаже-
ние истории Великой Отечественной войны. Но 
более важно, на наш взгляд, системно воспиты-
вать подрастающее поколение, развивать патри-
отический исторический нарратив, тщательно 
изучать и популяризировать историю российского 

(советского) государства. В литературе признано, 
что в России, как и в других странах, формируется 
собственная историческая политика, которая вли-
яет на историков в целях выгодной для государ-
ства интерпретации прошлого [6]. В докладе пра-
возащитной группы «Агора» «Россия против Ис-
тории. Наказание за пересмотр» утверждается, 
что российские власти фактически ввели государ-
ственную монополию на оценку некоторых исто-
рических фактов [7]. Но, в действительности, эта 
позиция государства не является предосудитель-
ным явлением, так как научно подкрепленная ис-
торическая память может объединить российское 
общество и стать элементом морально-политиче-
ского единства народов России.  

Существует постмодернистская идея о том, что 
реальной истории не существует, а есть только 
конструируемый в историографии определенный 
миф – псевдонаучный дискурс. Историческая кол-
лективная память и история как наука, конечно, 
не синонимы, но представляется, что эти понятия 
нельзя рассматривать как противоположные друг 
другу. В коллективной памяти одновременно су-
ществуют несколько мифологических вариантов, 
но все они умирают с исчезновением групп лю-
дей, их породивших. Исследователи показали, с 
одной стороны, превосходящую роль событийной 
памяти над реконструированной, с другой – она 
определила характер их взаимовлияния на кон-
структ исторической памяти в общественном со-
знании детей войны [8]. Как писал М. Хальбвакс в 
труде «Коллективная память», научная история 
обычно начинается в тот момент, когда заканчи-
вается традиция, когда затухает или распадается 
социальная историческая память [9]. С уходом из 
жизни поколений людей исчезает и их коллектив-
ная память, например, всех граждан, участвовав-
ших в революции и гражданской войне, большин-
ства участников Второй мировой войны. Место 
устной истории заняла литературно оформлен-
ная память. На этапе информационной револю-
ции произошло заметное сближение истории и 
новой исторической памяти. Стихийная мифоло-
гичность памяти уходит в прошлое и заменяется 
идеологизированными околонаучными представ-
лениями о новых героях, новых предателях, но-
вых символах эпохи, которые целеустремленно 
внедряются в общественное сознание опреде-
ленными структурами с вполне определенной це-
лью. Научная историческая истина, которая носит 
сложный многоаспектный и внутренне противоре-
чивый характер, трудно воспринимается широ-
кими массами, которые априори тяготеют к упро-
щенной позитивной или негативной однозначно-
сти оценок.  

Проблема формирования всесторонней патрио-
тической памяти о Великой Отечественной войне 

П 
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встала в центр внимания государства, которое с 
помощью гражданского общества старается при-
влечь внимание подрастающего поколения к ор-
ганизации различных мероприятий и памятных 
акций, посвященных событиям 1941–1945 гг. Это 
не проявлениемилитаризма или пропаганды во-
енного опыта. В большинстве своем войны в Рос-
сии не носили агрессивный характер, но, есте-
ственно, оборона в ряде случаев переходила в 
наступление. В 2/3 войн Россия побеждала, треть 
войн проигрывала, в итоге, укрепилась военно-
оборонительная патриотическая ментальность 
народа [10]. 

На законодательном уровне в стране утвержда-
ются основополагающие документы, способству-
ющие развитию исторического спектра знаний, 
укреплению патриотического чувства сопричаст-
ности граждан к великой истории и культуре Рос-
сии. В Москве создан Центр архивных документов 
по истории Второй мировой войны, который даст 
возможность всем заинтересованным гражданам 
самостоятельно ознакомиться с документами.Це-
лью онлайн-проектов «Патриот России», «Георги-
евская ленточка», «Знаем и любим Россию», 
«Живая история» и др. является формирование 
адекватного отношения молодёжи к проявлениям 
экстремистских и неофашистских тенденций. Од-
нако обращает на себя внимание официозность 
выложенных в сайтах материалов. Комплекс ин-
формационно-коммуникативных технологий дол-
жен опираться на обновленное понимание целе-
вых установок патриотического воспитания. 

М. Кром считает, что патриотизм — это любовь к 
родине, но, кроме того, это еще и способ говорить 
о ней, и определенный набор идей, меняющийся 
от эпохи к эпохе и выражающий представления 
политической и культурной элиты о своем про-
шлом и будущем. В Новое и Новейшее время пат-
риотизм становился полемическим понятием: ле-
вые и правые партии, правительственные дея-
тели и оппозиционеры стремятся навязать обще-
ству свое понимание любви к родине и утвердить 
в качестве «истинного» патриотизма те идеи и 
ценности, которые в их представлении наиболее 
способствуют благу страны. Он ставит вопрос: 
«Можно ли отделить современный патриотизм от 
национализма и зачем нужна идея государствен-
ного «конституционного патриотизма»? [11]. 

Просматривая сетевые материалы Facebook, 
Вконтакте, Одноклассники и др., выделим ряд 
следующих остродискуссионных позиций. 

1. Пропаганда государственного патриотизма 
опасна своей навязчивостью, так как патриотизм 
должно формировать гражданское общество, а 
государство - только помогать (через НКО, патри-
отические клубы, спорт, музыку, фильмы и пр.)  

2. Не может быть настоящего патриотизма в та-
кой стране, где всё продано, куплено, повязано- 
схвачено, коррумпировано, просто «противно 
жить». 

3. Патриотизм – это просто физиологическое 
чувство привязанности к месту обитания, и по-
этому искренним патриотом может быть кто 

угодно: фашист, националист, социалист, комму-
нист, демократ, монархист, капиталист, люмпен-
пролетарий и т.д. 

4. Патриотизм – это не чувство, а состояние 
души и мировоззрение, искренним патриотом мо-
жет быть любой честный гражданин своего госу-
дарства, своей Родины. Патриотизм - не полити-
ческая ориентация, это имманентная граждан-
ская позиция личности.  

5. Либералы и космополиты патриотами не мо-
гут быть по определению, так как они беспокоятся 
за «Ельцин-центр» в Екатеринбурге, в котором 
воспитывается неуважение к советской России, 
оправдывается коллаборационизм. 

6. Представители либеральной, буржуазно-ком-
прадорской власти создают десятки тенденциоз-
ных фильмов типа «Штрафбат», «Сволочи», «Зу-
лейха открывает глаза», и проч.  

 Социологические исследования, проведенные 
сотрудниками ЮРИУ РАНХиГС, показывают, что 
подавляющее большинство молодежи положи-
тельно и сугубо позитивно воспринимает итоги 
Великой Отечественной войны, но около 4 % – 
выражает иные мнения [12]. Учитывая, что 
опросы производились отнюдь не в запущенных 
зонах обитания девиантных групп молодежи 
(наркоманов, религиозных фанатиков, экстреми-
стов, участников антисистемной оппозиций и 
проч.) можно уверенно предположить, что реаль-
ный расклад в молодежной среде совершенно 
иной [13; 14].  

Хотя существуют глубинные связи исторического 
мышления и национального самосознания, 
настоящий патриотизм не может формироваться 
сверху искусственным образом. В этом случае 
может возникнуть оппозиция патриотического 
чувства и научной истины или околонаучной ис-
тины из-за привнесения в историческое прошлое 
современных политизированных оценок и требо-
ваний. Важно отметить, что акцентирование вни-
мания молодежи на проблемах террора и репрес-
сий в истории нашей страны вряд ли будет спо-
собствовать росту любви к такой стране. Чем 
больше мы будем показывать фильмов, сериалов 
о терроре, о репрессиях, казнях, ГУЛАГе и тому 
подобное, тем меньше будет возможностей убеж-
дать молодежь, что такую Родину вообще можно 
любить и беречь. С другой стороны, исторический 
опыт советского образования, когда пропаганда 
навязывала моральные кодексы поведения вби-
ванием идеологических догм, сугубо позитивных 
и идеологизированных, иллюстрируя их выбран-
ными из истории фактами, тоже показал беспер-
спективность этого подхода. Когда наступил кри-
зис и когда войска стреляли в советский парла-
мент, никто не встал на его защиту. То, что сра-
ботало в 1930-е годы, оказалось неэффективным в 
1970-е и 1980-е гг. и ненужным в начале 1990-х гг., 
и, тем более, в ХХI веке в условиях информаци-
онной революции. Несмотря на это, нельзя допу-
стить, чтобы 9 мая российский народ восприни-
мал по западному клише, как день только скорби 
и памяти. В дискуссиях в Facebook по этому по-
воду звучат мнения, что надо не праздновать, а 
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каяться в репрессиях и поражениях, вести счет 
«проклятых и убитых», подсчитывать количество 
жертв «бессмертного барака», прощать предате-
лей и изменников.  

Современные информационные технологии 
предполагают максимально широкое использова-
ние персональных компьютеров и мобильных 
устройств в личных и профессиональных целях. 
При этом осуществляется органическое встраи-
вание различных гаджетов и компьютерных си-
стем в существующую в высшей и средней школе 
технологию образования. В условиях эпидемио-
логической ситуации был осуществлен переход 
на дистанционное обучение через онлайн-ре-
сурсы. Невозможно ограничивать влияние раз-
личных информационных материалов, о которых 
идет речь в данной статье, инструментами вроде 
родительского контроля, равно как и отрубить ин-
тернет подрастающему поколению. В то же 
время, необходимо обучение навыкам работы с 
информацией, развивать критическое мышление 
и задавать ту идеологическую основу, которая 
может помочь молодежи осмыслять ту негатив-
ную информацию, которая к ней поступает с раз-
личных площадок [15].  

Важно также отметить, что разговаривать с поко-
лением Z и более поздними поколениями нужно 
на их языке с использованием современных 
средств коммуникации и форматов контента. Об-
ществоведы всех направлений, в том числе, ис-
торики войны, формируют аккаунты и участвуют в 
сетевых программах. С. Марков, А. Исаев, Е. Про-
свирин, В. Познер, В. Медынский, С. Кургинян,                                
З. Прилепин, А. Вассерман, А. Проханов, Е. Хол-
могоров, А. Дугин, М. Делягин, В. Сурков, С. Шар-
гунов и некоторые другие специалисты пытаются 
в ходе дискуссий разъяснять сложные вопросы. 
Очевидно, что нужно более активно овладевать 
вышеперечисленными технологиями и активно их 
использовать в информационной среде.  

В связи с пандемией, Президент РФ В. Путин, а 
затем, и мэр Москвы С. Собянин, констатировали: 
«У нас другая мораль: мы не можем во имя биз-
неса бросать наш народ, наших стариков. Гово-
рить, пусть они помрут, нам легче будет, зато биз-
нес не исчезнет не разорится. Мы так поступить 
не можем». «У нас общий исторический код, нрав-
ственные устои, для нас безусловны уважение к 
человеку-труженику и к защитнику Отечества, к 
нашей неразрывной многовековой истории, тра-
дициям и культуре, сохранение памяти предков, 
почитание родителей, семьи, любовь к своей 
земле и незыблемость наших границ» [16]. 

На наш взгляд, позитивный эффект будет только 
в том случае, если в сознание детей дошкольного 

возраста, то есть еще до школы, в семье, будет 
заложен элемент т.н. «врожденного» патриотиче-
ского чувства. И.А. Ильин отмел, что патриотизм 
есть воплощение духовной традиции преданно-
сти Отечеству, реальное воплощение и показа-
тель принадлежности к национальной культуре, 
культурного единства индивида и народа [17]. И 
если это так, то он является таким коллективным 
бессознательным чувством, которое важно зало-
жить в ментальную матрицу ребенка и настой-
чиво развивать дальше в начальной и средней 
школе. В вузе, в среде студенческой молодежи, 
возможно в основном, усиливать, уточнять, кор-
ректировать, совершенствовать, дополнять 
взгляды, оценки и точки зрения [18].  

Один из вариантов ненавязчивого воспитания 
патриотизма в средней и высшей школе является 
формирование чувства сопричастности с исто-
рией Родины, усвоение исторического опыта 
народа, освещение тех подвигов наших предше-
ственников, которые прошли войну. Государство 
проводит противоречивую политику в этом 
направлении, сократив и переформатировав ис-
торические факультеты и их программы, сократив 
функцию воспитания патриотического мировоз-
зрения. В тоже время, развивается направление 
изучения повседневности войны, что позволяет 
глубже осознать испытания народа [19]. 

История родного края, как бы она ни была отда-
лена во времени, – представляет благодатный 
материал для самопознания формирующейся 
личности, переживания чувства сопричастности к 
судьбе своего народа и страны. Причем, такой 
нарратив должен быть не примитивно апологети-
ческим, не очевидно восхваляющим, а сочетаю-
щимся с показом трудностей, которые с настойчи-
востью и героизмом преодолеваются. Если было 
предательство, антипатриотическое поведение 
каких-то людей, то их тоже в какой-то мере надо 
показывать, чтобы было с чем сравнивать. Худ-
шие явления противоположного плана, контрпро-
дуктивные события и т.п. надо обязательно пока-
зывать в качестве альтернативы, иначе не будет 
понятно, в чем собственно заключается муже-
ственный патриотизм. При этом важно не впадать 
в крайности, переоценивая те или иные факты.  

В этой связи, мы считаем правильным принятие 
решения государства о введении ответственно-
сти за распространение намеренно ложных све-
дений в информационном пространстве. История 
Великой Отечественной войны, формирующаяся 
новая историческая память, целом, является ор-
ганизующим и мобилизующим началом в форми-
ровании национальной идеи современной Рос-
сии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме семейного 

неблагополучия в условиях кризиса современной 

семьи. Раскрыто содержание понятия «семейное 

неблагополучие». Описаны социально-экономиче-

ские и социально-психологические факторы, опре-

деляющие генезис семейного неблагополучия, типы 

неблагополучных семей. Показано, что семейное 

неблагополучие, в первую очередь, влияет на воспи-

тательный потенциал семьи и характер детско-ро-

дительских отношений. Представлена типология се-

мейного неблагополучия по критериям воспита-

тельного потенциала и нарушенным детско-роди-

тельским отношениям. Показана специфика непол-

ной семьи как формы семейного неблагополучия, 

которая негативно влияет на социальную адапта-

цию, как одиноких родителей, так и детей. 
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тательный потенциал, кризисная семья, неполная 
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Annotation. The article is devoted to the problem of 

family problems in the context of the crisis of the mod-

ern family. The concept of family problems is revealed. 

Socio-economic and socio-psychological factors that de-

termine the Genesis of family problems are described. 

Types of dysfunctional families are described. It is 

shown that family problems primarily affect the educa-

tional potential of the family and the nature of child-

parent relations. The article presents a typology of fam-

ily problems based on the criteria of educational poten-

tial and disturbed child-parent relations. The article 

shows the specifics of single-parent families as a form 

of family distress, which negatively affects the social ad-

aptation of both single parents and children. 
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современном обществе проблемы семей-
ного неблагополучия не теряют своей акту-

альности. Институт семьи и брака претерпевает 
глобальные трансформации, связанные с кризи-
сом современной семьи. Кризис, который пережи-
вает семья в современной России, проявляется в 
таких явлениях, как ослабление социальных свя-
зей между родителями и детьми, снижение значи-
мости родства и родительства, роли и значения 
семьи как общественной ценности, что ведет к 
развитию разных видов семейного неблагополу-
чия. Разводы, проблемы детско-родительских от-
ношений, нестабильность семьи, педагогическая 
некомпетентность родителей, семейное неблаго-
получие свидетельствуют о том, что семья в 
настоящее время находится в кризисе и нужда-
ется в социальной и педагогической поддержке 
[2; 3; 4; 6].  

Семейное неблагополучие, в первую очередь, 
влияет на характер детско-родительских отноше-
ний, которые, в свою очередь, определяют про-
блемы социализации и адаптации ребенка в со-
циуме. Ученые отмечают, что проблемы семей-
ного неблагополучия определяются комплексом 
факторов – экономических, социальных, психоло-
гических, в том числе, и сложностью семейных 
взаимоотношений, порождаемых нарушениями 

семейного взаимодействия, которые могут оказы-
вать существенное влияние на социализацию де-
тей и подростков и их адаптацию к жизни в микро-
социальном окружении и в социуме [5; 6]. 

Неблагополучные семьи – многоаспектное поня-
тие, включающее различные категории семей, ис-
пытывающих разного уровня трудности матери-
ально-экономического, социального, психолого-
педагогического, социокультурного характера, 
интегрирующее в себя семьи, в которых нару-
шены отношения между ее членами, нуждающи-
мися в помощи различного вида. Поэтому группы 
неблагополучных семей, как правило, неодно-
родны.  

Раскроем содержание семейного неблагополучия 
с позиции разных исследователей. Так, Т.И. Шульга 
выделяет следующие группы неблагополучных 
семей, в основе выделения которых лежат соци-
ально-экономические и социально-психологиче-
ские причины неблагополучия:  

– семьи, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации, в которых объективно нарушена нормаль-
ная жизнедеятельность по причине болезни, ин-
валидности, низкого экономического уровня и др.; 

В 
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– конфликтные семьи, в которых в системе внут-
рисемейных отношений есть сферы, где имеет 
место конфликтность потребностей членов се-
мьи, что порождает негативные эмоциональные 
реакции;  

– кризисные семьи, в которых противостояние ин-
тересов членов семьи затрагивает важные 
сферы жизнедеятельности брачного союза; 

– проблемные семьи, для которых характерны 
особо трудные ситуации, способные привести к 
распаду брака; 

– социально неблагополучные семьи, в составе 
которых есть несовершеннолетние дети, при 
этом родители уклоняются от выполнения роди-
тельских обязанностей и/или жестоко обраща-
ются с детьми; 

– асоциальные семьи, в которых имеет место зло-
употребление родителями ПАВ, отсутствие ра-
боты, аморальный образ жизни [6, с. 46–48]. 

Типология семейного неблагополучия, отражаю-
щая ее деструктивную динамику, представлена 
Л.С. Алексеевой, которая выделила четыре 
группы неблагополучных семей: привычно кон-
фликтные семьи, педагогически несостоятель-
ные семьи, аморальные семьи и асоциальные се-
мьи [1, с. 55]. 

Одной из основных социальных функций семьи 
является воспитательная функция, нарушение 
которой ведет к дефекту как детско-родительских 
отношений, так к дефекту процессов социализа-
ции детей и подростков. Как правило, социально 
неблагополучные семьи характеризуются низким 
воспитательным потенциалом, который О.В. Куч-
маева понимает как «реальную, фактическую 
способность к воспитанию детей с учетом кон-
кретных социальных ограничений, сбалансиро-
ванности материальных и нематериальных ре-
сурсов семьи» [3, с. 49].  

Анализируя воспитательный потенциал неблаго-
получной семьи, Т.В. Андреева, ссылаясь на                         
Г.М. Миньковского, выделяет воспитательно-не-
устойчивые семьи, для которых характерны: 

– неправильная педагогическая позиция родите-
лей; 

– воспитательно-слабые семьи, в которых име-
ется утрата контакта с детьми и контроля над 
ними; воспитательно-слабые семьи с постоянно 
конфликтной и с агрессивно-негативной атмо-
сферой;  

– маргинальные семьи с алкогольной, сексуаль-
ной деморализацией и др.;  

– правонарушительские семьи; 

– преступные семьи;  

– семьи с психической отягощенностью у ее чле-
нов [2, с. 209]. 

Типология семейного неблагополучия по крите-
рию неправильного воспитания детей и подрост-
ков представлена А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемилле-
ром. К типам нарушенного воспитания ими отно-
сятся: 

– гипопротекция, характеризующаяся недостат-
ком опеки и контроля; 

– доминирующая гиперпротекция, проявляюща-
яся в чрезмерной опеке и мелочном контроле;  

– повышенная моральная ответственность;  

– потворствующая гиперпротекция; эмоциональ-
ное отвержение;  

– жестокие взаимоотношения [5, с. 328].  

Отрицательной особенностью нарушения воспи-
тательной функции неблагополучной семьи явля-
ется ее десоциализирующее влияние на форми-
рование личности ребенка, что часто приводит к 
отклонениям в поведении детей и подростков. Как 
отмечает О.В. Филатова, «в результате отсут-
ствия должного семейного воспитания и дефи-
цита условий развития личности формируется 
деформированная личность ребенка, возникает 
ситуация девиантного паттерна» [4, с. 41].  

Другой формой семейного неблагополучия явля-
ется неполная семья, которая в настоящее время 
стало распространенным социальным явлением, 
возникающим в силу разных причин: рождения 
внебрачного ребенка, смерти одного из супругов, 
расторжения брака. К основным типам неполной 
семьи относятся внебрачная, осиротевшая, раз-
веденная и распавшаяся семья. Различают от-
цовскую и материнскую неполную семью, при 
этом к абсолютному большинству среди непол-
ных семей относится неполная материнская се-
мья. Одинокое материнство связано с повыше-
нием уровня хронического стресса, главным об-
разом из-за экономических трудностей и сниже-
ния уровня социальной поддержки. Нестабиль-
ность и распад семьи, переход к одиночному ро-
дительству влияют на родительское благополу-
чие. Общими для семей с одним родителем явля-
ются такие факторы, как увеличение ежедневных 
стрессов, чрезмерная нагрузка, сокращение фи-
нансовых ресурсов и снижение социальной под-
держки, которые могут влиять на социальную 
адаптацию и поведение, как родителей, так и де-
тей [7]. 

Итак, генезис семейного неблагополучия обу-
словлен комплексом социально-экономических и 
социально-психологических факторов, оказываю-
щих негативное влияние на жизнедеятельность 
семьи и ее функционирование как социального 
института. Семейное неблагополучие отражается 
во многих неблагоприятных феноменах семенной 
системы: различные виды нарушенного воспита-
ния и детско-родительских отношений, неполная 
семья, уклонение родителей от выполнения 
своих обязанностей по заботе и воспитанию де-
тей, жестокое обращение с детьми, асоциальное 
поведение родителей. Семейное неблагополу-
чие, в первую очередь, оказывает негативное 
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влияние в сфере воспитательных функций семьи, 
что ведет к дефектам социализации и трудностям 

адаптации, как родителей, так и детей и подрост-
ков в социуме. 
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ольшинство социологических концепций, 
описывающих проблематику организацион-

ной или управленческой культур, ставят перед со-
бой задачи исследовать именно природу этих со-
циальных феноменов. Однако на сегодняшний 
день отсутствуют работы, описывающие взаимо-
действие организационной и управленческой 
культур в социокультурном пространстве органи-
зации, вместе с тем, в каждой организации суще-
ствуют управляющая и управляемая подсистемы, 
которые неодинаково вовлечены во взаимодей-
ствие социокультурной среды. И исследования 
этого взаимодействия представляет огромную 
значимость для эффективности деятельности 
любой организации. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
теоретических подходов к диалогу управленче-
ской и организационной культур для эффективно-
сти деятельности организаций.  

Говоря о диалоге культур, в первую очередь, 
необходимо отметить философский контекст 
этого вопроса, ведь огромное количество ученых 
уделили внимание в своих работах проблемам 
диалога человека и Бога, человека и мира, диа-
лога как формообразующего принципа духа в 
противоположность другому принципу – моно-
логу. Особо хочется отметить труды В.А. Лукова, 
который предлагает рассматривать феномен 

диалога культур с применением тезаурусного 
подхода [1].  

В рамках данной статьи интерес представляют 
исследования С. В. Лукова, который проанализи-
ровал социокультурную среду предприятий, при-
надлежащих немецким собственникам, и выявил 
различия организационных культур персонала, 
работающего на этих предприятиях в России [2]. 
В своей работе он делает вывод о том, что суще-
ствуют определенные различия в представле-
ниях о характере организационных культур на 
уровне высшего руководства и уровне рядовых 
исполнителей. В этой ситуации диалог организа-
ционных культур среди управляющих и исполни-
телей на иностранных торговых предприятиях в 
России эффективно может быть осуществлен 
только на среднем уровне управления, поскольку 
только этот управленческий уровень может вы-
ступить посредником в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

Вместе с тем, Паньков Д.М. считает, что своеоб-
разность культуры управления в современном 
российском обществе, образовавшаяся под воз-
действием социокультурных факторов, содер-
жится в следующем: 

– в высоком уровне эффективности со стремле-
нием к регрессии (исходя из человеческого фак-
тора); 

Б 
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– в ослаблении связи с российским менталитетом 
и устремленность на западный менталитет;  

– в двойной системе ценностей и, как результат, 
в двойных стандартах к процессу создания усто-
явшегося образа поведенческих и мыслительных 
стратегий [3].  

Как правило, управленческая культура рассмат-
ривается как совокупная характеристика управ-
ленческого труда, отражающая его качественные 
черты и особенности. Культура управления мо-
жет включать совокупность знаний, их структуру и 
глубину, профессиональные компетенции руко-
водителя и прочее. В большинстве научных тео-
рий не делается акцент на том, должен ли руко-
водитель демонстрировать действия, направлен-
ные на интеграцию персонала, на создание об-
щего корпоративного духа в организации и т.д.  

В рамках данной статьи, остановимся на мнении 
некоторых ученых, которые в своих исследова-
ниях делают акцент на таком понимании управ-
ленческой культуры, благодаря которому пред-
ставляется возможным установить диалог куль-
туры управления с организационной культурой 
всего персонала.  

Так, Лазарев А.В. отмечает, что управленческая 
культура – это комплекс ценностей, убеждений, 
отношений, являющихся общими для всех со-
трудников данной организации, задающих и ха-
рактеризующих нормы их поведения. Необяза-
тельным является их четкое определение, од-
нако, при невозможности использования прямых 
указаний, они формулируют процесс деятельно-
сти и способ взаимодействия людей и в большей 
степени оказывают влияние и на порядок испол-
нения работы, и на направления деятельности 
организации [4].  

Гафарова Г.А., говоря об управленческой куль-
туре как об обобщенной характеристике, стиму-
лирующей и ценностной ориентации, коммуника-
тивных знаний и навыков, обоснованности и кри-
тичности мышления, эрудиции и толерантности 
руководства, упор делает на решении руководи-
телем, в том числе, социальных задач. Кроме 
того, вышеуказанный автор отмечает, что совре-
менному работнику-управленцу не обойтись без 
двух вещей: понимания основ личностной психо-
логии и уверенном обладании ключевыми поло-
жениями психологической теории предметной де-
ятельности. Именно эти области психологической 
науки представляют собой базис понимания и 
анализа ситуаций, способствующих созданию мо-
тивационно-ценностных отношений человека в 
процессе его профессиональной деятельности. 
Одна из таких ситуаций – формирование имиджа 
руководителя, что оказывается одним из важней-
ших компонентов управленческой культуры, во-
обще [5]. 

О социальной компетентности руководителя упо-
минает Чуев К.Г. и определяет ее как способность 
и готовность к эффективному осуществлению со-
циального управления, что проявляется: 

– в понимании механизма внутренней коррекции 
человеческого поведения;  

– в ориентации на удовлетворение базовых по-
требностей сотрудников;  

– в вовлечении персонала в управленческую дея-
тельность;  

– в осуществлении специального комплекса 
управленческих функций, технологий и методов 
воздействия менеджера;  

– в формировании у сотрудников тенденций на 
перспективу [6]. 

Считаем, что социальная компетентность прояв-
ляется, в первую очередь, во взаимодействии с 
сотрудниками, включая установление приемле-
мого баланса деловых и личных отношений, 
именно так возможен диалог управленческой и 
организационной культур. 

Вавилова А.С. предлагает рассматривать эффек-
тивность управленческого труда как социально-
экономический показатель, который способен 
включать в себя соотношение затрат на управле-
ние с достигнутыми в ходе его реализации ре-
зультатами. Так, автор отмечает, что совокуп-
ность критериев оценки эффективности управ-
ленческого труда должна включать следующие 
показатели: инновационную результативность, 
эффективность, легитимность, активную само-
стоятельность, качество трудовой деятельности 
работников, корпоративность [7]. Считаем, что 
именно корпоративность необходимо рассматри-
вать как необходимое условие для создания и 
развития сильной культуры организации, именно 
в этом случае эффективность управленческой 
деятельности будет обусловлена наличием кор-
реляции показателей эффективности управлен-
ческого труда с компонентами организационной 
культуры. 

Говоря о диалоге культур в организации, необхо-
димо отметить, что в данном процессе кто-то дол-
жен инициировать данное взаимодействие, и 
этим субъектом взаимодействия должен стать 
именно руководитель. Огромная роль в эффек-
тивной деятельности организации отводится не 
просто руководителю, а группе единомышленни-
ков или управленческой команде. Управленче-
ская команда – это не просто группа людей, кото-
рые на основании единых целей и ценностей, ме-
тодов осуществления совместной деятельности 
реализуют управленческий процесс в организа-
ции. Это – команда, которая совокупностью ли-
дерских качеств его членов создает уникальную 
управленческую культуру в организации.  

Культура управления и лидерство в организации 
теснейшим образом связаны друг с другом. Орга-
низация – это своеобразный труд ее основателя, 
лидера, поэтому в ней, как в любом произведе-
нии, отражаются особенности личной культуры 
автора, его взгляды и заблуждения [8]. 

Лидерство необходимо рассматривать не просто 
как социальную технологию, направленную, в том 
числе, на создание организационной культуры, 
подготовку руководителей нового типа и развитие 



40 

их лидерского потенциала. Лидерство является 
инструментом формирования уникальной управ-
ленческой культуры, которая, в свою очередь, 
способствует внутренней интеграции всего пер-
сонала в организации, формирует внутриоргани-
зационный социальный капитал и способствует 
эффективной управленческой деятельности. 

Данилова Н.И. отмечает, что использование по-
тенциала лидерства в условиях совершенствова-
ния управленческой деятельности позволяет сни-
зить издержки на управление, усилить его эффек-
тивность. В этом смысле, рассматривая лидер-
ство как социальную технологию, необходимо от-
метить, что она способна выступать инновацией 
процесса управления, который включает в себя 
не только научно разработанные цели, но и осо-
бую технологию практической деятельности [9].  

Шагиахметова А.Х. предлагает рассматривать 
лидерство как управленческий капитал, который 
способен накапливаться со временем, что абсо-
лютно обоснованно. Оценка стадии развития 
управленческого капитала говорит о его прямой 
корреляции от продолжительности опыта работы 
представителей высшего руководства. По мне-
нию данного автора, для руководителей среднего 
звена, в сравнении с представителями высшего 
руководства, свойственна большая степень про-
явления «эмоционального интеллекта», то есть, 
управленческое лидерство как явление межлич-
ностного взаимодействия ярче проявляет свой 
потенциал в меньшей группе [10]. 

Развитие управленческого труда позволяет вы-
явить важность рассмотрения в качестве значи-
мого инструмента повышения его эффективности 
организационную культуру предприятия. 

Главное влияние при управлении организацион-
ной культурой должно быть направлено: 

– на стратегическое планирование ее реформи-
рования;  

– на обозначение краткосрочных целей и стилей 
управления, необходимых для рационального 
управления переменами в организационной куль-
туре;  

– на реализацию оперативной деятельности по 
налаживанию взаимосвязи элементов организа-
ционной культуры и контролю за исполнением по-
ставленных целей.  

Основной целью таких управленческих воздей-
ствий может быть рост показателей эффективно-
сти управленческого труда [11].  

Взаимодействие общей культуры предприятия с 
внешней средой происходит через различные 
сети: информационные, социально-экономиче-
ские, социально-трудовые, финансовые и т.д. 
Они являются скрепляющими звеньями для кор-
поративного развития и повышают деловую 

репутацию предприятия, тем самым, формируя 
внеорганизационный социальный капитал. Диа-
лог управленческой и организационной культур в 
организации способствует, в том числе, накопле-
нию социального капитала, а выстраивание гра-
мотных каналов взаимодействия на всех уровнях 
управления − установлению организационных от-
ношений, основанных на доверии. 

Буйко В.В. считает, что главенствующим типом 
управленческой культуры в настоящее время 
необходимо рассматривать инновационную куль-
туру. В разное время и в разных ситуациях она 
может и инспирировать, и замедлять инновацион-
ные управленческие процессы. Инновационная 
культура, выражая общую логику соотношения 
инноваций с управленческой культурой, трактует 
способность к социальной адаптации и развитию 
систем управления предприятиями в хронически 
изменяющейся действительности общественного 
производства [12].  

Согласимся с тем, что инновационная культура, 
сформировавшись, способствует расширению и 
развитию управленческих подходов, использую-
щих технологии творчества и осовременивающих 
новаторства, поддержанию регулярного притока 
идей проектов и изобретений, поиску новых форм 
организационных систем. Тем самым, данный тип 
культуры может выступать идеологической осно-
вой управленческой деятельности представите-
лей высшего руководства, которые настроены на 
опережение потребностей своих клиентов.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы.  

Во-первых, управленческая культура руководи-
теля и его команды, выражающаяся в стиле 
управления, методах мотивации персонала, про-
фессиональном подходе к принятию управленче-
ских решений, должна быть направлена на инте-
грацию персонала на основе единых норм, ценно-
стей и установок. Иначе выстроить эффективный 
диалог управленческой и организационной куль-
тур будет невозможно. 

Во-вторых, диалог исследуемых культур возмо-
жен только в ситуации, когда руководитель орга-
низации и его управленческая команда, исполь-
зуя свои яркие лидерские качества, не противопо-
ставляют себя коллективу, а ориентируют весь 
персонал на достижение общих организационных 
целей, формируя, тем самым, организационную 
культуру доверия. 

В-третьих, диалог организационной и управлен-
ческой культур имеет значение не только для по-
вышения экономической эффективности пред-
приятия, но и для формирования внутриорганиза-
ционного и внеорганизационного социального ка-
питала. 
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Аннотация. В работе анализируется процесс модер-

низации общества, исследуется теоретико-методо-

логический фундамент теории модернизации в рам-

ках современной социологии, определяются регио-

нальные составляющие модернизационных изме-

нений, показывается эффективность применения со-

циокультурного подхода к изучению модернизации 

регионов. На примере Карачаево-Черкесской Рес-

публике исследуется динамика отдельных показате-

лей инновационного процесса, приводятся обоб-

щенные результаты социологических опросов насе-

ления региона. 
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еняющийся облик современного общества, 
подверженный влиянию самых разнообраз-

ных факторов и процессов, неизменно привле-
кает интерес исследователей. Помимо тенден-
ций, обусловленных вполне закономерным про-
цессом индустриализации и цифрового развития 

социума, цивилизация сталкивается с неожидан-
ными явлениями и ситуациями, прогнозирование 
которых крайне затруднено. Примерами послед-
него могут служить внезапные природные обсто-
ятельства, коренным образом меняющие течение 
общественных процессов на всех уровнях 

М 



43 

социальной организации, вплоть до глобальных. 
Возрастает необходимость усиления готовности к 
появлению угроз и повышения гибкости в поиске 
ответов на появление новых вызовов. Вместе с 
тем, модернизация общества, сама по себе, 
представляется способом возрастания готовно-
сти к быстрому решению возникающих проблем в 
самых разных ситуациях и имеющих различную 
природу1.  

Данное обстоятельство определяется ускоре-
нием обмена информационными потоками и воз-
никновением коллабораций, способных опера-
тивно реагировать на социальные, научные и 
иные запросы. Вместе с тем, процесс модерниза-
ции подразумевает наличие определенных ха-
рактеристик социума, «перешагнувшего» соот-
ветствующий рубеж между традиционным, инду-
стриальным и постиндустриальным обществом. 
Данные характеристики являются, своего рода, 
маркерами, достижение которых означает при-
ближение к более высокой стадии социального 
развития. Особое значение среди них имеют со-
циокультурные показатели, представленные в 
работе Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой [1]. С опре-
деленной поправкой на современность данные 
показатели могут быть использованы в качестве 
базовых при рассмотрении отдельных регионов 
России и определении этапа процесса модерни-
зации. Отметим, что научное сообщество, со-
зданное Н.И. Лапиным и состоящее из исследо-
вателей, представляющих большинство субъек-
тов Российской Федерации, к данному моменту 
вполне успешно осуществили анализ социокуль-
турного развития регионов страны.  

В целом, выявление неких признаков модерниза-
ции и четкая их характеристика является тради-
цией для социологов, политологов и других пред-
ставителей науки, работающих в русле данного 
направления. Так, С. Хантингтон связывает поли-
тическую модернизацию с «рационализацией 
власти, дифференциацией структур и ростом по-
литической активности населения» [2], происхо-
дящих, в известной степени, под влиянием вы-
бора элит вследствие экономических преобразо-
ваний. Кроме того, как указывает И.В. Побереж-
ников, в современных трактовках теории модер-
низации осуществляется «признание регионали-
зации (пространственной специализации региона 
на определенных видах социальной деятельно-
сти) в качестве существенного аспекта модерни-
зации» [3]. Тем самым закладывается основа для 
исследования состояния региона в качестве со-
ставной части общества, но обладающего соб-
ственными модернизационными характеристи-
ками, зависящими от социокультурного развития.  

Развитие региона в рамках единой российской 
государственности характеризуется целым набо-
ром специфических параметров, большинство из 
которых имеет социально-культурную основу. 
Так, образовательный потенциал населения су-
щественно влияет на возможность функциониро-
вания целых отраслей экономики. Готовность к 
инновациям в самых разнообразных сферах так 

же основывается на культуре граждан и в усло-
виях крайней дифференциации России будет 
чрезвычайно неоднородна. Вместе с тем, как ука-
зывает П. Штомпка: «Культура – это не что-то 
навсегда данное. Ее производят, строят люди в 
ход коллективной жизни, исторически накапли-
вают и осаждают в традиции»2 [4]. Культурный по-
тенциал создается, своего рода, надстройками в 
виде социальных групп, среди которых                                              
П. Штомпка выделяет семьи, группы, местные со-
общества, нации и глобальное общество, в це-
лом. Тем самым, региональные особенности раз-
вития культуры, вплоть до исторического опыта 
осуществления повседневной деятельности будет 
оказывать влияние на процессы модернизации. 

Изучая реальный процесс модернизации, сле-
дует заметить, что его интенсивность зависит от 
инновационных изменений и способности приня-
тия инноваций. Нам представляется, что низкий 
рейтинг ряда российских регионов определяется, 
в большей степени, низкой инновационной со-
ставляющей. Причинами этого могут быть раз-
личные условия, но в основе находится способ-
ность региональной культуры мобилизовать ак-
тивную часть населения для реальных действий 
по преобразованию традиционных практик в со-
временные. При этом мы не основываемся на по-
зиции восприятия «традиционного» как «аграр-
ного». Скорее «традиционное» необходимо пони-
мать как «достигшее пределов развития в рамках 
существующей среды».  

Однако, признавая уникальность модернизации 
каждого региона (группы регионов), мы должны 
принять во внимание, что несмотря на отсутствие 
равномерности процессов перехода к современ-
ности, каждый субъект, так или иначе, достигает 
показателей, характерных для современного 
типа организации социума. Тем самым может до-
стигаться схожий уровень обыденных стандартов 
обеспечения жизни населения при сохранении 
специфики социокультурного развития. Как нам 
представляется, обеспечение минимальных ма-
териальных стандартов жизни человека, единых 
для всей гражданской общности, вне зависимости 
от региона проживания является задачей госу-
дарственной власти. Изменение данной катего-
рии стандартов с неизбежностью должно приво-
дить к повышению рамок обеспечения на основе 
адресной политики региональных и федеральных 
властей.  

Северо-Кавказский федеральный округ занимает 
первые места в своеобразном «антирейтинге» 
среди федеральных округов по целому ряду ос-
новных показателей социально-экономического 
развития. Так, по данным официальной стати-
стики, по показателю среднемесячной заработ-
ной платы в июле 2020 года округ находился на 
традиционном последнем месте [5]. 

В округе самый высокий уровень безработных в 
целом по стране (табл. 2), что свидетельствует о 
наличии системных проблем с организацией офи-
циальных мест работы. 

 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00260 

«Перспективы социокультурного развития Карачаево-
Черкесской Республики». 
2 Перевод авторов. 



44 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации с 2019 года, рублей1 
 

 июль 2020 года Ранг 

Российская Федерация  50145  

Центральный федеральный округ 64553 1 

Северо-Западный федеральный округ 56711 3 

Южный федеральный округ  35133 7 

Северо-Кавказский федеральный округ 30346 8 

Приволжский федеральный округ 36237 6 

Уральский федеральный округ 52203 4 

Сибирский федеральный округ 42432 5 

Дальневосточный федеральный округ 58100 2 

 
 

Таблица 2 

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации, % [6] 
  

2017 2018 2019 

Российская Федерация 5,2 4,8 4,6 

Центральный федеральный округ 3,2 2,9 2,9 

Северо-Западный федеральный округ 4,2 3,9 3,6 

Южный федеральный округ 6,0 5,6 5,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 11,0 10,5 11,0 

Приволжский федеральный округ 4,7 4,4 4,2 

Уральский федеральный округ 5,6 4,7 4,3 

Сибирский федеральный округ 7,0 6,4 5,9 

Дальневосточный федеральный округ 6,7 6,3 6,0 

 
По целому ряду других показателей социально-
экономического развития России Северо-Кавказ-
ский федеральный округ имеет схожую картину, 
фиксируемую органами статистики [7].  

Надо признать, что в составе округа ситуация, в 
целом, однородна, несмотря на наличие явного 
«лидера» – Ставропольского края, отличающе-
гося от других субъектов в лучшую сторону. 
Остальные регионы федерального округа харак-
теризуются существенным отставанием практи-
чески всех показателей развития от среднерос-
сийских.  

В составе Северо-Кавказского федерального 
округа Карачаево-Черкесская Республика зани-
мает заметное место, показатели развития дан-
ного субъекта являются «средними» по сравне-
нию с соседними. Однако, как показывают рас-
четы, именно здесь один из самых высоких уров-
ней бедности по стране в целом – 23,2 % [8]. Си-
туация довольно тревожная по целому ряду 

характеристик социальной, экономической и 
культурной сфер жизни обуславливает низкую 
привлекательность КЧР как для инвесторов, так и 
для местных жителей, не считающих ее перспек-
тивным место проживания. Проведенные на тер-
ритории республики социологические опросы 
дают показатели, однозначно демонстрирующие 
низкую оценку населением состояния основных 
сфер жизнедеятельности.  

Полученные в результате исследования стати-
стические зависимости и субъективная картина 
положения Карачаево-Черкесской Республики 
показывают, что данный субъект Российской Фе-
дерации в настоящее время обладает, в целом, 
низким социокультурным потенциалом модерни-
зации. Для исправления ситуации требуется дли-
тельная и кропотливая работа всех субъектов 
гражданского общества по пересмотру основных 
подходов к решению насущных проблем респуб-
лики. 
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Аннотация. В статье представлен анализ современ-

ной идеологии феминизма на предмет определения 

ее источников, которые могут носить политический 

и культурный характер, а также скрываться в быто-

вых реалиях общественной жизни. Автор приходит к 

заключению о том, что, с одной стороны, современ-

ный феминизм является продуктом неолибераль-

ного проекта, который стремится перенести тяжесть 

социальной проблематики на культурную сферу, ак-

центируя внимание на различных «правах мень-

шинств». А с другой стороны, идеи феминизма могут 

вполне получать практическое подкрепление в силу 

расширяющейся смены гендерных ролей, происхо-

дящей не только (а возможно, и не столько) в силу 

возрастающей пассионарности женщин, как и в виду 

витального ослабления представителей «сильного 

пола». 
 

Ключевые слова: феминизм, социальная идеоло-

гия, тотальные и частичные идеологии, классовое 

общество, неолиберальный проект, деградация 

мужской сущности. 

 

   

Annotation. The article presents an analysis of the mod-

ern ideology of feminism in order to determine its 

sources, which may be political and cultural in nature, 

as well as hidden in the everyday realities of public life. 

The author concludes that, on the one hand, modern 

feminism is a product of a neoliberal project that seeks 

to shift the burden of social issues to the cultural 

sphere, focusing on various «minority rights». On                       

the other hand, the ideas of feminism may well receive 

practical confirmation due to the expanding the change 

in gender roles, which occurs not only (and perhaps not 

so much) due to the increasing passionarity of women, 

as well as in view of the vital weakening of a «stronger 

sex» representatives. 
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абирающие скорость социальные измене-
ния, временами, приводят к несколько 

неожиданным результатам. Духовные феномены, 
долгое время имеющие по большей части соци-
ально-психологическое подкрепление, в настоя-
щее время получают дополнительную актуализа-
цию в контексте сдвигов объективного мира. В 
этом плане показательная ситуация, которая сло-
жилась вокруг феминизма, который мы в рамках 
настоящей статьи намерены рассматривать в ка-
тегориях идеологии. Целью данной работы вы-
ступает анализ современной идеологии феми-
низма на предмет определения ее источников, ко-
торые могут носить политический и культурный 
характер, а также скрываться в бытовых реалиях 
общественной жизни. Для этого мы намерены, во-
первых, рассмотреть различные варианты теоре-
тико-методологического видения феминизма как 
идеологии, в рамках которых во многом вскрыва-
ется политико-культурная его сторона и, во-вто-
рых, соотнести сущностную сторону данного яв-
ления с общественной практикой.  

Сразу следует определиться с тем, что мы счи-
таем идеологией. Она представляет собой кон-
цептуальную систему, объясняющую окружаю-
щий мир и задающую определенные стратегиче-
ские цели, на основании которых формируются 
задачи как индивидуального, так и коллективного 
плана. При этом признаками идеологии, позволя-
ющими продемонстрировать ее отличия от близ-
ких феноменов, выступают следующие моменты. 

1) Идеология обязательно имеет своего группо-
вого носителя или действующего субъекта. Дру-
гими словами, идеология никак не может обой-
тись без социальной базы, представленной бо-
лее или менее значительными в количественном 
плане сторонниками этой идеологии, разделяю-
щими ее основные положения. В этом плане 
идеология отличается от политической филосо-
фии, которая обычно разрабатывается в акаде-
мических кругах и не обязательно имеет массо-
вую поддержку. 

Н 
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2) Идеология представляет собой открытую ми-
ровоззренческую систему и, в соответствии с из-
менениями материального и духовного мира, мо-
дифицирует (а, порой, и основательно трансфор-
мирует) свои основные положения. Эта специфи-
ческая черта идеологии отличает ее от религиоз-
ных систем, которым присущ догматизм. 

В наше намерение не входит рассмотрение исто-
рических перипетий феминизма, но очевидно, что 
его философской основой послужил проект Про-
свещения, появление которого было подготов-
лено совокупностью объективных и субъективных 
предпосылок. Напомним, что одной из централь-
ных идей просветителей выступала концепция 
освобождения или эмансипации от традиционных 
условностей и структурных принципов, как счита-
лось, носящих надуманный искусственный харак-
тер. Вполне закономерно, что в этой связи дела-
лись попытки пересмотра роли женщины, осво-
бождения ее от сковывающих ее потенциал тра-
диционных скреп, предоставления ей тех же воз-
можностей, что и представителям «сильного» 
пола. Тем не менее, как представляется, в конце 
XVIII–XIX вв. развитие феминизма являлось де-
лом отдельных энтузиасток (М. Уолстанкрафт,                            
Э. Адамс и др.)., его теории носили существенный 
субъективный отпечаток, и сам названный фено-
мен не вырастал до позиций действительно вли-
ятельной политической идеологии, имеющей 
массовый охват.  

На современном этапе статус феминизма, несо-
мненно, возрос, и практически все влиятельные 
точки зрения анализируют его в категориях 
именно идеологии, хотя, расходятся в рассмотре-
нии его социально-политических аспектов, на чем 
мы намерены остановиться подробнее. При этом 
следует принимать в расчет духовную ситуацию 
в целом, касающуюся тенденций отражения в со-
циальном сознании процессов материального 
мира. Здесь следует отметить ведущий тренд, за-
ключающийся во все большей фрагментации и 
дезинтеграции, что некоторые исследователи 
даже считают возможным отказываться от тер-
мина «идеология», заменяя его «идеологическим 
пространством» [1]. 

Британский политолог Дж. Шварцмантель видит в 
феминизме разновидность частичной идеологии, 
конгломерат которых приходит на смену идеоло-
гиям тотальным. Опираясь на учение германского 
социального философа первой половины XX в.                             
К. Мангейма и развивая его, Дж. Шварцмантель в 
качестве тотальных определяет идеологические 
системы, транслирующие целостную картину со-
циального порядка, предлагая нечто вроде про-
екта «всеобщих политических и социальных из-
менений». Именно к тотальным идеологиям отно-
сят известную классическую триаду – либера-
лизма, консерватизма и социализма, каждая из 
которых предлагает собственную целостную кар-
тину общественного порядка. А вот частичные 
идеологии концентрируются обычно на решении 
специфической, а не всеобщей проблематики, 
предполагая «менее целостную картину обще-
ства и социальных изменений» [9, с. 19]. То есть, 
отличительный «конек» частичных идеологий в 
том, что им свойственен фрагментарный подход 

к социальной проблематике, акцентирование 
только на отдельных ее аспектах.  

В то же время, названный ученый приписывает 
феминизму функции расширения классических 
идеологий, основываясь на том, что теоретиче-
ские корни феминизма происходят от философии 
просветителей, откуда собственно произрастают 
либерализм и социализм. «Этот политический 
проект оказался очень сложным и затянутым»                               
[9, с. 197]. И, как не без основания указывает                                         
Дж. Шварцмантель, феминизм переносит основ-
ной акцент с политической на частную сферу [9,                                     
с. 195]. Его основной задачей выступает, по сути, 
не захват политической власти, но изменение со-
циокультурных стереотипов на роль женщины, 
искоренение патриархального неравенства и сек-
сизма. Однако следует отметить, что тот же «сек-
сизм» является довольно расплывчатой катего-
рией, которой приписывается различное ситуаци-
онное содержание, как правило, подчиненное 
конкретным политическим задачам.  

Нам представляется уместным рассмотреть раз-
витие феминисткой идеологии в работах левых 
исследователей. Здесь следует констатировать 
различные ее формы в зависимости от меняю-
щейся политической конъюнктуры. В эпоху соци-
ального государства (60–70-е гг.) на более си-
стемном развитии феминиских идей настаивала 
журналист и социолог из ФРГ Ульрика Майнхоф, 
впоследствии зарекомендовавшая себя как поли-
тический радикал левого толка. По ее мнению, 
равноправие мужчин и женщин, выступающее це-
лью немецких социал-демократов, должно быть 
лишь тактическим шагом общего более широкого 
процесса эмансипации, которая понимается как 
освобождение в виде изменения общественных 
отношений, упразднение иерархической струк-
туры общества в пользу демократической: ликви-
дацию разделения на труд и капитал путем обоб-
ществления средств производства [5]. 

Вполне в духе марксизма У. Майнхоф в своих рас-
суждениях указывает на необходимость измене-
ния сознания женщины в целом, чего никогда не 
будет достигнуто в условиях капиталистического 
общества. Официальные представители левых 
сил – социал-демократы фактически не ставят во-
проса о системных преобразованиях, придержи-
ваясь тактики выбивания частичных уступок, в 
рамках которых и ратуют за гендерное равнопра-
вие. Между тем, даже положительные сдвиги, 
происшедшие в этой области, имеют мало об-
щего с демократией и эмансипацией, «ничего не 
добавляют в дело изменения человеческого со-
знания либо даже структуры власти, которая 
нами правит» [5]. С одной стороны, несмотря на 
зафиксированный в Конституции принцип равен-
ства оплаты труда, заработок у женщин все же от-
стает от заработка мужчин, чему указанный автор 
приводит ряд эмпирических доказательств, ука-
зывая на то, что удешевление женского труда по-
средством тех или иных административных и 
юридических уловок позволяет получать капита-
листам сверхприбыли. С другой стороны, продол-
жающаяся мифологизация общественного созна-
ния, согласно которому женщина предназначена 
исключительно для материнства, а женская 
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занятость ведет к увеличению детской безнад-
зорности, разводам и пр. Вместе с тем, У. Майн-
хоф обоснованно указывает на противоречивость 
данной критики. «Тот же самый круг общества, 
что так озабочен вопросом ухода за детьми, до 
сих пор ничего не сделал для создания достаточ-
ного количества мест в детских садах. Их детские 
дома являются пристанищами холода и одиноче-
ства; их школы недостаточно оснащены; детей из 
социально обделенных семей ни разу не соби-
рали в детских садах, вместо этого их отправляют 
во вспомогательные школы, когда это уже поздно 
делать; не хватает детских площадок для игр; 
охрана материнства рассматривается как нечто, 
не заслуживающее внимания… Постоянные об-
винения в нечистой совести, которую приписы-
вают трудящимся женщинам, … на самом деле 
должны быть переадресованы государству и об-
ществу, партиям, церкви, парламентариям» [5].  

Тем не менее, трансляция подобной мифологии 
приносит свои плоды. Социальное сознание жен-
щин довольно консервативно, и представитель-
ницы слабого пола особенно не протестуют про-
тив собственной участи. В то же время, журна-
лист и социолог, а в будущем революционерка                   
У. Майнхоф с некоторой горечью признает, «мо-
жет быть, в том и проявляется их человеческое 
начало, что они позволяют себя вместе со своими 
детьми шантажировать, что они, само собой ра-
зумеется, признают главным важность пребыва-
ния с детьми» [5]. Тем самым, только усилиями 
всего общества могут быть решена проблема воз-
никающего противоречия между необходимостью 
женской занятости и традиционной роли жен-
щины как матери, хранительницы домашнего 
очага и пр. Однако капиталистическое общество 
этого делать не собирается, что настраивает                         
У. Майнхоф в его отношении резко радикально. 
Видно, что не лишенные субъективного налета 
интерпретации этого автора вполне вписываются 
в логику ортодоксального марксизма, где феми-
низм выступает частью общей стратегии эманси-
пации и освобождения. Результатом этого пред-
полагается формирование нового человека, сво-
бодного от общественных условностей и сложив-
шихся стереотипов вроде исключительно мате-
ринского предназначения женщины.  

Известный исследователь Борис Кагарлицкий 
склонен рассматривать феминизм как разновид-
ность жестко критикуемой им леволиберальной 
идеологии в ракурсе перипетий социально-поли-
тической борьбы второй половины XX и начала 
XXI вв. За указанное время кейнсианская модель 
социального государства была вытеснена неоли-
беральной моделью «приватизированного кейн-
сианства» (термин К. Крауча), одновременно ак-
центы борьбы левых и правых (либералов) были 
перенесены с социально-экономической пробле-
матики на защиту прав меньшинств, а идеологи-
ческая дискуссия по важнейшим вопросам между 
различными представителями социально-поли-
тических сил была заменена дискурсом политкор-
ректности, тоталитарным по своему смыслу. Как 
пишет названный эксперт, «политкорректная лек-
сика» либерализма внедряется с трудом, посто-
янно отторгается живой речью и требует своеоб-
разного символического насилия в виде 

осуждения отступников, а иногда и прямого при-
нуждения через судебные и административные 
процедуры – для того чтобы сохранять свои куль-
турные позиции» [4, с. 98].  

Другими словами, старое доброе политическое 
противостояние на почве классовых интересов 
сменилось культурными лозунгами, ратующими 
за признание прав многочисленных социальных 
меньшинств. Ведь, последние не имеют общего 
знаменателя в виде общих экономических инте-
ресов, но могут быть объединены в рамках куль-
турной парадигмы как стремящиеся отстоять соб-
ственную идентичность. Если ранее культурные 
различия занимали подчиненное положение и не 
выпячивались в рамках объединения на почве 
классовых интересов, то современность предпо-
лагает прямо противоположную логику «засоре-
ния политики культурными проблемами и превра-
щения ее в форму переживания и воспроизвод-
ства постоянно нарастающего числа культурных 
особенностей и различий» [3, с. 59]. 

 Современный феминизм рассматривается в ка-
честве элемента данного процесса, полностью 
воспринимая тоталитарный характер политкор-
ректного дискурса. Потому неслучайно, что по-
пытки поставить под сомнение культурные приви-
легии для гомосексуалистов порождают немед-
ленные обвинения в гомофонии, обсуждение пра-
вильности фактически любого тезиса, высказан-
ного в рамках феминистского дискурса, опреде-
ляется как сексизм, а критика целесообразности 
программ поддержки этнических или религиозных 
меньшинств, имеет ответом реакцию обвинения в 
расизме.  

Будучи твердым сторонником марксизма, Б. Ка-
гарлицкий не отрицает, что собственно неравен-
ство и большая эксплуатация женщин органиче-
ски заложены в саму суть капитализма. Это под-
тверждается несколькими фактами. Так, даже в 
развитых капиталистических странах средний за-
работок женщин действительно отстает от зар-
платы мужчин. Кроме того, домашняя работа, вы-
полнение которой ложится главным образом на 
женщин, определенным образом отражается на 
рынке труда и стоимости рабочей силы. Наконец, 
по-прежнему актуальна проблема «стеклянного 
потолка», согласно которой женщины, делающие 
успешную карьеру в крупных компаниях, сталки-
ваются с трудностями на уровне топ-менедж-
мента [3, с. 60–61]. Однако все эти обстоятель-
ства не играют для капитализма системоообразу-
ющего значения. Более того, определенный про-
гресс в деле выравнивания зарплат мужчины и 
женщины, облегчающая домашнюю работу тех-
нологизация бытовой сферы, произошли в эпоху 
социального государства, что предшествовало 
торжеству политкорректности и всплеску феми-
низма.  

Современный феминизм стремится абстрагиро-
ваться от классовой тематики, декларируя ген-
дерное равенство безотносительно к социаль-
ному положению. Однако в реальности характер 
пресловутого гендерного равенства оказывается 
принципиально разным в зависимости от эконо-
мических и социальных позиций. С точки зрения 
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Б. Кагарлицкого, феминизм ориентирован именно 
на «буржуазного индивида с присущими ему цен-
ностями, критериями и мотивациями», поскольку 
его собственный дискурс опирается на буржу-
азно-бюрократическое мышление, предпочитаю-
щее обезличенную терминологию. Отношения 
между мужчинами и женщинами рассматрива-
ются либо как конкурентные, либо как договор-
ные, партнерские. Иными словами, мужчина и 
женщина в равной степени мыслятся как суверен-
ные индивиды, объединенные ничем, кроме со-
глашения. Если в рамках фактически любой тра-
диционной социокультурной системы семья и 
брак понимаются как долг, то теперь это предпо-
читают сводить к индивидуальному и частному 
выбору, а этический момент выносится как бы «за 
скобки». Однако данная логика содержит своеоб-
разный антитезис, так как фактически означает 
возможную терпимость в отношении самых оди-
озных и извращенных форм патриархальщины, 
которые могут восприниматься в качестве прояв-
ления идентичности или свободного выбора. 
«Если, например, систематическое насилие над 
«партнером» является частью отношений, прини-
маемых «добровольно», пусть и в силу обычая, 
нет никакой причины бороться против этого» [3,                        
с. 63]. Таким образом, указанный исследователь 
рассматривает современный феминизм как часть 
общего культурного проекта, направленного на 
утверждение определенных поведенческих прак-
тик, «своего рода символических кодов, без зна-
ния и принятия которых вы просто не можете пре-
тендовать на лидирующие роли в обществе»                        
[3, с. 65]. По сути, феминизм представляется 
идеологией передовых групп, претендующих на 
элитарные позиции. Вызов в сторону капитали-
стической дискриминации совсем не означает вы-
зова против капитализма как системы, но, напро-
тив, в определенной степени работает на ее 
укрепление. 

Значительно более критично настроен в отноше-
нии современного феминизма Сергей Строев, 
считающий его частью неолиберального глобаль-
ного проекта, импортируемого с Запада в Россию. 
Если Б. Кагарлицкий признает определенные ос-
нования для тезиса о дискриминации женщин, то 
С. Строев считает целиком искусственно создан-
ным противостояние общества по половому при-
знаку. Ему здесь видится цель не только социаль-
ной дезинтеграции, уменьшающей возможности 
для спонтанных объединений на почве классовых 
интересов, но и стремление разрушить традици-
онную семью, дабы сделать массового индивида 
более манипулируемым и управляемым. Субъек-
том всего этого выступает мировая капиталокра-
тия, которая использует «борьбу женщины за 
свои права» в своих интересах, направленных на 
общественную атомизацию. «Смыслом этой 
борьбы является не достижение каких бы то ни 
было конкретных прав, а, само по себе, разобще-
ние между представителями разных полов, со-
стояние взаимного озлобления, недоверия и 
ненависти между ними. Помимо олигархии от та-
кого разобщения общества по половому признаку 
в выигрыше могут остаться разве что педерасты 
и лесбиянки» [7]. 

Как считает указанный автор, номинально цели 
феминизма были достигнуты уже довольно 
давно, а именно – к середине 20 века в странах 
Запада, и тем более в СССР, где женщины были 
полностью уравнены с мужчинами фактически во 
всех юридических правах. Отсюда современный 
вариант феминизма, заявивший о себе с 60-х го-
дов прошлого века, не имеет реального отноше-
ния именно к борьбе за равноправие. Даже уме-
ренные феминистки ратуют не за равенство стар-
товых возможностей, но за равенство в смысле 
идентичности и стирания половых различий, как 
минимум в публичной, социально значимой 
сфере. А более радикальные формы феминизма 
могут открыто выступать за неравноправие и дис-
криминацию уже в пользу женщин, требуя 
обособления, отдельного развития и проживания 
представителей различных полов. «Наиболее 
крайние формы американского феминизма от-
крыто провозгласили своей доктриной разруше-
ние семьи, борьбу с нормальными гетеросексу-
альными половыми отношениями, пропаганду 
биологического превосходства женщин, ненави-
сти к мужчинам и даже идею полного уничтоже-
ния мужчин» [7]. 

С. Строев отмечает существующие в российском 
законодательстве привилегии в сторону женщин, 
а именно – служба в армии, «почетная обязан-
ность», распространяющаяся только на мужскую 
половину, статья 82 УК РФ «Отсрочка отбывания 
наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей». Кроме того, прак-
тика правоприменения в России, как и в большин-
стве стран Европы и Северной Америки, состоит 
в том, что в случае развода материнские права в 
отношении общих детей имеют приоритет перед 
отцовскими.  

По мнению этого автора, содержательная наду-
манность феминизма заключается еще и в том, 
что реально существующие факты полового не-
равенства в определенных областях обществен-
ной жизни отнюдь «не доказывают наличия дис-
криминации, поскольку являются прямым и непо-
средственным следствием биологических разли-
чий между мужчиной и женщиной», причем, не 
только на генетическом, анатомическом, но и на 
психофизиологическом уровне [7]. Будучи биоло-
гически предопределенными, поведенческие раз-
личия сохраняются на протяжении тысячелетней 
человеческой истории, подвергаясь лишь некото-
рым формальным модификациям в рамках кон-
кретной культуры. Доказывая это положение,                    
С. Строев ссылается на ряд примеров неудачных 
экспериментов по изживанию якобы гендерных 
стереотипов, ссылаясь на книгу А. Никонова «Ко-
нец феминизма». Тем самым, он приходит к вы-
воду о том, что идеология феминизма антинаучна 
по своему характеру, а ее воплощение неизбежно 
«обретает открыто человеконенавистнические 
формы, вполне сопоставимые в этом отношении 
с практикой нацизма».  

Проведенный теоретический обзор позволяет 
предположить, что феминизм имеет социально-
экономические, политические и даже субъекти-
вистские корни, связанные с личностными осо-
бенностями упомянутых авторов. Так, рассмот-
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ренные здесь взгляды Ульрики Майнхоф форми-
ровались не только под влиянием объективных 
социально-экономических диспропорций, но и в 
силу ее женской эмоциональной сущности, по-
множенной на несомненную харизму и революци-
онность. 

В то же время, признавая определенную степень 
надуманности и искусственности феминизма, тем 
самым, солидаризируясь с Б. Кагарлицким и                                   
С. Строевым, мы не можем объективности ради 
не затронуть некоторые тренды современности, 
которые могут работать на укрепление феми-
низма как идеологии и даже расширять его соци-
альную базу. Речь идет о деградации форм реа-
лизации мужской сущности, что происходит под 
влиянием, главным образом, техногенной циви-
лизации, а также, тесно связанной с ней (факти-
чески от нее производной) потребительской куль-
туры. Подобные тренды были замечены и опи-
саны в книге американских авторов Ф. Зимбардо 
и Н. Коломбе «Мужчина в отрыве: Игры, порно и 
потеря идентичности». Причем, авторами зафик-
сирована совсем не традиционная тенденция – 
усиливающееся превосходство слабого пола в 

области карьеры, получения высшего образова-
ния, а также – ученых степеней [2].  

К сожалению, подобная тенденция касается не 
только «гниющего» Запада, но она не обошла и 
российское общество. Данные опроса, проведен-
ного среди студентов Кубанского аграрного уни-
верситета относительно выявления динамики му-
жественности, показали, что почти три четверти 
парней (73 %) признают уменьшение в своих ря-
дах количества реально мужественных лично-
стей, только 4 % дали противоположный ответ, 
при 17 % неопределившихся. Среди девушек 87 % 
заявили об уменьшении числа «настоящих муж-
чин», никто не отметил увеличения, и около 10 % 
считают, что здесь ничего не меняется. Весьма 
красноречивы данные таблицы 1, где представ-
лено распределение ответов по поводу взятия на 
себя женщинами мужских функций [8, с. 208–209]. 
Пусть и не так много выбрали ответ «очень ча-
сто», тем не менее, общая картина не позволяет 
сомневаться в том, что указанное обстоятельство – 
твердый социальный факт. Аналогичные явления 
отмечаются также на уровне публицистики [6]. 
Тем самым. «сильный пол», попросту говоря, пе-
рестает быть сильным.  

Таблица 1  

Приходится ли современным женщинам брать на себя мужские функции? [8, с. 209] 
 

 Да, очень часто Есть такие случаи Не знаю таких случаев 

Мужчины 19 % 75 % 4 % 

женщины 16 % 83 % – 

 
Безусловно, данная проблема требует глубокого 
изучения, особенно на предмет того, насколько 
деформация мужских социальных ролей явля-
ется «болезнью цивилизации», в какой степени 
затрагиваются биологические и психофизиологи-
ческие пласты и пр. В рамках данной статьи мы 
можем лишь предположить, что феминизм может 
получать и наверняка получает подкрепление из 
этих, по сути дела, негативных факторов, ставя-
щих под вопрос состоятельность мужской соци-
альной сущности.  

Отсюда, в отношении современной идеологии 
феминизма можно сделать следующее 

заключение. С одной стороны, она является про-
дуктом неолиберального проекта, который стре-
мится перенести тяжесть социальной проблема-
тики на культурную сферу, акцентируя внимание 
на различных «правах меньшинств». А, с другой 
стороны, идеи феминизма могут вполне получать 
практическое подкрепление в силу расширяю-
щейся смены гендерных ролей, происходящей не 
только (а возможно, и не столько) в силу возрас-
тающей пассионарности женщин, как и в виду ви-
тального ослабления представителей «сильного 
пола».  
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роисходящие в современном российском 
обществе трансформационные процессы 

продолжают существенно изменять базовые ха-
рактеристики и основы функциональной деятель-
ности как институтов и субъектов общественного 
и политического процесса, так и действующих по-
литических акторов. Не является здесь исключе-
нием и одна из ведущих страт современного об-
щества – политическая элита. Хотя в своем иде-
ально-типическом состоянии данная группа и 
должна концентрировать, прежде всего, лиц, об-
ладающих значительным потенциалом, объеди-
няющим как перспективные личностные характе-
ристики (организаторские способности, навыки 
творческого мышления и т.д.), так и статусно-
функциональные характеристики (элитарное об-
разование, профессионализм и опыт админи-
стративно-политической деятельности), в реаль-
ности, её состав весьма далек от этого. 

Как показывает опыт развития многих стран, 
наличие профессионального образования пока 
не стало типичным для представителей полити-
ческой элиты. Это же можно отнести и к наличию 
политического опыта, который в большей сте-
пени, о чем пойдет речь ниже, воплощается в ад-
министративной карьере, либо руководящей дея-
тельности на предприятии, либо в организации.  

В этой связи можно говорить о таком своеобраз-
ном явлении современной общественно-полити-
ческой жизни, как политическое «аутсайдерство». 
Одним из первых достаточно успешную попытку 
его научного анализа применительно к обществу 
модерна предпринял крупнейший американский 
социолог Ч.Р. Миллс. Поскольку, по его мнению, 
в США распространены два типа политических 
институтов, то и ведущими будут 2 типа полити-
ков: партийные деятели и политики, выдвинувши-
еся из чиновно-бюрократической среды. Особую 
когорту образуют политические «аутсайдеры», 
представляющие собой в интерпретации,                               
Ч.Р. Миллса, политических деятелей, которые 
большую часть своей самодеятельной жизни про-
вели вне чисто политических организаций, и кото-
рые – смотря по обстоятельствам – либо непред-
намеренно вовлекаются в них, либо сами проби-
вают туда дорогу, либо, наконец, попадают в 
сферу политики случайно и на непродолжитель-
ное время [1, с. 312–313]. В целом, их професси-
ональный облик, характерные личностные черты 
и взгляды сформировались в условиях другой, не 
политической сферы, что, конечно, накладывает 
отпечаток на дальнейшую деятельность таких 
представителей элиты. 

П 
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Учитывая дававшиеся ранее в социологической 
литературе определения, можно говорить о том, 
что политический аутсайдер – представитель по-
литической элиты, не всегда имеющий (или не 
имеющий) профессиональное образование, не 
обладающий вовсе, или, имеющий достаточно 
непродолжительный опыт работы в партийно-по-
литических структурах, но в ряде случаев, обла-
дающий значительным административным опы-
том, вовлекающийся в сферу политики непредна-
меренно, либо случайно, в большинстве своем, 
на относительно непродолжительное время. 

Появление данного сегмента в составе политиче-
ской элиты не является случайным. На первый 
взгляд, самое простое объяснение видится в том, 
что, не обладая необходимым для политика об-
разованием, либо опытом работы в партийных и 
политических институтах, данные деятели стано-
вятся важной прослойкой, используемой в своих, 
корпоративных, имиджевых и иных целях, истин-
ными вершителями политических судеб. Это, в 
первую очередь, относится к таким представите-
лям политического «аутсайдерства», как предста-
вители научной, педагогической, военной интел-
лигенции, спортивного сообщества, современной 
весьма разноплановой прослойки шоу-бизнеса. 

Однако наряду с весьма очевидными обстоятель-
ствами, нельзя забывать и о некоторых других 
важных факторах. Не обладая, на первый взгляд, 
всеми необходимыми для политика типичными 
чертами, в том числе, политическим (по мнению 
отечественного философа и социолога Б.Н. Чиче-
рина), юридическим, разносторонним гуманитар-
ным (как считал выдающий русский социолог                         
Н.И. Кареев), социологическим образованием, 
политическим опытом, политические аутсайдеры, 
вместе с тем, не лишены такого столь значитель-
ного показателя, как опыт административно-хо-
зяйственной деятельности. Это было характерно 
как для западной, так и отечественной элиты раз-
ных периодов. Значительно данный сегмент был 
представлен в составе советской номенклатур-
ной элиты. При этом советские номенклатурные 
работники вспоминали, что при назначении на 
должность обязательно учитывались не только 
происхождение, но и деловые качества [2]. 

В современной российской элите представлена 
целая прослойка политических деятелей, являю-
щихся по своему происхождению т.н. «хозяй-
ственниками» (руководителями как государствен-
ных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, так и негосударственных акционер-
ных, совместных и частных предприятий), а по об-
разованию - «технократами». Доля хозяйственни-
ков составляет сегодня на федеральном уровне – 
36,1 %. На региональном уровне численность его 
варьируется от 30 до 60 % и составляет, в част-
ности, в Саратовской области – 42,6 %, в Самар-
ской области – 44,7 %, а в Волгоградской области 
равняется 51,8 % [4]. К группе хозяйственников 
примыкает также технократическая по взглядам и 
образованию прослойка представителей корпо-
ративных кругов, включающая когорты армей-
ского истеблишмента, офицеров ФСБ, право-
охранительных органов и руководителей ВПК. Её 
представительство в элите значительно 

возросло, с 1 % в 1999 г. до 12 % в 2017–2018 гг. 
[3]. В целом, такое представительство хозяй-
ственников-технократов весьма объяснимо. Как 
справедливо отмечает А.А. Кокошин, многим со-
временным публичным политикам нужен кратко-
срочный «пиар-эффект». Технократ же руковод-
ствуется, в большинстве случаев, более долго-
срочной перспективой, внося в решаемую про-
блему необходимую системную логику [4, с. 119]. 
Его отличают не только системность, но и высо-
кий профессионализм, хотя и, в ряде случаев, 
проявляется некоторый консерватизм и рутин-
ность. 

В последние годы в обществе постмодерна 
наблюдается некоторое снижение количества по-
литиков-технократов. Это связано с рядом обсто-
ятельств, среди которых многие исследователи 
справедливо называют деиндустриализацию эко-
номики, сокращение занятых в промышленности, 
автономизацию экономических секторов, подчи-
нение их особым рыночным законам, снижающим 
ценность специалистов-технократов и повышаю-
щих роль экономических знаний.  

В этой связи, сегодня повышается значимость 
другого важного сегмента политического аутсай-
дерства, связанного с интеллектуальными про-
слойками, несущими креативность, что также 
объясняет причины их сохранения в составе со-
временной отечественной элиты. Общая числен-
ность представителей интеллигенции в составе 
политической элиты составляет сегодня 26 %, в 
том числе, среди депутатов Государственной 
Думы – 27 % [3]. Именно они вбирают столь важ-
ный ресурс, как умение использовать заработан-
ный различным способом престиж, преподнести 
себя обществу, что является особенно важным в 
обществе постмодерна, определяемом рядом ав-
торов как особое его комплексное состояние, 
находящее наиболее яркое отражение в куль-
туре, политике, экономике, науке и связанное с 
господством информационного производства, де-
вальвацией ценностей. Сущность данного обще-
ственного типа заключается в возрастании значе-
ния высоких технологий, виртуализации эконо-
мики и политики, росте стохастической неопреде-
ленности [5, с. 103]. По сути, постмодерн выраба-
тывает собственную модель видения реальности, 
исходящую из допущения её хаотичности. Важ-
ными в нем в социально-политическом плане ста-
новятся процессы репрезентаций, в которых за-
действованы различные символические аспекты, 
телевизионные шоу и интернет-технологии. 

В условиях общества постмодерна отличитель-
ной особенностью политической элиты стано-
вится отсутствие целостности аутсайдерского 
сегмента элиты, превращающегося в совокуп-
ность разрозненных групп. Одна из них - хозяй-
ственники-технократы, все больше тяготеет к 
профессиональному сегменту элиты, становясь 
все более типичной её разновидностью, вторая – 
ителлектуальная, все более используется как 
своеобразный фон для придания элитной группе 
демократического профиля и создания иллюзии 
близости к управляемому большинству. Для этого 
все более используются ресурсы общества пост-
модерна, прежде всего, средства массовой 



54 

информации, позволяющие создавать необходи-
мее имиджи, не ориентируясь на программы и 
долгосрочные планы. Сами представители аут-
сайдерских групп все больше стремятся следо-
вать запросам таких групп, как различные про-
слойки «сервис-класса», ориентированных на 
броскость, моду, реализацию запросов общества 
потребления. Все это, без сомнения, снижает 
элитный потенциал. Не случайно известный со-
циолог-публицист А.А. Зиновьев отмечал, что в 
современном обществе произошло измельчение 
основной массы индивидов. При этом отсутствие 
всесторонности развития во многом компенсиру-
ется упрощенными и стандартизированными сур-
рогатами массовой культуры и средств массовой 
информации [6, с. 575–578]. Во многом снижение 
уровня профессионализма А.А. Зиновьев связы-
вал и с предшествующим этапом модерна, 

отмечая, что тенденция к превращению системы 
власти в профессиональную была очень сильной, 
но все же профессионализация власти не была 
доведена до уровня, на котором произошел бы 
качественный скачок в этом отношении. В си-
стему власти попадали многочисленные люди со 
стороны [6, с. 489]. В целом, подводя итог, можно 
сказать, что прослойка политических аутсайде-
ров, несмотря на имеющийся у них важный про-
фессионально-личностный потенциал, пока так и 
не стала существенным вектором трансформа-
ции элиты в целом. Во многом это детерминиро-
вано как объективными показателями развития 
общества, так и закрепившимся эклектичным спо-
собом её формирования с характерным для него 
размытостью критериев отбора, их непубличным 
характером, нивелированием истинно меритокра-
тических критериев. 
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Аннотация. В статье описывается терминология и 

сущность Интернета вещей. Проводится поверхност-

ный SWOT-анализ IoT, выделяются сильные и сла-

бые стороны, достоинства и угрозы Интернета ве-

щей. Среди достоинств концепции отмечаются ком-

форт, безопасность, помощь в принятии решений. 

Главной угрозой Интернета вещей является про-

блема безопасности данных. Для нивелирования 

слабых сторон IoT в сфере общественной жизни, 

следует регулярно проводить социогуманитарную 

экспертизу. 
 

Ключевые слова: Интернет вещей, SWOT-анализ, 

безопасность данных, IoT. 

 

  
 

Annotation. This article describes the terminology and 

essence of the Internet of Things. A superficial SWOT 

analysis of the IoT is carried out, highlighting 

the strengths, weaknesses, advantages and threats of 

the Internet of Things. Among the advantages of

the concept are comfort, safety, and decision-making 

assistance. The main threat to the Internet of Things is 

data security. To level the weaknesses of the IoT in 

the field of public life, socio-humanitarian expertise 

should be carried out regularly. 
 

 

Keywords: Internet of Things, SWOT Analysis, Data Se-

curity, IoT. 

 

                                                                       

 
изнь современного человека невозможно 
представить без телефона, компьютера, 

различных гаджетов и Интернета. Развитие тех-
нологий, связанных с интернетом, происходит 
экспоненциально, и одним из ключевых, на дан-
ный момент, направлений является Интернет ве-
щей. Теперь машины и предметы могут стать пол-
ноправными членами общественной жизни, «ак-
тантами», если придерживаться акторно – сете-
вой теории Б. Латура [4, с. 236]. Но, помимо пер-
спектив и возможностей со стороны Интернета 
вещей, есть риски и угрозы, которые необходимо 
проанализировать и иметь в виду. Технология IoT 
была создана, чтобы собирать информацию об 
окружающем мире и о человеке в частности, что 
порождает сразу ряд угроз, которые нельзя оста-
вить без внимания со стороны социологической 
науки. 

Определение Интернета вещей неоднозначно, 
так как имеет множество трактовок. Обыватели, 
не вникающие глубоко в суть вопроса, могут по-
нимать под Интернетом вещей буквально все что 
угодно. Поэтому ключевым моментом при работе 
с тем или иным явлением, феноменом является 
его определение, понимание сути и четкая трак-
товка. 

Различные вопросы и сомнения по поводу Интер-
нета вещей возникают как у специалистов в дан-
ной области, так и у обычных пользователей, 
например, автор журнала Scientific American вы-
пустил, которая буквально называется «Что такое 
«Интернет вещей»?» (Whatisthe «Internetof 
Things» [12]. В этой статье автор пытается разо-
браться в том, что такое IoT. Подобные вопросы 
возникают довольно часто, и проблема 

Ж 
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заключается в том, что определения Интернета 
вещей, предложенные ведущими аналитиками 
данной отрасли, не дают необходимой ясности. 

IDC – международная корпорация данных, опре-
деляет Интернет вещей как: два или более 
устройств, которые могут взаимодействовать 
между собой и включены в более широкую си-
стему, и такое взаимодействие происходит без 
помощи человека [14]. Garther – исследователь-
ская и консультативная компания технологиче-
ских исследований, дает более интуитивно понят-
ное определение и трактует Интернет вещей как 
некую сеть материальных объектов со встроен-
ными технологиями, которые позволяют обмени-
ваться информацией с внешней средой и другими 
объектами [6]. McKinsey & Company – междуна-
родная компания, которая занимается внедре-
нием новых технологий определяет Интернет ве-
щей как специальные датчики и устройства, свя-
занные между собой, встроенные в физические 
объекты и имеющие доступ к сети Интернет [15].  

Подобные определения не делают Интернет ве-
щей менее не понятным и, поэтому необходимо 
обратиться к первой трактовке. Сам термин «Ин-
тернет вещей» был введен в 1999 году Кэвином 
Эштоном и, как отмечает автор статьи «Что такое 
Интернет вещей» Л. Черняк, К. Эштон имел в виду 
паутину вещей, а не сеть вещей [9]. Немного позд-
нее, в 2009 году, К. Эштон написал в RFIDJournal: 
«Если бы у нас были компьютеры, которые знали 
все то, что мы знаем о вещах, собирая данные о 
них без нашей помощи, то мы смогли бы более 
эффективно контролировать все окружающее. 
Нам нужно усилить компьютеры до такой степени, 
что смогли слышать и видеть мир во всем его раз-
нообразии» [11]. Из данной цитаты становится по-
нятно, что он говорил о, своего рода, информаци-
онной паутине из образов вещей, а не о сетях пе-
редачи данных. К. Эштон считал, что необходимо 
оснастить компьютеры устройствами сбора ин-
формации, чтобы «они могли видеть, слышать и 
обонять мир для себя, во всей его случайной 
славе» [11]. Получается, что первоначальная 
идея Интернета вещей заключалась в том, чтобы 
преодолеть ограниченность данных об окружаю-
щем мире за счет снятия человеческого фактора.  

Как справедливо отмечает О.Ю. Никифоров в 
статье «Подходы к пониманию Интернета вещей» 
- современные компьютерные системы зависят от 
информации, введенной человеком, но человек 
не может фиксировать информацию в полной 
мере, так как имеет ограниченные на это ресурсы: 
внимание, время, точность [7]. Интернет вещей 
был создан для того, чтобы расширить возможно-
сти компьютерных систем, оснастив их собствен-
ными средствами сбора информации.  

Изучив множество подходов к определению Ин-
тернета вещей, авторы статьи предлагают соеди-
нить различные трактовки и вывести среднее и 
технически-незамысловатое понятие: «Интернет 
вещей – это сеть, объединенных между собой фи-
зических объектов, имеющих доступ к сети Интер-
нет, способных собирать, хранить и передавать 
информацию, а также, принимать решения без 

непосредственного участия человека». Таким об-
разом, Интернет вещей основан на работе с дан-
ными: их сбор, хранение, передача и анализ.  

Сейчас технология Интернета вещей зачастую 
преподносится как нечто новое, но на самом деле 
вещи подключались к сети Интернет уже очень 
давно. Поскольку технологии стали гораздо де-
шевле и доступнее, мы имеем массовый характер 
феномена Интернета вещей, ведь сейчас воз-
можно подключить к сети Интернет буквально все 
что угодно. Отчет American International Group 
утверждает, что в ближайшие годы не останется 
ни одной отрасли, на которую не повлияет Интер-
нет вещей. Поскольку ожидания и требования об-
щества по поводу этой технологии очень высоки, 
экспоненциально растут и темпы ее внедрения, 
что, в конечном счете, приведет к вытеснению от-
раслей, фирм и предприятий не использующих 
Интернет вещей из всех сфер общественной 
жизни [10, с. 4].  

IoT постоянно рекламируется и все глубже прони-
кает в повседневную жизнь человека. Свойствен-
ная людям дуальность делит общество на тех, 
кто относится к Интернету вещей с большим эн-
тузиазмом и на тех, кто относится к нему с боль-
шими сомнениями. Чтобы увидеть более-менее 
целостную картину того, как Интернет вещей 
включен в социальный мир человека необходим 
многоаспектный анализ этой технологии. Наибо-
лее подходящим методом анализа является 
SWOT-анализ, который включается в себя разбор 
как сильных и слабых сторон Интернета вещей, 
так возможностей и угроз с ними связанных.  

S – STRENGTHS – сильные стороны, достоинства 
концепции. 

Использование Интернета вещей дарит человеку 
определенный комфорт, так как берет часть обя-
занностей на себя. Например, кофе машина 
наливает кофе по утрам сама, и когда вы встаете, 
все уже готово, или холодильник сам заказывает 
необходимые продукты. Все это возможно после 
сбора определенного количества данных о поль-
зователе и последующего их анализа. Различные 
машины и приборы могут оказывать помощь в 
принятии различных решений, экономических или 
социальных, так как на основе собранной инфор-
мации будет проводиться анализ, и решение, в 
результате, может быть более взвешенным и 
продуманным. 

Немаловажным достоинством является безопас-
ность в автомобильной и аэрокосмической про-
мышленности, так как в большинстве аварий иг-
рает роль человеческий фактор. Соответственно, 
как только различные функции управления возь-
мут на себя технологии Интернета вещей, специ-
алисты утверждают, что негативных последствий 
в этих сферах станет меньше [10, с. 10].  

W – WEAKNESS – слабые стороны. 

Недостатки Интернета вещей обуславливаются 
сложностью самой технологии. Для того, чтобы 
предметы стали «умными» и могли помогать че-
ловеку их нужно научить, что, в свою очередь, 
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требует огромных ресурсов, в т.ч., человеческих. 
К тому же, поскольку система сложная повыша-
ется риск сбоя или отказа какой-либо функции, ее 
части, это может повлечь за собой немало про-
блем для человека. 

Специалисты отмечают еще одну немаловажную 
проблему – личного пространства [3, с. 55], по-
скольку Интернет вещей окружает нас повсюду, а 
по отчету Strategy Analytics, уже в конце 2018 года 
мире было примерно 22 млрд. Интернет вещей 
[8], то возникает вопрос личных границ. Посте-
пенно они будут стерты окончательно, ведь, бук-
вально, не останется такого места, где Интернет 
вещей не будет собирать данные о человеке, об-
ществе и окружающем мире. 

O – OPPORTUNITIES – возможности и перспек-
тивы. 

Интернет вещей в идеализированном представ-
лении может качественно улучшить жизнь обще-
ства. 

Во-первых, в области здравоохранения появля-
ется все больше устройств и датчиков, которые 
помогают людям. Различные приборы проводят 
постоянный мониторинг состояния здоровья вла-
дельца и в любой ситуации, когда происходит от-
клонение от нормы, это фиксируется и произво-
дятся действия, направленные на устранение 
проблем. Например, ученые университета Токио 
разработали специальную систему, основанную 
на искусственном интеллекте, которая помогает в 
лечении фобий и посттравматического стресса 
[5].  

Во-вторых, различные «умные» гаджеты помо-
гают нам постоянно отслеживать свою активность 
в течение дня, что также может положительно 
сказываться на здоровье человека. 

В-третьих, с помощью Интернета вещей люди мо-
гут управлять инфраструктурой, которая их окру-
жает. Обычные пользователь могут управлять 
девайсами и бытовыми приборами, которые не 
требуют специальных знаний и умений, а различ-
ные ученые и эксперты могут использовать про-
фессиональную технику для улучшения жизни об-
щества. 

T – THREATS – угрозы.  

Помимо того, что IoT является ценной техноло-
гией для удаленного и сетевого управления 
устройствами и источниками данных, он также со-
держит потенциальные проблемы безопасности и 
конфиденциальности, связанные с использова-
нием подключенных к нему устройств. Тот факт, 

что данные, связанные с устройствами IoT, от-
правляются через Интернет и хранятся в облаке, 
могут сделать их уязвимыми и предоставить ха-
керам доступ к этим устройствам. Безопасность и 
конфиденциальность устройств в системе Интер-
нета вещей особенно важны, когда они использу-
ются с личными данными. Соответственно, 
встает очень важный вопрос безопасности дан-
ных, собираемых с помощью IoT. Компания 
Gemalto, которая занимается вопросами инфор-
мационной безопасностью, утверждает, что прак-
тически любое подключенное к интернету устрой-
ство можно взломать [13].  

Эксперты в области безопасности данных приво-
дят множество примеров взлома масштабных и 
серьезных организаций, но различные послед-
ствия, в том числе, и социальные, касаются всего 
общества, в целом. Безопасность данных, кото-
рые ежесекундно собирает, перерабатывает, 
анализирует и хранит Интернет вещей – это са-
мая главная проблема, которая может быть ниве-
лирована контролем подобных технологий не 
только на юридическом уровне, но ина уровне со-
циальном. 

Со стороны Интернета вещей выделяется еще 
одна угроза, связанная с технологической безра-
ботицей. Наблюдается трансформация сферы 
труда, где часть человеческих ресурсов заменя-
ется машинами. С другой стороны, появляется 
все больше возможностей для фриланса, но это, 
скорее, вынужденная мера, которая требует от-
дельного изучения [1; 2]. 

Таким образом, Интернет вещей – это глобаль-
ная инфраструктура, которая уже сейчас имеет 
огромное распространение. IoT требует всесто-
роннего анализа, как с точки зрения технических 
наук, так и социогуманитарной экспертизы. На 
данный момент мы имеем остро стоящую про-
блему безопасности данных, которая нуждается в 
скорейшем и обязательном решении. IoTможет 
стать привычной парадигмой, которая каче-
ственно улучшит повседневную жизнь, если бу-
дет полностью соответствовать требованиям 
безопасности и конфиденциальности. Необхо-
димо и изучать слабые стороны технологии, 
чтобы развивать и адаптировать ее, постепенно 
убирая недостатки.  

Возможности Интернета вещей практически без-
граничны при должных ресурсах с технической 
стороны, но появляются угрозы и ограничения со 
стороны социальной, поэтому изучение и монито-
ринг со стороны социогуманитарных наук должен 
быть систематизирован. 
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Аннотация. В деятельности любого предприятия 

особую роль играет высшее руководство. Оно явля-

ется самым ценным человеческим ресурсом компа-

нии, и успех его работы определяет успех результа-

тов деятельности предприятия в целом. Проблема 

исследования – необходимость повышения эффек-

тивности деятельности высшего руководства пред-

приятия. Конфликты, возникающие среди высшего 

руководства, способны оказать негативное влияние 

на его работу. Используя междисциплинарный под-

ход, основанный на применении социологических и 

статистических методов, в статье выявлены причины 

возникновения конфликтов в группе высшего ме-

неджмента на примере компании Хуавэй (КНР) и 

сформулированы эффективные пути решения. В ре-

зультате исследования сделан вывод о том, что глав-

ной причиной конфликтов между топ-менеджерами 

выступает низкая эффективность коммуникации, от-

сутствие доверия и сплоченности. Поэтому создание 

эффективной системы коммуникации, повышение 

уровня доверия между топ-менеджерами и их спло-

ченности будет способствовать сокращению нега-

тивного эффекта конфликта и росту его положитель-

ного влияния на процесс принятия решений. 
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Annotation. Top management plays a special role in                      

the activities of any enterprise. It is the most valuable 

human resource of the company and the success of its 

work determines the success of the results of the enter-

prise as a whole. The research problem is the need to 

improve the efficiency of the company's top manage-

ment. Conflicts among senior management can have a 

negative impact on their work. Using an interdiscipli-

nary approach based on the use of sociological and sta-

tistical methods, the article identifies the causes of con-

flicts in the senior management group using the exam-

ple of Huawei (China) and formulates effective solu-

tions. The study concluded that the main reason for 

conflicts between top managers is low communication 

efficiency, lack of trust and cohesion. Therefore,                          

the creation of an effective communication system, in-

creasing the level of trust between top managers and 

their cohesion will help reduce the negative effect of 

the conflict and increase its positive impact on the deci-

sion-making process. 
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ведение. 

Возникновение конфликта в компании яв-
ляется неизбежным явлением. Согласно 

статистическим данным, уровень конфликтности 
деловой среды в России в 2019 г. возрос на 46 % 
[6]. Наиболее значимую роль в деятельности 
предприятия играют конфликты, возникающие в 
социально-профессиональной группе топ-мене-
джеров. В практике известны случаи, когда кон-
фликты внутри группы высшего руководства ком-
пании приводят к снижению эффективности ее 
деятельности, а иногда и вовсе к закрытию пред-
приятия. В связи с этим, изучение причин этих 

конфликтов, их разновидностей, а также форму-
лирование путей их решения является актуаль-
ным. Проблемой исследования явилась необхо-
димость повышения эффективности деятельно-
сти высшего руководства предприятия. 

С целью изучения природы организационных 
внутри высшего руководства и определения пу-
тей решения организационных конфликтов, в ста-
тье были поставлены задачи исследования, 
включающие анализ научной литературы и выяв-
ление причин организационных конфликтов в со-
циально-профессиональной группе высшего 

В 
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руководства предприятия, эмпирический анализ 
причин конфликтов между топ-менеджерами в ки-
тайских компаниях, формулирование путей реше-
ния конфликтов.  

Обзор литературы. 

Конфликты среди группы высшего руководства 
часто возникают в процессе принятия стратегиче-
ских решений. Все конфликты в социально-про-
фессиональной группе топ-менеджеров принято 
делить на конфликты задач и конфликты отноше-
ний. Конфликт задач – конфликт, вызванный раз-
ными взглядами руководителей на решение за-
дачи. Он обусловлен различиями в восприятии 
рабочего процесса участниками конфликта [9,                      
с. 86]. Исследователи полагают, что конфликт за-
дач может повысить эффективность принятия ре-
шений [1, с. 34], находить решения сложных не-
традиционных задач, раскрывая преимущества 
совместной работы [3, с. 289]. Конфликт отноше-
ний фокусируется на внутренних отношениях и 
проявляется в негативных эмоциях из-за разли-
чий на личностном уровне – в ценностях, личных 
установках, предпочтениях [5, с. 24]. Конфликт в 
отношениях между топ-менеджерами оказывает 
отрицательное влияние на качество решения и 
его эмоциональное принятие [2, с. 134]. Умерен-
ный конфликт способствует коллективному обу-
чению, развитию инновационного мышления ру-
ководителей, поэтому он необходим для поиска 
нетрадиционных решений.  

По мнению исследователей [7, с. 52], [8, с. 26], 
причиной возникновения конфликтов среди 
группы высшего управления компании является 
неоднородность, проявляющаяся в различиях в 
возрасте, образовании и системы ценностей 
участников. Последовательные ценности застав-
ляют членов команды топ-менеджеров с большей 
вероятностью соглашаться с целями и мнениями 
друг друга и использовать аналогичные методы 
для интерпретации информации, тем самым 
уменьшая конфликты задач; согласованные цен-
ности позволяют участникам взаимодействовать 
друг с другом, что приводит к усилению чувства 

идентичности, что снижает конфликты в отноше-
ниях. Исследователи [3, с. 290], [4, с. 143] отме-
чают, что к причинам конфликтов также относятся 
пол и неоднородность профессионального опыта. 

Анализ литературы позволяет сформировать вы-
вод о том, что между неоднородностью группы 
высшего руководства и эффективностью его ра-
боты существует взаимосвязь. Группы топ-мене-
джеров с высокой неоднородностью более 
склонны к возникновению разных видов конфлик-
тов. Неоднородность оказывает опосредованное 
влияние на эффективность организации через 
процесс конфликтного взаимодействия внутри 
социально-профессиональной группы. Когда за-
дачи команды сложны и нетрадиционны, межлич-
ностные отношения между членами группы топ-
менеджмента с высоким уровнем сплоченности 
более гармоничны, это в свою очередь приводит 
к достижению глубокого уровня доверия и консен-
суса в принятии решений корпоративных задач.  

Методы и методология исследования. 

Для исследования состояния конфликтов в 
группе топ-менеджеров компании была использо-
вана Шкала внутригрупповых конфликтов 
(Intragroup Conflict Scale), разработанная Дженом 
[10, с. 261]. В ее основе лежат теоретические по-
ложения, согласно которым все конфликты де-
лятся на конфликты задач и конфликты отноше-
ний. Для оценки каждого конфликта используются 
девять показателей, измеряемых по пятибалль-
ной шкале оценки Лайкерта, в которой 1 балл со-
ответствует совершенному несогласию респон-
дента, а 5 баллов – полному согласию. Шкала ха-
рактеризуется высоким коэффициентом внутрен-
ней согласованности (а = 0,88). Кроме этого, кон-
фликт отношений и конфликт задач между собой 
также в высокой степени согласованы, коэффи-
циенты согласованности равны 0,92 и 0,87, соот-
ветственно [10, с. 268]. Эта шкала широко исполь-
зуется в исследованиях для измерения конфликт-
ности и включает следующие показатели                                     
(табл. 1). 

 

Таблица 1  

Шкала внутригрупповых конфликтов для оценки уровня конфликтности  
в социально-профессиональной группе топ-менеджеров 

 
Переменная Характеристика 

rc1 Насколько сильно трение между членами вашего рабочего подразделения? 
rc2 Насколько очевидны личностные конфликты на вашем рабочем месте? 
rc3 Насколько напряжены члены вашего рабочего подразделения? 
rc4 Насколько сильны эмоциональные конфликты между сотрудниками вашего подразделения? 

tc5 
Как часто сотрудники в вашем рабочем подразделении расходятся во мнениях относительно 
выполняемой работы? 

tc6 Как часто в вашем рабочем подразделении возникают конфликты по поводу идей? 
tc7 Насколько сильно противоречит ваша работа в вашем рабочем подразделении? 
tc8 Насколько разнятся мнения в вашем подразделении? 

 
Источник: [10, с. 268]. 

 
Всего было опрошено 69 сотрудников в Китае. В 
выборку вошли руководители ключевых подраз-
делений компании, включая финансовый, сбыто-
вой, маркетинговый отделы. Опрос был проведен 

на месте. Средний возраст участников выборки 
составил 42,3 года, от 30 до 56 лет. Гендерное 
распределение было достаточно равномерным 
(48,7 % мужчин; 51,3 % женщин). Средний стаж 
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работы на руководящей должности участников 
опроса составил 5,8 лет. Участники опроса были 
проинформированы, что все данные останутся 
анонимными и будут использованы только в ис-
следовательских целях.  

Все аналитические расчеты и графики были вы-
полнены с помощью программного средства                                   
MS Office Excel. 

Результаты исследования. 

В результате оценки конфликтности в социально-
профессиональной группе топ-менеджеров ком-
пании Хуавэй, были получены значения по каж-
дому из показателей шкалы внутригрупповых кон-
фликтов и рассчитано среднее арифметическое 
по каждому из них. Были получены следующие 
средние оценки (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Средние оценки показателей конфликтности  
в группе высшего руководства компании Хуавэй, балл, 2020 г. 

 
Наибольший средний балл был рассчитан для по-
казателя возникновения конфликтов по поводу 
идей. Это означает, что в ходе поиска решений 
проблем конфликты идей в компании Хуавэй слу-
чаются достаточно часто. Респонденты отме-
чают, что степень различий мнений руководите-
лей имеет средний уровень (средний балл 3,58). 
Общее интегральное значение конфликтности 
среды, рассчитанное по средним баллам показа-
телей конфликтности, составило 0,52 п.п. Тем са-
мым, конфликтность в группе топ-менеджеров 
компании Хуавэй можно оценить как среднюю.  

В ходе опроса было выявлено, что 41,2 % респон-
дентов полагают, что в большинстве случаев при-
чиной конфликта среди топ-менеджеров компа-
нии выступают сбои в коммуникации между участ-
никами конфликта. По мнению 35,2 % главной 
причиной конфликтов выступает недоверие 
между высшими руководителями 21,1 % отметил, 
что причиной конфликтов внутри социально-про-
фессиональной группы руководства выступает 
низкая сплоченность команды топ-менеджеров 
(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Причины конфликтов в группе топ-менеджеров Хуавэй, %, 2020 г. 

 
Следовательно, в ходе исследования были полу-
чены следующие основные результаты: 

– в компании Хуавэй часты конфликты задач 
среди руководства, обусловленные различиями 
мнений по поводу направлений решения возника-
ющих рабочих вопросов и проблем; 

– главной причиной конфликтов между топ-мене-
джерами выступают сбои в коммуникации, недо-
верие и низкая сплоченность между участниками 
конфликта.  

Обсуждение результатов исследования. 

Разрешая конфликт необходимо направить уси-
лия на его предотвращение и способствовать 
тому, чтобы подобный конфликт в дальнейшем не 
повторился. Поэтому методы разрешения кон-
фликтов, в совокупности формирующие страте-
гию управления конфликтами, должны учитывать 
причины их возникновения. Конфликт – это про-
тиворечивое явление. Возникая в группе топ-ме-
неджеров, он может привести к значительному 
ущербу предприятию, но также к конструктивному 
решению проблемы. Эффективное управление 
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конфликтами очень важно для результативной 
деятельности предприятия, поэтому создание 
полной и эффективной системы управления кон-
фликтами на предприятии является важной зада-
чей. На основе полученных результатов исследо-
вания были разработаны основные направления 
управления конфликтами между топ-менедже-
рами в компании Хуавэй. 

Во-первых, создание эффективной системы ком-
муникации. Когда топ-менеджеры могут своевре-
менно и беспрепятственно обмениваться раз-
ными точками зрения и предложениями, кон-
фликт будет эффективным. Поэтому необходимо 
содействовать возникновению мягких конфлик-
тов посредством разумной коммуникации и спо-
собствовать совершенствованию процесса при-
нятия решений руководством предприятия. Об-
мен мнениями в неформальной обстановке будет 
способствовать увеличению частоты общения и 
расширению сферы общения до частной, повы-
шению идентичности членов команды топ-ме-
неджмента и эффективности принятия решений. 

Во-вторых, необходимо повысить уровень дове-
рия между топ-менеджерами. Стабильная и эф-
фективная команда руководителей – это залог 
успеха предприятия. Поддержание стабильности 
и эффективности высшего руководства – важный 
управленческий вопрос для компании. В про-
цессе принятия стратегических решений высшим 
руководством повышение доверия между чле-
нами высшего руководства является эффектив-
ным способом повышения стабильности и произ-
водительности команды топ-менеджеров. Дове-
рие способствует более свободному выражению 
мнений среди членов команды, обмену их уни-
кальными точками зрения и проведению углуб-
ленных обсуждений, поскольку окончательное 
мнение команды является результатом того, что 
все члены команды разделяют взгляды друг 
друга. С другой стороны, доверие может способ-
ствовать формированию благоприятных моделей 
конфликтов внутри коллектива, дополнительно 
сдерживать конфликты в отношениях и улучшать 

корпоративную деятельность. Доверие внутри ко-
манды может создать хорошую атмосферу со-
трудничества для команды и способствовать 
формированию активных и совместных интерак-
тивных отношений между членами команды топ-
менеджеров. 

И, наконец, необходимо повышение сплоченно-
сти высших руководителей, что будет способ-
ствовать более эффективному управлению кон-
фликтами среди них. Межличностные отношения 
между членами группы топ-менеджеров с высо-
ким уровнем сплоченности более гармоничны. 
Они могут откровенно высказывать свое соб-
ственное уникальное мнение, что помогает сти-
мулировать конфликт задач в команде и подав-
лять конфликт в отношениях. Непосредствен-
ными результатами высокой сплоченности орга-
низации являются достижение целей организа-
ции, улучшение чувства выполненного долга, а 
также увеличение количества и качества обще-
ния между членами организации, в то время как 
низкая сплоченность увеличивает сложность до-
стижения цели, вероятность роспуска команды 
топ-менеджеров. 

Заключение. 

Конфликты в социально-профессиональной 
группе высшего руководства играют важную роль 
в деятельности предприятия. Управление кон-
фликтами сводится к их выявлению, поиску и мак-
симизации положительных эффектов противоре-
чий между топ-менеджерами. Конфликты способ-
ствуют стимулированию инновационной активно-
сти, поиску конструктивных решений нетрадици-
онных задач. Для того, чтобы обеспечить эффек-
тивность конфликтов в группе топ-менеджеров 
необходимо создать эффективную систему ком-
муникации, повысить уровень доверия между 
топ-менеджерами и способствовать улучшению 
их сплоченности. Это позволит снизить разруша-
ющее действие конфликта и увеличить его поло-
жительный эффект для предприятия. 
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Аннотация. В статье приведены основные содержа-

тельные характеристики научного мероприятия, 

прошедшего 28–29 сентября в Республике Крым –

Второго Крымского социологического форума на 

тему «Социальные трансформации в контексте про-

странственного развития России». Авторами осве-

щены главные тематические направления работы, а 

также, результаты обсуждения актуальных проблем 

пространственного развития страны и регионов ве-

дущими представителями российской социологии –

участниками и гостями форума. 
 

Ключевые слова: пространственное развитие, Рес-

публика Крым, социальные трансформации, ФНИСЦ 

РАН, форум. 

 

  
 

Annotation. The article provides the main substantive 

characteristics of the scientific event that took place on 

September 28–29 in the Republic of Crimea – the Sec-

ond Crimean Sociological Forum «Social transfor-

mations in the context of the spatial development of 

Russia». The main thematic areas of the forum's work 

are highlighted, as well as the results of the discussion 

of topical problems of the spatial development of        

the country and regions by leading representatives of 

Russian sociology – participants and guests of the fo-

rum. 
 

Keywords: spatial development, Republic of Crimea, so-
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28–29 сентября 2020 года в Республике Крым 
прошел Второй Крымский социологический фо-
рум «Социальные трансформации в контексте 
пространственного развития России».  

Организаторами Форума выступили Федераль-
ный научно-исследовательский социологический 
центр РАН [1], Правительство Республики Крым, 
Крымский федеральный университет имени                                     
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В.И. Вернадского, Институт социологии и регио-
новедения Южного федерального университета, 
Крымский филиал ФНИСЦ РАН, Южнороссийский 
филиал ФНИСЦ РАН, АНО ПОО Университет 
Экономики и Управления. Мероприятие прошло в 
режиме онлайн. 

Форум, проводившийся на базе Крымского фили-
ала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии 
наук, был направлен на объединение усилий ис-
следователей различных направлений и ведущих 
социологических школ для обсуждения и реше-
ния ряда актуальных проблем российского обще-
ства. Основной темой стала проблема социаль-
ных трансформаций в контексте пространствен-
ного развития России, а также анализ перспектив 
развития региональных структур ФНИСЦ РАН. 

С приветственным словом к участникам и гостям 
Форума обратился директор ФНИСЦ РАН, акаде-
мик РАН М.К. Горшков. Напомнив присутствую-
щим о моментах и датах, ознаменовавших начало 
сотрудничества ФНИСЦ РАН с Крымом и непо-
средственно связанных с появлением Крымского 
филиала ФНИСЦ РАН, Михаил Константинович 
подчеркнул важность сотрудничества представи-
телей власти и научного сообщества в деле раз-
работки программ пространственного развития 
регионов, а также отметил актуальность темы 
Второго Крымского социологического форума, в 
особенности, для оптимизации усилий в деле 
преодоления регионального неравенства. 

В адрес Форума был передан ряд приветствий: 

С.В. Аксёнов, Глава Республики Крым отметил 
ценность проведения подобных мероприятий, 
способствующих консолидации потенциала веду-
щих научных социологических центров России 
вокруг проблем регионального развития и пре-
одолению «перекосов», доставшихся Крыму в 
наследство от украинского периода его истории. 
Глава Крыма также подчеркнул насущную важ-
ность получения оперативных социологических 
данных для принятия эффективных управленче-
ских решений. 

М.С. Афанасьев, министр внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым, обраща-
ясь к участникам и организаторам, отметил, что 
Форум – принципиально новый формат взаимо-
действия представителей научного сообщества и 
власти, в котором очень нуждается крымская об-
щественность и специалисты, а также пожелал 
успеха в проведении мероприятия такого уровня. 

Г.А. Иоффе, председатель Общественной па-
латы Республики Крым, в своем приветственном 
слове выразил надежду на то, что традиция про-
ведения Крымских социологических форумов ста-
нет нерушимым мостом, скрепляющим и консоли-
дирующим отечественное социологическое науч-
ное сообщество. 

М.А. Боровская, доктор экономических наук, про-
фессор, Президент Южного Федерального уни-
верситета приветствовала участников от имени 
Совета ректоров вузов Южного федерального 

округа, акцентировав внимание на важности об-
суждения вопросов регионального развития, в 
том числе, связанных с научной и образователь-
ной сферами, в особенности, в аспекте проблем 
максимальной эффективности в реализации 
национальных проектов. 

А.В. Сериков, кандидат социологических наук, до-
цент, руководитель направления по взаимодей-
ствию с партнерами АНО «Россия – страна воз-
можностей» в обращении к участникам Форума 
сказал о важности грамотного научного сопро-
вождения работы по повышению региональной 
привлекательности и региональному развитию, о 
роли качественной экспертной аналитики в эф-
фективном управлении регионом. 

Н.Г. Скворцов, доктор социологических наук., про-
фессор, декан социологического факультета 
СПБГУ, рассказал о достижениях в деле сотруд-
ничества между Крымом и Санкт-Петербургом в 
научном и образовательном направлениях. 

А.М. Кумыков, доктор философских наук, прорек-
тор Кабардино-Балкарского государственного аг-
рарного университета, передал приветствие от 
социологов региона и пожелал успешной и плодо-
творной работы Форуму. 

На пленарном заседании с докладами выступили:  

М.К. Горшков, академик Российской академии 
наук, директор Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра РАН высту-
пил с докладом о пространственном развитии 
России в контексте изучения и решения проблем 
малых городов и представил результаты иссле-
дования в этом направлении [2], отметив, что в 
основе их заложен социо-пространственный под-
ход. 

В.В. Узунов, доктор политических наук, директор 
Крымского филиала Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра РАН, 
осветил в своем выступлении региональную спе-
цифику Крыма как одной из наиболее компо-
нентно-насыщенных территорий России, а также, 
коснулся темы факторов социальной консолида-
ции в процессе интеграции крымского социума в 
социальное пространство России. 

Ю.Г. Волков, Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор философских наук, про-
фессор, научный руководитель Института социо-
логии и регионоведения Южного федерального 
университета, директор Южнороссийского фили-
ала Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН, в своем докладе 
обратился к теме института лидерства в регио-
нальном пространстве России. Юрий Григорье-
вич отметил важность осмысления института ли-
дерства как совокупности организационных, соци-
ально-мобильных, социально-профессиональ-
ных и социально-проективных ресурсов, направ-
ленных на закрепление тенденции развития реги-
онального пространства. 

Р.Д. Хунагов, доктор социологических наук, про-
фессор, директор Научно-исследовательского 
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института комплексных проблем Адыгейского гос-
ударственного университета, представил доклад 
о необходимости и возможностях совершенство-
вания административно-территориального устрой-
ства на Юге России в контексте проблем обеспе-
чения региональной целостности. 

В.А. Чигрин, Заслуженный работник образования 
Республики Крым, доктор социологических наук, 
профессор, научный руководитель Крымского 
филиала Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН, посвятил 
свой доклад теме социально-психологических по-
следствий пандемии в контексте проблем нару-
шения системы социальных связей и социаль-
ного контроля, в особенности в отношении моло-
дежи. 

В.И. Мукомель, доктор социологических наук, ру-
ководитель сектора изучения миграционных и ин-
теграционных процессов ФНИСЦ РАН, предста-
вил доклад, посвященный теме характеристик 
трудовой миграции в России период кризиса, свя-
занного с распространением коронавирусной ин-
фекции. 

Также на пленарном заседании прозвучали до-
клады А.В. Бедрика, Н.А. Вялых, Д.Н. Мищенко                        
и В.А. Захаровой. 

Тематика пространственного развития регионов 
была расширена в рамках секционных заседаний 
по четырем основным направлениям:  

1. Тема роли и места социокультурных факторов 
в пространственном развитии России была затро-
нута в докладах, представленных М.Ю. Поповым 
(Краснодар), С.И. Самыгиным (Ростов-на-Дону), 

С.В. Гузениной (Тамбов), З.А. Жаде (Майкоп),                            
Е.Г. Городецкой (Симферополь) и др. 

2. Демографическая ситуация и ее влияние на 
развитие регионов России стала предметом науч-
ного интереса в докладах А.В. Верещагиной (Ро-
стов-на-Дону), И.В. Журавлевой, Н.В. Лакомовой 
(Москва), Н.В. Проказиной (Барнаул), Т.А. Гужа-
виной (Вологда), А.В. Пронозы (Рязань). 

3. Молодежь регионов России: социальный 
портрет и жизненные планы. В данной секции 
особое внимание привлекли актуальные выступ-
ления Н.В. Чигриной (Симферополь), Е.Ю. Колес-
никовой (Ростов-на-Дону), Л.И. Щербаковой (Но-
вочеркасск), Д.В. Руденкина (Екатеринбург),                            
В.О. Вагиной (Ростов-на-Дону), А.Ю. Шадже 
(Майкоп). 

4. Этноконфессиональный аспект территори-
ально-пространственного развития России рас-
смотрели в своих работах А.В. Баранов (Красно-
дар), О.А. Грива (Симферополь), И.П. Рязанцев 
(Москва), М.М. Шахбанова (Махачкала), Г.Ф. Габ-
драхманова (Казань). 

Также, в рамках Форума были проведены два 
круглых стола: «Социология в регионах России – 
проблемы и перспективы» (В.А. Мансуров, Е.Н. Ики-
нгрин, Г.И. Макарова, С.В. Устинкин) и «Инсти-
туты и субъекты муниципальной публичной поли-
тики» (Л.Г. Никовская, В.Н. Якимец, В.А. Чигрин, 
В.В. Узунов, К.В. Воденко, А.В. Дятлов).Второй 
Крымский социологический форум стал площад-
кой для профессиональных дискуссий, встречи 
авторитетных экспертных мнений и выработки 
эффективных рекомендаций в вопросах про-
странственного развития регионов. 
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Аннотация. Проблема религиозного возрождения 

является важнейшей в современном российском об-

ществе, причем возросший к нему интерес объясня-

ется происходящими в конфессиональной сфере де-

структивными явлениями, в частности, появлением 

в массовом сознании идей радикального исла-

мизма. Проведенный вторичный анализ эмпириче-

ских данных показывает, что для опрошенного даге-

станского населения ключевым фактором опреде-

ления сути понятия «истинно верующий человек» 

является нравственный параметр. Кроме того, уста-

новлено, что религиозность населения обусловли-

вает повышение роли и значимости мусульманского 

образования в современном дагестанском обще-

стве, более того, можно констатировать их взаимо-

влияние. 
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Annotation. The problem of religious revival is the most 

important in modern Russian society, and the increased 

interest in it is explained by the destructive phenomena 

occurring in the confessional sphere, in particular,                     

the appearance of ideas of radical Islamism in the mass 

consciousness. A secondary analysis of empirical data 

shows that for the interviewed Dagestan population, 

the moral parameter is the key factor in determining                 

the essence of the concept of «truly believing person». 

In addition, it has been established that the religiosity 

of the population leads to an increase in the role and 

importance of Muslim education in modern Dagestan 

society, moreover, their mutual influence can be stated.
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остановка проблемы. 

В постсоветский период развития Россий-
ского государства наблюдается мощное 

развитие религиозного сознания, повышение ин-
тереса к религиозному образованию, интенсив-
ность культового поведения населения. Причем, 
для этого имеются объективные факторы, ибо «в 
критические моменты развития общества попу-
лярность религиозных взглядов и ценностей воз-
растает. В условиях повышения общественной 
значимости религии как мировоззрения, а церкви 
как социального института усиливается актуаль-
ность изучения процесса секуляризации населе-
ния социологическими методами» [6, с. 95]. Од-
нако необходимо учесть, что изучение конфесси-
ональной сферы является очень сложной и про-
тиворечивой, потому что в социологии религии не 
сложилась однозначная теоретико-методологи-
ческая модель изучения религиозности населе-
ния, более того, проблему усложняет и появле-
ние религиозного образования, которое широко 

распространилось особенно на территориях му-
сульманского вероисповедания [7, с. 98]. Из-за 
отсутствия теоретико- методологической базы и 
учебных программ, такие же противоречия имели 
место и в конфессиональных учебных заведе-
ниях дореволюционного Дагестана [8, с. 148–
158].  

В рамках исследования религиозного вероучения 
необходимо исходить из того, что «на протяжении 
практически всего XX столетия господствующие 
механизмы управления явно или латентно вос-
производили либерально-светское мировоззре-
ние, которое стало одним из краеугольных кам-
ней современности, ее культурной сущностью. 
Однако социальные реалии конца XX – начала 
XXI вв. «вытащили» религию из периферийной 
зоны социума на авансцену, придав ей новое ка-
чество, актуализировав невостребованные дол-
гое время ее социальные роли, что катализиро-
вало новые культурные сдвиги» [4, с. 110]. Иными 
словами, можно согласиться с позицией                             

П 
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С.Г. Кара-Мурзы: «советский человек был, да и по 
сей день в большинстве своем остается глубоко 
религиозным. Именно это – советское – государ-
ство, созданное «коммунистами и беспартий-
ными», было проникнуто религиозным чувством, – в 
этом была его сила, и его слабость… борьба 
большевиков с Церковью была столкновением 
сходных по внутренней убежденности сил» [10,                         
с. 5]. 

Таким образом, актуальность изучения религиоз-
ного фактора в настоящее время закономерно 
требует выявления уровня религиозности насе-
ления и его отражения на состоянии религиозного 
образования. При этом необходимо учесть, что 
религия проникла во все социальные сферы и пы-
тается осуществлять там доминирующую роль. 

Исследователями религиозной проблематики от-
мечается активная деятельность священнослу-
жителей в современном социальном простран-
стве, стремление духовных организаций влиять 
на значимые общественные сферы, соответ-
ственно, возникает вполне обоснованный вопрос 
«Что это – ренессанс религиозного мировоззре-
ния или нарастание клерикальных тенденций?», 
ибо «многим из людей старшего поколения, вос-
питанным в условиях советского атеизма, это 
представляется несколько непонятным и тревож-
ным» [1, с. 135], более того, совершенно обосно-
ванно утверждение, что если раньше верующие 
скрывали религиозные убеждения, то сейчас под-
верглись остракизму убежденные атеисты: «при 
советской власти нельзя было признаться в том, 
что ты верующий, при нынешней – что атеист»                          
[5, с. 97]. Таким образом, даже поверхностный 
взгляд на феномен «религиозность» показывает, 
что он является очень сложным по своей струк-
туре, содержанию и смыслу явлением, более 
того, каждый исследователь вкладывает в нее 
(религиозность – Авт.) свое понимание, тем са-
мым еще более усложняя ее изучение [15]. 
Например, в православии исследование религи-
озности проводится через призму определения 
воцерковленности, которое есть «добровольное 
признание человеком влияния Церкви через 
усвоение себе установленного в ней образа 
жизни и образа мыслей» [13, с. 11], через метод 
«В-индекс». По мнению М.Ю. Смирнова, «сам 
термин (воцерковленность – Авт.) является ре-
цепцией из церковно-православного лексикона от 
понятия «воцерковление», подразумевающего 
включенность православного верующего во все 
религиозные действия, обязательные для цер-
ковной жизни» [11, с. 139]. 

В рамках социологии религии российскими уче-
ными рассматривается целый комплекс вопросов 
связанных с повышением роли религиозного ком-
понента:  

а) специфика исследования религиозности насе-
ления в условиях десекуляризации российского 
общества (методология и методика исследова-
ния);  

б) определение роли церкви в российском госу-
дарстве и религии в структуре социальных и ду-
ховных ценностей общества;  

в) особенности конфессионального и межрели-
гиозного развития полиэтнических регионов;  

г)  определение индикаторов воспроизводства 
религиозной и этнической идентичностей при су-
ществовании межнациональных противоречий 
[14, с. 59]. 

Если обратиться к определению ключевых поня-
тий, то Д.М. Угринович «религиозность» трактует 
как «воздействие религии на сознание и поведе-
ние как отдельных индивидов, так и социальных 
и демографических групп» [12, с. 127]. И.Н. Ябло-
ков определяет религиозность как «социальное 
качество индивида и группы, выражающее в со-
вокупности их религиозных свойств» [17, с. 123]; 
Р.А. Лопаткин рассматривает религиозность как 
«определенное состояние индивидов и человече-
ских общностей различного масштаба, отличи-
тельной чертой которого является вера в Бога (и 
сверхъестественное) и поклонение ему, их при-
верженность к религии и принятие ее вероучения 
и предписаний» [2, с. 194]. 

В последнее время в научной литературе появи-
лись новые подходы и теории, пытающие изучить 
феномен религиозности. Таковой является тео-
рия депривации, используемая для исследования 
нетрадиционной религиозности, и она подробно 
рассмотрена В.Б. Исаевой [3, с. 39].  

В данной статье на основе вторичного анализа 
социологического материала поставлена цель 
показать проявление религиозности населения 
на примере Дагестана, а также его отношение к 
религиозному образованию. 

Результаты исследования. 

При выделении типов и критериев религиозности, 
по мнению И.Н. Яблокова, необходим комплекс-
ный подход, который включал бы в себя учет объ-
ема, содержания и уровня религиозного созна-
ния, степень включенности индивида в религиоз-
ные отношения, интенсивность религиозного по-
ведения, соответственно, необходимо учитывать 
следующие параметры: 

«1) содержание и интенсивность религиозной 
веры;  

2) интенсивность религиозного поведения и его 
место в общей системе деятельности человека; 

3) роль индивида в религиозной группе;  

4) степень активности в распространении религи-
озных взглядов;  

5) место религиозных мотивов в структуре моти-
вации религиозного и нерелигиозного поведе-
ния» [17, с. 129].  

Базируясь на вышеназванных параметрах,                              
И.Н. Яблоков выделяет следующие типы религи-
озности людей:  

1. Верующие, у которых определяющей жизнен-
ной ориентацией выступает религиозная ориен-
тация. 



69 

2. Верующие, у которых религиозная ориента-
ция является важной, но не определяющей, а ря-
доположенной с другими. 

3. Верующие, у которых религиозная ориента-
ция подчинена нерелигиозным. 

4. Колеблющиеся между верой и неверием [17, 
с. 130]. 

Реальную приверженность религиозному веро-
учению и степень религиозности, по мнению ре-
лигиоведов, следует определять с учетом харак-
тера различных форм религиозного поведения, 
которое можно выявить путем установления ча-
стотности соблюдения тех или иных религиозных 
предписаний, поэтому важным является анализ 
соотношения степени или типа религиозности и 
религиозного поведения людей [16].  

Эмпирические данные на вопрос: «Как Вы дума-
ете, что должен делать верующий чело-
век?» показывают существующую в массовом со-
знании дагестанских верующих иерархию религи-
озных правил. По важности, первое ранговое ме-
сто занимает религиозное предписание «совер-
шать намаз (читать молитвы)» (77,9 %), причем, 
на него указывают респонденты независимо от 
типа религиозности, на втором – «соблюдать 
пост» (74,0 %), на третьем – «праздновать рели-
гиозные праздники (Ураза-Байрам, Курбан-Бай-
рам, Пасха, Рождество и т.д.)» (60,5 %), на чет-
вертом – «читать религиозные тексты» (52,1 %), 
на пятом – «посещать религиозные службы» 
(41,9 %), на шестом – «регулярно посещать ме-
четь (церковь)» (41,3 %) и, чуть меньше опрошен-
ных отмечают, что верующий человек должен 
«совершить паломничество» (28,0 %), и «выпла-
чивать религиозный налог» (27,5 %).  

Выделяется подгруппа неверующих, которая при 
слабом проявлении религиозности демонстри-
рует ориентированность на активное культовое 
поведение – «праздновать религиозные празд-
ники» (57,1 %), «совершать намаз (читать мо-
литвы)» (47,6 %), «регулярно посещать мечеть 
(церковь)» (38,1 %) и «соблюдать пост» (47,6 %). 
Такое противоречие между типом религиозности 
и соблюдением религиозных предписаний пред-
полагает установление, кого опрошенные отно-
сят к группе «истинно верующих». Так, респон-
дентам был задан вопрос: «Кого Вы считаете 
истинно верующим человеком?». Получен-
ные результаты социологического опроса показы-
вают, что опрошенные к когорте «истинно верую-
щий» относят «того, кто соблюдает требования 
имама (вера в единого Аллаха, вера в ангелов, 
вера в священные книги, вера в пророков, вера в 
Судный день, вера в предопределение судьбы)» 
(61,9 %) и «истинно верующим человеком может 
быть только нравственный человек» (41,1 %); 
третье ранговое место занимает вариант ответа 
«того, кто живет по религиозным канонам и со-
блюдает все религиозные предписания (шахада, 
намаз, Ураза-пост, закят, хадж)» (38,8 %). Обра-
щает на себя внимание стремление опрошенного 
населения комбинировать полностью не соответ-
ствующие друг другу положения: «истинно веру-
ющим» можно считать человека, который в своей 

жизни добросовестно следует конфессиональ-
ным постулатам, более того, ведущий нравствен-
ный образ жизни. Однако данный факт не явля-
ется констатацией существования в позициях ре-
спондентов несогласованности, ибо ключевым в 
любом вероучении является провозглашение 
нравственных правил. Только вопрос в том, как 
часто, вернее «правильно», «истинно верующий 
человек» руководствуется ими в своем повсе-
дневном поведении, поэтому неслучайно каждый 
четвертый опрошенный придерживается пози-
ции, что «истинно верующим» можно считать 
«нравственного человека, независимо от своего 
отношения к вере». Следует также обратить вни-
мание на то, что респонденты независимо от типа 
своей религиозности подчеркивают значимость 
нравственного начала, выбрав суждение «ис-
тинно верующим человеком может быть только 
нравственный человек» и среди них выделяются 
подгруппы «верующих» (44,1 %), «колеблю-
щихся» (45,8 %) и «неверующих» (71,4 %). Далее, 
эти же подгруппы относят к когорте «истинно ве-
рующих» «нравственного человека, независимо 
от своего отношения к вере» – 26,2 % верующих, 
39,6 % колеблющихся и 28,6 % неверующих.  

Эмпирические данные показывают, что среди вы-
деленных групп можно увидеть подгруппы «актив-
ных» по мировоззренческим убеждениям, в част-
ности, для нас интерес представляют подгруппы 
«колеблющихся», «неверующих» и «убежденно 
неверующих», которые при невыраженной рели-
гиозности обозначают необходимость придержи-
ваться религиозных постулатов. Также, в каждой 
подгруппе могут быть люди, самоидентифициру-
ющеся как «верующие», хотя под верой пони-
мают не веру в единого Аллаха (Бога), а в какие-
то сверхъестественные силы, и, наоборот, само-
идентифицирующиеся как «неверующие», но при 
этом не отрицающие существования сверхъесте-
ственного начала, следовательно, и необходимо-
сти следовать некоторым религиозным прави-
лам.  

Исследование религиозности закономерно тре-
бует выявления факторов, способствующих по-
вышению интереса к исламскому образованию в 
целом [7]. Результаты ответов на вопрос: «Как 
Вы думаете, чем обусловлено повышение 
интереса к мусульманскому образованию в 
современном обществе?» показывают, что по-
вышенное внимание к мусульманскому образова-
нию в современном обществе подавляющая 
часть экспертов связывает с ренессансом ислама 
и усилением роли духовенства в современном 
обществе (37,7 %), 15,3 % объясняют стремле-
нием мусульманских школ стабилизировать меж-
религиозную ситуацию и обеспечить националь-
ную безопасность в современном российском об-
ществе. На деятельность местного духовенства и 
Муфтията, стремящего через мусульманское об-
разование приобщить население к исламу ука-
зали 13,6 % экспертов. Далее, повышенный инте-
рес к мусульманскому образованию стремлением 
родителей обучать своих детей основам ислам-
ского учения объяснили 10,2 % экспертов, а 11,9 % 
опрошенных указали на стремление самих детей 
получить основы исламского учения; 8,5 % обо-
значили заинтересованность гражданского 
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общества (общественности) знать о деятельно-
сти мусульманских образовательных учреждений 
(чему обучают, как обучают и т.д.), 7,1 % научным 
интересом исследовать деятельность мусуль-
манских образовательных учреждений и стати-
стически незначимая доля экспертов рост инте-
реса к мусульманскому образованию объяснили 
стремлением официальной власти контролиро-
вать мусульманский образовательный процесс 
(3,4 %). 

Заключение. 

Таким образом, проведенное исследование пока-
зывает востребованность в массовом сознании 
дагестанских народов религиозной принадлежно-
сти, причем в этой системе очень важное значе-
ние имеет нравственный компонент. Так, по всей 
выборке опрошенные ключевым параметром в 
определении содержания «истинно верующий 

человек» определили морально-нравственный 
маркер, хотя собственно религиозные индика-
торы имеют немаловажное значение. При этом 
повышение интереса к мусульманскому образо-
ванию эксперты объясняют возрождением ис-
лама и усилением роли духовенства в современ-
ном обществе, стремлением мусульманских школ 
стабилизировать межрелигиозную ситуацию и 
обеспечить национальную безопасность в совре-
менном российском обществе, деятельностью 
местного духовенства и Муфтията, стремящего 
через мусульманское образование приобщить 
население к исламу, стремлением, как родите-
лей, так и самих детей получить основы ислам-
ского учения, ростом интереса гражданского об-
щества (общественности) о деятельности му-
сульманских образовательных учреждений (чему 
обучают, как обучают и т.д.), научным интересом 
исследовать деятельность мусульманских обра-
зовательных учреждений. 
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Аннотация. В статье анализируется качество дистан-

ционного обучения в медицинском университете. В 

связи с переходом на дистанционное обучение 

было проведено анкетирование преподавателей с 

целью оценки качества дистанционного обучения. 

Подобная форма обучения позволяет организовать 

образовательный процесс таким образом, чтобы 

обеспечивать реализацию основных требований к 

нему. По результатам анкетирования, преподава-

тели отмечают, что в связи с вынужденной самоизо-

ляцией и переходом на дистанционное образова-

ние у них произошло увеличение рабочего дня. 

Было отмечено, повышение эмоционального фона 

преподавателей, весь период дистанционного обу-

чения. Среди главных недостатков, более половины 

опрошенных считают отсутствие прямого диалога. 
 

Ключевые слова: медицинский вуз; самостоятель-

ная работа; дистанционное обучение; образова-

тельный процесс; студенты медицинского вуза; ко-

ронавирусная инфекция; качество дистанционного 

обучения. 

 

   

Annotation. The article analyzes the quality of distance 

learning at a medical university. In connection with                    

the transition to distance learning, a survey of teachers 

was carried out in order to assess the quality of distance 

learning. This form of training allows you to organize                        

the educational process in such a way, ensuring the im-

plementation of the basic requirements for it. Accord-

ing to the results of the survey, teachers note that due 

to the forced self-isolation and the transition to distance 

education, their working hours have increased. It was 

noted that teachers have an increased emotional back-

ground during distance learning. More than half of                   

the respondents consider the lack of direct dialogue 

among the main shortcomings. 
 

 

 

Keywords: medical school; independent work; distance 

learning; educational process; medical students; coro-

navirus infection; the quality of distance learning. 

 

                                                                       

 
ведение. В настоящее время в связи со 
вспышкой и распространением опасной ви-

русной инфекции COVID-19 произошел экстрен-

ный переход на дистанционную форму обучения. 
Безусловно, ситуация, связанная с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

В 
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привнесла поправки в образовательную деятель-
ность университета. Дистанционное обучение за-
тронуло и медицинские вузы. Данная форма обу-
чения является одним из приоритетных направ-
лений при подготовке специалистов. Дистанцион-
ное обучение имеет свои преимущества, напри-
мер, доступность и относительная дешевизна. 
Дистанционное обучение признано одним из клю-
чевых направлений основных культурно-образо-
вательных программ ЮНЕСКО, в течение по-
следних десятилетий оно стало глобальным яв-
лением образовательной информационной куль-
туры. В исследовании Е.Ф. Касьяненко, Л.Н. Руб-
цовой, И.Д. Димова, В.Ю. Богомоловой [5] было 
установлено, что студенты практически готовы к 
дистанционной форме обучения и активно ис-
пользуют мобильные технологии и ресурсы в об-
разовательном процессе. Дистанционное обуче-
ние предполагает удобство и доступность не 
только для обучающихся, но и для преподавате-
лей. В связи с этим был проведен анкетный опрос 
преподавателей Астраханского государственного 
медицинского университета, с целью изучения их 
отношения к дистанционному образованию в пе-
риод самоизоляции, а также выделить положи-
тельные и отрицательные стороны при использо-
вании различных форм дистанционного обуче-
ния. 

Цель исследования заключалась в оценке каче-
ства дистанционного обучения преподавателями 
медицинского университета в период пандемии 
коронавируса. 

Материалы и методы. Анкетный опрос был про-
веден в течение июня 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. Всего опро-
шено 350 преподавателей всех кафедр медицин-
ского университета. Анкетные данные позволяли 
легко перевести ответы в проценты и дать коли-
чественный анализ ответов. В исследовании ис-
пользовался опросный метод – анкетирование. 
Анкета разрабатывалась и согласовывалась с со-
циологом и включала 30 открытых и закрытых во-
просов. Анкетирование было анонимное. Резуль-
таты социологического исследования были под-
вергнуты качественному и количественному ана-
лизу. Результаты исследования представлены в 
таблице. 

Результаты и обсуждение. В результате социоло-
гического исследования было установлено, что 
преподаватели в связи с вынужденной самоизо-
ляцией и переходом на дистанционное образова-
ние произошло увеличение рабочего дня – 93,0 % 
(табл. 1). По этой причине преподаватели отме-
чают, что им приходиться распределять рабочее 
время и свой график.  

Из результатов анкетного опроса было установ-
лено, что главными недостатками дистанцион-
ного обучения преподаватели считают – это от-
сутствие прямого диалога с обучающимися                             
(91,0 %).  

У подавляющего количества преподавателей от-
мечается повышенный эмоциональный фон во-
время дистанционного обучения (89,0%), они от-
мечают, что у них повышенное состояние тревож-
ности, ощущение неопределенности в период са-
моизоляции. 

 
Таблица 1 

Показатели восприятия дистанционного обучения преподавателями медицинского университета 
 

Реакция преподавателей на дистанционное обучение % 

1. Подготовка преподавателей вуза к дистанционному обучению  46,0 % 

2. Работа без участия аудитории  87,0 % 

3. Отсутствие прямого диалога  91,0 % 

4. Невозможность подачи полного объема материала  74,0 % 

5. Слабая активность студенческого коллектива  64,0 % 

6. Неготовность студентов к самостоятельной работе  78,0 % 

7. Большой объем занимаемого времени подготовки к занятиям  72,0 % 

8. Минимальная видимость результатов удаленного обучения  83,0 % 

9. Повышенный эмоциональный фон у преподавателей  89,0 % 

10. Технически увеличенный рабочий день  93,0 % 

11. Малая возможность практических навыков  69,0 % 

 

Значительное количество опрошенных препода-
вателей отмечают в качестве недостатков ди-
станционного обучения работу без участия ауди-
тории (87,0 %). Для преподавателей это является 
главной «помехой» при реализации образова-
тельного процесса. 

Также, для преподавателей наибольшей сложно-
стью является минимальная видимость результа-
тов удаленного обучения (83,0 %), они отмечают, 
что у студентов есть проблемы в самоорганиза-
ции. Преподаватели отмечают неготовность сту-
дентов к самостоятельной работе (78,0 %). Среди 
проблем дистанционного обучения выделяют 

невозможность подачи полного объема матери-
ала (74,0 %) и большой объем занимаемого вре-
мени подготовки к занятиям (72,0 %). 

Подготовка преподавателей вуза к дистанцион-
ному обучению установлено на относительно не-
высоком уровне – 46,0 %, что указывает на то, что 
преподаватели желают повысить уровень своей 
компетентности в плане дистанционных образо-
вательных технологий. 

Заключение. На основе представленных в таб-
лице результатов можно сделать следующие вы-
воды:  
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– по результатам анкетирования, преподаватели 
отмечают, что в связи с вынужденной самоизоля-
цией и переходом на дистанционное образование 
у них произошло увеличение рабочего дня; 

– было отмечено, что у преподавателей повы-
шенный эмоциональный фон вовремя дистанци-
онного обучения. Среди главных недостатков 

более половины опрошенных считают – отсут-
ствие прямого диалога. 

Тем не менее, для максимально эффективного 
внедрения дистанционного образования необхо-
димо организовать проведение информирующих 
мероприятий. 
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ность (далее – ОРД) и гражданином – это его совер-

шеннолетие и дееспособность. Автор обосновывает 
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на негласное содействие, с 16-ти лет. 
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пасность умышленных преступлений за-
ключается (помимо собственно тяжести де-

яния), прежде всего, в их скрытом, замаскирован-
ном характере. Борьба с преступностью среди 
несовершеннолетних является одним из самых 
острых и сложных аспектов социально-экономи-
ческой и организационной работы. Осуществлять 
эффективную борьбу с преступностью без ис-
пользования негласных сил, средств и методов 
крайне затруднительно. Практика оперативных 
подразделений разных стран в борьбе с преступ-
ностью показывает, что первое место среди ме-
тодов работы, даже при результативности ис-
пользования технических средств, справедливо 
занимает негласное содействие граждан орга-
нам, осуществляющим ОРД [13]. 

В Российской Федерации метод негласного со-
действия хорошо был знаком гражданам страны. 
Он не только пропагандировался правоохрани-
тельными органами, но и рассматривался как 

обязанность в выявлении и раскрытии преступле-
ний вплоть до революционных событий 1917 года 
[2].  

Так, в XIX веке формируется законодательная 
база, предназначенная для розыска преступни-
ков, в том числе и среди несовершеннолетних. 
Широко применяются приемы организации прито-
нов-ловушек, осведомительство, негласное 
наблюдение, использование маскировки под раз-
личные категории правонарушителей. Главным 
основанием для тайного розыска преступников 
служила информация, полученная от постоянно 
действующей и совершенно секретной агентуры 
из разных социальных классов населения, в том 
числе из преступной среды [6]. В России оформ-
ляется агентурная деятельность, которая активно 
помогает противодействию преступлениям, в том 
числе среди несовершеннолетних. В учебных за-
ведениях к негласному сотрудничеству привлека-
лись гимназистки и гимназисты. Со временем, по 

О 
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этическим соображениям, данная практика была 
запрещена. 

С 1917 года меняется отношение к негласной опе-
ративной работе. Считается, что Советскому 
гражданину нечего скрывать, а негласная работа 
это пережиток буржуазного строя, занятие по-
стыдное, провокационное.  

В период становления Советской республики осо-
бое внимание обращалось на раскрытие и профи-
лактику преступлений исключительно гласными 
средствами и методами, в основном посредством 
открытого обвинения. Но советская власть в крат-
чайшие сроки осознала, что ей не обойтись без 
использования негласных методов работы. Осу-
ществлять ОРД без использования негласного 
содействия граждан, полагаясь только на глас-
ную помощь, было недальновидно и весьма за-
труднительно по объективным причинам.  

Однако, учитывая, весьма специфические взаи-
моотношения советского государства и обще-
ства, отчасти также от того, что до Октябрьской 
революции в борьбе за власть большевиками ак-
тивно использовались негласные методы дея-
тельности, - негласное содействие, как часть опе-
ративной работы, было засекречено до начала 
1990-х годов и регулировалось исключительно 
ведомственными нормативными актами органов 
внутренних дел и структур, обеспечивающих гос-
ударственную безопасность.  

Современный этап негласного содействия, в том 
числе и на контрактной основе, начался с приня-
тием Закона РФ от 13.03.1992 № 2506-1 «Об опе-
ративно-розыскной деятельности в Российской 
Федерации», в котором на государственном 
уровне впервые в практике осуществления ОРД 
открыто предложена гражданам возможность не-
гласного содействия органам, осуществляющим 
ОРД. Впервые в современной России было со-
вершено отступление от правового регулирова-
ния ОРД только ведомственными нормативно-
правовыми актами, с ограничительным доступом 
(секретные). При этом лица, оказывающие не-
гласное содействие органам, осуществляющим 
ОРД, получили правовые и социальные гарантии 
защиты со стороны государства. В настоящее 
время основным законом, регламентирующим не-
гласное содействие на контрактной основе явля-
ется Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно розыскной деятельности» (далее – 
ФЗ об ОРД) [1].  

Формы негласного содействия лиц органам, осу-
ществляющим ОРД, могут быть различными, но 
одной из важнейших и наиболее ценной с опера-
тивной точки зрения, считается негласное содей-
ствие, организуемое на контрактной основе. Ее 
отличительными особенностями от бесконтракт-
ного содействия являются профессионализм не-
гласного источника в борьбе с преступностью, 
устойчивые и длительные взаимоотношения 
между гражданином и оперативным подразделе-
нием. 

Право гражданина на контракт предусмотрено за-
конодателем в ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД. 

Возможность заключения договора о труде (кон-
тракта) органами, осуществляющими ОРД, с от-
дельными лицами, привлекаемыми к подготовке 
и проведению оперативно-розыскных мероприя-
тий, максимально индивидуализировано, что поз-
воляет оговорить условия негласного содействия 
с учетом личностной специфики гражданина и его 
возможностей по предоставлению интересующей 
информации [13].  

Правовые последствия негласного содействия по 
контракту граждан, с оперативными подразделе-
ниями, наступают с момента его заключения и 
прекращаются по желанию одной из них, либо по 
основаниям, предусмотренным ФЗ об ОРД, ве-
домственным нормативным правовым актам 
ограниченного распространения. Граждане, за-
ключившие контракт, по заданиям оперативных 
подразделений ведут активную разведыва-
тельно-поисковую деятельность в целях борьбы 
с латентной преступностью.  

Со стороны государства исключительно лишь 
контрактная система негласного содействия в 
полной мере обеспечивает гражданину социаль-
ную и правовую защиту, предусмотренную ст. 18 
ФЗ об ОРД.  

В содержательном смысле ч. 2 ст. 17 ФЗ об ОРД 
устанавливает, что негласное содействие по кон-
тракту может осуществляться с любым лицом, от-
вечающим двум основным взаимосвязанным тре-
бованиям: оно должно быть совершеннолетним и 
дееспособным. При этом пол, национальность, 
гражданство, образование, имущественное, 
должностное и социальное положение, принад-
лежность к общественным объединениям, отно-
шение к религии и политические убеждения не 
влияют на заключение контракта. 

Такие лица обязаны сохранять в тайне сведения, 
ставшие им известными в ходе подготовки или 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
Согласно ст. 12 ФЗ об ОРД такая информация 
приравнена к сведениям составляющие государ-
ственную тайну. Также эти лица не вправе предо-
ставлять заведомо ложную информацию орга-
нам, осуществляющих ОРД.  

Сопоставляя сущностное правовое наполнение 
категорий «дееспособность» и «совершенноле-
тие», мы наблюдаем их различную юридическую 
природу. В частности: 

1. В ст. 21 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации сказано, что совершеннолетие и дееспо-
собность возникают одновременно и в полном 
объеме по достижении лицом 18 лет.  

2. Законодатель допускает вступление в брак 
лиц не достигших 18 лет. Лицо, не достигшее 
этого возраста, приобретает в полном объеме де-
еспособность со времени вступления в брак. При-
обретенная дееспособность сохраняется в пол-
ном объеме и в случае расторжения брака до до-
стижения 18 лет. В исключительных случаях ор-
ганы местного самоуправления по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 
просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
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лицам, достигшим возраста 16 лет (ст. 13 Семей-
ного кодекса РФ).  

3. Эмансипация. Лицо достигшие 16 лет, может 
быть объявлено полностью дееспособным, если 
он работает по трудовому договору, в том числе 
по контракту (ст. 27 Гражданского кодекса РФ).  

4. Статья 20 Уголовного кодекса РФ устанавли-
вает общее правило, согласно которому возрас-
том наступления уголовной ответственности счи-
тается достижение лицом 16-ти лет.  

5. Субъектом преступления за разглашение гос-
ударственной тайны и заведомо ложный донос 
является физическое лицо, достигшее 16-летнего 
возраста и обладающее вменяемостью. 

Считается, что несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста привлечение к уголовной от-
ветственности, в достаточной мере могут осмыс-
ливать свои действия и нести ответственность за 
них [12]. 

По нашему мнению, в современных условиях 
необходимость обязательного совершеннолетия 
при заключении контракта на негласное содей-
ствие для достижения целей ОРД крайне не зна-
чительно. 

Так, по мнению А.И. Ушатикова и Б.Б. Казака воз-
растом считается ступень психического развития 
индивида и его развития как личности, характери-
зуемая совокупностью закономерных физиологи-
ческих и психологических изменений. Возрастная 
характеристика развития личности отражает 
определенную систему требований, предъявляе-
мых обществом к человеку на том или ином этапе 
жизни, сущность его отношений с окружающими и 
его общественное положение [15].  

При установлении возраста уголовной ответ-
ственности законодатель учитывает не только 
способность лица к этому возрасту осознавать 
социальный смысл своих поступков и руководить 
ими, но также и способности перенести связан-
ные с уголовной ответственностью физические, 
моральные, психологические тяготы уголовного 
наказания, а также понять и осознать смысл са-
мой ответственности за противоправное поведе-
ние [7].  

Проблемы, связанные с определением оптималь-
ного возраста наступления уголовной ответствен-
ности являются одними из обсуждаемых в Рос-
сии. Так, в 2009 году в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
вносился законопроект о снижении возраста уго-
ловной ответственности до 12 лет (Проект Феде-
рального закона № 293093-5 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации»). Несмотря на спорность предлагае-
мого возраста наступления уголовной ответ-
ственности и принимая во внимание факт откло-
нения данного законопроекта, на наш взгляд в со-
временном обществе идут необратимые про-
цессы, указывающие на интенсификацию эманси-
пации несовершеннолетних. 

Изучением вопроса о влиянии возраста на пре-
ступность вообще, и конкретные виды преступле-
ний в частности, занимались отечественные и за-
рубежные ученые Ч. Ломброзо, М.Н. Гернет,                
В.Н. Кудрявцев, О.Д. Ситковская, К. Бартол и др.  

Современная криминологическая наука выде-
лила следующие возрастные группы осужденных: 
подростковая – 12–16 лет, юношеская – 16–21 
год, молодежная – 21–35 лет, зрелого возраста – 
35–60 лет, пожилого – 60–75 лет, старческого – 
75–90 лет. Следует отметить, что границы воз-
раста неоднозначны и динамичны. Пенитенциар-
ные психологи считают наиболее криминальный 
возраст 16–17 лет [15].  

В настоящее время озабоченность вызывает ин-
тенсивная криминализация несовершеннолет-
них. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации несовершеннолетние ежегодно со-
вершают или участвуют более чем в 40 тысячах 
преступлений и все чаще совершают деяния 
насильственного характера, тяжкие и особо тяж-
кие преступления.  

В 2019 году около 2/3 (63,7 %) несовершеннолет-
них совершили преступления в возрасте 16–17 
лет. Доля лиц в возрасте 14–15 лет – 36,3 %.  

Несовершеннолетняя преступность характерна 
более высоким показателем групповых преступ-
лений, чем для взрослых преступников. Ежегодно 
почти половина несовершеннолетних преступни-
ков действовали в группе (в 2017 году – 46,8 %; в 
2018 году – 47,7 %; в 2019 году – 47,1 %). Для 
сравнения среди взрослых – это всего 12 % (в 
2017 году – 12,0 %, в 2018 году – 12,1%, в 2019 
году – 11,8 %). 

Стабильно высокие показатели несовершенно-
летних, ранее уже совершавшие преступления. В 
2017 году – 25,9 % от всех несовершеннолетних, 
совершивших преступления; в 2018 году – 24,6 %; 
в 2019 году – 24,7 %. Среди них около 40 % ранее 
судимы: в 2017 году – 38,5 %, в 2018 году – 38,0 
%, в 2019 году – 37,6 %. Из этого следует, что по-
чти для четверти несовершеннолетних преступ-
ление является повторным, что свидетельствует 
о профессионализации такого вида преступности.  

Продолжается рост числа особо тяжких преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними. В 
2017 году число преступлений данной категории 
возросло на 14,2 % по сравнению с предыдущим 
годом; в 2018 году – на 5,6 %; в 2019 году – на 6,9 %. 
Более того, в 2019 году на 3,4 % увеличилось и 
количество тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. В целом тяжкие и особо 
тяжкие преступления составляют почти четверть 
в структуре преступности данного вида. 

Преступления несовершеннолетних тесно свя-
заны с совершаемыми ими правонарушениями. В 
2019 году на 2,3 % по сравнению с 2018 годом 
возросло число несовершеннолетних, поставлен-
ных на учет в подразделения по делам несовер-
шеннолетних (144643 человек). Из них 76847 че-
ловек (51,3 %) совершили административное 



80 

правонарушение, в том числе до достижения воз-
раста, с которого наступает административная 
ответственность (что больше, чем в 2018 году на 
5,5 %) [10]. 

В двадцати двух действующих на данный момент 
воспитательных колониях уголовно-исполнитель-
ной системы содержится 952 несовершеннолет-
них преступника [11]. 

Мы можем констатировать, что в среде граждан, 
не достигших совершеннолетия, имеется умыш-
ленная преступность не обеспеченная должным 
образом оперативным прикрытием со стороны 
органов, осуществляющих ОРД. Отсутствие в 
подростковой преступной и околопреступной 
среде (напр., в криминально-активном движении 
АУЕ или в воспитательных колониях) источника 
информации, оказывающего негласное содей-
ствие на контрактной (профессиональной) ос-
нове, негативно сказывается на решении задач 
ОРД.  

Кроме того, на наш взгляд, нормы действующего 
ФЗ об ОРД препятствуют использованию неглас-
ного содействия несовершеннолетних оператив-
ными подразделениями, исключая возможность 
заключения с ними контракта, но при этом не за-
прещает использование их содействия для подго-
товки или проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий на бесконтрактной основе, о чем сви-
детельствует судебная практика. Например, при-
влечение несовершеннолетних к участию в опе-
ративно-розыскных мероприятиях (проверочная 
закупка) в целях получения доказательств винов-
ности в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2015 года № 2875-
О, от 23 июня 2016 года № 1323-О). 

Буквальное толкование ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД 
также позволяет правоприменителям игнориро-
вать возраст содействующего лица, хотя это и по-
родило научную полемику, неоднозначную прак-
тику и, как следствие – необходимость толкова-
ния данной нормы Президиумом Верховного 
Суда РФ, в итоге признавшим легитимность ис-
пользования оперативными подразделениями 
содействия лиц моложе 18-ти, но не младше 16-
ти летнего возраста (Постановление Президиума 
Верховного Суда от 21 января 2004 года № 891 
п2003) [14]. 

В научной литературе и судебной практике встре-
чаются различные позиции по вопросу возраст-
ного критерия привлечения к негласному содей-
ствию, в том силе и на контрактной основе [5]. В 
частности О.В. Вагин полагает, что возрастные 
пределы участия несовершеннолетних в ОРД 
должны ограничиваться возрастом уголовной от-
ветственности, установленным Уголовным кодек-
сом Российской Федерации. Если лицо способно 
осознавать общественно опасный характер сво-
его поведения, то соответственно способно и 
оценить подобные действия других лиц и инфор-
мировать об этом оперативные подразделения 
[3]. Аналогичной точки зрения придерживается 
В.В. Новиков, который считает важным 

приблизить возраст лиц, оказывающих негласное 
содействие оперативным подразделениям в 
борьбе с преступностью несовершеннолетних, к 
возрасту профилактируемых, проверяемых и раз-
рабатываемых. В связи с этим он выступает за за-
конодательное закрепление положения о воз-
можности привлечения для конфиденциального 
содействия с оперативными подразделениями 
лиц, достигших минимального возраста уголов-
ной ответственности, то есть 14 лет [9]. 

Кроме того, помимо полученного нами, проведен-
ным опросом практических оперативных сотруд-
ников, мнения о необходимости понижения воз-
раста привлечения граждан к негласному сотруд-
ничеству органам, осуществляющим ОРД, суще-
ствует и иное, противоположное мнение на рас-
сматриваемый в настоящей статье вопрос. Так, 
А.А. Хайдаров, канд. юрид. наук, доцент, профес-
сор кафедры прокурорского надзора за исполне-
нием законов в ОРД и участия прокурора в уго-
ловном судопроизводстве Казанского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генпрокура-
туры РФ в своей статье «Законно ли привлекать 
несовершеннолетних для участия в ОРД» привел 
результат опроса работников прокуратуры, кото-
рые выразили единое мнение о запрете примене-
ния содействия несовершеннолетних для прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, в том 
числе «проверочных закупок» и «оперативных 
экспериментов». Вместе с тем, из представлен-
ных выше решений, суды не соглашаются с мне-
нием прокуроров. И хотя в ст. 17 ФЗ об ОРД нет 
четкого ответа можно ли привлекать несовершен-
нолетних к проведению оперативно-розыскных 
мероприятий, судебная практика в пользу право-
охранительных органов [16]. 

Кукарцев В.Н. с целью защитить права и свободы 
несовершеннолетнего, а также, чтобы исключить 
сомнение следственных органов и суда в досто-
верности результатов оперативно-розыскных ме-
роприятий предложил рекомендации процедуры 
привлечения несовершеннолетних к участию в 
оперативно-розыскных мероприятиях. Например, 
не привлекать к негласному содействию несовер-
шеннолетнего, если есть другая возможность по-
лучить оперативно-значимую информацию, ис-
ключить участие несовершеннолетнего в опера-
тивно-розыскных мероприятиях создающих ре-
альную угрозу его жизни и здоровью, макси-
мально возможно обеспечить конфиденциаль-
ность участия несовершеннолетнего в содей-
ствии оперативным подразделениям и т.п. [8]. 

Анализируя вышесказанное мы видим, что: 

– одной из задач ОРД является профилактика и 
раскрытие преступлений, 

– для профилактики и раскрытия преступлений 
органы, осуществляющие ОРД, могут использо-
вать негласное содействие граждан, в том числе 
и на контрактной основе с совершеннолетними 
дееспособными лицами, 

– совершеннолетие и дееспособность возникают 
одновременно и в полном объеме по достижении 
лицом 18-летнего возраста, 
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– эмансипация, вступления в брак позволяют 
объявить лицо 16 лет полностью дееспособным, 

– в соответствии с Уголовным кодексом РФ уго-
ловная ответственность наступает с 16-ти лет, а 
в особых случаях и с 14 лет, 

– по данным Генеральной прокуратуры РФ несо-
вершеннолетние совершают или участвуют бо-
лее чем в 40 тысяч преступлений, в возрасте 16–
17 лет (63,7 %), 14–15 лет – 36,3 %, 

– пенитенциарные психологи считают наиболее 
криминальный возраст 16–17 лет [Ушаков, 2003], 

– в истории России использовалась секретная 
агентура из числа несовершеннолетних, но по 
этическим соображениям была запрещена [6].  

Для эффективного решения задач ОРД среди 
несовершеннолетних целесообразно использо-
вать «профессиональные» негласные источники, 
владеющие знаниями, умениями, навыками и об-
ладающие готовностью к борьбе с преступно-
стью. С этой целью нами предлагается внести из-
менения в ч. 2 ст. 17 ФЗ об ОРД, исключив слово 
«совершеннолетними», добавив слова «достиг-
шими возраста 16 лет,». Таким образом, в новой 
редакции ч. 2 ст. 17 ФЗ об ОРД предлагается: 
«Органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, могут заключать контракты с 
дееспособными лицами, достигшими возраста                      

16 лет, независимо от их гражданства, нацио-
нальности, пола, имущественного, должностного 
и социального положения, образования, принад-
лежности к общественным объединениям, отно-
шения к религии и политических убеждений».  

По нашему мнению, становится целесообразным 
и необходимым участие несовершеннолетних 
лиц в проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, при раскрытии либо выявлении преступ-
лений совершенными лицами, не достигшими во-
семнадцатилетнего возраста. 

Установленный законодателем возрастной крите-
рий в виде 18-ти лет для лиц, оказывающих не-
гласное содействие на контрактной основе орга-
нам, осуществляющим ОРД, лишает оператив-
ные подразделения возможности завести про-
фессионально-качественный негласный аппарат, 
что дает преимущество преступной деятельности 
среди несовершеннолетних. 

Снижение возраста лиц, оказывающих негласное 
содействие на контрактной основе до уровня уго-
ловной ответственности в Российской Федерации 
(16 лет) позволит оперативным подразделениям 
воспитывать и обучать негласный аппарат, что 
даст более эффективно осуществлять борьбу с 
преступностью, а также обеспечит данным граж-
данам социальную и правовую защиту со сто-
роны государства в полном объеме. 
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Аннотация. Ежедневно наращиваются объемы пе-

редаваемой информации между различными госу-

дарственными институтами, ведомствами, учрежде-

ниями в целях повышения эффективности государ-

ственного управления. В этой связи вопросы обеспе-

чения достоверности передаваемой информации 

приобретают особое значение. В системе правового 

воздействия на противоправное поведение, связан-

ное с подлогом официальных документов, суще-

ственная роль принадлежит именно уголовному за-

кону. Искажение официальных документов нару-

шает законную деятельность государственных орга-

нов и органов местного самоуправления, затрудняет 

выстраивание результативной административной 

политики. А как часть преступлений коррупционной 

направленности, подлог вызывает у граждан стой-

кое недоверие к властным структурам, подрывает 

их авторитет и, как итог, снижает эффективность об-

щественных процессов. Следовательно, вопросы, 

касающиеся служебного подлога и ответственности 

за него, по сей день являются актуальными как для 

науки, так и для практической деятельности. 
 

Ключевые слова: служебный подлог, квалифика-

ция, уголовное право, уголовная ответственность. 

 

   

Annotation. The volume of information transmitted be-

tween various state institutions, departments, and insti-

tutions is increasing daily in order to improve the effi-

ciency of public administration. In this regard, the issues 

of ensuring the reliability of the transmitted infor-

mation are of particular importance. In the system of le-

gal influence on illegal behavior related to forgery of of-

ficial documents, a significant role belongs to the crimi-

nal law. Misrepresentation of official documents vio-

lates the legitimate activities of state and local govern-

ment bodies. It makes it difficult to build effective ad-

ministrative policies. And as part of corruption-related 

crimes, it causes citizens to have a strong distrust of 

government structures, undermines their authority 

and, as a result, reduces the effectiveness of public pro-

cesses. Consequently, issues related to official forgery 

and responsibility for it are still relevant for both science 

and practice. 
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аучные разработки легли в основу солид-
ного банка данных по проблемам выявле-

ния, градации и установления уголовно-правовых 
последствий служебного подлога. При этом сле-
дует отметить существенные изменения за по-
следние годы в Российской Федерации вектора 
борьбы с коррупцией. Реформа антикоррупцион-
ного законодательства носит планомерный ха-
рактер. Программы противодействия и профилак-
тики указанного противоправного явления разра-
батываются в соответствии с новейшими дости-
жениями криминальной науки. Оценить реальное 
состояние преступности в данной области пред-
ставляется достаточно трудным, поскольку дан-
ному составу присуща крайне высокая степень 
латентности. Объяснить это можно рядом обсто-
ятельств. Во-первых, субъект преступления обла-
дает специальными познаниями в сфере своей 

деятельности, которые позволяют ему эффек-
тивно затруднять обнаружение преступных дея-
ний. Во-вторых, данные деяния могут совер-
шаться непосредственными руководителями и 
нейтрально восприниматься со стороны коллег. 
В-третьих, это – недостаточная правовая регла-
ментация [1, с. 27].  

Кроме того, данные судебно-следственной прак-
тики подтверждают, что действующее уголовное 
законодательство не в полной мере отражает по-
явление новых форм подлога, содержит неточно-
сти законодательных формулировок понятия 
«предмет подлога документов», расплывчатые 
формулировки квалифицирующих признаков и 
тому подобное.  

Большой юридический словарь трактует подлог 
как создание, подгонку или имитацию объектов, 

Н 
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статистики или документов, имеющих целью вве-
дение в заблуждение физическое или юридиче-
ское лицо. Свое начало это понятие берет еще в 
Римском праве, где оно определялось как под-
делка разного рода императорских документов, 
монет, печатей, мер весов. В Российской империи 
уже царь Иван Грозный наказывал за подлог 
смертной казнью. В последующие периоды сте-
пень взыскания напрямую зависела от важности 
документа, который был подделан, но в любом 
случае проступок не оставался безнаказанным. 
Нарушители закона, как минимум, подвергались 
аресту, как максимум – отправлялись на каторгу. 
Уголовное право Советского Союза определяло 
подлог как преступное составление ложных или 
подделку подлинных материалов должностным 
или частным лицом. Уголовно-правовая наука 
постсоветской России считает подлогом специ-
альный вид злоупотребления должностными пол-
номочиями, оценивает его как преступление, 
направленное против государственной службы, 
против порядка обеспечения задач и функций 
местного самоуправления и как экономическое 
преступление. Согласно разъяснениям Б.В. Здра-
вомыслова, совершая служебный подлог, «ви-
новный использует свои должностные или слу-
жебные полномочия». Часто, именно на служеб-
ном подлоге впоследствии основываются пре-
ступления коррупционной направленности. 

Актуальной проблемой представляется предмет 
служебного подлога. У подлога есть свои при-
знаки, и обязательным среди них является нали-
чие предмета преступления. Когда речь идет о 
подлоге, в качестве предмета преступления вы-
ступает официальный документ.  

Документов, различающихся по всевозможным 
признакам, достаточно много. Все документы 
можно разделить по видам, по формам и т.д. В 
подлоге участвуют именно официальные доку-
менты. Для того, чтобы понять официальным ли 
является документ, он должен пройти ряд прове-
рок.  

В действующих на территории нашей страны за-
конах можно найти списки тех документов, кото-
рые принято считать официальными. В каждом 
законе или законодательном акте эти списки от-
личаются. Это говорит о том, что официального 
деления документов на официальные и на не 
официальные в действующем законодательстве 
нет. А это, в свою очередь, порождает много спо-
ров.  

Если рассматривать действующие на территории 
РФ законы и законодательные акты, то в них по-
нятия «документ» и «официальный документ» 
четко не сформулированы, что не дает возможно-
сти считать статус документа официальным. Это, 
в свою очередь, делает расплывчатым определе-
ние происхождения, направленности и содержа-
ния документа. Официальным признается доку-
мент, созданный согласно установленному по-
рядку организацией или должностным лицом.  

Русский язык толкует термин «официальный» 
двояко:  

1) должностной, правительственный,  

2) составленный на основе законодательных 
требований, действующих на территории России. 

От характера документа и его носителя зависит 
перечень обязательных реквизитов, в который 
входят заголовок, отображающий суть документа, 
виза, отметки о согласовании и утверждении, све-
дения о месте, дате и времени составления доку-
мента, подпись (подпись может поставить как ру-
ководитель, так и лицо, имеющее на это право). 
Если документ был составлен в электронном 
виде, то он имеет свои требования, которые в 
обязательном порядке должны быть выполнены.  

Происхождение официального документа обу-
славливается объектом преступления, нанесшим 
вред путем нарушения закона и субъектами под-
лога. 

Официальными могут быть не только те доку-
менты, которые отправляются в компании, но еще 
и те, которыми пользуются внутри компании, ко-
торыми руководствуются сотрудники компании во 
время выполнения своих служебных обязанно-
стей.  

В качестве примера такого официального доку-
мента можно привести приказ о назначении со-
трудника на новую должность. Официальные до-
кументы могут быть созданы: 

– физическими лицами, то есть людьми, которые 
работают в какой-либо компании,  

– юридическими лицами, то есть, документ со-
ставляется от имени компании.  

Для того, чтобы документ можно было считать 
официальным, необходимо чтобы он был вклю-
чен в официальное делопроизводство ряда учре-
ждений, таких как: 

– государственные учреждения (к примеру, феде-
ральное собрание); 

– муниципальные учреждения (к примеру, боль-
ницы, детские садики, библиотеки). 

Таким образом, документ, рассматриваемый как 
предмет подлога, признается официальным, 
если он: 

1) составлен с учетом всех требований и оформ-
лен в бумажном и электронном виде;  

2) имеет официальную форму: в нем перечис-
лены юридические акты, регламентируется пре-
кращение или заключение определенных отно-
шений согласно требованиям содержания; 

3) составлен должностным либо уполномочен-
ным лицом. 

Изготовление, сбыт и использование подложных 
документов квалифицируются как серьезные, ад-
министративно и уголовно наказуемые правона-
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рушения. Для привлечения нарушителя закона к 
ответственности следует грамотно классифици-
ровать подлог, четко разграничить понятия «слу-
жебный подлог документов» и «подделка доку-
ментов».  

Бумага, подверженная подделке, изначально не 
имеет статуса официальной. Преступники, ис-
пользуя различные способы и средства, лишь 
придают ей такой вид. При подделке незаконно 
меняются отдельные части подлинника либо из-
готавливаются или подбираются составные части 
официального документа в виде бланка, печати, 
штампа и т.п.  

Подлог документа – это его изменение должност-
ным лицом. Следует разделять понятия «фиктив-
ные документы (подделки)» и «подложные доку-
менты». В качестве образцов для изготовления 
фиктивных документов берутся официальные бу-
маги. Подложные документы являются заведомо 
официальными, но имеют недостоверные дан-
ные или искажающие их содержание изменения. 
Наиболее часто подделываются паспорта, удо-
стоверения водителей и сотрудников правоохра-
нительных органов, справки о доходах и о нетру-
доспособности, больничные листы. При подлоге 
в них и другие документы вносится не соответ-
ствующая действительности информация. 
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Аннотация. Конституция США, дополненная Биллем 

о правах, закрепила естественные права и свободы 

человека и гражданина. Одним из наиболее значи-

мых ее пунктов стала свобода слова, зафиксирован-

ная в первой поправке. В данной статье рассмотрен 

процесс толкования поправки в ходе формирования 

судебной практики Верховным судом США. Не 

только Верховный суд США, но и Конгресс США в 

своей деятельности пытались установить границы 

возможной реализации свободы слова. Позиции 

этих органов власти не всегда совпадали, но в цен-

тре внимания всегда находился вопрос о соотноше-

нии индивидуального и публичного, социального 

интересов. 
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онституция США, принятая в 1787 г. на Кон-
ституционном Конвенте в Филадельфии, не 

содержала норм о правах и обязанностях чело-
века и гражданина. Её задачей было закрепление 
перехода от конфедерации к федерации, поэтому 
она наметила только общие очертания конститу-
ционного строя в государстве, в связи с чем, мно-
гие штаты в качестве условия её ратификации 
требовали дополнить содержание документа 
жизненно важным разделом о правах и свободах 
человека и гражданина.  

Отсутствие в Конституции перечня прав и свобод 
«отцы-основатели» обосновывали по-разному. 
Например, Дж. Вильсон и А. Гамильтон доказы-
вали на Конвенте в Филадельфии, что Конститу-
ция сама по себе является Биллем о правах и, 

соответственно, его принятие не требуется, а 
также, что специальный свод прав и свобод явля-
ется «конституционным излишеством», ведь, 
если они являются естественными, то их запись 
не требуется. На это сторонники поправок обос-
нованно заявляли, что федеральная Конституция 
в отличие от Статей конфедерации объединяет 
не штаты, сохраняя их суверенитет, а население 
страны, поэтому включение Билля о правах было 
необходимо. Этот вопрос был вынесен на обсуж-
дение уже на первой сессии Конгресса США в 
1789 году. По сути, существование самой феде-
рации было поставлено в зависимость от реше-
ния данного вопроса. На протяжении четырёх лет 
после принятия Конституции США в конгресс со 
всех штатов стекались предложения, нашедшие 

К 
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отражение в подготовленных Джеймсом Мэдисо-
ном дополнениях, которые и составили десять 
первых поправок к Конституции США, утверждён-
ных конгрессом 25 сентября 1789 года. С 15 де-
кабря 1791 года после ратификации этих попра-
вок законодательными собраниями штатов они 
стали составной частью Конституции США. В ре-
зультате, Билль заложил основы единой, по 
своей сути, хотя и двухуровневой по структуре, 
конституционной системы прав и свобод. Некото-
рые политики считали, что он был внесён сторон-
никами Конституции (автор большинства попра-
вок Дж. Мэдисон также являлся и автором Вир-
джинского плана) в качестве уступки за её рати-
фикацию штатами, в которых были сильны пози-
ции антифедералистов. В дальнейшей истории 
США эти поправки, обеспечившие соблюдение и 
защиту прав и свобод граждан, стали предметом 
многих судебных разбирательств, в которых они 
трактовались неоднозначно. 

Первая поправка, включённая в Билль о правах, 
предусматривала право граждан США на свободу 
слова, религии, прессы, собраний, на подачу пе-
тиции с просьбой удовлетворения жалоб. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что правоспо-
собность человек приобретает с рождением, а со-
ответственно – и естественные права, которыми 
он уже обладает, не провозглашаются Биллем о 
правах, а защищаются им от ограничений со сто-
роны власти. Это можно проследить в стиле и 
терминологии Билля, ведь он не декларирует, а 
запрещает: «Конгресс не должен издавать ни од-
ного закона, …», «Право народа … не должно 
нарушаться». 

В американской конституционной доктрине сво-
бода слова считается наиболее важной, так как 
без неё невозможно и немыслимо осуществление 
остальных прав и свобод. Один из отцов-основа-
телей США и автор Конституции Бенджамин 
Франклин сказал: «Свобода слова является осно-
ванием свободного правительства, а лишение 
людей этой свободы приведет к подрыву консти-
туции свободного общества» [3]. Если рассматри-
вать современное толкование этого понятия, то 
Верховный суд США рассматривает свободу 
слова как свободу не только в её политическом 
аспекте, но и свободу проведения различных дис-
куссий, прений, мнений, а по форме реализации 
она может быть осуществлена не только в сло-
вах, но и в какой-либо символике, художествен-
ных образах, действиях, выражениях и т.д. Вер-
ховный суд США при осуществлении своей функ-
ции конституционного контроля давал широкую 
трактовку, рассматривая данный вопрос в соот-
ветствии с целью недопустимости ограничения 
прав и свобод граждан, что может не соотно-
ситься с позицией других органов власти.  

Показательным стало столкновение между Вер-
ховным судом и Конгрессом США по вопросу «об 
осквернении национального флага», которое 
началось с дела «Техас против Джонсона» 1989 г. 
[3]. Грегори Ли Джонсон в 1984 году на демон-
страции против политики президента Рональда 
Рейгана облил флаг США керосином и сжёг его 
под одобрительные выкрики толпы. За это дей-
ствие в соответствии с законами штата Техас, 

Джонсон был осуждён за вандализм к году лише-
ния свободы и штрафу в 2000 долларов. Джонсон 
подал апелляцию в пятый апелляционный суд 
штата Техас, но здесь он не добился успеха. За-
тем, Джонсон обратился в Апелляционный суд по 
уголовным делам штата Техас. Представители 
штата при рассмотрении дела в этой инстанции 
заявили, что сохранение порядка и защита сим-
вола национального единства важнее права на 
свободу слова, выраженного, по их мнению, в 
символической и неоднозначной форме. Однако 
суд занял прямо противоположную позицию и 
признал неправомерным осуждение Джонсона. В 
итоге, по инициативе штата дело было передано 
в Верховный суд США, который установил, что 
при данных обстоятельствах сожжение Джонсо-
ном флага представляло собой выразительное 
поведение, позволяющее ему ссылаться на 
первую поправку. Суд пришел к выводу, что, не-
смотря на практику ограничения правительством 
выразительного поведения, оно не может запре-
щать определенное поведение лишь на том осно-
вании, что имеет выразительные элементы. 
Также, суд отклонил ответный иск Техаса о том, 
что сжигание флага наказуемо на том основании, 
что такое действие имеет тенденцию подстрекать 
к нарушению мира, постановив, что штат может 
наказывать только за конкретные слова, которые 
подстрекают к неизбежным беззаконным дей-
ствиям. В ответ на это Конгресс США в октябре 
1989 года принял закон, который закрепил, что 
действия по осквернению национального флага 
являются тяжким преступлением.  

Немного позже Шон Эйхман сжёг флаг на ступе-
нях Капитолия США – местопребывания Кон-
гресса США, протестуя против внутренней и 
внешней политики правительства, за что был 
арестован и осуждён на год лишения свободы [5]. 
После этого Эйхман подал апелляцию в Верхов-
ный суд США по поводу ущемления свободы 
слова и её выражения через действия. В июне 
1990 г. Верховный суд США по делу «Соединён-
ные Штаты против Эйхмана» признал закон Кон-
гресса неконституционным. Судья Уильям Брен-
нан в объяснении решения указал: «Заявленная 
цель закона по защите флага связана с подавле-
нием свободы слова и её выражения. Это под-
тверждается наличием разрешения сжигать флаг 
на церемонии захоронения и одновременным за-
претом для протестующих поджигать его во 
время политического протеста, при этом в обоих 
случаях символ государства фактически уничто-
жается, но это влечет разные последствия» [5]. 
Было подтверждено, что заинтересованность 
правительства в сохранении флага как символа 
не перевешивает право человека совершать дей-
ствия с этим символом, используя выразительное 
поведение.  

Однако при всей видимой абсолютизации сво-
боды слова американская конституционная док-
трина и судебная практика имеют возможность 
ограничивать её. Это возможно в случае призы-
вов к насилию, которые пропагандируют приме-
нение силы и требуют немедленного совершения 
незаконного действия, осознанной клеветы или 
непристойной речи с прямыми оскорблениями. 
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Все эти действия, безусловно, должны считаться 
незаконными и противоестественными, неприем-
лемыми при реализации фундаментального 
права человека на выражение своего мнения. 

Кроме того, в США существует цензура, которая 
может ограничить свободу слова в конкретной си-
туации. Например, в 1919 г. по делу «Абрамс про-
тив Соединённых Штатов» [6] рассматривалась 
законность «Акта о шпионаже», принятого во 
время Первой мировой войны в той его части, где 
речь шла об ограничениях, накладываемых на ан-
типравительственные антивоенные высказыва-
ния. В 1918 г. были арестованы 7 евреев-эмигран-
тов из России во главе с Джейкобом Абрамсом, 
который сдал остальным в аренду подвальное 
помещение типографии. Обвинение считало, что 
в этом здании были напечатаны антиправитель-
ственные листовки против администрации Вудро 
Вильсона. Судья «особых мнений», основопо-
ложник идей правового реализма Оливер Холмс 
[1] постановил: «Конгресс имеет право запрещать 
соответствующие слова, которые несут непо-
средственную угрозу и могут нанести существен-
ный ущерб. Не подлежит защите свобода слова 
человека, который злонамеренно закричит «по-
жар» в театре и вызовет панику у людей» [6]. В 
итоге, Верховный суд США принял решение осу-
дить всю группу на длительные тюремные сроки 
(кроме одного человека, сотрудничавшего со 
следствием), на том основании, что критика уча-
стия США в Первой мировой войне не подлежит 
защите первой поправкой, поскольку они высту-
пали за забастовку в связи с производством бое-
припасов и за насильственное свержение прави-
тельства. 

В 1942 г. прошёл процесс «Чаплински против 
Нью-Гэмпшира» [7], на котором обвиняемым был 
гражданин Чаплински, распространявший лите-
ратуру организации «Свидетели Иеговы», назы-
вая её рэкетирской. Местным жителям не понра-
вились его действия, они вызвали полицию, кото-
рая запретила ему оскорблять религиозную орга-
низацию, а позже после нарушения этого запрета 
арестовала его. При аресте Чаплински заявил по-
лицейскому, что он сам и вся администрация                          
г. Рочестера, штата Нью-Гэмпшир являются 
«проклятыми рэкетирами и фашистами». По за-
кону штата он был осуждён за обращение к офи-
циальному лицу, носящее оскорбительный или 
насмешливый характер. Чаплински обратился в 
Верховный суд США с просьбой обжаловать 

приговор, потому что расценил закон, как «слиш-
ком расплывчатый» и нарушающий его свободу 
слова по первой поправке. Однако Верховный суд 
единогласным решением оставил арест в силе, а 
судья Фрэнк Мёрфи заявил: «Существуют четко 
определенные и узко ограниченные типы речи, 
пресечение и наказание которых никогда не вы-
зывали никаких конституционных проблем. К ним 
относятся непристойные, оскорбительные или 
клеветнические слова, те, которые самим своим 
высказыванием наносят вред или склоняют, про-
воцируют к немедленному нарушению мира. Вы-
ражения такого рода не являются существенной 
частью какого-либо изложения идей и имеют не-
значительную социальную ценность, не являются 
шагом к истине, так что любая выгода, которая 
может быть извлечена из них, явно перевешива-
ется социальным интересом к порядку и морали» 
[7]. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что не всё сказанное или совершённое защища-
лось или будет защищаться судом, а органы вла-
сти оставляют за собой исключительное право 
идеологического, политического и финансового 
контроля за осуществлением свободы слова для 
недопущения дестабилизации обстановки в госу-
дарстве. 

Практика реализации широкой конституционной 
нормы Билля о правах США наглядно демонстри-
рует, что толкование одной и той же нормы могло 
быть разным в конкретно-исторические периоды 
жизни американского общества. На чашу весов 
всегда ставились, с одной стороны, индивидуаль-
ный, частный интерес выражения своего мнения 
любыми доступными способами, а с другой, – об-
щественный интерес в стабильности жизни, госу-
дарственный интерес в обеспечении безопасно-
сти и государственного порядка [2]. Стремление 
оценить каждый конкретный случай с учетом всех 
фактических обстоятельств дела являлось досто-
инством американской правовой системы. Кате-
горичность законодательной власти, представ-
ленной Конгрессом, сглаживалась деятельно-
стью Верховного суда США, который не механи-
чески применял правовую норму, а тщательно со-
относил цель, преследуемую нормой, с рассмат-
риваемыми обстоятельствами дела. Реализуя 
функцию конституционного контроля и толкова-
ния конституционной нормы, Верховный суд США 
стремился реализовать главную функцию права – 
обеспечение и поддержание порядка путем сба-
лансирования интересов. 
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Аннотация. В статье осуществлено рассмотрение во-

просов дифференциации уголовной ответственно-

сти за получение взятки в соответствии с Уголовным 

Кодексом Российской Федерации, определены пер-

спективы оптимизации процесса ее осуществления. 

Автором проводится анализ мнений ученых-юри-

стов, а также, правоприменительной практики. Ав-

тор предлагает внести изменения в ч. 5 ст. 290 УК РФ, 

что, по его мнению, позволит учесть такие диффе-

ренцирующие признаки для преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, как его совершение 

группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой, а также, с вымогательством 

взятки. Делается предложение, что уголовная ответ-

ственность за получение мелкой взятки должна 

быть более строгой, чем за ее дачу, что связано с 

правовым статусом получателя взятки и с тем, что 

данное деяние оказывает негативное воздействие 

на всю систему государственного и муниципального 

управления и на различные сферы жизни общества. 

Автором делается вывод о том, что дифференциру-

ющие признаки уголовной ответственности за полу-

чение взятки в настоящее время не являются удо-

влетворительными. Необходимо дальнейшее ре-

формирование норм уголовного законодательства в 

рассматриваемой сфере. 
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Annotation. The article deals with the issues of differ-

entiation of criminal liability for accepting a bribe in ac-

cordance with the Criminal Code of the Russian Federa-

tion, as well as the prospects for optimizing the process 

of its implementation. The analysis of the opinions of le-

gal scholars, as well as law enforcement practice. In a 

scientific article, the author suggests introducing 

amendments to Part 5 of Art. 290 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. This will take into account 

such differentiating signs for a crime under Part 2 of                       

Art. 290 of the Criminal Code of the Russian Federation, 

as its commission by a group of persons by prior con-

spiracy or by an organized group, as well as with extor-

tion of a bribe. It is also proposed that criminal liability 

for accepting a small bribe should be stricter than for 

giving it, which is related to the legal status of the recip-

ient of a bribe and the fact that this act has a negative 

impact on the entire system of state and municipal ad-

ministration, as well as on various spheres of society. 

The author concludes that the differentiating signs of 

criminal liability for accepting a bribe are currently not 

satisfactory. It is necessary to further reform the norms 

of criminal legislation in this area. 
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а последние несколько лет российское уго-
ловное законодательство претерпело значи-

тельные изменения как в сторону его либерали-
зации в отношении некоторых видов преступле-
ний, так и в сторону усиления уголовной ответ-
ственности за отдельные посягательства. В по-
следние годы законодатель неоднократно изме-
нял статьи Уголовного кодекса РФ, предусматри-
вающие ответственность за взяточничество, в 
связи с усилением борьбы с коррупцией, а также 
с взятыми на себя Россией международными обя-
зательствами в области противодействия корруп-
ции. Значительному изменению нормы уголовного 

законодательства подверглись в 2011 г., что было 
связано с принятием ряда Федеральных законов 
[5].  

Изменения антикоррупционного законодатель-
ства также касаются и дифференциации уголов-
ной ответственности за получение взятки. В част-
ности, в 2011 г. была осуществлена более де-
тальная дифференциация уголовной ответствен-
ности за получение взятки, исходя из ее размера 
путем включения в качестве квалифицирующего 
и особо квалифицирующего признаков значи-
тельного и особо крупного размеров взятки.  

З 
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В 2016 г. в очередной раз была скорректирована 
ответственность за получение взятки. Был принят 
Федеральный Закон от 03 июля 2016 г. № 324-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», что ознамено-
вало следующий этап реформирования уголов-
ного законодательства об ответственности за 
взяточничество [6]. Данным законом в УК РФ 
была введена норма, предусматривающая ответ-
ственность за мелкое взяточничество, а именно 
ст. 291.2. Полагаем, что установление ответ-
ственности за мелкое взяточничество также явля-
ется реализацией процесса дифференциации от-
ветственности за получение взятки.  

Вместе с тем ответственность за мелкое взяточ-
ничество не дифференцирована в зависимости 
от совершенных действий, состава участников и 
квалифицирующих признаков [9]. Важное значе-
ние по данному вопросу имеет разъяснение Пре-
зидиума Верховного Суда РФ. Отвечая на вопрос 
нижестоящих судов о том, как следует квалифи-
цировать получение взятки в размере, не превы-
шающем 10000 руб., если эти деяния совершены 
при наличии квалифицирующих признаков, 
названных в ст. 290 УК РФ, высшая судебная ин-
станция указала на то, что ст. 291.2 УК РФ содер-
жит специальные нормы по отношению к нормам 
ст. 290 и 291 УК РФ. В ней не содержится такого 
условия её применения, как отсутствие квалифи-
цирующих признаков деяний, предусмотренных                         
ч. 2–6 ст. 290 или ч. 2–5 ст. 291 УК РФ. В связи с 
этим, получение взятки, дача взятки в размере, не 
превышающем 10000 руб., влекут ответствен-
ность по ст. 291.2 УК РФ независимо от того, когда 
(до 15 июля 2016 года или после этой даты) и за 
какие действия (законные или незаконные) они 
совершены, в каком составе участников (едино-
лично или группой лиц), а также, наличия или от-
сутствия других квалифицирующих признаков 
[10].  

Рассмотрим подробнее каждый из дифференци-
рующих признаков изучаемого преступления. 
Прежде всего, необходимо отметить, что уголов-
ная ответственность за получение взятки диффе-
ренцируется исходя из размера взятки. В частно-
сти, ст. 291.2 УК предусмотрена ответственность 
за мелкую взятку, размер которой не превышает 
10 тыс. рублей.  

В течение длительного времени велись дискус-
сии по поводу необходимости принятия особой 
нормы, регулирующей наступление юридической 
ответственности за мелкое взяточничество и в ко-
нечном итоге данное положение было принято. В 
целом, данное нововведение следует оценить по-
ложительно, так как нередко мелкие взятки, хотя 
и, являясь уголовным преступлением, тем не ме-
нее, обладают меньшей общественной опасно-
стью, ввиду чего нуждаются в дополнительном 
правовом регулировании, что и было осуществ-
лено путем проведения дифференциации взятки 
и выделение мелкого взяточничества в качестве 
отдельной нормы права. 

В ч. 2 ст. 290 УК РФ в качестве дифференцирую-
щего признака указан значительный размер 

взятки, которым признается сумма денег, стои-
мость ценных бумаг либо иного имущества, а 
равно, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, которая превышает 25 тыс. 
рублей.  

Часть 5 ст. 290 УК РФ предусматривается такой 
дифференцирующий признак, как получение 
взятки в крупном размере, то есть, на сумму, пре-
вышающую 150 тыс. рублей.  

В свою очередь, ч. 6 ст. 290 УК РФ устанавливает 
ответственность за получение взятки в особо 
крупном размере, то есть, на сумму, превышаю-
щую 1 млн рублей. 

Часть 3 ст. 290 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за получение взятки за незаконное 
действие (либо бездействие). При этом в каче-
стве незаконного действия (бездействия) следует 
понимать те действия, которые были совершены 
должностным лицом с использованием им своего 
служебного положения, но при отсутствии преду-
смотренных для их реализации оснований; дан-
ные действия (бездействия) могут относиться к 
полномочиям другого должностного лица или же 
совершаются должностным лицом единолично, в 
то время, как они могут быть совершены либо 
коллегиально, либо по согласованию с другим 
должностным лицом или органом. Данное неза-
конное действие (бездействие) состоит в неис-
полнении служебных обязанностей, а также, в со-
вершение действий (бездействия), которые никто 
и ни при каких обстоятельствах не вправе совер-
шать. 

Часть 4 ст. 290 УК РФ предусматривается такой 
дифференцирующий признак получения взятки, 
как совершение данного преступления лицом, ко-
торое занимает государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, а равно - 
главой органа местного самоуправления. В рам-
ках данной нормы субъект преступления явля-
ется узкоспециальным. Из должностных лиц вы-
делен особый круг специальных субъектов, зани-
мающих государственную должность, государ-
ственную должность субъекта федерации или му-
ниципального образования. Полагаем, что его 
выделение является оправданным, так как ука-
занные лица занимают наиболее важные для 
функционирования всего государства должности. 
В частности, под лицами, занимающими государ-
ственные должности Российской Федерации, сле-
дует понимать лиц, которые занимают должно-
сти, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами для непо-
средственного исполнения полномочий государ-
ственных органов. В свою очередь, под лицами, 
занимающими государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, понимаются лица, 
занимающие должности, устанавливаемые кон-
ституциями или уставами субъектов Российской 
Федерации для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов. К данным 
лицам будут относиться работники различных 
федеральных служб и их управлений, работники 
министерств и департаментов субъектов Федера-
ции и иные лица. 
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В ч. 5 ст. 290 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за деяния, указанные в ч. 1, 3 и 4 ст. 290                        
УК РФ, если при этом преступление было совер-
шено группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой лиц с вымогатель-
ством взятки в крупном размере. Таким образом, 
крупный размер взятки фактически приравнива-
ется к таким дифференцирующим признакам, как 
совершение преступного деяния группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой лиц, а также, к вымогательству взятки. 

При этом, говоря о проблемах и перспективах 
развития дифференциации уголовной ответ-
ственности за получение взятки, следует отме-
тить, что в специальной литературе неодно-
значно оценивается ее осуществление в ч. 5                          
ст. 290 УК РФ. Так, Т. Сабитов полагает, что «ти-
повая степень общественной опасности получе-
ния взятки группой лиц по предварительному сго-
вору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в законодатель-
стве предусмотрена выше степени общественной 
опасности совершения того же преступления ли-
цом, занимающим государственную должность 
Российской Федерации (ч. 4 ст. 290 УК РФ)» [8,                    
с. 70]. Он утверждает, что групповое получение 
взятки может быть менее опасным деянием, чем 
получение взятки лицом, занимающим государ-
ственную должность в Российской Федерации. С 
этим мнением автора следует согласиться.  

Кроме того, в ч. 5 ст. 290 УК РФ усматривается 
определенное упущение. При описании особо 
квалифицированного состава получения взятки 
законодатель не сделал указание на деяние, 
предусмотренное ч. 2 данной статьи, – получение 
взятки в значительном размере. Это означает, 
что получение взятки в значительном размере 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо с вымогательством 
взятки не может квалифицироваться по п. «а» или 
п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Полагаем, что наличие 
указанных обстоятельств при получении взятки в 
значительном размере существенно повышает 
степень общественной опасности содеянного, по-
этому данный недостаток следует устранить, 
представив норму в следующей редакции: 

«Деяния, предусмотренные частями первой, вто-
рой третьей или четвертой настоящей статьи, 
если они совершены:  

а) группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

б) с вымогательством взятки; 

– а также деяния, предусмотренные частями пер-
вой, третьей или четвертой настоящей статьи, 
если они совершены: 

в) в крупном размере».  

Таким образом, деяние, предусмотренное ч. 2                    
ст. 290 УК РФ, в случае его совершения группой 
лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой либо с вымогательством взятки 
можно будет квалифицировано по п. «а» или                      
п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Таким образом, после 
принятия предлагаемых нами изменений, 

существующее в норме права упущение будет 
ликвидировано.  

Для более точной дифференциации уголовной 
ответственности за получение взятки, на наш 
взгляд, необходимо предпринять ряд шагов. 

В настоящее время критерии дифференциации 
ответственности за получение взятки могут быть 
классифицированы как на общие, к которым сле-
дует отнести совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, организован-
ной группой, и специальные дифференцирующие 
обстоятельства, круг которых образуют размер 
взятки, правовая оценка действий (бездействия) 
лица по службе, правой статус должности взятко-
получателя, а также вымогательство взятки.  

Полагаем, что размер взятки при этом не должен 
являться основным критерием оценки степени 
общественной опасности деяния. По нашему 
мнению, дифференциация уголовной ответствен-
ности должна учитывать, прежде всего, закон-
ность или незаконных действий (бездействия) 
должностного лица, вымогательство взятки, а 
также, совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой. Безусловно, размер взятки должен учи-
тываться, что подтверждено законодателем и при 
формулировании ст. 290, и при дополнении                              
УК РФ ст. 291.2, предусматривающей ответствен-
ность за мелкое взяточничество. Введение дан-
ной нормы следует рассматривать в качестве 
проявления гуманизации уголовной политики в 
сфере противодействия получению взятки на бы-
товом уровне, для которого характерен ее незна-
чительный размер. Вместе с тем, мы считаем воз-
можным рассмотреть предложение относительно 
осуществления дифференциации уголовной от-
ветственности и за само мелкое взяточничество. 
В частности, полагаем, что в ст. 291.2 УК РФ це-
лесообразно предусмотреть ответственность са-
мостоятельно (в отдельных частях статьи) за 
дачу мелкой взятки и за ее получение. Как из-
вестно, в настоящее время ответственность за то 
и за другое деяние предусматривается в ч. 1.                                    
ст. 291.2 УК РФ. Полагаем, что уголовная ответ-
ственность за получение мелкой взятки должна 
быть более строгой, чем за ее дачу, что связано с 
правовым статусом получателя взятки и с тем, 
что данное деяние оказывает негативное воздей-
ствие на всю систему государственного и муници-
пального управления, а также, на различные 
сферы жизни общества. Получение взятки, несо-
мненно, обладает большим уровнем обществен-
ной опасности, что следует учесть законодателю. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что 
уголовная ответственность за дачу мелкой взятки 
должна быть меньше, нежели чем ответствен-
ность за ее получение. Это связано также и с тем, 
что субъектом получения взятки является лицо, 
обладающее должным правосознанием, образо-
ванием и способное осознавать негативный ха-
рактер своих противоправных действий для всей 
государственной системы. В том время, как лицо, 
давшее мелкую взятку, может находиться в за-
блуждении (получив ложное утверждение, что 
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необходимо оплатить те или иные действия), а 
также, не в полной мере осознавать противоправ-
ность своих деяний, в том числе, в результате не-
достатка образования и правосознания.  

Кроме того, предлагаем внести ранее предложен-
ные изменения в ч. 5 ст. 290 УК РФ. Это позволит 
учесть такие дифференцирующие признаки для 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290                           
УК РФ, как его совершение группой лиц по 

предварительному сговору или организованной 
группой, а также, с вымогательством взятки. 

Дальнейшее совершенствование процесса диф-
ференциации уголовной ответственности за по-
лучение взятки будет способствовать оптимиза-
ции процесса противодействия данному виду 
преступлений, более действенной реализации 
уголовно-правовых принципов в этой сфере и в 
первую очередь – принципа справедливости. 
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условиях возрастающих вызовов и угроз об-
щественной безопасности со стороны пре-

ступной деятельности, актуальность приобретает 
анализ уголовной политики государства, направ-
ленной на ее преодоление. Политика государ-
ства, связанная с определенной неэффективно-
стью принимаемых решений, запоздалой управ-
ленческой реакцией по разрешению возникаю-
щих политических и экономических проблем, ста-
новится причиной роста преступности, способной 
влиять и даже реконструировать политическую и 
правовую реальность. Разработка концептуаль-
ных основ уголовной политики в сфере противо-
действия ее деструктивному воздействию на об-
щество и государство во многом зависит от прин-
ципов правовой политики, находящих отражение 
в законодательстве. В формировании участвуют 
государственные деятели, учреждения и инсти-
туты власти, юристы, социологи, политтехнологи 
и т.д., которые, исследуя с разных сторон обще-
ственные отношения, вырабатывают ее страте-
гию и тактику, определяют содержание и перспек-
тивы развития.  

Средства юридической техники в этом процессе 
способны совершенствовать нормативно-право-
вые формы, применять их к формированию 
накопленного материала с тем, чтобы обеспечить 
системность, непротиворечивость, целостность 
российского уголовного законодательства.                               
А.В. Малько и А.П. Мазуренко отмечают, что «в 
основе правовой политики современного государ-
ства лежат особые идеи - правовые идеи страте-
гического характера, которые в своем единстве 
образуют научно обоснованную, продуманную, 
адекватную юридической практике и закреплен-
ную в официальных государственных документах 
концепцию или доктрину» [5, с. 11]. В РФ такой ос-
новой являются стратегии социально-экономиче-
ского развития, включающие совершенствование 
нормативных правовых актов и связанных с ними 
юридической техники и технологии. Развитие уго-
ловного права не связано исключительно с ли-
нейным прогрессом, его перемены и сдвиги, отра-
женные в абстрактных формах нормативных пра-
вовых актов, определяют правовое или не право-
вое поведения, что, впрочем, сохраняется, как в 
условиях изменения содержания историко-право-
вых процессов, так и при кардинальной транс-
формации политической конъюнктуры.  

Уголовная политика государства строится на до-
пущении, что политические проблемы уже ре-
шены в процессе установления того или иного об-
щественного строя и достигнуто согласие на него 
со стороны общественности демократическим 
или иным путем. Задача уголовного права наибо-
лее адекватно зафиксировать степень достигну-
того консенсуса, так как правовые системы, по-
строенные на иных основаниях, испытали в исто-
рии все перипетии классовой борьбы и револю-
ционных потрясений, разрушивших то, что было 
создано усилиями юридической мысли и техники 
в прошлом. Как пример, подтверждающий эти 
рассуждения, можно привести историю дисси-
дентства в 60–80-е гг. ХX века в СССР. В то время 
ни один из репрессированных не подал заявле-
ний по поводу пересмотра судебного дела, апел-
лируя к праву амнистии. Признаваясь в своей 

сознательной антисоветской деятельности, ре-
шения судов они не считали судебной ошибкой 
или несовершенством уголовного законодатель-
ства. Диссиденты обвиняли существовавший в 
стране политический режим, уголовно-правовая 
политика которого основывалась на УК РСФСР, 
содержавшем статьи, карающие за антисовет-
скую пропаганду и деятельность. В настоящее 
время, когда обстоятельства изменились, их дея-
тельность признана правозащитной, а, следова-
тельно, правомерной, поскольку они критиковали 
ушедшие в историю советские законы и офици-
альные ценности.  

Государственная власть реагирует на изменения, 
происходящие в общественных отношениях, но 
не всегда в соответствии с правовыми и консти-
туционными принципами. Так, конституционное 
закрепление в 1918 году в РСФСР идеи дикта-
туры пролетариата и принудительного разделе-
ния людей на классы, общенародной собственно-
сти и международного права между антагонисти-
ческими субъектами и т. д. показывает, что совет-
ское право и законодательство были созданием 
искусственным, целью которого являлось удовле-
творение потребностей новой власти. Об этом 
свидетельствует и ст. 6 Конституции СССР 
(1977), в которой закреплялась роль КПСС как 
правящей партии, что явилось вызовом традици-
онной системе международного права.  

Стремясь контролировать общественное созна-
ние, деятельность политической оппозиции и пре-
ступность, государственная власть вырабаты-
вает уголовную политику, как стратегию преду-
преждения деяний, несущих угрозы политиче-
скому режиму в целом, что в свою очередь влияет 
и на нормотворческий процесс. Поэтому актуаль-
ным становится исследование базовых принци-
пов правового обеспечения уголовной политики 
государства, ориентированной на совершенство-
вание законодательной, правоприменительной и 
судебной практики.  

А.П. Кузнецов, определяя принципы уголовной 
политики в РФ, указывает, что они есть «исход-
ные руководящие начала, обусловленные по-
требностями и закономерностями общественного 
развития, определяющие генеральные стратеги-
ческие и тактические направления деятельности 
по реализации уголовного законодательства»                                    
[4, с. 13]. Поэтому можно говорить об их доктри-
нальном характере, позволяющем посредством 
юридической техники и нивелирования нюансов в 
возникающих правоотношениях, исключить усло-
вия, приводящие к социальной нестабильности. 

Современные новации уголовного законодатель-
ства, постоянно происходящие в нем процессы 
криминализации и декриминализации обще-
ственных отношений, поставили задачу научного 
исследования базовых принципов правового 
обеспечения уголовной политики государства, 
поскольку они определяют стратегию и тактику 
публичной власти, с одной стороны, а, с другой, 
должны учитывать уровень нравственного разви-
тия общества и его интересы. В теории уголов-
ного права их определяют как базовые положе-
ния, поскольку они являются обязательными, как 

В 
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для законодательных, так и правоохранительных 
органов.  

В процессе осуществления правоохранительной 
деятельности государство на законодательном 
уровне формирует объекты уголовно-правовой 
охраны и разрабатывает в целях их защиты формы 
институционального обеспечения. А.В. Серебрен-
никова отмечает, что «при определение основных 
направлений современной уголовно-правовой 
политики большое внимание уделяется охране 
личности человека, и, прежде всего, его жизни, 
здоровья, собственности, однако, акцента на 
обеспечение конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина по непонятной нам причине 
не делается» [7, с. 170]. Впрочем, данный тезис 
можно рассматривать как рекомендательный, по-
скольку возможны противоречия между конститу-
ционными правами человека и гражданина и 
принципами уголовного материального и процес-
суального права. Такого рода противоречия 
устраняются Конституционным судом РФ; прин-
ципы же уголовной политики скорее необходимы 
для установления направлений совершенствова-
ния законодательства и правоприменительной 
практики в целом, что в настоящее время носит 
дискуссионный характер и пока законодательно 
не закреплено.  

Принципы уголовного законодательства отлича-
ются от принципов уголовной политики государ-
ства тем, что в первом случае УК и УПК РФ за-
крепляют базовые основы деятельности государ-
ственных институтов в области уголовного права, 
а во втором – отношения и ценности, которые за-
щищаются этой деятельностью. Принципы уго-
ловной политики содержатся в задачах уголов-
ного законодательства. Так, в ч. 1 ст. 2 Уголовного 
кодекса РФ указано, что его задачами является 
«охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и обще-
ственной безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя Российской Федерации от 
преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, а также предупре-
ждение преступлений» [1]. Следует отметить, 
что, в уголовно-процессуальном кодексе задачи 
процессуального законодательства не деклари-
руются, хотя именно посредством реализации 
уголовных процедур достигаются цели уголовной 
политики государства, соответствующие прин-
ципу равенства всех перед законом и судом. 

В то же время, в п. 2 ст. 1 уголовно-исполнитель-
ного кодекса прямо указывается, что задачами 
«уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации являются регулирование 
порядка и условий исполнения и отбывания нака-
заний, определение средств исправления осуж-
денных, охрана их прав, свобод и законных инте-
ресов, оказание осужденным помощи в социаль-
ной адаптации» [2]. Таким образом, уголовная по-
литика обеспечивает функцию государства по 
поддержанию стабильности, общественной без-
опасности и эффективности управления ими.  

Среди теоретиков сложились различные подходы 
к определению принципов отечественной уголов-
ной политики. К примеру, А.П. Кузнецов пишет, 

что «в уголовно-правовой науке выделяют обще-
правовые принципы уголовной политики и прин-
ципы уголовной политики, выводимые из совокуп-
ности правовых норм» [4, с. 13]. Существует мне-
ние о недопустимости включения принципов 
научности и научной обоснованности правовой 
политики государства в перечень в связи с тем, 
что они имеют неполитическую природу, а неко-
торые исследователи вообще указываются, что 
«система уголовно-правовых принципов не пред-
полагает выделения принципов уголовно-право-
вой политики в качестве ее отдельного звена. 
Принципы уголовного права не основываются на 
принципах уголовно-правовой политики, потому 
что уголовно-политическим можно считать любой 
уголовно-правовой принцип» [6, с. 65]. Таким об-
разом, принципы правовой политики РФ из-за от-
сутствия прямого закрепления в законодатель-
стве становятся активным предметов научного 
дискурса, в связи с чем, необходимо высказать и 
свою точку зрения на данную проблему. 

Политическая деятельность государства в сфере 
борьбы с преступностью заключается в исполне-
нии функций, которые в теории государства и 
права подразделяются на регулятивные и охра-
нительные. На первый взгляд может показаться, 
что деятельность по реализации уголовной поли-
тики государства выражается только в рамках 
охранительных его функций, однако это неверно. 
Основой уголовной политики любого государства 
является определенность отношений в социуме 
по критерию антиобщественной опасности, в 
связи с чем, в процессе нормотворчества разре-
шается вопрос о криминализации либо декрими-
нализации ее отдельных видов, что относится к 
регулятивной функции государства.  

Задачей охранительной функций государства яв-
ляется создание условий, обеспечивающих ши-
рокие возможности развивать социальные и эко-
номические, и другие связи, которые должны 
оставаться стабильными и защищенными от де-
структивных действий со стороны преступности. 
Следовательно, охранительные функции обеспе-
чивают в полной мере реализацию принципа дис-
позитивности права в социуме и императивности 
норм, сохраняющих целостность правового поля. 
С этим также связана корреляция сложившихся в 
научной литературе принципов уголовной поли-
тики РФ и принципов, содержащихся в уголовном 
и уголовно-процессуальном законодательстве.  

В практической деятельности правоприменители 
руководствуются специальными принципами уго-
ловной политики РФ, к которым относят принцип 
экономии уголовной репрессии, включающий од-
новременно оптимизацию строгой ответственно-
сти лица и формирование наиболее мягких форм 
наказаний. Они используют применение различ-
ных форм досрочного освобождения от наказа-
ния, его замены на более мягкие формы и др., что 
может привести к повышению эффективности до-
стижения целей наказания осужденных. Данный 
принцип позволяет использовать государствен-
ное принуждение к осужденным лицам макси-
мально целесообразно, не ущемляя при этом их 
конституционно закрепленных прав и свобод.  
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Другим специальным, связанным с правоприме-
нительной практикой принципом уголовной поли-
тики государства, является гуманизм. Он вклю-
чает в себя не только смягчение строгости уго-
ловных наказаний, но и совершенствование усло-
вий их отбытия, что повышает вероятность ис-
правления осужденных и последующей интегра-
ции их в социум. Данный принцип прямо закреп-
ляется в ст. 7 УК РФ, а раскрывается в главе 2 
УИК РФ о правовом положении осужденных. По-
мимо гарантии безопасности лиц, отбывающих 
наказание, данный принцип включает незыбле-
мость прав человека и гражданина, которые, хотя 
и ограничены в целях их исправления, но исклю-
чают унижение, что служит превентивной мерой, 
направленной против дискриминации осужден-
ных как социальной группы. В результате прове-
денного анализа можно сделать вывод о том, что 
уголовная политика государства проявляется в 
процессе реализации его функций и находит от-
ражение в задачах, решение которых происходит 
в рамках материального и процессуального 
права. В процессе борьбы с преступностью необ-
ходимо максимально избегать возможных про-
цессуальных ошибок и действий, ущемляющих 
права граждан.  

Уголовная политика государства представляет 
собой более широкое явление, чем уголовное 
нормотворчество, поскольку она своей деятель-
ностью обеспечивает конституционно-правовую 
целостность страны и единообразие форм и 

методов воздействия на общественные отноше-
ния. Основу уголовной политики составляет охра-
нительная функция государства, защищающая 
общество от наиболее опасных проявлений пове-
дения лиц, хотя не только ею ограничивается, но 
и в процессе защиты прав и свобод граждан за-
трагивает каждую сферу деятельности публич-
ной власти.  

В результате проведенного исследования уголов-
ной политики РФ и ее принципов установлено, что 
она является политической деятельностью пуб-
личной власти, направленной на достижения со-
циальной значимых задач по противодействию 
преступной активности, выявлению и исправле-
нию лиц, совершающих преступления. Поскольку 
в российском законодательстве отсутствует поня-
тие «уголовная политика», то проблема его вве-
дения становится предметом научных дискуссий, 
как среди теоретиков уголовного права, так и гос-
ударства и права. Существуют различные под-
ходы к ее принципам и их классификации, также 
встречаются точки зрения, отрицающие вообще 
целесообразность такой научной категории. В 
рамках проведенного исследования авторами 
был предложен подход, показывающий реализа-
цию уголовной политики государства посред-
ством регулятивных и охранительных функций, 
где в процессе правоприменительной деятельно-
сти достигаются цели, закрепленные в матери-
альном и процессуальном законодательстве гос-
ударства.  
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рудовая правосубъектность – один из важ-
нейших элементов правового статуса рабо-

тодателя. Она представляет собой совокупность 
прав и обязанностей работодателя, закреплен-
ных в нормах трудового в сочетании со способно-
стью обладать и осуществлять их, основанной на 
законе (в том числе, нести юридическую ответ-
ственность) [6, с. 7].  

В рамках данного исследования хотелось бы со-
средоточиться на характеристике правосубъект-
ности работодателя-физического лица ввиду ак-
туальности этого вопроса. 

Сегодня среди работодателей значительное ме-
сто занимают физические лица. Между тем, ни в 
науке трудового права, ни на законодательном 
уровне не решен вопрос о правосубъектности ра-
ботодателя-физического лица, условий ее воз-
никновения и содержания. 

Действующее законодательство и практика опре-
деляют две категории физических лиц, выступа-
ющих в качестве работодателей. 

Первая категория – физические лица, являющи-
еся индивидуальными предпринимателями, то 

есть физические лица, которые обладают полной 
правосубъектностью для ведения самостоятель-
ной предпринимательской и иной хозяйственной 
деятельности с целью получения прибыли, заре-
гистрированные в установленном законе по-
рядке. К этой же группе следует отнести и физи-
ческие лица, имеющие соответствующий статус, 
который дает им право на получение дохода, – 
это частные нотариусы, адвокаты и иные лица, 
чья профессиональная или общественная дея-
тельность подлежит обязательной регистрации и 
в некоторых случаях лицензированию. 

 Вторая категория – физические лица, не относя-
щиеся к индивидуальным предпринимателям, 
вступающие в трудовые отношения с работни-
ками в целях личного обслуживания и оказания 
помощи по ведению домашнего хозяйства. Дей-
ствующее трудовое законодательство закреп-
ляет право любого физического лица вступать в 
трудовые взаимоотношения с работниками прямо 
или через законных представителей в целях лич-
ного обслуживания и помощи по ведению домаш-
него хозяйства.  

Нам представляется, что правосубъектность ра-
ботодателей – физических лиц, являющихся 

Т 
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индивидуальными предпринимателями, склады-
вается из двух элементов – правосубъектности 
работодателя и индивидуального предпринима-
теля. 

Формальное признание государством правосубъ-
ектности работодателей – физических лиц, явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, 
связывается в научной литературе с моментом 
регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя.  

Мы полагаем целесообразным выделить предпо-
сылки возникновения правосубъектности работо-
дателей – физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, и формальные 
основания ее признания. 

Наиболее общими предпосылками возникнове-
ния работодательской правосубъектности явля-
ется наличие определенных условий для вступ-
ления в трудовое отношение – имущественных и 
организационных.  

В свою очередь, в качестве материальных (иму-
щественных) предпосылок возникновения рабо-
тодательской правосубъектности можно рассмат-
ривать наличие целей деятельности. Для того, 
чтобы реализовать их, необходимо приобретать 
имущество. Отсюда вытекает имущественная 
обособленность субъекта трудового правоотно-
шения, которая позволяет ему не только распоря-
жаться имуществом в определенных целях, но и 
заключать трудовые договоры. Можно констати-
ровать, что наличие собственного имущества – 
одно из важнейших условий возникновения рабо-
тодательской правосубъектности, поскольку его 
отсутствие не позволит работодателю иметь 
права и исполнять обязанности, вытекающие из 
факта возникновения трудового правоотношения, 
а также отвечать по обязательствам и нести от-
ветственность. 

Изложенная точка зрения находит свое отраже-
ние во многих научных работах авторов, интере-
сующихся проблемой правосубъектности работо-
дателя [8]. 

Также, некоторые ученые полагают, что основа-
ния признания правосубъектности за работодате-
лями – физическими лицами связаны с регистра-
цией в качестве индивидуального предпринима-
теля и даже заключением трудового договора [4]. 
Возможность или способность вступления в тру-
довое правоотношение составляет главный эле-
мент работодательской правоспособности.  

Между тем, формально работодательская право-
субъектность у индивидуальных предпринимате-
лей возникает одновременно с гражданской, то 
есть именно с момента регистрации. В данном 
случае, реализуя ее, лицо вступает в трудовое 
правоотношение, и на этом этапе важны те крите-
рии правосубъектности работодателя, которые 
выработаны в доктрине: наличие фонда оплаты 
труда, наличие цели деятельности и другие. 

Гораздо сложнее обстоят дела с правосубъектно-
стью работодателей – физических лиц, вступаю-
щих в трудовые отношения с работниками в 

целях личного обслуживания и помощи по веде-
нию домашнего хозяйства. 

Статья 20 Трудового кодекса РФ предусматри-
вает основные критерии, при наличии которых 
физическое лицо может стать работодателем: 
достижение лицом 18-летнего возраста, а также 
наличие гражданской дееспособности в полном 
объеме [2]. 

Однако законодатель допускает возможность 
признания в качестве работодателя и физиче-
ского лица, не достигшего возраста 18 лет. В этом 
случае изменяется и условие о полной дееспо-
собности, а именно – в части ее приобретения в 
результате эмансипации, предусмотренной ста-
тьёй 27 Гражданского кодекса РФ, а также о при-
обретении несовершеннолетним дееспособности 
в полном объёме в результате вступления в брак 
до достижения восемнадцатилетнего возраста 
(статья 21 Гражданского кодекса РФ) [1].  

Между тем, не все основания эмансипации одно-
значны и признаются в науке. 

А.М. Лушников и М.В. Лушникова полагают, что 
такое основание эмансипации, как занятие несо-
вершеннолетним предпринимательской деятель-
ностью, несмотря на наличие согласия законных 
представителей (родителей или усыновителей), 
содержит в себе внутреннее противоречие. По 
нашему мнению, в рассматриваемом аспекте де-
ятельность несовершеннолетнего незаконна, по-
скольку гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования 
юридического лица только с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (статья 23 Гражданского 
кодекса РФ) [1; 5]. В то же время, несовершенно-
летний не может быть зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпринимателя до мо-
мента эмансипации.  

Данный подход нам видится оправданным. Сле-
довательно, чтобы несовершеннолетний смог за-
конно заниматься предпринимательской деятель-
ностью, ему необходимо пройти процедуру госу-
дарственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, а для ее прохождения 
необходимо наличие полной гражданской дее-
способности [3].  

В качестве работодателей в ряде случаев могут 
выступать и лица, не обладающие полной граж-
данской дееспособностью. Так, в соответствии со 
статьёй 20 Трудового кодекса РФ, физические 
лица, имеющие самостоятельный доход, достиг-
шие возраста восемнадцати лет, но ограничен-
ные судом в дееспособности, имеют право с пись-
менного согласия попечителей заключать трудо-
вые договоры с работниками в целях личного об-
служивания и помощи по ведению домашнего хо-
зяйства [2]. 

Недостаточно верной нам видится формулировка 
части 10 статьи 20 Трудового кодекса РФ, в кото-
рой определено, что несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет, за исключением 
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несовершеннолетних, приобретших гражданскую 
дееспособность в полном объеме, вправе заклю-
чать трудовые договоры с работниками при нали-
чии собственных заработка, стипендии, иных до-
ходов, и с письменного согласия законных пред-
ставителей (родителей, опекунов и попечителей) 
[2]. Между тем, в соответствии с пунктом 1 статьи 
32 Гражданского кодекса РФ, опека устанавлива-
ется над малолетними (то есть, не достигшими 
возраста 14 лет), а также над гражданами, при-
знанными судом недееспособными вследствие 
психического расстройства. Следовательно, опе-
куны не являются законными представителями 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
[1]. 

Также, статья 20 Трудового кодекса РФ регламен-
тирует, что от имени физических лиц, имеющих 
самостоятельный доход, достигших возраста во-
семнадцати лет, но признанных судом недееспо-
собными, их опекунами могут заключаться трудо-
вые договоры с работниками в целях личного об-
служивания этих физических лиц и помощи им по 
ведению домашнего хозяйства [2]. 

Следовательно, когда работодателями высту-
пают лица, не обладающие полной гражданской 
дееспособностью, одним из условий, обусловли-
вающих возможность заключения ими трудового 

договора, является наличие самостоятельного 
дохода. Таким образом, на первый план выходит 
платежеспособность такого работодателя – фи-
зического лица [7].  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что условиями правосубъектности работодателя – 
физического лица по общему правилу являются: 

– наличие полной правосубъектности (достиже-
ние 18-летнего возраста, либо эмансипация); 

– платежеспособность, то есть, наличие средств 
для оплаты труда и уплаты различных взносов. 

В качестве вторичных, дополнительных условий 
можно выделить наличие статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, наличие лицензии, соот-
ветствующего статуса. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 
специфика правосубъектности работодателей – 
индивидуальных предпринимателей, и работода-
телей – физических лиц, нанимающих работников 
без цели извлечения прибыли, предопределяет 
необходимость соответствующего сравнитель-
ного исследования и выработки предложений о 
разграничении нормативного регулирования 
труда работающих у них лиц. 
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диные стандарты конфискации доходов, по-
лученных преступных путем на территории 

ЕС, установлены Директивой 2014/42/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 г. 
«О замораживании и конфискации орудий и дохо-
дов от преступлений в Европейском Союзе» [6] 
(далее – Директива ЕС, 2014). Помимо классиче-
ской конфискации средств и доходов от преступ-
лений или имущества, стоимость которого соот-
ветствует таким средствам и доходам, при усло-
вии вынесения окончательного обвинительного 
приговора за преступление, в Европейском Со-
юзе предусмотрены специальные механизмы 
конфискации имущества, полученного в резуль-
тате коррупции. 

Директива ЕС, 2014 обязывает государства-
члены ЕС ввести «расширенную конфискацию» 
имущества осужденного за коррупционные пре-
ступления, если доказано, что стоимость такого 

имущества несоразмерна законному доходу 
осужденного. Расширенная конфискация позво-
ляет конфисковать активы, не связанные напря-
мую с преступлением, за которое осужден обви-
няемый, и, фактически, распространяется на дру-
гие, вероятно, преступные активы, принадлежа-
щие ему, если суд приходит к выводу о том, что 
они носят незаконный характер [2, с. 2].  

Также, инструмент вводит «конфискацию дохо-
дов или имущества у третьих лиц», если его сто-
имость соответствует доходам, переданным или 
приобретенным от обвиняемого/осужденного 
лица, когда третьи лица знали или должны были 
знать, что цель такой передачи заключалась в 
том, чтобы избежать конфискации на основании 
конкретных фактов или обстоятельств, включая 
передачу или приобретение имущества бес-
платно либо в обмен на сумму значительно ниже 
рыночной стоимости. Такая мера позволяет 

Е 
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изъять доходы от коррупции даже в том случае, 
если они не находились во владении у преступ-
ника. 

Сотрудничество государств-членов ЕС имеет ре-
шающее значение для эффективного возвраще-
ния преступных активов. Помимо гармонизации 
законодательств государств-членов ЕС в данной 
сфере, Офисы по возврату активов, созданные в 
каждом государстве-члене ЕС в соответствии с 
Решением Совета ЕС 2007/845/JHA от 06 де-
кабря 2007 г. «О сотрудничестве между Офисами 
по возврату активов государств-членов в области 
розыска и идентификации доходов от, или иного 
имущества, связанного с преступлением» [4], об-
легчают розыск и идентификацию доходов и иму-
щества, связанных с коррупционными преступле-
ниями, которые могут стать объектом ордеров на 
замораживание, арест или конфискацию, посред-
ством обмена информацией и установления пря-
мых контактов.  

Новая Директива (ЕС) 2019/1153 Европейского 
парламента и Совета от 20 июня 2019 г. «Об уста-
новлении правил, облегчающих использование 
финансовой и иной информации в целях предот-
вращения, выявления, расследования и уголов-
ного преследования за определенные уголовные 
преступления, отмена Решения Совета 
2000/642/JHA» [7], предоставила Офисам по воз-
врату активов прямой доступ к информации о 
банковских счетах в целях борьбы с серьезными 
преступлениями, что позволяет более эффек-
тивно отслеживать активы, полученные в резуль-
тате коррупции.  

Важным шагом в укреплении сотрудничества гос-
ударств-членов ЕС в сфере конфискации дохо-
дов, полученных в результате коррупционных 
преступлений, является принятие нового Регла-
мента (ЕС) 2018/1805 Европарламента и Совета 
от 14 ноября 2018 г. «О взаимном признании ор-
деров о замораживании и конфискации» [11], ко-
торый предусматривает взаимное признание и 
исполнение государствами-членами ЕС любых 
ордеров на замораживание и конфискацию, из-
данных в результате судебного разбирательства, 
также тех, что не охватываются Директивой ЕС, 
2014, включая вынесенные без окончательного 
осуждения по делу, даже в случае отсутствия та-
ких видов ордеров в правовой системе запраши-
ваемого государства-члена ЕС. Принятый инстру-
мент призван сделать конфискацию преступных 
активов на всей территории ЕС быстрее и проще, 
что позволяет обеспечить эффективный режим 
трансграничного возврата доходов, полученных в 
результате коррупции. 

Особый интерес в контексте противодействия 
коррупции представляет конфискация без выне-
сения обвинительного приговора, которая осо-
бенно эффективна в целях конфискации незакон-
ного обогащения от коррупции. Директива ЕС, 
2014 включает конфискацию без вынесения обви-
нительного приговора, но только в случае бо-
лезни или побега подозреваемого/обвиняемого. 

Некоторые государства-члены ЕС уже ввели кон-
фискацию имущества без вынесения обвини-

тельного приговора в гражданско-правовом или 
административном порядке. Например, в Италии 
предусмотрена «превентивная конфискация» в 
отношении «социально-опасных» лиц, подозре-
ваемых в причастности к мафиозным организа-
циям или к совершению тяжких преступлений, ко-
гда стороной обвинения доказано, что имеющи-
еся у лица доходы несоразмерны законным и ве-
роятно получены в результате преступной дея-
тельности [8]. В таком случае устанавливается 
социальная опасность лица, которое, может быть 
и не осуждено по окончательному приговору. 
Превентивная конфискация – это мера админи-
стративного характера, применяющаяся право-
охранительными органами под судебным надзо-
ром вне уголовного судопроизводства и менее 
строгими правилами доказывания [1, с. 215].  

В Ирландии Закон «О коррупционных преступле-
ниях в уголовном правосудии» 2018 г. [5] преду-
сматривает «презумпцию коррупционного обога-
щения», которая предполагает, что «земля или 
другое имущество, которое должно быть заяв-
лено в декларации о финансовых интересах 
должностного лица Ирландии, но не было заяв-
лено, произошло в результате подарка, возна-
граждения или преимущества, полученного в ка-
честве побуждения, вознаграждения или иным 
образом, в целях совершения им действия отно-
сительно своих полномочий, службы, должности 
или обязанностей, если не доказано обратное». 
Если ответчик не докажет обратное, предполага-
ется, что имеет место коррупционное поведение, 
и имущество подлежит конфискации в граждан-
ско-правовом порядке. 

Основным преимуществом конфискации незакон-
ного обогащения без вынесения обвинительного 
приговора является отсутствие необходимости 
доказывать взаимосвязь между преступлением и 
полученным обогащением. В процессуальном по-
рядке такая конфискация предусматривает граж-
данский иск против самого актива, вероятно полу-
ченного преступным путем. Это отдельное от уго-
ловного процесса действие, устанавливающее 
принадлежность актива на основе стандарта ба-
ланса вероятностей, требующее предоставления 
доказательств от ответчика. Так как иск подается 
против собственности, а не против ответчика, уго-
ловно-правовой принцип презумпции невиновно-
сти в таком случае не нарушается. 

Принимая Директиву ЕС, 2014, Европарламент и 
Совет ЕС призвали Еврокомиссию проанализиро-
вать целесообразность и преимущества от введе-
ния общих правил конфискации имущества, полу-
ченного в результате преступной деятельности, 
при отсутствии осуждения [9, с. 1]. 

В анализе мер конфискации без обвинительного 
приговора в ЕС, опубликованном Еврокомиссией 
в апреле 2019 г. [3], отмечено, что на совещаниях 
экспертов, организованных Еврокомиссией, сто-
роны высказались в поддержку необходимости 
гармонизации национальных законодательств в 
этой области. Статистические данные из Италии 
и Ирландии показывают, что принятые режимы 
конфискации без обвинительного приговора спо-
собствуют увеличению количества конфискован-
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ных активов. Еврокомиссия заключила, что раз-
личие режимов конфискации между государ-
ствами-членами ЕС может нарушить экономиче-
скую активность в ЕС, поскольку активы преступ-
ных групп все чаще инвестируются посредством 
коррупции в другие государства-члены, имеющие 
слабые режимы возвращения активов, что приво-
дит к пагубным последствиям для нормального 
функционирования внутреннего рынка ЕС.  

В своем докладе Европейскому парламенту и Со-
вету ЕС «Возврат и конфискация активов: гаран-
тия того, что преступление не окупится» от 2 июня 
2020 г. [10, с. 17] Еврокомиссия заключила, что в 
целях дальнейшего прогресса в области возвра-
щения активов возникает необходимость введе-
ния механизма конфискации без обвинительного 
приговора, что потребует возможного пересмотра 
Директивы ЕС, 2014.  

На основе вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. С целью эффективного возврата доходов, по-
лученных в результате коррупции, в ЕС, помимо 
классической конфискации, установлены специ-
альные механизмы: 

а) расширенной конфискации имущества осуж-
денного, полученного в результате коррупции; 

б) конфискации доходов или имущества у тре-
тьих лиц, если его стоимость соответствует дохо-
дам, переданным или приобретенным от обвиня-
емого/осужденного лица. 

2. Координация сотрудничества Офисов по воз-
врату активов государств-членов ЕС и наделение 
их полномочиями доступа к информации о бан-
ковских счетах способствует своевременному вы-
явлению и замораживанию преступных доходов, 
полученных в результате коррупции.  

3. Коммунитарный механизм взаимного призна-
ния и исполнения государствами-членами ЕС лю-
бых ордеров на замораживание и конфискацию, 
изданных в результате судебного разбиратель-
ства, включая вынесенные без окончательного 
осуждения по делу, даже в случае отсутствия та-
ких видов ордеров в правовой системе запраши-
ваемого государства-члена ЕС, способствует эф-
фективному возврату доходов от коррупции в 
трансграничных делах.  

4. Механизм конфискации без обвинительного 
приговора в гражданско-правовом или админи-
стративном порядке позволяет изъять коррупци-
онное обогащение, минуя уголовно-процессуаль-
ные процедуры. Институты ЕС нацелены на внед-
рение данного механизма для дальнейшей мо-
дернизации сферы конфискации преступных до-
ходов в ЕС. 
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in the article, the authors consider the current state of 
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private, which determine the emergence and existence 

of a number of problematic issues of criminal law quali-
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едеральным законом РФ от 29 ноября 2012 
года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ вве-

дены статьи 159.1–159.6 УК РФ, предусматрива-
ющие положения об уголовной ответственности 
за так называемые специальные виды мошенни-
чества. К настоящему времени законодатель до-
полнил данные уголовно-правовые положения 
двумя федеральными законами. 

Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 года                    
№ 325-ФЗ признаны утратившими силу положе-
ния статьи 159.4 УК РФ, которые ранее Конститу-
ционным Судом Российской Федерации были 
определены как антиконституционные. Наряду с 
этим, данным Федеральным законом РФ уточ-
нено содержание санкций за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьи 159.1–159.6                         
УК РФ. 

Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 года                     
№ 323-ФЗ статья 159 УК РФ дополнена частя-                  

ми 5–7, предусматривающими ответственность 
за совершение мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской дея-
тельности. 

Федеральным законом РФ от 03 июля 2016 года                                     
№ 323-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена также 
статья 158.1 УК РФ, которой предусмотрена от-
ветственность за мелкое хищение, совершенное 
лицом, подвергнутым административному нака-
занию. К мелкому хищению законодателем отне-
сено, в частности, совершенное в форме мошен-
ничества хищение чужого имущества стоимостью 
более одной тысячи рублей, но не более двух ты-
сяч пятисот рублей, при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных частями 2–4                                          
статьи 159–159.6 УК РФ. 

Таким образом, в настоящее время, институт уго-
ловной ответственности за мошенничество в 

Ф 
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действующей редакции уголовного законодатель-
ства РФ включает в себя четыре относительно са-
мостоятельных блока уголовно-правовых норм и 
выглядит следующим образом. 

1. Блок уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за мошенничество, предусмотренное ча-
стями 1–4 статьи 159 УК РФ («материнские» 
нормы о мошенничестве). 

2. Блок специальных уголовно-правовых норм 
об ответственности за пять разновидностей мо-
шенничества: 

– мошенничество в сфере кредитования (статья 
159.1 УК РФ); 

– мошенничество при получении выплат (статья 
159.2 УК РФ); 

– мошенничество с использованием электронных 
средств платежей (статья 159.3 УК РФ); 

– мошенничество в сфере страхования (статья 
159.5 УК РФ); 

– мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации (статья 159.6 УК РФ). 

Критерии выделения данных специальных видов 
мошенничества различны:  

– определенная сфера экономической деятель-
ности (статьи 159.1, 159.5 УК РФ); 

– способ и средства совершения преступления 
(статьи 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ); 

– предмет преступления (статьи 159.2, 159.5                         
УК РФ). 

Характерно, что в отличие от понятия «мошенни-
чество», предусмотренного частью 1 статьи 159 
УК РФ, специальные виды мошенничества (за ис-
ключением мошенничества в сфере компьютер-
ной информации) определены законодателем 
только как хищения чужого имущества (такой ро-
довой признак мошенничества как «приобрете-
ние права на чужое имущество» в данных соста-
вах не предусматривается). 

3. Блок уголовно-правовых норм об ответствен-
ности за наиболее общественно опасный вид мо-
шенничества, которое сопряжено с преднамерен-
ным неисполнением договорных обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности (ча-
сти 5–7 статьи 159 УК РФ). 

Данные правовые нормы установлены в УК РФ 
как результат приведения законодательства об 
уголовной ответственности за мошенничество в 
соответствие с Конституцией РФ в связи с призна-
нием антиконституционными положений, ранее 
закрепленных в статье 159.4 УК РФ («Мошенни-
чество в сфере предпринимательской деятельно-
сти»). 

Законодатель определил границы действия ука-
занных уголовно-правовых норм, указав, что они 
распространяются на случаи преднамеренного 

неисполнения договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности, когда сторо-
нами договора являются индивидуальные пред-
приниматели и (или) коммерческие организации. 

4. Блок уголовно-правовых норм об ответственно-
сти за мелкое хищение, совершенное в форме 
мошенничества лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию (статья 158.1 УК РФ). 

Условиями уголовной ответственности за мелкое 
хищение в форме мошенничества по действую-
щему уголовному законодательству РФ явля-
ются: 

1) стоимость похищенного имущества не превы-
шает 2500 рублей; 

2) совершение лицом хищения путем мошенни-
чества (во всех его разновидностях, кроме мо-
шенничества в сфере предпринимательской дея-
тельности (части 5–7 статьи 159 УК РФ); 

3) отсутствие в совершенном деянии квалифи-
цирующих или особо квалифицирующих обстоя-
тельств совершения мошенничества, предусмот-
ренных частями 2–4 статей 159–159.6 УК РФ; 

4) лицо ранее было подвергнуто административ-
ному наказанию за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 
2 статьи 7.27 КоАП РФ. 

В целом, конструкцию уголовно-правового инсти-
тута об ответственности за мошенничество, во-
площенную законодателем в действующей ре-
дакции Уголовного кодекса РФ, следует оценить 
положительно. Вместе с тем, рассматриваемая 
система правовых норм, образующих сложней-
ший институт уголовного права, не лишена ряда 
недостатков, как системного, так и частного ха-
рактера, которые определяют возникновение и 
существование ряда проблемных вопросов уго-
ловно-правовой квалификации мошеннических 
посягательств. 

Основные недостатки рассматриваемого инсти-
тута видятся в следующем: 

1) в отсутствии однозначных критериев отграни-
чения отдельных видов мошенничества, как друг 
от друга, так и от мошенничества, предусмотрен-
ного «материнскими» нормами; 

2) в сохраняющейся неясности многих бланкет-
ных признаков специальных видов мошенниче-
ства; 

3) в нечетком видении требуемых объемов кри-
минализации отдельных видов мошеннических 
проявлений (например, лишь по истечении шести 
лет действия положений статьи 159.3 УК РФ, за-
конодатель увидел «узость круга» криминализи-
рованных мошеннических деяний (мошенниче-
ство с платежными картами) и принял решение о 
существенном расширении сферы действия рас-
сматриваемых положений (сегодня установлена 
ответственность за мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа); 



108 

4) в недостаточной проработанности вопроса о 
содержании квалифицирующих и особо квалифи-
цирующих признаков применительно к опреде-
ленным видам мошенничества (например, при-
знак «причинением значительного имуществен-
ного ущерба гражданину» относительно мошен-
ничества в сфере страхования (часть 2 статьи 
159.5 УК РФ) выглядит излишним). 

Многие проблемные вопросы практики примене-
ния вышеуказанных уголовно-правовых норм 
находят разрешение. Этому, в частности, способ-
ствуют разъяснения, сформулированные в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от                          
30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» (далее по тексту – Постановление). Дан-
ную тенденцию следует, безусловно, оценить по-
ложительно. 

Вместе с тем, необходимо отметить следующее. 

Специальные виды мошенничества постепенно 
заняли свою определенную «нишу» в структуре 
регистрируемых мошеннических посягательств. 
Данная «ниша» характеризуется стабильными 
статистическими показателями, что говорит об 
определенной степени сформированности право-
применительной практики квалификации, выяв-
ления и расследования специальных видов мо-
шенничества. В структуре регистрируемых специ-
альных видов мошенничества преобладающий 
удельный вес занимают мошенничество, преду-
смотренное «материнскими нормами» (ч. 1–4                               
ст. 159 УК РФ), мошенничество в сфере кредито-
вания (ст. 159.1 УК РФ) и мошенничество при по-
лучении выплат (ст. 159.2 УК РФ). 

Сформировавшийся «перекос», как нам пред-
ставляется, во многом объясним тем, что законо-
дательные формулировки преступлений, закреп-
ленных в статьях 159.1–159.2 УК РФ, более по-
нятны правоприменителю, нежели сложносочи-
ненные и насыщенные бланкетностью положения 
статей 159.3–159.6 УК РФ. Очевидно, что право-
охранительная деятельность в данном направле-
нии оказывается подчиненной принципу работы 
«на предсказуемый положительный результат». 
В итоге, сложившаяся в настоящее время прак-
тика противодействия «специальным» видам мо-
шенничества в значительной степени является 
избирательной, и как свой результат имеет 
нейтрализацию лишь той части мошеннических 
проявлений: 

– преступный характер которых очевиден; 

– квалификация которых не вызывает особых 
сложностей и в своей основе имеет консолидиро-
ванную межведомственную позицию; 

– в отношении выявления, раскрытия и расследо-
вания которых имеется определенных опыт, в 
том числе правоохранителей других регионов РФ; 

– выявление которых по каналам ОРД в достаточ-
ной степени отлажено; 

– сбор доказательственной базы по уголовным 
делам о которых сравнительно несложен; 

– обвиняемые по уголовным делам о которых, как 
правило, согласны на особый порядок судебного 
рассмотрения. 

Относительно мошенничества, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринимательской дея-
тельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ), практика еще бо-
лее избирательна. Данные уголовно-правовые 
нормы, являются, на взгляд, ключевыми для ре-
шения задачи разграничения «бытовых» и «ком-
мерческих» видов мошенничества. Вместе с тем, 
практика их применения недостаточно эффек-
тивна. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что имеется опреде-
ленный прогресс в решении важнейшей уго-
ловно-политической задачи нейтрализации кор-
рупционных механизмов разрешения хозяйствен-
ных споров уголовно-правовыми средствами. За-
конодателем и высшей судебной инстанцией 
предприняты заметные усилия с тем, чтобы про-
вести грань между, так называемым, «бытовым» 
мошенничеством общеуголовного характера и 
мошенническими посягательствами в сфере 
предпринимательства, устраняя, тем самым, 
«рычаги» незаконного перераспределения соб-
ственности. В целом, реализуемый в законода-
тельстве и правоприменительной практике кон-
цептуальный подход о дифференциации уголов-
ной ответственности за различные виды мошен-
нических посягательств, демонстрирует положи-
тельные результаты. Тем не менее, по-прежнему 
остаются нерешенными многие проблемные во-
просы законодательного конструирования и прак-
тики уголовно-правовой квалификации специаль-
ных видов мошенничества, предусмотренных 
статьями 159–159.6 УК РФ, что делает соответ-
ствующие уголовно-правовые положения недо-
статочно эффективными. 
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Аннотация. В представленной статье рассматрива-

ется проблема выбора вида исправительного учре-

ждения лицам, которые осуждены за совершение 

дорожно-транспортного преступления в состоянии 

опьянения, повлекшее по неосторожности причине-

ние смерти человеку. Изучаемый вопрос актуален в 

связи с изменениями, внесенными в ст. 15 УК РФ. 

Данные изменения коснулись категорий преступле-

ний, совершенных по неосторожности. В результате 

их внесения образовался пробел при определении 

вида исправительного учреждения. 

С учетом проведенного анализа авторами предло-

жена новая редакция п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 
 

Ключевые слова: категории преступлений, тяжкое 

преступление, неосторожная форма вины, вид ис-

правительного учреждения, колония-поселение, ис-

правительная колония общего режима, Уголовный 

кодекс Российской Федерации. 

 

   

Annotation. The article presented considers the prob-

lem of choosing the type of correctional institution for 

persons who are convicted of a traffic crime while intox-

icated, which, by negligence, caused death to a person. 

The issue under study is relevant due to changes made 

to Art. 15 of the Criminal Code. These changes affected 

in the categories of crimes committed by negligence. As 

a result of the changes, a gap was formed in the defini-

tion of the type of correctional institution. 

Taking into account the analysis, the authors proposed 

a new version of paragraph «a» of part 1 of Art. 58 of 

the Criminal Code. 
 

 

Keywords: categories of crimes, serious crime, careless 

form of guilt, type of correctional institution, colony-

settlement, penal colony of general regime, Criminal 

Code of the Russian Federation. 

 

                                                                       

 



110 

чередное резонансное дорожно-транспорт-
ное происшествие [1], в результате которого 

наступила смерть потерпевшего, дальнейшее су-
дебное разбирательство и вынесенный приговор 
послужили толчком к изучению, а также, к науч-
ному осмыслению назначения возможного вида 
исправительного учреждения виновному лицу. 

Уголовное законодательство в ст. 58 УК РФ уре-
гулировало вопросы определения вида исправи-
тельного учреждения. Так, например, лица, осуж-
денные за преступления, совершенные по не-
осторожности, отбывают наказание в колониях-
поселениях. Однако с учетом обстоятельств со-
вершения преступления и личности виновного 
суд может назначить указанным лицам отбыва-
ние наказания в исправительных колониях об-
щего режима с указанием мотивов принятого ре-
шения. Пункт «б» ч. 1. ст. 58 УК РФ называет усло-
вия отбывания наказания мужчинами, осужден-
ными к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, в исправительных колониях общего ре-
жима [2]. 

Так, как в качестве примера нами рассматрива-
ется конкретное дорожно-транспортное происше-
ствие, т.е., лицо обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 
УК РФ. За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до двенадцати лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 

Для правового анализа признаков ст. 58 УК РФ мы 
определим форму вины и категорию совершён-
ного преступления. 

Рассмотрим п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ – «Наруше-
ние лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
управляющим автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным средством, пра-
вил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по неосторожности 
смерть человека». В диспозиции рассматривае-
мой нормы есть прямое указание на форму вины 
по отношению к последствиям в виде смерти. Не-
осторожная форма вины. Несмотря на то, что от-
ношение виновного к самому факту нарушения 
правил дорожного движения, употребления алко-
гольной продукции, наркотических средств или 
психотропных веществ может являться умышлен-
ным, данное обстоятельство, в конечном итоге, 
не влияет на признание такого преступления, как 
совершенного по неосторожности.  

Следующее обстоятельство, которое мы устанав-
ливаем – это категория «совершенное преступле-
ние». Как мы уже указали выше, рассматривае-
мое нами преступление наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ли-
шением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет. В ст. 15 УК РФ раскры-
ваются категории преступлений. С учетом вида 
наказания, формы вины и срока или размера 
наказания мы определяем данное преступление 

как тяжкое. Тяжкими преступлениями признаются 
неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, не пре-
вышает пятнадцати лет лишения свободы. 

Возникает закономерный вопрос: Почему законо-
датель перевел в разряд тяжких преступлений 
неосторожные преступления, а при назначении 
наказания данная тенденция не отражена? 

В пояснительной записке к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» указано, что «про-
ект федерального закона направлен на реализа-
цию Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» в части совершен-
ствования государственной политики в области 
безопасности дорожного движения. В пункте 8 
данного нормативного правового акта определя-
ется задача по снижению уровня смертности в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий в 
3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, 
не превышающего 4 человек на 100 тысяч насе-
ления, а к 2030 году – к приблизительно нулевому 
уровню. Эту задачу в числе иных мер предлага-
ется реализовать посредством ужесточения от-
ветственности водителей за нарушение правил 
дорожного движения» [3]. По данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, по статье 264.1 УК РФ в 2016 году 
осуждено более 75 тысяч человек, в 2017 – более 
72 тысяч, а в первом полугодии 2018 года – более 
31 тысячи [4].  

Приведенные показатели свидетельствуют о не-
достаточной эффективности превентивного воз-
действия уголовного закона в части наказания за 
преступные нарушения Правил дорожного движе-
ния в состоянии опьянения (части 2, 4, 6 статьи 
264 УК РФ).  

Так, в первом полугодии 2018 года из 677 человек 
по части 2 статьи 264 УК РФ 423 подсудимых, то 
есть 65 %, осуждены условно. В 2017 году из 1401 
условное осуждение применено к 876 лицам                                     
(62,5 %).  

Из осужденных, которым определено наказание в 
виде лишения свободы, в первом полугодии 2018 
года 87 лицам назначено до 1 года лишения сво-
боды, 131 человеку – от 1 до 2 лет, 17 лицам – от 
2 до 3 лет. Свыше 3 лет наказание по части 2 ста-
тьи 264 УК РФ не назначалось.  

В первом полугодии 2018 года из 468 человек по 
части 4 статьи 264 УК РФ осуждено условно 65 
или 13,8 %. В 2017 году осуждено 1048 лиц, из ко-
торых 166 (15 %) условно.  

При том, что единственным и безальтернативным 
наказанием по части 4 статьи 264 УК РФ является 
лишение свободы на срок от двух до семи лет, к 
наказанию до 1 года лишения свободы пригово-
рены 7 человек в 2017 году и 9 в первом полуго-
дии 2018 года. Наказание от 1 года до 2 лет в 2017 
году назначено 132 лицам, а в первом полугодии 

О 
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2018 года 63. Таким образом, в среднем 15 % 
осужденных по части 4 статьи 264 УК РФ пригова-
ривались к наказанию ниже нижнего порога санк-
ции.  

Даже по части 6 статьи 264 УК РФ, предусматри-
вающей особо тяжкие последствия в виде смерти 
двух или более лиц и наказание в виде лишения 
свободы на срок от четырех до девяти лет, из 59 
лиц, осужденных в первом полугодии 2018 года,                                         
1 человек осужден условно, 2 лица – к наказанию 
от 2 до 3 лет и 35 – от 3 до 5 лет. В 2017 году по 
данной части статьи 264 УК РФ осуждено 152 че-
ловека, из которых 4 условно, еще 4 лица – к нака-
занию от 1 до 2 лет, 6 человек – от 2 до 3 лет и 83 
лица – от 3 до 5 лет лишения свободы. Таким об-
разом, более 62 % осужденным по части 6 статьи 
264 УК РФ назначается наказание ниже низшего 
предела санкции или минимально возможного.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
закон не ориентирует водителей транспортных 
средств, а также правоприменительные органы 
на реальный уровень общественной опасности 
обозначенных преступлений, что негативно отра-
жается на степени превентивного воздействия 
уголовного закона и способствует росту количе-
ства ДТП в состоянии опьянения и уровню смерт-
ности в результате их совершения [5. с. 24].  

В целях соотнесения уголовно-правовых санкций 
с реальной степенью общественной опасности 
указанных деяний проект закона предусматри-
вает увеличение наказания за преступления, 
предусмотренные частями 2, 4 и 6 статьи 264                            
УК РФ. 

Принимая во внимание размер предлагаемых к 
изменению санкций статьи 264 УК РФ, соответ-
ствующие корректировки вносятся и в статью 15 
УК РФ [6]. 

Законодатель обращает внимание на реальную 
степень общественной опасности деяний ответ-
ственность за совершении которых, предусмот-
рена ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, что находит свое 
выражение в санкциях данных частей в которые 
были внесены изменения Федеральным законом 
от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации». Так, 
сравнивая санкции п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ в дей-
ствующей редакции и ранее действовавшей, об-
ращаем внимание на ужесточение санкций. В 
предыдущей редакции: «наказывается лишением 
свободы на срок от двух до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет». В действующей редакции: «наказы-
вается лишением свободы на срок от пяти до две-
надцати лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет» [7]. Законо-
датель повысил нижний предел санкции в виде 
лишения свободы на три года и верхний предел 
на пять лет. Характер и степень общественной 
опасности рассматриваемого деяния очень вы-
сока и, как мы ранее установили, соответствует 
категории «тяжкие». 

Мы считаем, что законодателем не учтена обще-
ственная опасность преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (и ч. 6 ст. 264 УК РФ) в 
рамках назначения осужденным к лишению сво-
боды вида исправительного учреждения. Лица, 
совершившие неосторожные преступления, кото-
рые являются тяжкими, не могут отбывать нака-
зание в колониях-поселениях. 

В результате проведенного исследования пред-
лагаем внести изменения в п. «а» ч. 1 ст. 58                                      
УК РФ. С учетом внесенных изменений п. «а» ч. 1 
ст. 58 УК РФ предлагаем изложить в следующей 
редакции:  

«1. Отбывание лишения свободы назначается: 

а) лицам, осужденным за преступления, совер-
шенные по неосторожности (за исключением 
осуждения за совершение тяжкого преступле-
ния), а также лицам, осужденным к лишению сво-
боды за совершение умышленных преступлений 
небольшой и средней тяжести, ранее не отбывав-
шим лишение свободы, – в колониях-поселениях. 
С учетом обстоятельств совершения преступле-
ния и личности виновного суд может назначить 
указанным лицам отбывание наказания в испра-
вительных колониях общего режима с указанием 
мотивов принятого решения». 
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Аннотация. По общему правилу, при производстве 

судебной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении могут присутствовать те 

участники процесса, которым такое право предо-

ставлено процессуальным законодательство РФ. В 

статье рассматриваются некоторые особенности 

назначения и производства судебно-почерковедче-

ской экспертизы почерка. Результаты почерковедче-

ской экспертизы следователь оценивает наряду с 

другими доказательствами по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, пол-

ном, объективном и непосредственном исследова-

нии всех имеющихся в деле доказательств; резуль-

таты такой оценки необходимо отразить в решении, 

в котором приводятся мотивы. 
 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, 

эксперт, образцы почерка, копии документов. 

 

   

Annotation. According to the general rule, those partic-

ipants of the process, who are given such a right by                    

the procedural legislation of the Russian Federation, 

may be present in the state forensic institution. The ar-

ticle discusses some features of the appointment and 

production of forensic handwriting expertise. The inves-

tigator evaluates the results of the handwriting exami-

nation, along with other evidence, based on his inner 

conviction, based on a comprehensive, complete, ob-

jective and direct study of all the evidence available in 

the case; the results of such an assessment should be 

reflected in the decision that provides the reasons. 
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о общему правилу, при производстве судеб-
ной экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении могут присутствовать те 
участники процесса, которым такое право предо-
ставлено процессуальным законодательством 
РФ (ст. 24 Закона о судебно-экспертной деятель-
ности). Например, в силу ч. 1 ст. 197 УПК РФ при 
проведении экспертизы вправе присутствовать 
следователь, а в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 198 
УПК РФ, подозреваемый, обвиняемый, его защит-
ник, потерпевший, представитель вправе 

присутствовать с разрешения следователя при 
производстве судебной экспертизы, давать объ-
яснения эксперту. 

В п. 2 ст. 83 АПК РФ закреплено, что лица, участ-
вующие в деле, могут присутствовать при прове-
дении экспертизы за исключением случаев, если 
такое присутствие способно помешать нормаль-
ной работе экспертов, но не вправе вмешиваться 
в ход исследований. Аналогичная норма закреп-
лена в ч. 3 ст. 84 ГПК РФ. 

П 
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Однако ч. 3 ст. 83 АПК РФ особо выделяет, что 
при составлении экспертом заключения и на ста-
дии совещания экспертов и формулирования вы-
водов, если судебная экспертиза проводится ко-
миссией экспертов, присутствие участников ар-
битражного процесса не допускается (ч. 3 ст. 24 
Закона о судебно-экспертной деятельности). 

Кроме того, в п. 11 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами за-
конодательства об экспертизе» разъяснено, что 
судам необходимо исходить из того, что лица, 
участвующие в деле, вправе реализовать свое 
процессуальное право на присутствие при прове-
дении экспертизы (если экспертиза проводится 
не в месте нахождения лица, участвующего в 
деле, и вне зала судебного заседания), подав в 
суд до назначения экспертизы ходатайство об 
этом. При разрешении данного ходатайства суд 
учитывает, возможно ли присутствие лиц, участ-
вующих в деле, при проведении экспертизы, не 
помешает ли оно нормальной работе эксперта. 
На присутствие лица, участвующего в деле, при 
проведении экспертизы, орган ее инициирующий, 
указывает в постановлении (определении) о 
назначении экспертизы. 

В любом случае участники процесса, присутству-
ющие при производстве судебной экспертизы, не 
вправе вмешиваться в ход исследований, но мо-
гут давать объяснения и задавать эксперту во-
просы, относящиеся к предмету судебной экспер-
тизы. 

Если участник процесса, присутствующий при 
производстве судебной экспертизы, мешает экс-
перту, последний вправе приостановить исследо-
вание и ходатайствовать перед органом или ли-
цом, назначившим судебную экспертизу, об от-
мене разрешения указанному участнику процесса 
присутствовать при производстве судебной экс-
пертизы (ч. 4 ст. 24 Закона о судебно-экспертной 
деятельности). 

Практическое положение вещей при назначении 
и производстве экспертизы по уголовным делам 
так же свидетельствует, что норма о возможном 
присутствии участников процесса при производ-
стве экспертизы не применяется. Формально она 
присутствует и, безусловно, может быть соблю-
дена, но ее выполнение более чем затрудни-
тельно. Не говоря о серьезной профессиональ-
ной загруженности сотрудников ОВД, стоит отме-
тить тот факт, что само производство именно по-
черковедческой экспертизы носит долговремен-
ный, творческий характер, связанный с формиро-
ванием экспертного убеждения на основании оце-
ненных признаков. В свою очередь, для оценки 
таковых эксперту требуется провести не один 
час, а иногда и не один день, чтобы дифференци-
ровать объекты, описать общие признаки почерка 
в каждом из них, подготовить соответствующие 
таблицы-разработки частных признаков, выде-
лить и зафиксировать наиболее значимые, повто-
ряющиеся, идентификационно значимые при-
знаки и т.д. Присутствие посторонних лиц в боль-
шинстве случаев носит отвлекающий характер, 
особенно, если присутствующее лицо не 

понимает сути происходящего, постоянно просит 
объяснить принципы работы с объектами экспер-
тизы и пр. Нам представляется, что именно по-
этому, положения нормы УПК о присутствии лиц 
при производстве экспертизы, не применяются, 
либо носят перманентный характер. Вполне 
можно допустить, что при производстве такой до-
статочно наглядной экспертизы, как дактилоско-
пическая (приведем совершенно абстрактный 
пример со следами, не требующими специальных 
методов исследования), где увеличив сравнивае-
мые объекты и указав разметкой на частные сов-
падающие/различающиеся признаки, и потратив 
на ее производство не более часа-двух с состав-
лением фототаблицы, могут поприсутствовать 
участвующие в деле лица. Но при производстве 
почерковедческой экспертизы, подобное положе-
ние закона практически не применимо, а иногда и 
контрпродуктивно. 

Говоря о сроках производства почерковедческой 
экспертизы, в первую очередь, следует обра-
титься к нормативным актам Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, которые 
определяют в этом отношении общий порядок 
для всех видов экспертных исследований, прово-
димых в экспертно-криминалистических подраз-
делениях системы МВД. Так, в соответствии с 
Приказом МВД России № 511, экспертизы в ЭКП 
производятся, как правило, в срок, не превышаю-
щий пятнадцати суток, в порядке очередности по-
ступления материалов [1]. Более длительный 
срок производства экспертизы устанавливается 
руководителем в случаях, когда требуется иссле-
дование значительного объема материалов, при-
менение продолжительных по времени методик 
исследования, а также, при наличии в производ-
стве у эксперта значительного количества экспер-
тиз, о чем информируется орган или лицо, назна-
чившее экспертизу. В случаях недостаточности 
представленных эксперту материалов для реше-
ния поставленных вопросов эксперт составляет 
ходатайство, которое в установленном порядке 
направляется лицу (органу), назначившему экс-
пертизу. Производство экспертизы до получения 
необходимых и достаточных материалов (разре-
шения) приостанавливается, но не более чем на 
двадцать суток. 

В соответствии с Приказом Минюста России 
№346, сроки производства судебных экспертиз 
устанавливаются руководителем экспертного 
учреждения при даче соответствующего поруче-
ния эксперту (экспертам) в пределах 30 кален-
дарных дней. При этом учитываются объем, 
сложность предстоящих исследований, норма-
тивные затраты времени на их проведение, фак-
тическая загруженность экспертов, иные обстоя-
тельства, связанные с производством экспертизы 
[2]. 

Также, стоит отдельно остановиться на рассмот-
рении вопроса о выводах эксперта при производ-
стве почерковедческой экспертизы. Вопрос 
оценки таких выводов следователем по-преж-
нему достаточно актуален. Как правило, не возни-
кает каких-то трудностей в плане оценки катего-
рических выводов (положительного, либо отрица-
тельного). Следователь ориентируется на 
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выполнение общих требований процессуального 
законодательства к форме заключения эксперта, 
в редких случаях – изучает содержание исследо-
вательской части и выясняет актуальность мето-
дик исследования. Однако достаточно проблема-
тичной выступает оценка вероятностного вывода, 
который даже при всех выполненных условиях и 
требованиях законодательства к экспертизе в це-
лом, имеет спорный характер, его невозможно 
достоверно положить ни в основу обвинения, ни 
в основу оправдания лица. В то же время, пози-
ция экспертного сообщества в этом вопросе од-
нозначна – при наличии ограниченного объема 
исследуемого материала (короткие по содержа-
нию записки) практически невозможно дать кате-
горический вывод. 

В то же время, обращаясь к основам судебно-по-
черковедческой экспертизы, можно увидеть не до 
конца конкретизированные и дифференцирован-
ные основания для формулирования вывода в 
вероятностной форме и вывода о невозможности 
решения вопроса об исполнителе (так называе-
мого вывода в форме НПВ). 

В.В. Серегин, характеризуя формы выводов 
идентификационной почерковедческой экспер-
тизы, традиционно выделяет пять вариантов – 
два категорических, два вероятностных и вывод о 
невозможности решения вопроса об исполни-
теле. При этом, описывая в частности особенно-
сти формирования вероятностного отрицатель-
ного вывода и вывода о невозможности решения 
вопроса об исполнителе, он отмечает следую-
щее. Вероятностный отрицательный вывод да-
ется, когда не прослеживается устойчивость вы-
явленных различающихся признаков и общее ко-
личество признаков невелико (короткий текст), а 
совпадающие признаки носят общий характер и 
их появление объяснимо. Вывод о невозможно-
сти решения вопроса об исполнителе формули-
руется в случаях, когда количество и идентифи-
кационные значимости признаков таковы, что их 
совокупность не служит основанием ни для кате-
горического, ни для вероятностного выводов 
(краткость исследуемого текста, недостаточность 
образцов почерка проверяемого лица, простота 
выполнения знаков, умышленное изменение по-
черка и пр.) [3]. 

Как мы видим, основания для дачи, по сути раз-
ных выводов очень тесно пересекаются между 
собой. Краткость текста в первом случае, в ре-
зультате которой невозможно проследить устой-
чивость тех или иных признаков, также присут-
ствует и в основании для вывода в форме НПВ. 

Более подробно В.В. Серегин дает характери-
стику вероятной форме вывода в идентификаци-
онном почерковедческом исследовании уже в бо-
лее позднем издании [4]. В основе вероятного вы-
вода эксперта лежат два критерия: 

– степень убежденности эксперта в правильно-
сти, сделанной им оценки выявленной совокупно-
сти признаков, оценки отдельных признаков и их 
идентификационной значимости; 

– степень научной обоснованности, значимости 
совокупности выявленных признаков. 

Так или иначе, по нашему мнению, в случае с 
формулированием вероятного вывода в иденти-
фикационной почерковедческой экспертизе, пер-
воочередное значение принадлежит компетен-
ции эксперта, его опыту и убежденности. Об этом, 
как раз, и говорил В.В. Серегин, отмечая, что в ос-
нове дифференцирования выводов эксперта на 
категорические и вероятные лежит степень уве-
ренности в истинности полученного знания и сте-
пень научной обоснованности данного суждения. 
Вполне понятно, в этой связи, и высказывание 
М.П. Кошманова о том, что в настоящее время 
оценка признаков почерка во многом зависит от 
субъективных качеств эксперта (опыта, интуиции, 
профессионального образования и т.п.). В конеч-
ном счете, указанные обстоятельства препят-
ствуют формализации признаков, что, в свою оче-
редь ограничивает возможности применения ком-
пьютерной техники в почерковедческой экспер-
тизе. По этой же причине и процесс экспертного 
исследования почерка «страдает» значительной 
долей субъективизма [5]. 

Таким образом, для нужд корректной оценки за-
ключения эксперта по-прежнему рекомендуется 
помнить о том, что подобное заключение вне за-
висимости от формы вывода в нем, не имеет для 
следователя заранее установленной силы. Ре-
зультаты почерковедческой экспертизы следова-
тель оценивает наряду с другими доказатель-
ствами по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании всех имею-
щихся в деле доказательств; результаты такой 
оценки необходимо отразить в решении, в кото-
ром приводятся мотивы, по которым одни доказа-
тельства приняты в качестве средств обоснова-
ния выводов, а другие доказательства отверг-
нуты, а также – основания, по которым одним до-
казательствам отдано предпочтение перед дру-
гими (ст. 17 УПК РФ, ст. 67 ГПК РФ, ст. 84 КАС РФ, 
ст. 26.4 КоАП РФ, ст. 71 АПК РФ). 
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остязательность судопроизводства и теоре-
тическое обоснование принципа состяза-

тельности приобретает большое практическое 
значение в вопросе реализации прав граждан на 
судебную защиту и построении демократического 
государства. Демократизация общества и судеб-
ной системы не может осуществляться без од-
ного из основных принципов юридического про-
цесса – принципа состязательности.  

В юриспруденции под результатом реализации 
состязательного демократического судопроиз-
водства подразумевается вынесение судебного 
решения на основании всестороннего, полного, 
объективного исследования относимых, досто-
верных, доступных и достаточных доказательств, 
представленных сторонами процесса. В свою 
очередь, суд обязан направлять действия сторон 
и контролировать их законность, так как от их ак-
тивности зависит вынесение справедливого и 
объективного решения [1, с. 15–16].  

Тем не менее, невозможно не учесть низкий уро-
вень правовых знаний многих граждан, которые в 
силу объективных обстоятельств не могут обес-
печить профессиональную и полную защиту 
своих прав и интересов в судебном заседании, 
что непосредственно может отразиться на про-
цессе сбора доказательств, необходимых для 
внесения судебного акта [2, с. 87–89]. Так как суд 
не вправе самостоятельно собирать доказатель-
ства, граждане могут обратиться за такими услу-
гами к представителю, адвокату, как правило, не 
безвозмездно. И таким образом, участие профес-
сионала на стороне гражданина зависит от фи-
нансового состояния последнего.  

Данное обстоятельство открывает перед нами ак-
туальную проблему обеспечения участия пред-
ставителя в современном юридическом процессе 
как условия гарантированной реализации состя-
зательного демократического судопроизводства.  

С 
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В действующем законодательстве Российской 
Федерации в сфере обеспечения судопроизвод-
ства оговорены условия, при которых имеется 
возможность возместить затраты на услуги пред-
ставителя лица, в чью пользу вынесено судебное 
решение. К сожалению, суммы судебных расхо-
дов, подлежащие выплате, часто занижаются, так 
как суд руководствуется критерием разумности, 
более того все эти средства могут быть взысканы 
только при условии их перечисления представи-
телю в полном объеме [3, с. 7–8]. Поэтому лицо, 
обратившееся за услугами к представителю, в 
любом случае терпит убытки, даже если верность 
его позиции подтверждена решением суда, так 
как сумма расходов, которые он затратил для за-
щиты своих прав, в полном объеме ему не будет 
возмещена. Данный факт негативно отражается 
на авторитете судебной власти и одновременно 
ставит возможность получения профессиональ-
ной помощи при защите своих прав и законных 
интересов в зависимость от финансового положе-
ния лица, что в итоге непосредственно влияет на 
состязательность судопроизводства.  

Статьей 48 Конституции РФ каждому гарантиро-
вана возможность получения квалифицирован-
ной юридической помощи, в том числе бесплат-
ной в отдельных случаях, предусмотренных зако-
ном.  

В настоящее время лишь в уголовном судопроиз-
водстве действует четко обозначенный механизм 
оказания бесплатной юридической помощи граж-
данам, хотя гражданские дела в судах общей 
юрисдикции рассматриваются гораздо чаще. Дан-
ный факт свидетельствует о необходимости изу-
чения вопроса обеспечения участия представи-
теля в гражданском процессе для реализации 
принципов состязательности и равноправия сто-
рон.  

Согласно ст. 50 ГПК РФ, суд назначает адвоката 
в качестве представителя в случае отсутствия 
представителя у ответчика, место жительства ко-
торого неизвестно, а также - в других предусмот-
ренных федеральным законом случаях.  

Также, в Гражданском процессуальном кодексе 
РФ имеются статьи, конкретизирующие случаи 
обязательного участия представителя в граждан-
ском процессе. Так, участие представителя в обя-
зательном порядке предоставляется лицам, в от-
ношении которых решается вопрос о принуди-
тельной госпитализации или о продлении срока 
их принудительной госпитализации. 

Проанализировав статью 50 ГПК РФ, представля-
ется возможным обратить внимание на некото-
рые проблемные аспекты. Одним из таких момен-
тов выступает невозможность понимания пози-
ции ответчика адвокатом, назначенным судом 
при отсутствии сведений о месте пребывания от-
ветчика. Указанная проблема может негативно 
сказываться на некоторых правоотношениях, 
если, к примеру, ответчик, узнав о поданном в от-
ношении него иске, захотел бы воспользоваться 
своим правом на мировое соглашение или при-
знание иска. Тем не менее, в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 
года № 23 «О судебном решении» разъясняется, 
что суд не вправе при вынесении решения при-
нять признание иска или признание обстоятель-
ств, на которых истец основывает свои требова-
ния, совершенные адвокатом, назначенным су-
дом в качестве представителя ответчика на осно-
вании статьи 50 ГПК РФ, поскольку это, помимо 
воли ответчика, может привести к нарушению его 
прав. Поэтому адвокат, назначенный судом в по-
рядке ст. 50 ГПК РФ, имеет право только отрицать 
все предъявляемые требования и обвинения и 
предпринимать действия для защиты прав ответ-
чика. 

Остается актуальной проблема оплаты услуг 
представителя, назначенного судом в порядке ст. 
50 ГПК РФ. До 2016 года размер вознаграждения 
адвоката, участвующего в гражданском или адми-
нистративном судопроизводстве по назначению 
суда, согласно разъяснениям Верховного Суда 
РФ в обзоре законодательства и судебной прак-
тики за третий квартал 2008 года, был не урегули-
рован, поэтому имелась возможность применять 
аналогичные нормы, регулирующие оплату труда 
адвокатов, назначаемым по уголовным делам. 
При этом не было ясно, откуда должно поступать 
финансирование на оплату труда адвоката. Со-
гласно ч. 2 ст. 100 ГПК РФ в случае, если в уста-
новленном порядке услуги адвоката были ока-
заны бесплатно стороне, в пользу которой состо-
ялось решение суда, расходы на оплату услуг ад-
воката взыскиваются с другой стороны в пользу 
соответствующего адвокатского образования. 
Тем не менее, вероятны ситуации, при которых 
решение по делу будет вынесено в пользу другой 
стороны, противостоящей по отношению к сто-
роне, которой были оказаны бесплатные адвокат-
ские услуги. Нам представляется справедливым 
в таком случае также руководствоваться анало-
гией по выплатам адвокатам, назначаемым по 
уголовным делам. 

После 2016 года в Положение о возмещении про-
цессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с 
рассмотрением дела арбитражным судом, граж-
данского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Кон-
ституционного Суда РФ, утвержденном Постанов-
лением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 
(ред. от 28.07.2020), были внесены изменения и, 
согласно пункту 23 (1) Положения, размер возна-
граждения адвоката, участвующего в граждан-
ском судопроизводстве по назначению суда в по-
рядке, предусмотренном статьей 50 ГПКРФ, за 
один рабочий день участия составляет не менее 
550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное 
время – не менее 825 рублей и не более 1800 руб-
лей. Оплата вознаграждения адвоката, участвую-
щего в гражданском судопроизводстве по назна-
чению суда, осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета. После указанных измене-
ний отношения по оплате услуг адвоката по граж-
данским делам стали более урегулированными, и 
применение судами статьи 50 ГПК РФ выступает 
значимым моментом для обеспечения состяза-
тельности процесса, так как способствует 
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реализации профессиональной защиты личных 
интересов граждан в процессе, а также, позво-
ляет суду в заседании оставаться беспристраст-
ным и не пользоваться правом по оказанию по-
мощи в сборе доказательств, что благоприятным 
образом действует на принятие объективного ре-
шения. 

Нам представляется необходимым расширить 
полномочия суда по возможности назначения 
бесплатного адвоката по гражданским делам не 
только в случаях, указанных в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ, но и в других ситуациях, 
когда сочтет такое решение необходимым для 
непосредственной реализации принципа состяза-
тельности в процессе, а также в случаях, если у 
стороны отсутствует объективная возможность 
получения профессиональной квалифицирован-
ной юридической помощи, и она может это дока-
зать и подтвердить документально.  

Подводя итог изложенному выше, предлагаем до-
полнить статью 50 ГПК РФ частью 2 следующего 
содержания: «Суд с учетом обстоятельств дела 
для обеспечения реализации принципа состяза-
тельности и равноправия сторон вправе по хода-
тайству стороны назначить ей бесплатного адво-
ката в качестве ее представителя. Ходатайство о 
назначении адвоката должно содержать доказа-
тельства невозможности или затруднительности 
представления своих интересов в суде самостоя-
тельно, а также доказательства невозможности 
оплаты услуг представителя». 

Закрепление такой нормы имеет двойственное 
значение: 

– во-первых, устанавливается возможность полу-
чения профессиональной квалифицированной 
юридической помощи для реализации права 
граждан на судебную защиту; 

– во-вторых, закрепляются обоснования необхо-
димости назначения бесплатного адвоката, при 
которых суд вправе его назначить, что исключает 
возможность злоупотребления процессуальным 
правом.  

Также, норма не исключает возможность лица са-
мостоятельно представлять свои личные инте-
ресы в судебном разбирательстве, что соответ-
ствует состязательному и демократическому су-
допроизводству и приводит к необходимости до-
полнения и изменения корреспондирующих ей 
статей. Нам представляется возможным допол-
нить часть 2 статьи 100 ГПК РФ абзацем следую-
щего содержания: «В иных случаях, выплаты ад-
вокатам, назначенным в порядке статьи 50 насто-
ящего Кодекса, осуществляются на основании 
действующего законодательства».  

Указанная норма направляет к Федеральному за-
кону РФ от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ». Мы 
считаем целесообразным абзац 1 пункта 8 статьи 
25 указанного федерального закона изложить в 
следующей редакции: «Труд адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда либо 
участвующего в качестве представителя в граж-
данском судопроизводстве по назначению суда, 
оплачивается за счет средств федерального 
бюджета. Расходы на эти цели учитываются в фе-
деральном законе о федеральном бюджете на 
очередной год в соответствующей целевой ста-
тье расходов».  

Таким образом, предложенные нами изменения 
будут способствовать эффективной защите лич-
ных прав граждан в состязательном демократиче-
ском гражданском процесса, в том числе, посред-
ством участия бесплатного представителя в про-
цессе.  
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Аннотация. В статье обозначаются основные про-

блемы правого регулирования внешней миграции в 

Российской Федерации применительно к иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, опреде-

ляется круг субъектов внешней миграции, порядок 

их въезда на территорию страны и выезда за ее пре-

делы. Обозначена проблема отсутствия легального 

определения внешней миграции, что затрудняет по-

нимание законодательства и процесс правоприме-

нения. Вопросы внешней миграции и реализации 

права на передвижение иностранных граждан и лиц 

без гражданства являются актуальными в условиях 

активации миграционных процессов в мире. Для эф-

фективного сочетания методов контроля и учета пе-

редвижения населения и конституционного права 

на свободное передвижение и выбор места пребы-

вания необходимо совершенствование миграцион-

ного законодательства. 
 

Ключевые слова: иностранные граждане, лица без 

гражданства, миграционное законодательство, 

внешняя миграция, легальная дефиниция. 

 

   

Annotation. The article identifies the main problems of 

legal regulation of external migration in the Russian 

Federation related to foreign citizens and stateless per-

sons, defines the range of subjects of external migra-

tion, the procedure for their entry into the country and 

exit from its borders. The problem of the lack of a legal 

definition of external migration is identified. This makes 

it difficult to understand the law and the law enforce-

ment process. The issues of external migration and                   

the implementation of the right to movement of foreign 

citizens and stateless persons are relevant in the con-

text of activation of migration processes in the world. 

To effectively combine the methods of monitoring and 

accounting for population movement and the constitu-

tional right to free movement and choice of place of 

stay, it is necessary to improve migration legislation. 
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сновным законом, регламентирующим по-
рядок въезда в Россию и выезд за ее пре-

делы, является Федеральный закон «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» от 15 августа 1996 года [8]. 
Именно в нем отражаются основные принципы и 
основополагающие начала государственного ре-
гулирования внешней миграции.  

В первую очередь при рассмотрении внешней ми-
грации следует определить понятие и формы 
внешней миграции, а также круг субъектов внеш-
ней миграции и их статус. Особое значение это 
имеет в связи с тем, что легальной дефиниции 
«внешняя миграция» российское законодатель-
ство не содержит.  

О 
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Отличительная особенность внешней миграции 
состоит в том, что при таком виде миграции про-
исходит пересечение населением внешних гра-
ниц государства. Внешняя миграция включает в 
себя эмиграцию (выезд население в другую 
страну) и иммиграцию (въезд населения в страну, 
что часто связано с получением нового граждан-
ства) [3, с. 38]. Также выделяют реэмиграцию и 
репатриацию. Под реэмиграцией понимается воз-
вращение мигранта в страну-выхода, а под репа-
триацией возвращение на свою этническую ро-
дину [1, с. 52]. Кроме того, внешние миграции де-
лятся на два больших класса: межконтиненталь-
ные и внутриконтинентальные. Отдельно также 
выделяется внешняя трудовая миграция, под ко-
торой понимается осуществление лицом трудо-
вой деятельности в государстве, гражданином ко-
торого он не является. 

Соответственно данному разделению субъек-
тами внешней миграции будут являться граждане 
РФ, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, осуществляющие такие перемещения. Зако-
нодательством РФ детально регламентировано 
правовое положение и порядок въезда внешних 
мигрантов в страну и выезда за ее пределы, а 
также порядок и условия пребывания отдельных 
категорий мигрантов на ее территории. При этом 
стоит отметить, что все перечисленные выше об-
стоятельства зависят от наличия у лица граждан-
ства РФ, права на постоянное проживание на ее 
территории или же международного договора со 
страной-выхода мигранта, а также признание 
лица беженцем в установленном законом по-
рядке.  

Согласно ст. 24 закона № 114-ФЗ, иностранные 
граждане имеют право въезжать в РФ и выезжать 
из РФ только при наличии визы и действительных 
документов, которые удостоверяют их личность и 
признаются в Российской Федерации в качестве 
таковых. В отдельных случаях, установленных в 
основном международными договорами, граж-
дане иностранных государств имеют право на пе-
ресечение границы нашего государства в безви-
зовом порядке. С каждым из таких государств у 
России есть договор, который регулирует порядок 
въезда и выезда из страны граждан этих госу-
дарств, а также определяет предельный срок их 

нахождения на территории РФ. Такими странами 
в настоящее время являются Турция, Абхазия, 
Армения, Азербайджан, Аргентина Сербия, Таи-
ланд и т.д. Следует отметить, что и для граждан 
Российской Федерации в данных странах вво-
дится режим безвизового въезда и пребывания.  

Схожий порядок для въезда в РФ и выезда из нее 
установлен и для лиц без гражданства, един-
ственным отличием является то, что они пребы-
вают на территории России по документам, вы-
данным соответствующими органами государ-
ства их постоянного проживания.  

Иностранные граждане, получившие вид на жи-
тельство в РФ, осуществляют въезд в РФ и выезд 
из РФ на основании действительных документов, 
удостоверяющих их личность и признаваемых РФ 
в этом качестве, и вида на жительство. Лица без 
гражданства, получившие вид на жительство в 
РФ, осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ на 
основании вида на жительство. Иностранным 
гражданам или лицам без гражданства въезд и 
выезд могут быть не разрешены по основаниям, 
предусмотренным Законом о выезде и въезде. 

Что касается иностранных граждан и лиц без 
гражданства, признанных в установленном по-
рядке беженцами, они могут выезжать из РФ и 
въезжать в РФ на основании проездного доку-
мента беженцах [4]. Иностранные граждане и 
лица без гражданства, в отношении которых при-
нято решение об административном выдворении 
за пределы РФ или о депортации, выезжают из 
нашей страны на основании данного решения [2]. 

В заключение необходимо отметить, что в насто-
ящий момент несмотря на достаточно детальное 
урегулирование российским законодательством 
вопросов территориального перемещения внеш-
них мигрантов, оно не содержит легальной дефи-
ниции «внешняя миграция», что является необхо-
димым. Закрепление указанного термина позво-
лит не только усовершенствовать нормы права и 
внести определенность, но и обеспечить эффек-
тивность правоприменения путем закрепления 
основных свойств внешней миграции, ее субъек-
тов и их правового статуса. 
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Аннотация. В статье рассматривается социальный 

экстремизм как вид экстремизма, понятие и при-

знаки социального экстремизма, его отличительные 

черты от иных видов экстремизма. Определяется 

обоснование изучения социального экстремизма 

как явления. В статье указывается нормативная база 

для понимания важности и ценности выделения со-

циального экстремизма как отдельного вида экстре-

мизма. Также, автором анализируются понятия «об-

щественная безопасность», «внутренняя безопас-

ность государства и общества», в целом. 
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Annotation. Тhe article considers social extremism as a 

type of extremism, the concept and features of social 

extremism, its distinctive features from other types of 

extremism. The rationale for studying social extremism 

as a phenomenon is determined. The article specifies 

the regulatory framework for understanding the im-

portance and value of identifying social extremism as a 

separate type of extremism. The article also analyzes 

the concept of public security, internal security of 

the state and society as a whole. 
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сновные права и свободы человека как 
неотъемлемые права получили свое за-

крепление в документе международного уровня - 
во Всеобщей декларации прав человека от 10 де-
кабря 1948 года [1]. На основе международных 
стандартов была разработана и принята Консти-
туция Российской Федерации, в которой основ-
ные права и свободы человека и гражданина за-
креплены на законодательном уровне. Конститу-
ция РФ является гарантом безопасности, как лич-
ности, так и государства в целом. 

Вместе с тем, можно заметить, что право на «сво-
боду слова», порой, порождает проявления экс-
тремизма. Зачастую, с развитием такого демокра-
тического института как «свобода слова» ибес-
контрольным распространением информации в 
настоящее время развивается и пропаганда со-
циального экстремизма. Немаловажно отметить, 
что возможность свободно высказывать свое 
мнение и выступать открыто в средствах массо-
вой информации является правом на свободу 
убеждений и свободу совести, которое также яв-
ляется одним из основных демократических по-
стулатов. Тем не менее, в настоящее время про-
слеживается тенденция злоупотребления дан-
ными правами в рамках пропаганды превосход-
ства либо неполноценности по признакам при-
надлежности к каким-либо социальным группам. 
Соответственно, «свобода слова» должна «за-
канчиваться» там, где начинается экстремистская 
деятельность по унижению человеческого досто-
инства, а равно – пропаганда ненависти либо 

вражды по признакам половой принадлежности 
либо принадлежности к каким-либо социальным 
группам.  

На современном этапе развития российского об-
щества прослеживаются: 

– тенденция к обострению деструктивной кон-
фликтности; 

– рост социальной напряженности; 

– усиление агрессивности во всех сферах обще-
ственных отношений.  

Так, результаты социологических исследований 
показывают, что в стране начинает нарастать, так 
называемый, «махровый экстремизм» на почве 
воинствующего шовинизма, религиозной нетер-
пимости, ксенофобии, расизма и социальной кон-
фликтности [2, с. 10]. Мы считаем, что выделение 
социального экстремизма на доктринальном 
уровне как самостоятельного вида экстремизма 
поможет более глубоко подойти к его изучению и 
разработке высокоэффективных инструментов 
противодействия. Однако заметим, что выделе-
ние социального экстремизма на законодатель-
ном уровне нам представляется нецелесообраз-
ным, поскольку это может создать проблемы в 
правовой оценке видов экстремизма. 

В качестве ключевых детерминант, способствую-
щих развитию социального экстремизма, можно 
выделить следующие: 

О 
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– социально-экономические – существенное рас-
слоение общества по уровню достатка либо по 
социальному положению в обществе, порождаю-
щие у значительной части его членов чувство не-
справедливости и социального неравенства, что 
провоцирует дисбаланс общественных отношений; 

– идеологические – состояние идеологической 
пустоты провоцирует наполнение идеологиче-
ского пространства общества радикальными 
идеологиями.  

При этом развитие сети «Интернет» позволяет 
легко и свободно распространять любую идеоло-
гию, в том числе экстремистскую, в связи с чем, 
имеется возможность внедрения технологий 
управления в поведенческой сфере социума                      
[3, с. 8]. Как правило, проявления социального 
экстремизма, зачастую, совершаются в медиа-
пространстве с использованием информацион-
ных технологий, из чего следует, что информаци-
онный экстремизм может рассматриваться в кон-
тексте социального экстремизма. Стоит указать 
на то, что практика правоприменения антиэкстре-
мистского законодательства сталкивается с опре-
деленного рода проблемами при определении со-
циальных групп. Так, с одной стороны, разжига-
ется социальная ненависть либо совершаются 
преступные посягательства наопределенного 
рода социальные группы. В то же время, предста-
вители социальных групп по общепринятым поня-
тиям и представлениям порой ведут аморальный, 
безнравственный образ жизни. Более того, этот 
фактор является, как правило, ключевым «кредо» 
социальной группы. В то же время, некоторые 
правоприменители отмечают, что социальная 
группа вне зависимости от рода деятельности 
должна охраняться от преступных посягательств, 
а самосуд, также как и самоуправство, а равно – 
и унижение человеческого достоинства по при-
знаку принадлежности к какой-либо социальной 
группе, неприемлемы. Иные правоприменители 
не относят антисоциальные группы к социальным 
группам, что, в свою очередь, затрудняет приме-
нение антиэкстремистского законодательства и 
защиту прав человека и гражданина от экстре-
мистских посягательств для всех без исключения. 
Мы полагаем, что защита граждан от преступных 
экстремистских посягательств является одной из 
главных задач государства и показателем высо-
кой общественной стабильности, тесно связан-
ной с безопасностью государства. 

Федеральный Закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности», принятый 25.07.2002 г., 
№ 113-ФЗ (ред.02.12.2019 г.) [4] дает понимание 
того, что именно можно считать экстремистской 
деятельностью. Интерпретируя законодательные 
положения, под социальным экстремизмом мы 
понимаем пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан по при-
знаку половой принадлежности либо принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе, а также, 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
причинение вреда здоровью и имуществу граж-
дан, мотивом которых служит, в том числе, нена-
висть к представителям определенного пола, 
определенной социальной группы либо социаль-
ное происхождение потерпевших.  

Раскрывая понятие «социальный экстремизм» и 
экстремизма в целом, следует отметить, что глав-
ными признаками экстремистских преступлений 
являются ненависть и вражда, что подтверждено 
социологическими, философскими и правовыми 
исследованиями. Однако мотивы ненависти все 
еще вызывают существенные затруднения в пра-
воприменительной практике по делам об экстре-
мистских преступлениях. Так, А.Н. Трайнин пред-
лагал следующие мотивы (побуждения) соверше-
ния преступлений: нейтральные (ревность, 
страх); низменные (корысть, месть, зависть, нена-
висть); альтруистические (сострадание, стремле-
ние помочь людям) [5, с. 222].  

Нет сомнения в том, что мотив совершения экс-
тремистского преступления значительно влияет 
на квалификацию экстремистского посягатель-
ства для того, чтобы наиболее точно установить 
степень общественной опасности. Мы предла-
гаем понимать также под действиями, посягаю-
щими на общественную безопасность, действия 
по дестабилизации общественной ситуации в 
стране, побуждения к совершению тяжких пре-
ступлений, основанных на неприязненном отно-
шении (низменном мотиве) в отношении какой-
либо социальной группы либо половой принад-
лежности. Понимание социального экстремизма 
как проблемы общенационального масштаба 
находит свое отражение и в Указе Президента РФ 
«О стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года», где отмеча-
ется, что «основными угрозами государственной 
и общественной безопасности являются …. дея-
тельность радикальных общественных объеди-
нений и группировок, … направленная на деста-
билизацию внутриполитической и социальной си-
туации в стране, включая инспирирование «цвет-
ных революций» а также, разрушение традицион-
ных российских духовно-нравственных ценно-
стей, ... деятельность, связанная с использова-
нием информационных и коммуникационных тех-
нологий для распространения и пропаганды 
идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и 
сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому 
миру, политической и социальной стабильности в 
обществе» [6]. Таким образом, экстремизм может 
проявляться по-разному – от возбуждения нена-
висти либо вражды среди граждан до создания 
бандформирований, ставящих цели изменение 
государственного устройства Российской Феде-
рации.  

Применительно к формам экстремизма, Р.С. Та-
маев выделяет три основные: политический, 
национальный и религиозный [7, с. 12]. О.В. Кни-
тельшот считает наиболее правильным выделе-
ние экономического, националистического, экс-
тремизма в культурной области, религиозного и 
экологического экстремизма [8, с. 6]. Заметим, что 
авторы научных работ по уголовному праву, кри-
минологии и социологии уделяют мало внимания 
проблемам «социального экстремизма» либо со-
всем не выделяют его как отдельную доктриналь-
ную форму экстремизма. 

Мы, в свою очередь, предлагаем выделять 
формы экстремизма в зависимости от направлен-
ности самих экстремистских действий на объекты 
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экстремистского посягательства, закрепленные в 
Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), например: 

– гендерный (только по признаку пола); 

– расово-национальный; 

– религиозный; 

– лингвистический; 

– социальный и др. 

Стоит указать на то, что в некоторых научных ис-
точниках превалирует мнение о социальной 
группе и социальном экстремизме как чисто клас-
совом явлении – экстремизм в отношении соци-
ально группы по признаку материального положе-
ния ее членов. Мы с классовой позицией отчасти 
согласны. Но, исходя из практического примене-
ния антиэкстремистского законодательства и от-
дельных статей УК РФ, посвященных преступле-
ниям экстремистского характера, судами принято 
считать, что классовые признаки отнюдь не явля-
ются основополагающими в рамках интерпрета-
ции социального экстремизма. Общество на сего-
дняшний день представляется огромным орга-
низмом, в котором деление происходит не только 
на классы, а также, общество делится по при-
знаку материального положения, происхождения, 
отношения к религии, профессии, половой при-
надлежности, список достаточно обширен. Таким 
образом, практически любое различие экстреми-
сты могут использовать для пропаганды ненави-
сти и вражды, а равно – для унижения человече-
ского достоинства по признаку принадлежности к 
какой-либо из перечисленных социальных групп. 
Мы предполагаем, что выделение социального 
экстремизма в качестве вида преступного посяга-
тельства является очень важным для изучения 
этого явления. Изучение социального экстре-
мизма в виде явления и разновидности экстре-
мизма поможет ответить на многие вопросы ква-
лификации преступных посягательств, раскрыть 
мотивы и детерминанты преступлений экстре-
мистского характера в отношении представите-
лей социальных групп. Также, выделение и де-
тальное исследование проблемы социального 
экстремизма поможет выработать концепцию 
противодействия преступлениям и преступным 
посягательствам именно в этой области, которые 
смогут помочь усовершенствовать законодатель-
ство, посвященное новым социальным угрозам 
безопасности государства. Полагаем, что в рам-
ках исследования вопросов социального экстре-
мизма необходимо разработать механизм преду-
преждения и нейтрализации социальных 

конфликтов, приводящих к появлению и распро-
странению экстремизма в целом. Детальное изу-
чение личности преступников, совершивших пре-
ступления экстремистского характера в отноше-
нии социальных групп либо по признаку половой 
принадлежности потерпевшего, поможет вырабо-
тать действенные механизмы предупреждения 
подобного рода преступлений. Также, изучение 
социального экстремизма как отдельной катего-
рии экстремизма поможет в будущем избежать 
некорректного применения правоохранительны-
миорганами и судами антиэкстремистского зако-
нодательства в части определения социальных 
групп как объектов преступного экстремистского 
посягательства, а также, в части понимания об-
щественной опасности данного вида преступле-
ний. Угроза социального экстремизма также со-
стоит в том, что объектами преступных посяга-
тельств могут быть неопределенный круг лиц 
(священнослужители, врачи, представители мо-
лодежных субкультур, дети родителей опреде-
лённых профессий и др.). Учитывая, что обще-
ственные отношения развиваются колоссаль-
ными темпами, в том числе, и, благодаря сред-
ствам массовой информации, следует отметить 
опасность распространения социального экстре-
мизма по признаку ненависти либо вражды в рам-
ках общественных дискуссий, а также в интернет-
пространстве, что говорит о необходимости со-
вершенствования ряда нормативных правовых 
актов, регулирующих ряд общественных отноше-
ний и институтов. Также, о необходимости выде-
ления и изучения социального экстремизма сви-
детельствуют постоянный рост преступлений, 
имеющих экстремистский характер, основанный 
на социальной неприязни, нетерпимости и нена-
висти.  

Кроме того, необходимость выделения социаль-
ного экстремизма как самостоятельного вида экс-
тремизма на доктринальном уровне обусловлена 
следующими факторами:  

– численным ростом преступлений экстремист-
ского характера в отношении социальных групп;  

– осознанием государством социального экстре-
мизма как самостоятельной его формы;  

– преступлением, основанным на ненависти к ка-
кой-либо социальной группе, на половой принад-
лежности потерпевших, а также, на экстремист-
ском мотиве, угрожает не только конкретной со-
циальной группе, но и посягает на общественную 
и социальную безопасность, конституционный 
строй, а также на общественную безопасность, в 
целом. 
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Аннотация. Первоначальный этап расследования 

преступлений и тактика производства следственных 

действий представляет особый интерес среди кри-

миналистов в виду распространенности и обще-

ственной опасности преступлений. В статье рассмот-

рены организационные и тактические особенности 

производства осмотра места происшествия при рас-

следовании корыстных преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Предложены рекоменда-

ции, направленные на повышение эффективности 

производства данного следственного действия. 
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ервоначальный этап расследования данных 
преступлений и тактика производства след-

ственных действий представляет особый интерес 
среди криминалистов в виду их распространенно-
сти и общественной опасности пр. Своевремен-
ное и квалифицированное производство след-
ственных действий на первоначальном этапе рас-
следования способствует качественному и опера-
тивному раскрытию преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Ученые-криминалисты связывают расследование 
преступлений с определенной системой органи-
зационных мер, следственных действий, крими-
налистических, оперативно-разыскных и других 
поисковых мер, обеспечивающих начальную ста-
дию расследования в установленном законом 

порядке быстрое и полное выявление, закрепле-
ние следов преступления и обнаружение винов-
ного лица [1, с. 14].  

Осмотр места про исшествия является процессу-
альным действием, которое свидетельствует об 
уровне профессиональной подготовки не только 
следователя, но и других сотрудников полиции 
(дознаватели, оперативные сотрудники, участко 
вые уполномоченные, эксперты-криминалисты), 
участвующих в осмотре места происшествия. 

В ходе производства осмотра места происше-
ствия перед следователем (дознавателем), со-
трудниками оперативных подразделений стоит не 
легкая задача поиска доказательств совершен-
ного преступления. Это достигается ими в 

П 
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результате выполнения профессионально гра-
мотных действий, основанных не только на 
неукоснительном соблюдении норм уголовно-
процессуального законодательства, но и на чет-
кой организации и тактике производства осмотра 
места происшествия. 

После возбуждения уголовного дела проводятся 
первоначальные следственные действия, поря-
док и последовательность которых определяются 
совершенным и расследуемым преступлением. 
Рекомендации по частным методикам расследо-
вания некоторых видов преступлений с точки зре-
ния планирования, основанные на типичных 
следственных ситуациях, также применимы и к 
расследованию корыстных преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними. Особенности 
расследования корыстных преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, связаны с кон-
кретными тактическими методами (приемами) 
проведения отдельных следственных действий.  

Планируя производство следственных действий 
по корыстным преступлениям, совершаемым 
несовершеннолетними, необходимо помнить, что 
по данной категории уголовных дел особенно 
важно выполнять требования закона о разумных 
сроках уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК 
РФ), а также – обеспечивать всесторонность, пол-
ноту и объективность расследования. При обес-
печении законных интересов несовершеннолет-
него необходимо проводить глубокое воспита-
тельное и профилактическое воздействие на под-
ростка и его окружение для выявления обстоя-
тельств, связанных с условиями его жизни и усло-
виями воспитания, состоянием здоровья, причи-
нами и условиями, способствовавшими соверше-
нию преступления. Следовательно, нужно тща-
тельно готовиться к каждому следственному дей-
ствию с участием несовершеннолетнего. 

Расследование преступлений указанной катего-
рии имеет определенную специфику при произ-
водстве следственных и иных процессуальных 
действий, особенно это касается таких след-
ственных действий, как осмотр места происше-
ствия. Так, осмотр места происшествия по делам 
указанной категории, позволяет создать пред-
ставление о механизме совершения преступле-
ния, выдвинуть версию о причастности к совер-
шению преступления несовершеннолетних, а 
также предполагает использование специальной 
методики. 

Осмотр места происшествия – сложное след-
ственное действие, которое требует тщательной 
подготовки. Необходимо заранее провести орга-
низационные мероприятия, которые позволят 
держать наготове транспорт, технико-криминали-
стические средства, произвести расчет сил и 
средств, которые потребуются при производстве 
осмотра [3, c. 23] 

При проведении такого следственного действия, 
как осмотр места происшествия, в первую оче-
редь, необходимо проанализировать способ со-
вершения корыстного преступления, указываю-
щий на личностные качества несовершеннолет-
него. 

По прибытии на место происшествия необхо-
димо: 

– мысленно определить границу и порядок пред-
стоящего осмотра; 

– удалить посторонних лиц с места происше-
ствия, если таковые имеются, и принять меры к 
недопущению их вновь; 

– опросить очевидцев происшествия и лиц, пер-
выми его обнаружившими; 

– оценить обстановку, обсудить с оперативным 
сотрудником вопросы о проведении срочных опе-
ративно-разыскных мероприятий, направленных 
на установление и задержание преступника; 

– пригласить понятых, если следователь (дозна-
ватель) принял решение проводить данное след-
ственное действие с их участием; 

– окончательно определить состав лиц, участву-
ющих в осмотре места происшествия, разъяснить 
им права и обязанности  

В том случае, если к моменту начала осмотра ме-
ста происшествия установлена личность несо-
вершеннолетнего подозреваемого или он задер-
жан, то при производстве данного следственного 
действия необходимо установить сведения, под-
тверждающие или опровергающие причастность 
данного лица к совершению конкретного преступ-
ления, а также – его роль в расследуемом собы-
тии. Несовершеннолетней может быть привлечен 
участию в осмотре места происшествия в том 
случае, если он не отрицает своего участия в пре-
ступлении. 

В том случае, если лицо, совершившее преступ-
ление, не установлено или предполагается 
только участие несовершеннолетнего в соверше-
нии корыстного преступления, то при проведении 
осмотра места происшествия следователю необ-
ходимо обращать внимание на особенности ма-
териальных следов (следы ног, рук и другое) [2,                                  
c. 24].  

В частности, по следам рук и ног, благодаря экс-
пертам-криминалистам, можно установить при-
мерный возраст подозреваемого (по количеству 
папиллярных линий на единицу длины), опреде-
лить примерный рост, особенности походки (по 
длине шага и стопы). Особенностью следов несо-
вершеннолетнего преступника может быть: ши-
рина шага немного больше, чем у взрослого че-
ловека, а угол шага менее открыт. Кроме того, тип 
обуви (например, спортивная, молодежная обувь) 
может также помочь при определении возраста 
преступника. Обнаружение на продуктах питания 
(шоколад, конфеты, сыр и т.п.) следов зубов мо-
жет также говорить о том, что преступление со-
вершено несовершеннолетним. 

При производстве осмотра места происшествия 
стоит обращать особое внимание на личные 
вещи, оставленные преступником, хаотичность 
его действий: 

– вещи раскиданы, мебель, иные предметы по-
вреждены без необходимости;  
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– потерпевшему при совершении корыстного пре-
ступления причинены телесные повреждения;  

– похищены продукты питания и алкоголь, мало-
габаритная техника, одежда, иные вещи, но не 
тронуты ценные предметы. 

На совершение корыстного преступления несо-
вершеннолетним, кроме всего прочего, могут ука-
зывать следы преодоления, повреждения пре-
град: проникновение через открытые окна, венти-
ляционные шахты, форточки, раздвинутые ре-
шетки, сломанные окна, проломы в ограждениях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
осмотр места происшествия – это неотложное 
следственное действие, самое «необходимое», 
так как позволяет установить большой объем об-
стоятельств, относящихся ко всем сторонам со-
става преступления, требующих применения 

комплекса тактических приемов и криминалисти-
ческой техники. 

При проведении такого следственного действия, 
как осмотр места происшествия, основные уси-
лия направляются на выявление следов и изуче-
ние обстановки совершения преступления. Выяв-
ленные признаки помогают выдвинуть версию о 
том, что корыстное преступление совершено 
несовершеннолетним лицом.  

Успешный осмотр места происшествия является 
надежной базой для раскрытия преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними, но для того, 
чтобы иметь успех, он должен осуществляться в 
тесном взаимодействии следователя (дознава-
теля), оперативного сотрудника, эксперта-крими-
налиста, участкового уполномоченного и других 
участников уголовного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос неуре-

гулированности существующего порядка конфиска-

ции имущества лица при вынесении обвинитель-

ного приговора суда. Рассматривается вопрос о 

необходимости применения такого вида дополни-

тельного наказания. Авторы делают вывод о необхо-

димости проявления законодательной инициативы 

по формированию как судебной, так и общеправо-

вой практики в данном вопросе в связи с постоян-

ным совершенствованием законодательства в части 

правоотношений, когда конфискация может быть 

применена. 
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Annotation. The article deals with the issue of non-reg-

ulation of the existing procedure for confiscation of a 

person's property when passing a court verdict of guilty. 

The question of the necessity of applying this type of 

additional punishment is being considered. The author 

concludes that it is necessary to take legislative initia-

tives to form both judicial and General legal practice in 

this matter in connection with the constant improve-

ment of legislation in terms of legal relations when con-

fiscation can be applied. 
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онфискация имущества является мерой уго-
ловно-правового характера, которой выде-

лена отдельная глава в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ). Под конфис-
кацией имущества понимается принудительное 
безвозмездное изъятие и обращение в собствен-
ность государства на основании обвинительного 
приговора суда имущества, закрепленное в                        
ст. 104.1 УК РФ [1].  

Актуальность рассматриваемого вопроса несо-
мненна и определяется тем, что данная уголовно-
правовая мера необходима для усиления наказа-
ния за преступные деяния, а также – для их 
предотвращения, что, в свою очередь, должно 
способствовать дифференциации и индивидуа-
лизации уголовной ответственности, более 

широкому применению наказаний имуществен-
ного характера, не исключая штраф и исправи-
тельные работы. Правовая значимость исследо-
ваний конфискации имущества стала еще более 
очевидной в связи с ее введением в УК РФ в ка-
честве иной меры уголовно-правового характера 
на основании Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 153-ФЗ. 

Конфискация имущества широко используется в 
уголовном законодательстве не только как мера, 
применяемая в сфере противодействия финанси-
рованию терроризма и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, но и к 
имуществу, с помощью которого совершалось 
преступление. Конфискация имущества осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 

К 
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законом от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» и только по решению 
суда.  

Включение конфискации имущества в УК РФ на 
основании Федерального закона № 153 от 
27.07.2006 года продиктовано не стремлением 
законодателя усилить карательный потенциал 
назначаемого вида наказания, а интересами ли-
шения виновных лиц незаконно полученных де-
нег, ценностей и иного имущества, устранения 
экономической основы терроризма, организован-
ной преступности, изъятия у них орудий и иных 
средств совершения преступлений, то есть, в ко-
нечном итоге, стремлением предупредить совер-
шение новых преступлений [2]. 

Согласно Европейской конвенции об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от 
преступной деятельности от 08.11.1990 года, кон-
фискация определяется как «мера, назначенная 
судом в результате производства в связи с уго-
ловным правонарушением или уголовными пра-
вонарушениями, приводящая к лишению имуще-
ства» [3]. Каждая страна обязана и вправе прини-
мать «законодательные и другие меры, которые 
могут быть необходимы, чтобы предоставить ей 
возможность конфисковывать орудия и доходы 
или имущество, стоимость которых соответствует 
этим доходам». Как верно заметил В.В. Лунев, 
«отсутствие данной меры правового воздействия 
способствовало тому, что этим было устранено 
самое эффективное и самое гуманное наказание, 
которое несло в себе серьезное предупредитель-
ное начало» [4]. Восстановление конфискации 
имущества в ином качестве призвано устранить 
возникшее противоречие. 

Исходя из самого определения меры, можно вы-
делить признаки конфискации имущества, на ко-
торых она построена. В первую очередь, это мера 
принуждения по причине того, что при изъятии 
имущества не требуется согласия его собствен-
ника и, кроме того, это безвозмездное изъятие 
имущества. В случае его конфискации расходы, 
связанные с причиненным ущербом от данной 
меры собственнику имущества, не возмещаются. 

Существуют исключения, при которых уголовное 
законодательство все-таки подразумевает воз-
можность возмещения расходов, связанных с 
причиненным ущербом от указанной меры соб-
ственнику имущества, но лишь в случаях, преду-
смотренных частью 2 статьи 104.3 УК РФ, а 
именно – в случае отсутствия у собственника иму-
щества, на которое также может быть обращено 
взыскание в виде конфискации. В таких случаях 
ему возвращается только сумма причиненного 
ущерба, связанного с конфискацией, а оставша-
яся часть обращается в доход государства. 

Зачастую, понятия «конфискация» и «арест иму-
щества» не разграничивают, так как арест имуще-
ства производится намного чаще, чем конфиска-
ция. 

Под арестом имущества понимается мера, кото-
рая принимается при необходимости гарантий ре-
ализации исполнительного документа, выданного 

на основании решения суда и содержащего тре-
бования об имущественных взысканиях [5]. 

Арест на имущество должника может быть нало-
жен:  

– во-первых, для обеспечения сохранности иму-
щества, которое подлежит передаче взыскателю 
или его реализации;  

– во-вторых, при исполнении судебного акта о 
конфискации имущества;  

– в-третьих, при исполнении судебного решения о 
наложении ареста на имущество в счет обеспече-
ния исполнения решения суда, принадлежащее 
должнику и находящееся у него или у третьих 
лиц. 

В свою очередь, обращение имущества лица в 
собственность государства подразумевает вла-
дение, пользование и распоряжение таким иму-
ществом Российской Федерации (органами, осу-
ществляющими полномочия от имени РФ). В слу-
чаях применения ареста собственником такого 
имущества может быть физическое, юридическое 
лицо, муниципальное или федеральное учрежде-
ние, то есть, любое лицо, имеющее подтвержден-
ные основания на него. 

Обвинительный приговор суда – это один из важ-
нейших этапов признания имущества конфиско-
ванным, так как именно в ходе судебного разби-
рательства в отношении лица, нарушившего 
норму уголовно-правового характера имущество, 
на которое наложен арест, приобщается к делу в 
качестве вещественного доказательства. 

Доказательствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, проку-
рор, следователь, дознаватель в порядке, опре-
деленном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее УПК РФ), проводит 
необходимые процессуальные действия по уста-
новлению наличия или отсутствия обстоятельств, 
которые должны быть собраны и которым должна 
быть дана должная правовая оценка при доказы-
вании или опровержении вины условно виновного 
лица, что закреплено ст. 74 УПК РФ [6]. 

В свою очередь, вещественными доказатель-
ствами являются и признаются любые объекты, 
если есть основания полагать об их использова-
нии при совершении преступления, на которых 
могли остаться следы предполагаемого преступ-
ника, потерпевшего или иная информация, кото-
рая могла бы существенно приблизить и помочь 
в раскрытии и расследовании совершенного пре-
ступления, регулируется ст. 81 УПК РФ [7]. 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 81 УПК РФ, 
в случае вынесения судом приговора по уголов-
ному делу должен быть решен вопрос и о том, как 
поступить с вещественными доказательствами, а 
также – изменения их статуса с «вещественного 
доказательства» на «конфискованное имуще-
ство». Таким образом, имущество обращается в 
собственность государства после решения суда и 
передается для этого в уполномоченные на то ор-
ганы.  
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Конфискация имущества как отдельная уголовно-
правовая мера, предусматривает четкое соблю-
дение ее признаков и если, хотя бы, один признак 
не соблюден, такое имущество не может иметь 
данный статус. 

Конфискация имущества является структуриро-
ванным процессом. Имущество конфискуется в 
случаях: 

– если оно является орудием или средством, ис-
пользовавшимся для подготовки или осуществле-
ния преступного деяния;  

– если это – денежные средства, иное имуще-
ство, полученное в результате совершения пре-
ступления, а также предметы, изъятые из свобод-
ного оборота. 

Под орудием понимают предмет, который исполь-
зовался для достижения преступной цели для 
непосредственного разрушающего воздействия 
на предмет преступления или для причинения 
физического вреда жертве. 

Под средством обычно рассматривают использо-
вавшиеся для подготовки или осуществления 
преступления предметы, при использовании ко-
торых осуществляется преступный умысел, но ко-
торые не наносят прямого вреда и являются лишь 
вспомогательными средствами. 

Законодательно может быть наложено ограниче-
ние на оборот ряда объектов гражданских прав, а 

именно, которые могут принадлежать лишь опре-
деленным участникам оборота либо совершение 
сделок, которые допускается только по специаль-
ному разрешению, ст. 129 ГК РФ [8]. 

Прогресс не стоит на месте, и люди создают бо-
лее новые, совершенные и все более опасные 
предметы и вещества, свободный оборот которых 
попросту недопустим. В свою очередь, Законода-
тельство РФ с появлением новых видов имуще-
ства, которое опасно для жизни и здоровья насе-
ления, пополняет имеющиеся перечни и создает 
новые. Если не отслеживать тенденцию появле-
ния и распространения таких предметов, это мо-
жет привести к крайне неблагоприятным послед-
ствиям. 

Учитывая изложенное, следует придти к выводу о 
том, что конфискации должны подлежать пред-
меты, являющиеся орудиями преступления, 
предметы, добытые преступным путем и пред-
меты, при помощи которых реализовывался пре-
ступный умысел. Иными словами, конфискации 
должно подлежать то, ради чего совершалось 
преступление, и то, с помощью чего оно было со-
вершено. Решение о применении данной меры в 
соответствии с Законом в любом случае должно 
оставаться за судом. Однако при рассмотрении 
дела он вправе не применять ее, ведь рассмотре-
ние этого вопроса основывается на фактических 
обстоятельствах, доказательствах и на внутрен-
нем убеждении судьи. 
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Аннотация. Авторы рассматривают одно из сущ-

ностных направлений деятельности прокуратуры –

осуществление надзора за деятельностью органов 

следствия и дознания. В статье анализируются нор-

мативные основания прокурорского надзора в дан-

ной сфере, детерминируются принципиальные из-

менения, происшедшие в процессуальном законо-

дательстве рассматриваемого периода. На примере 

территориальных органов советской прокуратуры 

исследуется механизм взаимоотношений органов 

прокурорского надзора, ОГПУ и милиции. Обраща-

ется внимание на проблемы в реализации органами 

следствия и дознания, предусмотренных действую-

щим законодательством полномочий. На основе 

статистических материалов региональных архивов 

анализируется результативность органов прокурор-

ского надзора, выявляются факторы, негативно от-

ражающиеся на реализации правоохранительной 

политики в регионе. 
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дним из направлений практической дея-
тельности прокурорских учреждений                             

в 1920-е гг. являлся надзор за деятельностью ор-
ганов дознания. 

Следует отметить, что в рассматриваемый пе-
риод само понятие «дознание» претерпело неко-
торые изменения, что обусловило и некоторую 
специфику этой стороны работы представителей 
прокурорского корпуса. 

Советское уголовно-процессуальное право при-
дало институту дознания принципиально новое 
содержание. В уголовном процессе России, 

начиная с советского периода, он оценивается 
как процессуальная деятельность, полностью ос-
нованная на нормах закона. Формулировка столь, 
не соответствующего объективной юридической 
природе этой деятельности, постулата связана с 
утверждением в 1923 г. Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР [1, c. 318]. В соответствии со 
ст. 98 данного нормативного правового акта, ма-
териалы дознания являются достаточными осно-
ваниями для предания суду, но только лишь по 
делам, которые не предусматривают производ-
ства предварительного следствия. Ст. 101 уточ-
няет, что в этих случаях само дознание произво-
дится по тем же правилам, которые 

О 
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предусмотрены для предварительного след-
ствия. В переданных на рассмотрение следова-
теля делах материалы предварительного след-
ствия, с точки зрения доказательственной силы, 
не превосходили материалы дознания. Таким об-
разом, народный следователь уже не был обязан 
дублировать действия, уже предпринятые дозна-
вательными органами. 

В соответствии с анализируемым узаконением, 
народный следователь не только мог быть осво-
божден от необходимости осуществления некото-
рых процессуальных действий, но и в принципе 
освобождался от обязанности ведения предвари-
тельного следствия, в том случае, если матери-
алы, собранные в процессе дознания, будут оце-
нены как достаточно полные (ст. 109). 

В соответствии с нормами советского уголовно-
процессуального права, дознавательными полно-
мочиями были наделены территориальные ор-
ганы и должностные лица народной милиции. В 
соответствии с Инструкцией Наркоматов внутрен-
них дел и Юстиции, принятой еще в 1918 г., ор-
ганы Рабоче-крестьянской милиции были управо-
мочены на осуществление обыска, выемки и 
осмотра, то есть, на проведение тех действий, ко-
торые в случае обнаружения преступления тре-
бовали особой спешности. Речь, по сути, идет о 
первом нормативном закреплении одного из ос-
новных принципов дознания в его современном 
понимании. 

Реформирование уголовного процесса и приня-
тие УПК 1923 г. внесло существенные коррективы 
в формулировки Инструкции 1918 г. Во-первых, 
увеличивается количество органов дознания. Во-
вторых, конкретизируются цели деятельности 
этих органов. Наконец, в-третьих, расширяется 
перечень неотложных следственных действий, 
отнесенных к функционалу структур дознания. 
Так, в соответствии с новым Уголовно-процессу-
альным кодексом, именно органы дознания 
должны были обеспечить реализацию мер, 
направленных на сохранность следов преступле-
ния от возможного укрытия, либо уничтожения. 
Эти меры, в соответствии с содержанием ст. 99 
узаконения, состояли в осуществлении не только 
выемки, обыска, осмотров, но и в проведении 
опроса свидетелей и самого подозреваемого, а 
также – освидетельствования. 

Необходимо отметить и демонстрируемую разра-
ботчиками УПК 1923 г. изобретательность. В про-
цессе кодификации они демонстрировали самые 
различные подходы к расследованию преступле-
ний, не представляющих особой сложности и, 
чаще всего, не отличавшихся значительной сте-
пенью общественной опасности. Некоторые со-
ставители кодекса предлагали введение по таким 
делам упрощенного производства, ограниченного 
по времени. Более радикально настроенные за-
конодатели выступали за полное освобождение 
народных следователей от ведения подобного 
рода дел. 

Результатом стало промежуточное решение: Уго-
ловно-процессуальный кодекс 1923 г., наряду с 
классическим предварительным следствием, 

устанавливает новую, в которой было закреплено 
принципиально новое процессуальное положе-
ние: наряду с предварительным следствием 
была установлена новая самостоятельная его 
разновидность – уголовное дознание, не предше-
ствующее предварительному следствию, как 
было установлено Судебными уставами 1864 г., а 
полностью его заменяющее. Таким образом, при 
расследовании незначительных и простых уго-
ловных дел дознанием теперь исчерпывалось 
все предварительное производство.  

Реформирование института дознания потребо-
вало включения в УПК 1923 г. специальной статьи 
(ст. 98), нормативно закрепляющей существова-
ние двух видов дознания. Первый вид предпола-
гал обязательное производство предваритель-
ного следствия. Второй же – возможность его ис-
пользования. Критерием дифференциации двух 
видов дознания стала степень общественной 
опасности противоправного деяния и уголовное 
наказание, грозившее обвиняемому: дело пере-
давалось в суд без производства предваритель-
ного следствия тогда, когда срок предполагае-
мого тюремного заключения не превышал одного 
года. 

Как отмечалось выше, еще одной новеллой УПК 
1923 г. стало расширение перечня органов дозна-
ния. В соответствии со ст. 97. Кодекса, помимо 
народной милиции и уголовного розыска, к ним 
были причислены территориальные подразделе-
ния органов государственной безопасности 
(ОГПУ) и различного рода инспекции (налоговая, 
санитарно-техническая, трудовая, торговая и 
продовольственная). Субъектами дознания по 
делам, связанным с незаконными действиями 
государственных служащих, являлись органы ис-
полнительной власти и вышестоящие должност-
ные лица. Такого рода дознание могло продол-
жаться в течение не более 72 часов, поле чего 
дело передавалось по подсудности. 

Дать объективную оценку результативности про-
курорского надзора за деятельностью ОГПУ на 
протяжении рассматриваемого периода чрезвы-
чайно сложно. В региональных архивах полно-
стью отсутствуют документы, связанные с дан-
ным направлением работы прокуроров. В отчетах 
Окружных прокуроров Соловьева и Лепедина ни-
каких сведений на сей счет не содержатся, в ста-
тистических материалах нет данных о количестве 
прокурорских проверок, обследований органов 
ГПУ. На наш взгляд, это связано с особым харак-
тером деятельности учреждения, призванного 
обеспечивать государственную безопасность и, 
соответственно, ее секретным характером. В то 
же время, ставить под сомнение сам факт осу-
ществления прокурорского надзора над органами 
ОГПУ, нельзя. Ситуация выглядела достаточно 
парадоксально: прокуратура была обязана кон-
тролировать деятельность органов ОГПУ в части 
соблюдения последними норм УПК, однако, при 
расследовании дел о шпионах и вредителях 
могли проводить дознание в обход существую-
щих процессуальных норм, что, т.о., предостав-
ляло им своеобразную «индульгенцию» от проку-
рорского преследования. Практика деятельности 
органов прокурорского надзора свидетельствует 
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о том, что отношения с ОГПУ представляли со-
бой, пожалуй, самую болезненную проблему. Так, 
осуществление надзорной функции предпола-
гало свободный доступ к материалам дознания, 
которого в действительности органы ОГПУ не 
предоставляли. По крайней мере, именно к этому 
выводу пришел в 1925 г. Краевой прокурор                         
П.Г. Алимов: «прокуроры владели лишь только 
той информацией, которую считали нужным пока-
зать сотрудники ОГПУ».  

Некоторая стабилизация отношений наступает 
лишь в конце 1925 г. Связано это было с реше-
нием Сибирского Крайкома ВКП(б) о возложении 
обязанностей наблюдения за органами ГПУ на 
окружных прокуроров [2, л. 240]. По мнению ис-
следователя И.А. Гридуновой, «данное решение 
способствовало росту авторитета прокуратуры в 
глазах сотрудников ГПУ, что, в свою очередь, по-
зитивным образом отразилась на взаимоотноше-
ниях рассматриваемых органов, сгладило между 
ними трения, повысило качество прокурорского 
надзора» [3, с. 82]. К основным направлениям ра-
боты прокуратуры при надзоре за деятельностью 
ГПУ относились непосредственное руководство 
производством дознания, наблюдение за след-
ствием, составление заключений по делам, 
направляемым во внесудебном порядке [2, л. 42]. 

В ходе надзора за дознанием и следствием орга-
нов ОГПУ, прокуратура обращала внимание на 
допущенные процессуальные нарушения, непра-
вильную квалификацию преступлений, качество 
обвинительных заключений. В случае отсутствия 
состава преступления или недостаточности со-
бранных улик следственные дела прокурорами 
прекращались.  

Сотрудниками Краевой и Окружных прокуратур за 
полтора года было рассмотрено 1699 жалоб на 
действия сотрудников ОГПУ, 40 % которых (674) 
были удовлетворены. Однако, приведенная выше 
статистика, помимо результативности системы 
надзора демонстрирует еще одну, более печаль-
ную тенденцию – рост общего количества несу-
дебных дел ОГПУ. Ужесточение политического 
режима в период продовольственного кризиса, 
вызванного срывом кампании хлебозаготовок 
1927 и 1928 гг., переход к силовым методам 
борьбы с кулачеством, привлечение к осуществ-
лению этой политики органов ГПУ грозили нару-
шением баланса взаимодействия прокуратуры и 
органов госбезопасности, и, в последствии, фак-
тически способствовали превращению прокурор-
ского надзора за их деятельностью в пустую фор-
мальность. 

 Особенностью организации прокурорского 
надзора за милицией было то, что прокуратура не 
осуществляла непосредственного наблюдения за 
производством дознания. Согласно Постановле-
нию ВЦИК от 16 октября 1924 г., такого рода функ-
ции возлагались на следователей [4, с. 784]. Про-
курор же осуществлял общее руководство и 
надзор, а непосредственное наблюдение за про-
изводством дознания возлагалось на следовате-
лей. Поэтому, чаще всего, прокурор анализиро-
вал с работу органов милиции посредством след-
ственных органов, координировал надзорную 

деятельность следователя, а в случае необходи-
мости – выступал в роли арбитра, разрешая про-
тиворечия, возникшие между следственными и 
милицейскими структурами.  

При этом сотрудниками прокуратуры оказыва-
лась и непосредственная практическая помощь 
милиции. Одной из главных задач в 1920-е гг. яв-
лялось создание системы подготовки кадров для 
милицейских структур, повышение их квалифика-
ции. Правовой основой работы в этом направле-
нии стал Циркуляр Народного Комиссариата Юс-
тиции «Об оказании ответственнымработниками 
губсудов и губпрокуратуры поддержки в деле по-
вышения уровня знаний по правовым вопросам 
работников милиции» [5, с. 181], принятый еще в 
1923 г. Сами руководящие работники прокура-
туры осознавали важность его положений: «Од-
ной из основных работ прокуратуры среди орга-
нов дознания было и остается воспитание основ-
ных кадров милиции и других органов дознания в 
области усвоения советского законодательства 
вообще, и, в частности, усвоения производства 
дознания по установленным нормам Уголовно-
процессуального кодекса. Наряду с этим, необхо-
димо преподавать основы Конституции и кодек-
сов РСФСР, а главным образом, работать в обла-
сти приспособления аппарата органов дознания к 
более успешной борьбе и пресечению преступно-
сти во всех ее видах» [6, л. 324]. 

Осуществлялась и собственно надзорная функ-
ция. Так, за 1-ю пол. 1927 г. сотрудниками Крае-
вой и Окружных прокуратур были проведены 238 
обследований органов милиции, были рассмот-
рены 2042 жалобы на их действия, на основании 
которых было возбуждено 121 уголовное дело и 
159 дисциплинарных производств. 

В целом, качество этих обследований было до-
статочно высоким: в отличие, к примеру, от про-
пагандистской работы, сотрудники прокуратуры 
прекрасно понимали значимость своего участия в 
этих мероприятиях. Поэтому и формальное отно-
шение к этому делу всегда пресекалось Краевым 
и Окружными прокурорами, причем, достаточно 
жестко.  

Причинами провалов и просчетов в деятельности 
милицейских структур были кадровый дефицит и 
низкий профессиональный уровень. Негативно 
влияло на деятельность органов милиции и то об-
стоятельство, что в рассматриваемый нами пе-
риод времени она была обременена не свой-
ственным ей функциями исполнения обязанно-
стей, вмененных ей 33-мя центральными и ве-
домственными актами, предпринимая меры по 
реализации обязательных постановлений испол-
комов, выполняя дополнительные поручения пар-
тийных комитетов и Советов [7, с. 336]. Далеко не 
случайным, в этой связи, нам представляется вы-
сказывание Краевого прокурора П.Г. Алимова: 
«Аппарат органов дознания, особенно в лице ми-
лиции в условиях Сибирского края представляет 
собою боевой кадр передовых позиций, ведущий 
в чрезвычайно тяжелых условиях борьбу за ос-
новы и укрепление мощи Советской власти»                                  
[8, л. 132].  



136 

К концу 1920-х гг., осознав, наконец, порочность 
сложившейся практики, прокуратура начинает 
кампанию по «разгрузке» милиции от второсте-
пенных функций. В Кузнецком округе в 1927 г. для 
этого была создана даже специальная комиссия 
во главе с зам. прокурора П.И. Родина. 

Несмотря на то, что в архивных фондах отсут-
ствуют какие-либо документы о ее деятельности, 
мы можем уверенно предположить, что опреде-
ленных результатов достигнуть удалось. Архив-
ные материалы свидетельствуют о сокращении 
сроков проведения дознаний. Сами прокуроры 

отмечали, что уголовные дела стали отвечать 
требованиям УПК, а доказательная база станови-
лась более солидной [6, л. 344].  

Данные положительные результаты, с нашей 
точки зрения, не означали полное решение всех 
проблем региональной милиции, однако, без-
условно, свидетельствуют о начале процесса по-
вышения качества ее, в котором прокурорский 
надзор сыграл далеко не последнюю роль. 
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олитика Российской Федерации направлена 
на развитие международного сотрудниче-

ства во всех отраслях, таких как научно-техниче-
ская, экономическая и многих других. Данная тен-
денция детерминирует спрос на высококвалифи-
цированных сотрудников обладающих не только 
системой знаний в той или иной отрасли, но име-
ющих практический опыт осуществления профес-
сиональной деятельности, как на российских пло-
щадках, так и при составлении и заключении меж-
дународных договоров и контрактов.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
своем Послании Федеральному Собранию от                      
15 января 2020 года сделал акцент на том, что 
«Рынок труда сегодня динамично меняется, по-
стоянно появляются новые профессии, усложня-
ются требования к существующим, и высшая 

школа должна гибко и быстро реагировать на эти 
запросы».  

В современном деловом мире для успешной про-
фессиональной деятельности будущего юриста 
одного лишь знания законодательства и норма-
тивно-правовой базы не достаточно. На наш 
взгляд, для осуществления взаимовыгодного 
международного сотрудничества для юриста 
чрезвычайно важно наличие практического опыта 
необходимого для ведения конструктивного диа-
лога не только с российскими, но и с зарубеж-
ными партнерами, что в свою очередь является 
залогом успеха.  

В соответствии с Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования», 
на 2018–2025 годы для современной системы 

П 
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высшего образования актуальна задача повыше-
ния уровня профессиональной подготовки на ос-
нове сетевого взаимодействия с использованием 
цифровых образовательных ресурсов образова-
тельной организации.  

Анализ научно-педагогических исследований, 
учебно-методической литературы, опыта исполь-
зования цифровых технологий в процессе обуче-
ния будущих бакалавров-юристов позволил вы-
явить дисбаланс между потребностью работода-
телей в квалифицированных кадрах и реальным 
состоянием процесса подготовки юристов для 
осуществления будущей профессиональной дея-
тельности.  

На наш взгляд, в процессе обучения будущих ба-
калавров-юристов необходимо большое внима-
ние уделить аспектам, связанным с подготовкой к 
будущей профессиональной деятельности в 
условиях динамично развивающегося и изменяю-
щего цифрового общества за счет массового 
внедрения цифровых технологий, как в россий-
скую, так и в международную правовые системы. 

Данная тенденция предполагает, что подготовка 
будущих бакалавров-юристов, а именно форми-
рование у них общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций 
должно осуществляться не только с опорой на 
ФГОС ВО, но и на основе иммерсивных техноло-
гий. 

Что же такое иммерсивные технологии? Как они 
могут быть применены в образовательном про-
цессе будущих бакалавров-юристов? 

Данная дефиниция произошла от английского 
«immersive», что можно перевести как погружение 
или создание эффектов для моделирования про-
фессионально-ориентированных ситуаций.  

Данные технологии достаточно часто применя-
ются в кинематографе, при постановке театрали-
зованных представлений, в литературе, живо-
писи. Погружение в среду способствует более ак-
тивному мыслительному процессу. 

По нашему мнению, применение иммерсивных 
технологий в образовательном процессе буду-
щих бакалавров-юристов способно совершить пе-
реворот в системе образования.  

Говоря об образовательном процессе, использо-
вание иммерсивных технологий позволяет визуа-
лизировать процесс обучения, делая его более 
наглядным и зрелищным. Для юриста очень 
важно быть профессионалом в своей области. 
Для наработки навыков построения и ведения 
диалога зачастую в образовательном процессе 

традиционно используются ролевые игры. Од-
нако это очень неудобно, так как требует много 
времени и человеческих ресурсов. Применение 
иммерсивных технологий (использование 3D-об-
разов способных вести диалог) позволяет суще-
ственно экономить – живых тренеров и препода-
вателей.  

Иммерсивные технологии также называют техно-
логиями расширенной реальности. В их список 
входит виртуальная и дополненная реальность, а 
также 360°-видео.  

VR – virtual reality, виртуальная реальность, рас-
сматривается нами как полностью смоделирован-
ная реальность с тактильными ощущениями для 
которой необходима маска (или шлем) с датчи-
ками или без. Надевая маску, человек погружа-
ется в вымышленную или воссозданную среду. 
Например, можно попасть на Марс или пройтись 
по улицам Нью-Йорка, при этом находясь у себя 
дома. Самое большое распространение эта тех-
нология имеет в vr-играх. Пользователь надевает 
шлем и попадает в иное, виртуальное простран-
ство, с которым и взаимодействует. 

AR – augmented, дополненная реальность. Техно-
логия, которая, дословно, «дополняет» уже суще-
ствующую реальность вокруг нас – RR (Real 
Reality) – и для неё теперь есть своя аббревиа-
тура) – виртуальными изображениями, анима-
цией, визуальными эффектами, титрами. Так: 
например, Скачав AR-приложение на смартфон, 
можно увидеть дополнительные цифровые объ-
екты в пространстве – от сердца человека 
(Google Expeditions) до оживающих картин (ZIR) 

На наш взгляд, применение данных технологий в 
образовательном процессе вуза имеет ряд не-
оспоримых плюсов, а именно, в процессе изуче-
ния той или иной дисциплины с применением вир-
туальной или дополненной реальностей обучае-
мый не просто получает теоретические знания, а 
происходит процесс погружения в ту обучающую 
среду, в которой ему предстоит не просто рабо-
тать, а проявить себя как грамотного и компетент-
ного специалиста. При этом происходит более 
быстрая отдача. 

Общаясь с виртуальным собеседником на про-
фессиональные темы, студент проговаривает 
фразы, которые потом будет использовать в ра-
боте или проигрывает различные сценарии реше-
ния профессиональных задач, с которыми он мо-
жет столкнуться в процессе осуществления про-
фессиональной деятельности. Иммерсивное обу-
чение позволяет не только получать практиче-
ские знания, но и оттачивать «мягкие» навыки 
(soft skills).  
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Аннотация. В настоящее время, несмотря на гума-

низацию правоотношений, связанную с развитием 

интеграционных процессов в рамках мирового сооб-

щества, наблюдается усиление социальных рисков, 

обусловленных усилением классовой дискримина-

ции. В ответ на это национальные сообщества стал-

киваются с дестабилизацией межнациональных и 

межрелигиозных связей. В перспективе эти про-

цессы способны создать условия для дисфункции 

органов государственной и муниципальной власти 

создавая излишнюю конкуренцию за право приме-

нения силы. В статье особый упор делается на Во-

оруженных Силах Российской Федерации, причиной 

этого являются: концентрация летальных средств 

вооружений и значительные возможности для про-

тиводействия вышеуказанным процессам по отно-

шению к личному составу. 
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оруженные силы, межнациональное согласие, меж-
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ировое сообщество в ходе исторического 
процесса развивало межнациональные и 

межрелигиозные взаимоотношения в условиях 

парадигмы конфликта. В итоге, к началу и сере-
дине XX века мир столкнулся с Первой и Второй 
мировыми войнами. По этой причине в 1948 году 

М 
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Организация Объединенных Наций приняла Все-
общую декларацию прав человека [1]. Этот шаг со 
стороны мирового сообщества положил начало 
продолжительной процедуре перемещения вер-
ховенства общечеловеческих прав над граждан-
скими. 

В тоже время, защита прав человека находится в 
постоянной конкуренции с различного рода дис-
криминациями: 

Ксенофобия, что означает «чужак», «незнако-
мец» и «страх» – неоднозначный термин, обозна-
чающий состояние человека, который оказыва-
ется в навязчивом страхе по отношению к чуже-
земцам или ненависть к ним. 

Вместе с тем, правоохранительные органы в пол-
ной мере проводят работу по предупреждению 
проявлений ксенофобии и расовой дискримина-
ции. Органы внутренних дел должны играть поло-
жительную роль в борьбе с дискриминацией, од-
нако, люди рискуют столкнуться с нарушением 
своих прав со стороны правоохранителей из-за 
своей расовой, этнической или религиозной при-
надлежности. Бытует мнение о том, что они чаще 
других подвергаются проверке документов и мо-
гут пострадать от вымогательств, необоснован-
ного задержания. Органы власти должны прини-
мать решительные меры в борьбе с ксенофобией 
и расистскими преступлениями, осуществляе-
мыми как негосударственными субъектами, так и 
государственными служащими, должны также 
способствовать развитию взаимоотношений в об-
ществе. Многие мигранты, работая на открытых 
рынках, сопряжены с тяжелыми условиями труда.  

В настоящее время зачастую можно наблюдать 
все возможные размышления касательно форми-
рования мононациональных государственных 
или квазигосударственных агломераций. При 
этом используются неоспоримые преимущества, 
касающиеся незначительных социальных проти-
воречий и большую устойчивость к внешним де-
стабилизирующим факторам. Порочность же дан-
ной позиции связана с процессами глобализации, 
предусматривающей свободное перемещение 
трудовых ресурсов – которые обусловлены эво-
люционным развитием и цивилизационной адап-
тацией к новым вызовам. С другой стороны, сле-
дует помнить, что Российская Федерация суще-
ствует в исторических предпосылках многонацио-
нального сосуществования в рамках единой тер-
ритории (более 160 наций). Дополнительно 
можно утверждать, что именно смешение куль-
турных, религиозных и национальных составляю-
щих формирует уникальный феномен продолжи-
тельного сохранения устойчивого равновесия 
эволюционирующего сообщества в нашей 
стране. 

С другой стороны, XXI век создал условия, по 
средствам развития информационных техноло-
гий, для интеграции институтов гражданского об-
щества в образовательный процесс по средствам 
обеспечения неформального образования. 

В этой связи, возникает необходимость синтеза 
системы компетентных признаков, в рамках 

которых молодежные объединения, могут спо-
собствовать укреплению межнационального и 
межрелигиозного согласия. 

Основная задача сосредотачивается вокруг обес-
печения устойчивости индивида к радикализации 
религиозных и националистических убеждений.  

Здесь сразу надо оговориться почему именно ин-
дивид – обусловлено это понимание того что каж-
дый субъект правоотношений воспринимает 
управляющее воздействие со стороны общества 
или государства по-разному ввиду влияния це-
лого ряда факторов (экономических, морально-
этических, социальных и так далее). По этой при-
чине готовя унифицированное решение для всей 
религиозной или национальной группы может 
возникнуть ситуация выпадения целых групп по-
добных субъектов.  

Следующий момент касается потенциала радика-
лизации некоторой идеи или верования – для 
первой области более характерно отсутствие воз-
можностей реализовать свое видение устройства 
политической, социальной или культурной сферы 
существования некоторой национальной группы 
по средствам адекватного взаимодействия с пра-
вовым полем (и здесь большую роль приобре-
тают региональные и муниципальные органы вла-
сти), вторые подвержены описываемым процес-
сам через человеческий фактор восприятия дог-
матических текстов. 

Результатом данной работы со временем станет 
появление условий для социального диалога 
между разными религиозными и национальными 
группами. При этом нельзя забывать, что приме-
нение императивного подхода в этой области со-
здаст дополнительные преференции, закреплен-
ные на законодательном уровне для одной из 
этих групп, что, в конечном счете, лишь усилит 
противоречия. 

Особое внимание необходимо уделять Воору-
женным Силам Российской Федерации, именно 
здесь изначально созданы положительные усло-
вия для преодоления важных для нашей страны 
межрелигиозных и межнациональных противоре-
чий. Это и возраст военнослужащих, и единая 
цель – служения родине, и возможность в некото-
рой степени медиации со стороны иерархических 
структур при наличии достаточного уровня авто-
ритета среди военнослужащих [2]. 

Основой для деятельности государственных слу-
жащих представляющих Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации является Конституция Рос-
сийской Федерации [3]: 

– Статья 26, определяет свободу определения 
национальной принадлежности. При этом допол-
нительно обеспечивается право на использова-
ние родного языка; 

– Статья 28, призвана обеспечить свободу веро-
исповедания. Здесь надо учесть потенциал про-
тиворечий при появлении новых религиозных те-
чений с неопределенным потенциалом деструк-
тивного влияния на адептов. 
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Исходя из того, что Военная служба – особый вид 
федеральной государственной службы [4], дости-
жение этих целей будет способствовать примене-
нию наработок одних наук в рамках развития дру-
гих. Указанное свидетельствует о необходимости 
применения системного подхода и наработок об-
щей теории систем для исследования государ-
ственного управления, так как оно требует по-
строения интегрального конструкта, который бу-
дет сочетать наработки различных наук. По целе-
вому назначению общая теория систем призвана 
выделить обобщенные законы, закономерности, 
принципы, которые будут универсальными и объ-
ективно действующими в рамках различных от-
раслей научного знания, в том числе и в государ-
ственном управлении. 

Анализируя процесс самоорганизации в системах 
государственного управления, можно отметить 
существование закона дивергенции – рост разно-
образия и сложности мира, что объективно обу-
словливает рост сложности и разнообразия 
управленческих структур, их организационных 
форм. 

Объективные свойства системы: изменчивость, 
наследственность и отбор. Так, изменчивость – 
стохастичность и неопределенность – на первый 
взгляд видится недостаточно рациональной, так 
как, по сути, процесс управления направлен на 
достижение определенного результата, а, следо-
вательно, эти факторы являются деструктивными 
и не должны существовать в процессе управле-
ния. Однако, когда мы говорим о сложной соци-
альной системы, невозможно полностью предска-
зать конечный результат какого-либо влияния на 
такую систему, именно в этом и заключается сто-
хастичность поведения. Особое значение приоб-
ретает в этом ключе роль механизмов обратной 
связи, наличие которых позволяет превратить де-
структивное действие стохастичности поведения 
в конструктивный фактор развития. В любом слу-
чае, изменчивость образует «поле возможно-
стей» для дальнейшего развития систем государ-
ственного управления. 

При этом общество должно понимать, что это не 
основополагающее направление деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, что 

означает необходимость способствования реали-
зации подобных процессов со стороны местных 
диаспор и органов власти тех регионов, из кото-
рых пребывают военнослужащие. По этой при-
чине считаем целесообразным: 

– создать общественный орган, уполномоченный 
бороться с расовой дискриминацией в соответ-
ствии с международными стандартами и коорди-
нировать деятельность министерства в этой об-
ласти; 

– вести мониторинг и регулировать все случаи ра-
систских нападений. Предоставлять доступ к этой 
информации правительственным органам, НПО и 
широкой общественности. Мониторинг должен 
проводиться на основе четкой методологии, 
определения критериев расистского нападения, в 
соответствии с международными стандартами; 

– покончить с практикой, когда преступления на 
основе расовой ненависти квалифицируются пра-
воохранительными органами как «хулиганство». 
Добиться того, чтобы, говоря о жестоких и явно 
расистских нападениях, официальные лица воз-
держивались от заявлений о том, что они были 
осуществлены «хулиганами» или «из хулиганских 
побуждений»; 

– установить общественный контроль за тем, 
чтобы преступления, осуществлённые по расо-
вым мотивам, эффективно и тщательно рассле-
довались и наказывались; 

– составить четкие управленческие принципы и 
систему подготовки сотрудников министерства 
обороны, которые занимаются делами по расо-
вой дискриминации, документы должны быть со-
ставлены с учетом обязательств Российской Фе-
дерации в рамках международного права в обла-
сти прав человека. 

В целом, в XXI веке общество должно самостоя-
тельно прогнозировать риск возникающие в раз-
личных областях, касающихся межнациональ-
ного и межрелигиозного взаимодействия и стре-
мится оптимизировать институциональную среду 
для их минимизации. 

 
Литература: 

1. Брусиловский Д.А. Реализация межкультур-
ных возможностей диалога запада и востока в 
межрелигиозной сфере // Вестник Астраханского 
государственного технического университета. 
2016. № 1(61). С. 51–57. 

2. Вопросы Министерства обороны Российской 
Федерации:Указ Президента РФ от 16.08.2004 
№ 1082 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

 
3. Конституция Российской Федерации: принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

 Literature: 

1. Brusilovsky D.A. Realization of the intercultural 
possibilities of the dialogue between the West and 
the East in the interreligious sphere // Bulletin of As-
trakhan State Technical University. 2016. № 1(61).
P. 51–57. 

2. Decree of the President of the Russian Federa-
tion of August 16, 2004 № 1082 «Questions of the 
Ministry of Defense of the Russian Federation» // 
SPS «Consultant Plus». 

3. The Constitution of the Russian Federation 
(adopted by popular vote on 12/12/1993) (with 
amendments introduced by the Laws of the Russian 
Federation on Amendments to the Constitution of the 



143 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание за-
конодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

 
4. О воинской обязанности и военной 
службе:федер. закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Russian Federation of 30.12.2008 № 6-FKZ, of 
30.12.2008 № 7-FKZ, of 05.02.2014 № 2-FKZ, dated 
July 21, 2014 № 11-FKZ) // SPS Consultant Plus. 

4. On conscription and military service: Feder. Law 
of 28.03.1998 № 53-FZ // Access from the ATP 
«ConsultantPlus». 

  



144 

УДК 81-2 
DOI 10.23672/c2964-3205-4698-f 
 
Лабашева Наталья Александровна  
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры  
«иностранный язык № 1», 
Кубанский государственный  
технологический университет 
Labdoc23@mail.ru  
 
Трубчанинова Ирина Ивановна 
кандидат педагогических наук 
доцент кафедры  
языкознания и иностранных языков, 
Северо-Кавказский филиал  
Российского государственного  
университета правосудия 
Svt57@mail.ru  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ  
НАУЧНОГО СТИЛЯ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

   
 
 
Natalya A. Labasheva 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department 
Foreign Language № 1, 
Kuban State Technological University, 
Labdoc23@mail.ru 
 
 
Irina I. Trubchaninova 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associate Professor of the Department  
of Linguistics and Foreign Languages, 
North Caucasian branch  
of the Russian State University of Justice 
Svt57@mail.ru 
 
 

PRACTICAL APPLICATION  

SCIENTIFIC STYLE LANGUAGE SYSTEM 
MEANS IN THE COURSE LEGAL  
TEXTS TRANSLATION TRAINING 
 

                                                                      

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме со-

временности, которая обусловлена особым интере-

сом к изучению системности языковых средств науч-

ного стиля русского и английского языков в процессе 

обучения студентов переводу юридических текстов. 

Точность изложения в юриспруденции является 

неотъемлемым условием перевода. Научный стиль 

достаточно стабильная система, сложно поддающа-

яся изменениям. Авторами выявлены и описаны 

формальные и содержательные стороны языковых 

средств научного стиля юридических текстов. Иссле-

дован теоретический материал по проблематике, 

дана общая характеристика текста, установлены раз-

новидности научного стиля, выявлены свойства 

научного текста, установлена смысловая структура 

текста, языковые признаки: лексика, морфология, 

синтаксис, средства связи в научном тексте, язык и 

стиль, расширенные классификации, приведены 

примеры. Предложена классификация сокращений 

по тематике, по способам словообразования, по 

морфологическим признакам и способам примене-

ния. Существующая системность языковых средств 

научного стиля является актуальной. Даны рекомен-

дации для закрепления грамматических навыков. 

Приведены общие требования к адекватному пере-

воду. Перспектива изучения данной темы заключа-

ется в систематизации переводческой практики на 

базе языковых средств научного стиля английского и 

русского языков, исследовании новых методов и 

способов обучения студентов переводу научных 

юридических текстов и терминологической системы 

текстов научного стиля. Тема является предметом 

научных исследований и рекомендуется аспиран-

там, соискателям, преподавателям. 

  
 

Annotation. Article is devoted to a hot topic of the pre-

sent which is caused by a particular interest in studying 

of systemacity of language means of scientific style of 

the Russian and English languages in the course of train-

ing of students in the translation of legal texts. Scientific 

style rather stable system which is difficult giving in to 

changes. Authors revealed and described the formal 

and substantial parties of language means of scientific 

style of legal texts. Theoretical material on a perspective 

is investigated, the general characteristic of the text is 

given, kinds of scientific style are established, proper-

ties of the scientific text are revealed, the semantic 

structure of the text, language signs is established: lexi-

con, morphology, syntax, means of communication in 

the scientific text, language and style, expanded classi-

fications, examples are given. Classification of reduc-

tions by subject, by ways of word formation, by mor-

phological features and methods of application is of-

fered. The existing systemacity of language means of 

scientific style is relevant. Recommendations for fixing 

of grammatical skills are made. The general require-

ments to adequate translation are provided. The pro-

spect of studying of this subject consists in systematiza-

tion of translation practice on the basis of language 

means of scientific style of the English and Russian lan-

guages, a research of new methods and ways of training 

of students in the translation of scientific legal texts and 

the terminological system of texts of scientific style. 

The subject is a subject of scientific research and is rec-

ommended to graduate students, applicants, teachers. 
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овышенный интерес к обмену международ-
ной научной информацией на английском 

языке вызывает острую необходимость компе-
тентной поддержки участников иноязычного об-
щения. Правовое сознание несомненно содержит 
в себе и мощный лингвистический компонент, по-
скольку функционирование права в обществе не 
может осуществляться вне его языкового бытия. 
Предметом исследования данной статьи явля-
ется практическое применение системы языко-
вых средств научного стиля английского и рус-
ского языков в процессе обучения переводу. 
Юриспруденцию и переводоведение связывают 
современные лингводидактические методы. Су-
ществующая системность научного стиля направ-
лена на точную передачу явлений, гипотез, фак-
тов, аспектов, сохранение языковой формы и до-
стигается посредством комплекса методов, так-
тик и приемов.  

Актуальность вопроса системности языковых 
средств обусловлена практической необходимо-
стью и требует знания научного стиля русского и 
английского языков в области юриспруденции. 
Нуждаются в научном осмыслении лингвистиче-
ские аспекты международного права, юридиче-
ского перевода, конфликтологии полилингваль-
ного взаимодействия. Среди них такие, как осве-
щение региональных проблем юрислингвистики: 
большой опыт работы муниципальных учрежде-
ний над правовыми документами, опыт средств 
массовой информации в профилактике и реше-
нии конфликтных ситуаций, работа судебных и 
следственных органов, связанных с речевой 
практикой – все эти аспекты «юрислингвистики на 
местах» нуждаются в обобщении и серьезном об-
суждении. 

 В процессе обучения остро стоит задача помочь 
студентам усвоить терминологический минимум 
необходимый для понимания и перевода научной 
литературы по определенной тематике: основные 
словообразовательные модели английского 
языка, особенности неправильных глаголов, 
наиболее часто встречающиеся в текстах сокра-
щения, грамматические навыки, системно строе-
вые различия, синтаксические конструкции и дру-
гие значимые иноязычные средства. Цель дан-
ного исследования заключается в систематиза-
ции переводческой практики на базе языковых 
средств научного стиля английского и русского 
языков. Перевод научных текстов имеет свой ал-
горитм, обусловленный различными языковыми 
системами и структурами. 

Многие ученые, в частности В. Харченко, Н.В. Чир-
кова, Дж. Тэлбота, С. Мамфорд, Э. Койалан,                       
Д. Байбер, Б. Грей, И. Мартинез Г.И. Ахманова, 
О.И. Богомолова, К.А. Глушкова, Н.М. Разинкина, 

И. Васильева и другие, отмечают, что всякий 
текст научного стиля имеет свою логику построе-
ния, некую законченную форму соответствующую 
законам структурирования, а также черты своеоб-
разия ему придают функциональные особенности 
использования этих средств: обязательность 
нормирования, монологический характер, строгий 
отбор языковых средств. Содержание и цели 
научного сообщения определяют стиль научных 
работ. 

В сфере юриспруденции идентификация текста 
обусловливается спецификой профессионализ-
мов. Языковая компетентность играет важную 
роль в процессе предметного понимания тексто-
вого фрагмента. Эквивалентный перевод дости-
гается при достаточном знании, адекватной под-
готовке и сформированных навыков работы с 
юридическим текстом. Наличие вербального 
опыта гарантирует смысловую и стилистическую 
целостность текста [1].  

Навыки научного перевода приобретаются в про-
цессе работы над текстом. Профессиональный 
юридический научный стиль английского языка 
характеризуется такими терминами как 
consistency, coherence, cohesion, objectivity, hed-
ging, etc., формирующие процесс перевода. Рас-
смотрим подробнее некоторые термины, одним 
из них является consistency – способы выражения 
логичности в английском используют как лексиче-
ские, так и синтаксические средства. Сюда можно 
отнести производные от слов here, there, where 
используются в официальных документах права, 
чтобы достичь связанности в научном тексте; e.g.: 
hereby, thereby, whereby; herein, therein, wherein; 
hereupon, thereupon, whereupon, etc. в значении: 
in, under, related to, or following from the document 
under study. Эти примеры характерны официаль-
ному стилю государственного управления, указы-
вающего на связь с юридическим контекстом. E.g. 
All previous rules hereto as regards the agreements 
between parties herein shall become null and avoid. 
Все предыдущие положения в отношении догово-
ренности между сторонами аннулируются. 

Последовательность (coherence) в научном юри-
дическом тексте английского языка должна быть 
выражена логично и подкреплена лексически и 
синтаксически (main idea – supporting statement – 
example). В частности мысль выражается от об-
щего к частному, демонстрируя пример [2]. 

«Факты говорят сами за себя безличным обра-
зом» – отметила И. Мартинез [5]. Безличные 
предложения (It is known that .... It can be said that ... 
There is an opinion that…, etc), пассивные кон-
струкции, или местоимения 1-го лица множе-
ственного числа (we, our, etc) выражают 

П 
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завуалированность авторских умозаключений, 
наблюдений и выводов в научных текстах. Речь 
идет об объективности, авторской скромности, 
что достигается грамматическими и синтаксиче-
скими средствами, в частности для достижения 
абстрактности и неопределенности используются 
неопределённо-личные, обобщенно-личные и 
безличные предложения. 

Завуалированность авторского отношения в 
научных текстах соблюдается для передачи объ-
ективности. Судья сохраняет свою судейскую 
идентичность, с одной стороны, и адаптирует ре-
чевое поведение, чтобы выполнить поставлен-
ные задачи, с другой стороны. В английском 
языке количество таких ограничителей (hedges) – 
и, соответственно, степень отстранения автора – 
самое большое по сравнению с некоторыми дру-
гими языками [6]. Для отражения авторской ин-
тенции часто используется смягчение и уклончи-
вость, которая достигается лексическими и грам-
матическими способами:  

1) модальные глаголы и эквиваленты(can, could, 
may, might, must, should, had better, have to, ought 
to, will, would, shall, be going to) служат для выра-
жения: – possibility/permission/ability; – necessity/ 
owing; – prediction /will. предписывающий харак-
тер информации передается с помощью глаголь-
ных структур со значением модальности необхо-
димости и модальности возможности: не могут, 
должен осуществляться, имеет права 

2) наречия, expressed certainty (actually, certainly, 
in fact, etc) – probability (apparently, perhaps, possi-
bly, etc) – attitude (amazingly, interestingly, surpris-
ingly, etc) – generalization (according to, generally, 
typically, etc) – frequency (always, often, sometimes, 
usually, etc) 

С целью формирования профессиональной юри-
дической лексической базы следует выполнять 
лингвистический анализ и перевод текста с ис-
пользованием пред текстовых и после текстовых 
упражнений, направленных на закрепление лек-
сического материала и преодоление языковых 
трудностей, характерных для языка научной ли-
тературы, таких как: словосочетания, содержа-
щие в своем составе разные части речи e.g.: joint 
liability, several obligation; герундиальные обороты 
e.g.: banking hours, a working day, reviewing the 
sample contract; глагольные цепочки e.g.: … shall 
be prescribed, … is said to have been closely 
checked; именные фразы e. g.: a negotiation efforts 
failure, cards use, an account management, a power-
of-attorney certification, civil law relationship; также 
синтаксические конструкции. 

Специфика перевода терминов в сфере юриспру-
денции характеризуется спецификой права и спе-
цификой профессионального языка Информаци-
онный дефицит возникает в процессе перевода в 
тех случаях, когда появляются лакуны, професси-
онализмы, аббревиатуры, жаргонизмы, сокраще-
ния и ссылки. Все эти явления вызывают особое 
затруднение в процессе перевода, ставят перед 
необходимостью использовать субъективный 
опыт, знания или языковую компетенцию в про-
цессе подготовки декодирования текста. Пример 

лакун является самым ярким, поскольку проводи-
мое изучение межъязыковых соответствий двух 
языков для выявления их различий, отмечает не-
сходство в семантико-функциональной эквива-
лентности сравниваемых единиц и называют ла-
куну крайним случаем этих несовпадений [3]. 
Происходит потеря ассоциативно-образного язы-
кового сознания, разрыв смыслового контура тек-
ста.  

Межъязыковые лакуны бывают обобщающие и 
конкретизирующие. Все те лакуны, которые могут 
быть выражены словами: что-то; нечто; то, что 
можно отнести к обобщающим e.g.: то, что повто-
ряется ежедневно – ср. quotidian; нечто не опре-
деленное, расплывчатое – ср. nebulosity; что-то 
продолжающееся всю ночь – ср. nightlong. Коли-
чество примеров без эквивалентных английских 
лексем можно расширить по разным признакам: 
качеству, количеству, значимости, месту, длине и 
т.д.  

Конкретизирующие лакуны могут выделяться на 
основании отсутствия соответствующей конкре-
тизации по определенному признаку e.g.: влия-
тельная политическая фигура представитель де-
ловых или финансовых кругов, располагающий 
возможностями влиять на исход президентских 
выборов – ср. амер. president-maker; провалив-
шийся на выборах кандидат – ср. lame duck; вер-
ный преданный член своей партии – ср амер. 
straightout; безупречно воспитанный человек; с 
безукоризненными манерами – ср. thoroughbred; 
etc. Примеры конкретизирующих лакун имеют 
признаки воздействия, возможности осуществле-
ния действия, восприятия, интенсивности, каче-
ства, количества и т.д. и могут встречаться в науч-
ных текстах разной тематики. Такой пример поли-
тическое собрание с участием исключительно 
негритянских политических деятелей – ср. амер. 
black caucus можно отнести к тематической 
группе конституционного права зарубежных 
стран.  

Переводческая калька обозначает профессио-
нальные отраслевые понятия и может рассматри-
ваться как лакуна e.g.: апелляция, арест, аукцион, 
аудит, баланс, банкрот, бандит, бартер, бизнес, 
бойкотировать, бонус, бюджет, вакансия, ваучер, 
гарантия, трастовый фонд, менеджмент, аутсор-
синг, пенитенциарные учреждения, ювенальный, 
омбудсмен, барристер, атторней, etc.  

В системе языковых средств научного стиля аб-
бревиатуры используются на всех уровнях иссле-
дований и во всех сферах познания. Например, 
для работы со словарем необходимо знать ряд 
сокращений и аббревиатур, без которых сложно 
представить обучение переводу. Это могут быть 
общепринятые банальные сокращения: гл. – гла-
гол; см. – смотри; ср. – сравни; тж. – также; и т.д.; 
или: adj. – adjective; adv. – adverb; n. – noun;                                          
v. – verb; etc. Однако в других случаях возникают 
затруднения и такие незначительные по своей ин-
формативности сокращения. E.g. AmE – амери-
канский английский; BrE – британский английский; 
ИЯ – исходный язык: язык оригинала и т.д. В ряду 
более сложных информативных аббревиатур 
стоят такие, как: УПК, ГК РФ, УК РФ, НК РФ, НДС, 
VAT, ООН, NATO, UN, CNN, IT, MTV, PR, SMS, etc. 
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Цепочки синонимов характерные для английского 
и русского языков позволяют производить за-
мену, не меняя смысл текста. Множественная си-
нонимия является чертой научного стиля права. 
Навык понимания отраслевых текстов отрабаты-
вается в упражнениях по поиску и подбору сино-
нимов, что заметно улучшает знание иностран-
ного языка. Например: юридическая обоснован-
ность, правовое обоснование, юридическая зна-
чимость – relevance in law, legal reasoning, legal 
rationale; an overdraft the account, an overdraft 
facility – перерасходовать средства. 

Метафоричность чаще всего встречается как про-
дуктивная модель метонимического и метафори-
ческого переноса значения, как механизма номи-
нации обусловленная спецификой профессио-
нального языка. Чаще всего существительные, 
образованные от глаголов, имеют высокую про-
дуктивность: «Действие – Результат», например: 
to wash the acid: a yielding wash.  

К синтаксическим характеристикам научного 
стиля юридического текста можно отнести слож-
ные повествовательные построения с союзами, 
однородными членами предложения, причаст-
ными оборотами. В английском языке распро-
странены придаточные условия с should относя-
щиеся к будущему e.g.: Should the parties fail to 
agree on a dispute about damages they shall refer to 
the Arbitration Court. В случае если стороны не до-
говорятся, они обратятся в арбитражный суд. Су-
ществуют и другие способы выражения условия в 
начале предложения e.g.: in the event, in case, 
where, in the event of, внутри предложения e.g.: 
subject to, provided (that), unless, etc. представить 

условие с отрицанием, как в начале предложе-
ния, так и в середине e.g.: unless- если только не, 
при условии, что не, except as otherwise provided 
in this provision – если иного не предусмотрено по-
ложениями. 

Традиционные придаточные предложения с                                         
if – clauses сосуществуют с приведенными выше 
примерами e.g.: If we regard it in court – в случае 
если мы рассмотрим это в суде…  

Исследование показало многообразие языковых 
средств английских научных юридических тек-
стов. Знания системности языковых средств 
научного стиля русского или английского языков 
необходимо использовать в процессе преподава-
ния. Синхронизацию теоретических и практиче-
ских навыков можно осуществить с помощью ис-
пользования практического материала на семи-
нарских занятиях (научные тексты, рефераты и 
аннотации для проведения лингвистического ана-
лиза языка науки), научный текст юридических 
документов является двигателем в социально-
правовом развитии общества. Посещение конфе-
ренций и анализ речи, произнесенной учеными; 
организация совместных консультаций препода-
вателей по отдельным вопросам перевода тек-
стов языка науки, таким, как структура текста, 
оценочные структуры в тексте закона, клише в 
научной монологической речи. Проведение 
научно-практических конференций на предмет 
развития научного юридического языка с пригла-
шением преподавателей и студентов ускорит 
приобретение необходимой компетенции в сфере 
права.
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Аннотация. В статье анализируется уголовно-право-

вое значение невменяемости. В настоящее время 

институт невменяемости является разработанным и 

подробно регламентированным, однако, нуждается 

в дальнейшем усовершенствовании в соответствии с 

развитием общественных отношений. Вопрос о 

невменяемости лица, которое совершило обще-

ственно опасное деяние, должен решаться тща-

тельно и в строгом соответствии с процессуальными 

нормами, чтобы избежать судебных ошибок и не до-

пустить нарушения принципа справедливости в уго-

ловном праве. В этих целях мы считаем необходи-

мым разработать более детальную регламентацию 

критериев, позволяющих признать субъекта пре-

ступления невменяемым и обратить особое внима-

ние на требования, предъявляемые к специалисту, 

осуществляющему судебно-психиатрическую экс-

пертизу. 
 

Ключевые слова: невменяемость, значение, ограни-

ченная вменяемость, уголовное право. 

 

   

Annotation. The article analyzes the criminal-legal sig-

nificance of insanity. Currently, the Institute of insanity 

is developed and regulated in detail, but needs to be 

further improved in accordance with the development 

of public relations. The question of the insanity of a per-

son who has committed a socially dangerous act must 

be resolved carefully and in strict accordance with the 

rules of procedure in order to avoid judicial errors and 

prevent violations of the principle of justice in criminal 

law. To this end, we consider it necessary to develop a 

more detailed regulation of the criteria for recognizing 

the subject of a crime as insane and pay special atten-

tion to the requirements for a specialist performing fo-

rensic psychiatric examination. 
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реди лиц, совершающих преступления, каж-
дый третий, а то и каждый второй, имеет те 

или иные симптомы психических аномалий. Но 
при привлечении субъекта к уголовной ответ-
ственности наличие какого-либо психического 
расстройства у субъекта не всегда бывает под-
тверждено следственно-судебными органами, со-
стояние вменяемости выступает в качестве пре-
зумпции [1, с. 510].  

Субъектам, которые имеют подобного рода пато-
логии, не должны выноситься наказания, равно-
ценные по строгости наказаниям, назначаемым 
субъектам с нормальной психикой. Должны рас-
сматриваться основания для смягчения наказа-
ния и применения мер принудительного 

медицинского характера. В ст. 22 УК не упомина-
ется, что существует такое состояние вменяемо-
сти, как «ограниченная вменяемость». При огра-
ниченной вменяемости лицо принимает волевые 
решения, но при этом несет некий иной посыл в 
своих действиях, который подвержен влиянию 
той самой психической аномалии. Например, при 
исследовании лиц, страдающих расстройством 
легкой формы шизофрении в клинике аффектив-
ной патологии НЦПЗ РАМН, было установлено, 
что данные субъекты испытывали негативное от-
ношение к окружающим людям, которое выража-
лось в утверждениях о возмездии, в убеждениях, 
что окружающие получат по заслугам. При этом 
такое отношение они считали оправданным. Вы-
деляют два этапа поведения субъектов на всем 

С 
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протяжении подготовки до реализации преступ-
ления.  

На первом этапе растет психологическое напря-
жение, субъект осознает это и борется с ним. На 
втором этапе субъект уже не может воздержи-
ваться от реализации влечения, и психическая 
аномалия берет верх над действиями. Именно 
поэтому встает вопрос об уголовной ответствен-
ности подобного рода лиц. Даже при наличии пси-
хического расстройства, субъект будет признан 
вменяемым, если у него будут выявлены мини-
мальные признаки интеллекта и воли.  

В практической деятельности встретилось инте-
ресное уголовное дело. У подозреваемого в со-
вершении преступления по ст. 162 УК РФ были за-
мечены явные признаки наличия психического 
расстройства. При этом в судебном процессе был 
установлен факт наличия достаточно высокого 
уровня общего развития. Подсудимый апеллиро-
вал большим количеством различных терминов, 
определений, хорошо разбирался в истории и за-
конодательстве. 

При обследовании лиц, находившихся на стацио-
нарной судебно- психиатрической экспертизе в 
ФГУ «ГНЦССП Росздрава» с диагнозом «эпилеп-
сия», было установлено наличие у них среднего 
специального образования и констатирована за-
интересованность в занятиях квалифицирован-
ным физическим трудом. 

Можно сделать вывод о том, что психическая ано-
малия может возникнуть и развиться не только у 
субъекта с минимально значимым уровнем ин-
теллекта и воли, но и у эрудированного, и высо-
кообразованного человека, который также может 
быть крайне опасен для общества, если суд не 
уделит изучению его индивидуальных особенно-
стей должного внимания. Таким образом, психо-
тип «ограниченно вменяемого» субъекта оста-
ется недостаточно исследованным.  

В самой статье 22 УК РФ видны большие про-
белы. Во-первых, данная статья имеет виду и тех 
лиц, психическое расстройство которых никак не 
влияло на поведение человека в момент реали-
зации преступления. Также, в статье прямо не 
указывается об обязательности вынесения су-
дами смягчающего наказания лицам, имеющим 
различного рода психические аномалии (напри-
мер, ст. 106). 

Наиболее целесообразным нами считается 
назначение субъектам более мягких видов нака-
зания вместе с принудительным лечением в усло-
виях психиатрического стационара.  

На современном этапе развития уголовного и уго-
ловно процессуального законодательства ве-
дется много споров по вопросам ограниченной 
вменяемости, что подразумевает под собой не 
только вопросы установления факта такой вменя-
емости, но и вопросы об ограничении ответствен-
ности таких лиц. Законодателем не определён 
теоретический подход к понятию «дееспособ-
ность» субъекта процессуальных отношений при 
наличии у него такого отклонения.  

В то время как права и обязанности лиц, призна-
ваемых невменяемыми, чётко регламентированы 
и предусмотрены процессуальными нормами, в 
отношении лиц с патологией, не исключающей 
вменяемости, подобного закрепления не просле-
живается.  

Нами предлагается законодательно закрепить 
обязательное участие защитника в случае нали-
чия у субъекта данной патологии с целью соблю-
дения прав и свобод последнего и формирования 
объективного подхода, а также. закрепить дефи-
ницию ключевого понятия «ограниченная вменя-
емость» для дальнейшего учёта.  

Невменяемость связана с медицинским подтек-
стом, но при этом является уголовной категорией. 
Невменяемым признается лицо, которое по неза-
висящим от него обстоятельствам, в силу своего 
болезненного психического состояния, не может 
осознавать опасность и противоправность своего 
преступного деяния. Сравнивать поступки вменя-
емых и невменяемых людей нельзя. Психические 
болезни или отклонения мешают людям осозна-
вать свои действия, отдавать себе отчет в том, 
что они делают.  

В 2011 году Верховный суд установил необходи-
мость проверки фактов о личности преступника в 
отношении установления невменяемости. Невме-
няемость исключает вину, а значит, приводит к 
отсутствию состава преступления и оснований 
для привлечения к уголовной ответственности 
лиц, которые совершили то или иное обще-
ственно опасное деяние. 

Достаточно долго среди законодателей и право-
ведов шли споры по поводу критериев, определя-
ющих содержание невменяемости. Именно воле-
вой и интеллектуальный признаки лежат в основе 
установления конкретного возраста наступления 
уголовной ответственности за виновно совершен-
ное общественно опасное деяние. Это объясня-
ется тем, что в детском возрасте ребенок не по-
нимает социальной значимости своих действий, 
не способен в полной мере управлять своими же-
ланиями и осознавать последствия своих дей-
ствий.  

По достижении определенного возраста такое по-
нимание с точки зрения психологии наступает, и 
данный факт позволяет устанавливать уголовную 
ответственность за совершение того или иного 
деяния.  

Медицинский и юридический критерии при опре-
делении невменяемости рассматриваются в со-
вокупности и, в какой-то мере, дополняют друг 
друга. Как правило, для признания субъекта пре-
ступления невменяемым необходимо установить 
наличие одного из признаков медицинского кри-
терия и признаки юридического критерия, основ-
ным из которых является волевой, и именно его 
наличие позволяет сделать вывод о невменяемо-
сти лица.  

При вынесении судом определения о невменяе-
мости лица, совершившего общественно опасное 
деяние, такое лицо теряет статус преступника и 
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больше не является субъектом преступления. По 
решению суда лицо, признанное невменяемым, 
освобождается от уголовной ответственности, но 
к нему могут быть применены принудительные 
меры медицинского характера в случае, если де-
яние и болезненное состояние лица представ-
ляют угрозу для общества.  

Несмотря на свою разработанность и достаточно 
подробную правовую регламентацию, институт 
невменяемости некоторые лица используют в 

недобросовестных целях. Например, заинтересо-
ванное лицо может поспособствовать, путем под-
купа эксперта, признанию подсудимого невменя-
емым.  

Подобные махинации в сфере уголовного права 
могут привести к тому, что опасный преступник 
сможет избежать уголовной ответственности. 
Именно по этим причинам вопросу о признании 
субъекта преступления невменяемым следует 
уделять особое внимание.  
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Аннотация. Современное развитие отечественного 

уголовно-процессуального законодательства харак-

теризуется расширением перечня оснований для 

прекращения уголовного дела (преследования) как 

отражения международно-правовых стандартов ли-

берализации и оптимизации уголовного процесса. В 

статье исследуются особенности законодательного 

регулирования процедуры прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования, предусмотрен-

ной главой 51.1 УПК РФ. Предлагаются пути измене-

ния и дополнения действующей законодательной 

регламентации порядка применения рассматривае-

мого нереабилитирующего основания прекращения 

уголовного дела (уголовного преследования). 
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овременное развитие отечественного уго-
ловно-процессуального законодательства 

характеризуется расширением перечня основа-
ний для прекращения уголовного дела (преследо-
вания) как отражения международно-правовых 
стандартов либерализации и оптимизации уго-
ловного процесса. В значительной степени это 
обусловлено процессуальной экономией, необхо-
димостью целесообразного и оптимального ис-
пользования ресурсов судебной системы, сокра-
щением числа лиц, осужденных за совершение 
преступлений небольшой тяжести. 

Одним из этапов оптимизации уголовного судо-
производства стало введение в 2016 году нового 
нереабилитирующего основания для прекраще-
ния уголовного дела и уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа [3]. Появле-
ние рассматриваемого основания в целом поло-
жительно воспринято правоприменителем, что 
подтверждается судебной практикой и статис-

тикой. Несомненными достоинствами института 
освобождения лица от уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа являются гу-
манизация и снижение репрессивности уголов-
ного судопроизводства. 

Вместе с тем, анализ практики прекращения уго-
ловного дела и уголовного преследования с 
назначением судебного штрафа дает возмож-
ность выявить неполноту нормативного регулиро-
вания рассматриваемого нереабилитирующего 
основания прекращения уголовного дела. Отсут-
ствие однозначных, ясных нормативных предпи-
саний порождает неопределенность судебной 
практики. 

Момент принятия судом решения о прекращении 
уголовного дела и (или) уголовного преследова-
ния с назначением судебного штрафа определен 
законодателем в достаточно широких пределах: 
от стадии подготовки к судебному заседанию в 

С 
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рамках предварительного слушания до удаления 
суда апелляционной инстанции в совещательную 
комнату для вынесения решения по делу).  

Такое определение законодателем временных 
рамок нам представляется не совсем удачным, 
поскольку в рамках действующей процедуры 
предварительного слушания у суда отсутствуют 
надлежащие процессуальные инструменты для 
принятия законного и обоснованного решения о 
прекращении уголовного дела (преследования) с 
назначением судебного штрафа.  

Решая вопрос о прекращении уголовного пресле-
дования с назначением судебного штрафа, суд 
должен установить ряд обстоятельств: категорию 
преступления, в совершении которого обвиня-
ется подсудимый, совершение преступления 
впервые, факт возмещения ущерба или заглажи-
вание вреда, причиненного преступлением, иму-
щественное положение подсудимого.  

В соответствии с правовой позицией Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, выра-
женной в п. 2.1 Постановления от 27.06.2013 года 
«О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности» под заглажи-
ванием вреда (ст. 76.2 УК РФ), понимается иму-
щественная, в том числе, денежная, компенсация 
морального вреда, оказание какой-либо помощи 
потерпевшему, принесение ему извинений, а 
также, принятие иных мер, направленных на вос-
становление нарушенных в результате преступ-
ления законных интересов личности, общества и 
государства [4]. Диапазон мер по заглаживанию 
причиненного вреда достаточно широк и не огра-
ничивается одной лишь денежной компенсацией. 

С учетом объема процессуальных прав и обязан-
ностей суда в рамках предварительного слуша-
ния, полагаем, что установление всех перечис-
ленных обстоятельств на этом этапе представля-
ется затруднительным. В связи с чем, представ-
ляется справедливой точка зрения В.В. Кальниц-
кого о том, что «принятие такого решения на 
предварительном слушании должно быть исклю-
чено» [1, с. 6–12]. 

Законодательная регламентация не препятствует 
тому, чтобы решение о прекращении уголовного 
дела (преследования) был принято как в рамках 
общего порядка рассмотрения дела, так и в осо-
бом порядке судебного разбирательства. 

Если вопрос о прекращении уголовного пресле-
дования с назначением судебного штрафа реша-
ется в особом порядке, у суда также отсутствует 
возможность надлежащим образом исследовать 
вопрос, связанный с характером и размером 
вреда, причиненного преступлением, правомер-
ностью заявленных потерпевшей стороной иму-
щественных требований. На практике это приво-
дит к тому, что суд идет по более упрощенному 
пути и принимает в качестве основания к назна-
чению судебного штрафа только полное возме-
щение подсудимым всех заявленных в порядке 
гражданского иска требований, даже если эти 
требования явно выходят за разумные пределы. 

Такая позиция поддерживается и государствен-
ными обвинителями. При этом речь идет не 
только о размере заявленных требований, но и об 
адресате, которому они предъявлены. К примеру, 
в случаях, когда в соответствии с действующим 
нормативным регулированием, обязанность воз-
мещения вреда возлагается на владельца источ-
ника повышенной опасности, а не на причинителя 
вреда, либо, по должностным преступлениям, на 
финансовый орган, выступающий от имени казны 
Российской Федерации. 

Отсутствие понятных и однозначных законода-
тельных предписаний, на практике приводят к 
тому, что подсудимый и его защитник ставятся пе-
ред выбором, не оспаривая заявленных требова-
ний, полностью удовлетворить их, получив, таким 
образом, возможность воспользоваться своим 
правом на рассмотрение дела в особом порядке 
с дальнейшим прекращением уголовного дела и 
назначением судебного штрафа, не обременяя 
суд и других участников работой по рассмотре-
нию дела и исследованию всех доказательств в 
полном объеме. Либо жертвовать процессуаль-
ной экономией и пытаться оспорить характер и 
размер заявленных требований в процессе рас-
смотрения дела судом в общем порядке. 

Колоссальная нагрузка, которой подвергается су-
дебная система, общеизвестна, поэтому принцип 
процессуальной экономии должен иметь прева-
лирующее значение в совершенствовании уго-
ловно-процессуального законодательства. По-
добные изменения, разумеется, не должны идти 
в разрез с соблюдением баланса прав и законных 
интересов участников процесса. 

Нам представляется нецелесообразным отказ от 
возможности разрешения вопроса о прекращении 
уголовного дела (преследования) с назначением 
судебного штрафа в особом порядке принятия су-
дебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением.  

По нашему мнению, для устранения существую-
щей правовой неопределенности следует допол-
нить часть 5 статьи 316 УПК РФ указанием на обя-
занность суда, в случае, если подсудимым заяв-
лено ходатайство о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) с назначением 
судебного штрафа, исследовать обоснованность 
заявленных потерпевшей стороной имуществен-
ных требований, рассмотреть иные обстоятель-
ства, необходимые для правильного разрешения 
заявленного ходатайства.  

Существенное значение имеет и правильное раз-
решение вопроса о том, является ли подсудимый 
надлежащим ответчиком. В уголовно-процессу-
альном законе необходимо прямо указать на обя-
занность суда самостоятельно определять 
надлежащего ответчика и привлекать в качестве 
такового к участию в деле лицо, на которое в силу 
закона возложена ответственность по возмеще-
нию вреда, в том случае, когда гражданский истец 
неверно определил гражданского ответчика, либо 
затрудняется в его определении. 
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Таким образом, предусмотренная в настоящее 
время правовая регламентация порядка прекра-
щения уголовного дела (преследования) и назна-
чения судебного штрафа, нуждается в уточнении 
и конкретизации, что позволит избежать правовой 

неопределенности и снизить вероятность нару-
шения прав и свобод участников уголовного про-
цесса в ходе применения рассмотренного нереа-
билитирующего основания для прекращения уго-
ловного дела (уголовного преследования). 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению совре-

менного состояния преступностив сфере незакон-

ного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров. Авторами анализируются 

особенности данного вида преступности, а также ее 

количественные и качественные показатели. В ре-

зультате проведенного исследования сделаны вы-

воды о негативных тенденциях преступностив сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также необхо-

димости дальнейшего совершенствования профи-

лактического воздействия на нее. 
 

  
 

Annotation. The article is devoted to the current state 

of crime in the sphere of illicit trafficking in narcotic 

drugs, psychotropic substances and their precursors. 

The authors analyze the features of this type of crime, 

as well as its quantitative and qualitative indicators. As 

a result of the study, conclusions were drawn about the 

negative trends in crime in the field of illicit trafficking 

in narcotic drugs, psychotropic substances and their 

precursors, as well as the need to further improve                       

the preventive impact on it. 
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реди преступлений против здоровья населе-
ния особое место занимают преступления, 

посягающие на установленный порядок оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров. Совокупность данных преступле-
ний образует такое негативное социально-право-
вое явление, как преступность в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров. 

В соответствии положениями Федерального за-
кона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» в объем 
понятия «незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров» включают такие компоненты, как разра-
ботка, производство, изготовление, переработка, 
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реали-
зация, распределение, приобретение, использо-
вание, ввоз на территорию России, вывоз с тер-
ритории России уничтожение, осуществляемые в 
нарушение законодательства Российской Феде-
рации. Данное определение охватывает полный 
цикл деятельности по движению указанных пред-
метов преступления посредством их производ-
ства, распределения и потребления. Вместе с 
тем такой подход достаточно узок и при оценке 
характера наркопреступности к этим действиям 
необходимо дополнить также действия, сопут-
ствующие их незаконному обороту и способству-
ющие немедицинскому потреблению (ст. 230                            
УК РФ «Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов» 
и ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их анало-
гов»). 

В международном праве преступность в сфере 
незаконного оборота наркотиков рассматрива-
ется еще шире и включает в себя действия по ле-
гализации имущества, полученного в результате 
их незаконного оборота, публичное подстрека-
тельство или побуждение к совершению незакон-
ного оборота. Подобный подход позволяет сфор-
мировать широкий взгляд на наркопреступность. 
При этом при его применении возникают трудно-
сти, поскольку нормы уголовного закона России, 
устанавливающие ответственность за организа-
цию преступного сообщества и участие в нем, ле-
гализацию имущества, добытого преступным пу-
тем носят общий характер и в уголовной стати-
стике специально не учитываются сведения о 
данных деяний, совершенных по поводу незакон-
ного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров. 

Удельный вес преступленийв сфере незаконного 
оборота наркотиковв достаточно высок. Их доля 
общей структуре преступности России состав-
ляет 9,3 %. В 2019 году объем рассматриваемого 
вида преступности составил 190 197 эпизодов 

преступной деятельности, причем 75% из них от-
носятся к категории тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. 

Обращают на себя внимание негативные показа-
тели динамики данного вида преступности. Так в 
2010 году доля преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров в общей структуре 
преступности составляла 8,4 %. Абсолютное 
число данных преступлений с 2010 года снизи-
лось на 15 %, хотя общая динамика снижения 
преступности за этот период составила 23 %. В 
целом, это свидетельствует о наличии негатив-
ных тенденций развития данной преступности, 
хотя темпы снижения преступности в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров в более корот-
кой ретроспективе выше, а по сравнению с 2018 
году, когда общая преступность продемонстриро-
вала динамику роста на 1,6 %, преступность в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
продолжила снижение с динамикой в 5 %. 

В структуре преступности в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров преобладает сбыт ука-
занных предметов преступления. В настоящее 
время его доля составляет 59 % (для сравнения, 
в 2010 г. – 51 % при темпах снижения в период с 
2010 по 2019 год всего в 1 %), что свидетель-
ствует об укреплении наркобизнеса в России. 

Другие виды преступлений в структуре преступ-
ности в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, отраженные в официальной статистике, 
представлены более скромно:контрабанда – по-
рядка 0,3 %; незаконное производство – при-
мерно 0,2 %; незаконная пересылка – около 0,2; 
хищение или вымогательство – порядка 0,1 % 

Характеризуя структуру преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров следует от-
метить, что почти 35 % из них совершены в круп-
ном и особо крупном размере. 

Структура преступности по характеру наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в России 
отличается преобладанием наркотических 
средств канабисной группы (доля составляет по-
рядка 67 %). При этом наблюдается тенденция 
снижения данного вида наркотиков и рост синте-
тических наркотиков и наркотических средств ам-
фетаминовой группы. Такой рост связывают с 
большей дешевизной синтетических наркотиков и 
концентрацией производства на территории Рос-
сии с ориентацией на внутренний рынок. Среди 
наиболее востребованных синтетических нарко-
тиков последних лет выделяется дезоморфин, ко-
торый представляет наивысшуюопаность для 

С 
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здоровья человека и здоровья населения, по-
скольку при его изготовлении зачастую применя-
ются вредные и ядовитые вещества, а его упо-
требление вызывает быстрое привыкание. 

Скрытостьрассматриваемое преступности отли-
чается высоким уровнем. По мнению отдельных 
исследователейих латентность превышает заре-
гистрированную в 8-10 раз. Как полагает А.Е. Си-
ляева,официальные статистические данные не 
способны объективно раскрыть реальную кар-
тину преступности, поскольку ряд преступлений 
не установлен правоохранительными органами 
[4].  

Согласно исследованиям порядка 20 % населе-
ния нашей страны в возрасте от 11 до 40 лет про-
бовали наркотики, а среди учащихся учебных за-
ведений этот показатель достигает 40 %. По мне-
нию ряда исследователей намечается весьма 
негативная тенденция вовлечения несовершен-
нолетних в организацию незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, причем наблюдается рост числа 
таких несовершеннолетних [1]. При этом, по спра-
ведливому замечанию Е.В. Михайловой и                             
Н.Н. Заливиной, вовлечение в незаконный оборот 
наркотиков нередко приводит к тому, что несовер-
шеннолетний сам становится их потребителем 
[2]. 

Формированию высокого уровня латентности 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков способствует совместная заинтересо-
ванность сбытчика и потребителя наркотиков в 
сокрытии данных фактов и использование для со-
крытия преступлений современных средств теле-
коммуникации. В последнее время участились 
случаи размещения предложений по сбыту нарко-
тиков в закрытой части Интернета (Darknet), на 
сервисах интернет-общения (Viber, Whatsapp, 

Jabber, ICQ), сервисы которых используют специ-
альные способы шифрования данных. Это суще-
ственно затрудняет выявление и раскрытие пре-
ступлений. На эту проблему обращают внимание 
Е.О. Филиппова и Ю.А. Худяков, отмечая, что ин-
формационно-телекоммуникационные сети ак-
тивно используются для продажи и распростра-
нения наркотических средств, причем позволяя 
обеспечить практически полную анонимность как 
продавца, так и покупателя [5]. 

В целом уровень раскрываемости данные пре-
ступлений составляет 54 %, что сопоставимо с 
раскрываемостью общей преступности. При этом 
обращает на себя уровень раскрываемости от-
дельных видов преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Так, раскрываемость 
незаконного сбыта наркотиков составляет всего 
27 %, что свидетельствует о явном проигрывании 
правоохранительных органов в борьбе с нарко-
бизнесом.  

Таким образом, вопросы профилактического воз-
действия на преступность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров продолжают оста-
ваться весьма актуальными и требующими серь-
езного внимания со стороны государства. С уче-
том вышеизложенного следует согласиться с 
мнением исследователей, указывающих, что 
только комплексные меры воздействия, осу-
ществляемые во взаимодействии государства и 
общества, позволят добиться постепенного сни-
жения объема наркопотребления [3]. В целом ска-
занное свидетельствует о необходимости даль-
нейшего исследования преступности в сфере не-
законного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и поиска си-
стемных, комплексных мер, позволяющих эффек-
тивно противодействовать наркотизации обще-
ства. 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы ква-

лификации действий пособника при наличии обсто-

ятельств, исключающих преступность деяния. Ана-

лиз дифференцирован в двух направлениях в зави-

симости от того, имеются ли указанные обстоятель-

ства на стороне исполнителя преступления или на 

стороне пособника. Установлено, что действия по-

собника, совершенные при наличии и соблюдении 

условий правомерности обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, не влекут уголовной от-

ветственности, равно как пособничество лицу, кото-

рый причиняет вред при наличии обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, не составляет пре-

ступления. Однако пособничество лицу, которое за-

ведомо для пособника причиняет вред при наруше-

нии условий правомерности обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, влечет ответствен-

ность пособника за соучастие в преступлении. 
 

Ключевые слова: соучастие в преступлении, пособ-

ник преступления. исполнитель преступления, об-

стоятельства, исключающие преступность деяния, 

уголовная ответственность. 

 

  
 

Annotation. The article analyzes the problems of quali-

fying the actions of an accomplice in the presence of cir-

cumstances precluding the criminality of the act.                      

The analysis is differentiated in two directions, depend-

ing on whether the specified circumstances are on 

the side of the perpetrator of the crime or on the side 

of the accomplice. It has been established that the ac-

tions of an accomplice committed in the presence and 

observance of the conditions of lawfulness of circum-

stances precluding the criminality of the act do not en-

tail criminal liability, just as aiding a person who causes 

harm in the presence of circumstances precluding 

the criminality of the act does not constitute a crime. 

However, complicity to a person who, knowingly for an 

accomplice, causes harm in violation of the conditions 

of legality of circumstances precluding the criminality of 

the act, entails the responsibility of the accomplice for 

complicity in the crime. 
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епременным условием правильной уго-
ловно-правовой оценки пособнических дей-

ствий, наряду с установлением общих признаков 
пособничества и отграничением случаев соуча-
стия от самостоятельно криминализированного 
оказания содействия в совершении общественно 
опасных деяний, выступает правоприменитель-
ная проверка самой возможности реализации уго-
ловной ответственности, предполагающая уста-
новление обстоятельств, такую ответственность 
исключающих. 

Разумеется, в реальной жизни установление об-
стоятельств, исключающих уголовную ответ-
ственность, нельзя строго соотнести с каким-либо 
конкретным этапом правоприменительной дея-
тельности. Они фиксируются и обсуждаются и 
при выборе подлежащей применению уголовно-
правовой нормы, и при квалификации обще-
ственно опасного деяния. Однако в исследова-
тельских целях, как нам представляется, вполне 
допустимо рассматривать проблему оценки по-
собничества в контексте указанных обсто-

ятельств в качестве относительно самостоятель-
ного предмета научного поиска. 

В самом общем виде, исключающими ответствен-
ность обстоятельствами в доктрине уголовного 
права, признают предусмотренные законодатель-
ством РФ ситуации, характеризующие деяние, 
сходное с преступлением, которые при наличии 
установленных законом условий делают невоз-
можным наступление уголовной ответственности 
за его совершение [1, с. 276; 2, с. 7, 17]. Такие си-
туации являют собой весьма обширный список – 
от декриминализации преступления до наличия 
обстоятельств, исключающих преступность дея-
ния. Охватить и рассмотреть их все примени-
тельно к относительно частной проблематике от-
ветственности пособников не представляется це-
лесообразным, да и возможным, как по причине 
чрезвычайного объема, так и, самое главное, по 
причине того, что многие из них не имеют своей 
специфики применительно к случаям совершения 
пособнических действий. Очевидно, что невменя-
емость пособника (ст. 21 УК РФ) или пособ-ниче-
ство в покушении на преступление средней 

Н 
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тяжести (ст. 30 УК РФ) не создает каких-либо спе-
цифических правоприменительных ситуаций, 
требующих отдельного исследовательского вни-
мания. Однако некоторые из обстоятельств, ис-
ключающих уголовную ответственность, порож-
дают определенные сложности и потому требуют 
отдельного исследовательского внимания. В 
связи с этим, последующее изложение будет по-
священо лишь одной группе обстоятельств, ис-
ключающих ответственность, а именно той, что 
регламентирована в законе в качестве обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния. 

Предваряя исследование, сделаем еще одну 
важную оговорку, поясняющую содержание ниже-
изложенного. Обстоятельства, исключающие уго-
ловную ответственность, как и иные факторы, 
влияющие на определение ее основания и объ-
ема, имеют подчеркнуто личный характер. Они 
проявляют себя и устанавливаются правоприме-
нителем исключительно по отношению к деянию 
того или иного конкретного субъекта. В соучастии 
же, в силу его природы, представлены, как мини-
мум, два лица, совместными усилиями соверша-
ющие преступление, причем одно из них, в силу 
акцессорных начал данного института, в обяза-
тельном порядке – исполнитель. В этой связи, по-
явление обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность, на стороне исполнителя не мо-
жет не отражаться на оценке действий пособника, 
равно как и наоборот. Вместе с тем, это «отраже-
ние» не предполагает жесткой и однозначной за-
висимости решения вопроса об ответственности 
пособника от оценки обстоятельств, исключаю-
щих ответственность исполнителя преступления. 
В данном случае имманентные институту соуча-
стия начала теории самостоятельной ответствен-
ности вполне допускают ответственность пособ-
ника при безответственности исполнителя, и 
наоборот. Как предписывает ч. 1 ст. 34 УК РФ, от-
ветственность соучастников преступления опре-
деляется характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступле-
ния. Эти достаточно сложные конфигурации 
наличия или отсутствия обстоятельств, исключа-
ющих уголовную ответственность, на стороне ис-
полнителя и (или) на стороне пособника пред-
ставляют дополнительный объект анализа, необ-
ходимость исследования которого также повли-
яла на содержание настоящей части диссерта-
ции. 

В системе оснований исключения ответственно-
сти обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, занимают особое место. При наличии 
весьма обширной литературы, посвященной их 
анализу [3; 4; 5; 6], нельзя не сказать, что связь 
данных обстоятельств с институтом соучастия 
остается все еще крайне мало исследованной. 
Между тем, ее анализ позволяет выявить здесь 
ряд ощутимых проблем и предложить их соб-
ственные решения. При этом, опять же, важно 
конкретизировать, на стороне какого соучастника – 
исполнителя или пособника имеется то или иное 
обстоятельство, исключающее преступность дея-
ния. 

А) Необходимая оборона и задержание лица, со-
вершившего преступление. Возможность совер-
шения преступления в соучастии при превышении 

пределов правомерности данных обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, признается 
высшей судебной инстанцией. В п. 26 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 
27.09.2012 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступле-
ние» сказано: убийство, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны несколь-
кими лицами, совместно защищавшимися от об-
щественно опасного посягательства, следует ква-
лифицировать по ст. 108 УК РФ [7]. Однако это 
указание очевидно ограничивает соучастие 
только такой его формой, как соисполнительство. 
Относительно соучастия с распределением ро-
лей постановление умалчивает. В науке же уго-
ловного права соответствующий вопрос реша-
ется в целом положительно.  

Одним из первых мысль о допустимости пособни-
чества в причинении вреда при превышении пре-
делов обороны высказал В.Ф. Кириченко [8, с. 80]. 
Позднее наиболее общие рекомендации по 
оценке пособничества в совершении преступле-
ния при превышении пределов обороны дал                                       
Н.Н. Паше-Озерский (их сегодня вполне можно 
распространить и на случаи причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступле-
ние). Автор указывал: «Соучастие в преступле-
нии, явившемся результатом превышения преде-
лов обороны, возможно …. В форме пособниче-
ства… Сознанием пособника должно непременно 
охватываться…, что лицо, которому оказывается 
такое содействие, находится в состоянии необхо-
димой обороны и что он, пособник, своими дей-
ствиями помогает выполнению преступления, со-
вершаемого при превышении пределов необхо-
димой обороны. … Вопрос о соучастии в преступ-
лении, явившемся результатом превышения обо-
роны, возникает лишь с того момента, когда уже 
существует состояние необходимой обороны, 
ибо без наличия такого состояния, как известно, 
невозможно и превышение пределов необходи-
мой обороны» [9, с. 116]. Эти идеи получили под-
держку в отечественной науке [10, с. 125–127; 11, 
с. 68–71; 12, с. 392]. Однако, по нашему мнению, 
они нуждаются в дополнительной конкретизации 
и уточнении. 

Допуская соучастие с распределением ролей в 
преступлениях, совершенных при превышении 
обороны и мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление, надо разли-
чать две ситуации.  

В первой пособник находится в состоянии обо-
роны и задержания, наряду с исполнителем (ко-
гда в отношении двух лиц осуществляется обще-
ственно опасное посягательство или два лица 
осуществляют задержание). Оценка действий по-
собника в такой ситуации не имеет принципиаль-
ных отличий от оценки действий исполнителя 
преступления, в том числе в части возможной 
оценки в качестве соисполнительских действий 
лиц, которые в процессе лишения жизни потер-
певшего, применяли к нему насилие, необяза-
тельно повлекшее смерть (например, один подав-
лял сопротивление нападавшего, лишал его воз-
можности защищаться, а другой причинил ему 
смертельные повреждения).  
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Вторая ситуация характеризуется тем, что в со-
стоянии обороны или задержания находится 
только исполнитель преступления, в то время как 
на стороне пособника эти обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния, отсутствуют. Здесь 
необходимо, чтобы пособник оказывал содей-
ствие не просто лицу, защищающемуся или за-
держивающему преступника. До тех пор, пока 
обороняющийся или задерживающий находятся в 
пределах обороны, любое содействие им есть по-
собничество в осуществлении правомерных дей-
ствий, которое не может влечь ответственности. 
В связи с этим превышение мер, необходимых 
для обороны или задержания, осуществленное 
после оказания пособником помощи, в том числе 
и с использованием этой помощи (если, к при-
меру, пособник предоставляет оружие, восполь-
зовавшись которым обороняющийся впослед-
ствии превышает пределы обороны), должно рас-
цениваться по правилам эксцесса. Пособник, ока-
зывая помощь обороняющемуся или задержива-
ющему, не может предвидеть того факта, что ис-
полнитель выйдет за пределы правомерности об-
стоятельств, исключающих преступность деяния. 
Поэтому он и не может нести ответственность за 
наступившие в таком случае последствия. Пособ-
ничество в причинении вреда при превышении 
пределов обороны или мер, необходимых для за-
держания преступника, может мыслиться только 
в той ситуации, когда исполнитель уже вышел за 
пределы правомерности этих обстоятельств. По-
собник, наблюдая и осознавая это обстоятель-
ство, может присоединиться к действиям испол-
нителя, превышающего пределы правомерности 
исключающих преступность обстоятельств, и сво-
ими действиями оказать помощь в совершении 
преступления. Такая присоединяющаяся дея-
тельность укладывается в границы соучастия и 
дает возможность оценить действия пособника со 
ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. Это обстоятельство 
обусловлено тем, преступления, совершаемые 
при превышении обороны и мер, необходимых 
для задержания, не могут быть совершены с за-
ранее обдуманным умыслом, а, следовательно, 
не предполагают возможности осуществления 
пособником подготовительных и заранее обе-
щанных действий. 

Б) Исполнение приказа и принуждение. Эти об-
стоятельства, исключающие преступность дея-
ния, справедливо рассматривать в качестве еди-
ной группы, учитывая социально-правовую общ-
ность ситуаций и подходов к решению вопроса о 
соучастии. Здесь также надо различать оценку 
действий лица, отдающего приказ или оказываю-
щего принуждение, лица, которое действует под 
принуждением или приказом, и лица, которое ока-
зывает пособнические функции, причем пособни-
чество может оказываться как принуждающему 
(отдающему приказ), так и принуждаемому (ис-
полняющему приказ). С учетом этих обстоятель-
ств, алгоритм правовой оценки взаимосвязи по-
собничества и рассматриваемых обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, может быть 
следующим: 

– Если принуждение или приказ обращены к лицу, 
оказывающему помощь в совершении преступле-
нии, то вне зависимости от того, действовал ли 

исполнитель преступления при наличии указан-
ных обстоятельств или нет, решение вопроса об 
ответственности пособника не имеет каких-либо 
принципиальных особенностей. Исполнение при-
каза, физическое или психическое принуждение – 
универсальные обстоятельства, в равной мере 
распространяющие свое действие на любых 
участников причинения вреда, а потому, при со-
блюдении условий их правомерности, пособник 
не подлежит уголовной ответственности; 

– Если лицо оказывает пособнические функции 
субъекту, который отдает приказ или оказывает 
принуждение в отношении исполнителя (или 
иного соучастника), то вопрос о его ответственно-
сти решается, исходя из общих правил соучастия, 
если приказывающий или принуждающий подле-
жат уголовной ответственности.  

В соответствии с законом (ч. 1, ч. 2 ст. 42 УК РФ), 
не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам ли-
цом, действующим во исполнение обязательных 
для него приказа или распоряжения, при условии, 
что лицо не осознает заведомую незаконность 
этого приказа или распоряжения. Уголовную от-
ветственность за причинение вреда в данном 
случае несет лицо, отдавшее незаконные приказ 
или распоряжение. Не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам в результате физического принуж-
дения, если вследствие такого принуждения лицо 
не могло руководить своими действиями или без-
действием (ч. 1 ст. 41 УК РФ). Согласно общепри-
нятому мнению, а также в соответствии с ч. 2                                       
ст. 33 УК РФ, лицо, отдавшее незаконный приказ 
или оказывающее непреодолимое физическое 
принуждение, в данном случае должно призна-
ваться посредственным исполнителем преступ-
ления, который использует для причинения вреда 
лицо, не подлежащее уголовной ответственности 
в силу того, что действует при обстоятельствах, 
исключающих преступность его деяния (и как пра-
вило при отсутствии вины). Соответственно, 
лицо, которое оказывает пособнические функции 
в отдаче незаконного приказа или в принуждении, 
при прочих равных условиях, должно призна-
ваться пособником в посредственном исполнении 
преступления с квалификацией его действий со 
ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Если лицо, исполняющее приказ, осознает его не-
законность и тем не менее во исполнение заве-
домо незаконного приказа исполняет умышлен-
ное преступление, либо если лицо действует под 
воздействием преодолимого принуждения, оно 
несет ответственность на общих основаниях с 
оговорками относительно крайней необходимо-
сти (ч. 2 ст. 41 УК РФ). Лицо, отдавшее незакон-
ный приказ или оказывающее принуждение, в та-
кой ситуации должно отвечать за подстрекатель-
ство к совершению преступления со ссылкой на                                     
ч. 4 ст. 33 УК РФ [13, с. 62; 14, с. 100]. Вопрос об 
ответственности лица, оказывающего содействие 
в отдаче приказа или в принуждении, должен ре-
шаться с учетом общего восприятия уголовно-
правовой природы пособничества в подстрека-
тельстве. Представляется, что наиболее опти-
мальной и достаточной формулой квалификации 
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в таком случае может стать ссылка на ч. 5 ст. 33 
УК РФ. 

Если лицо, осознающее незаконность получен-
ного приказа или принуждаемый, не совершает 
преступных действий, то лицо, отдавшее незакон-
ный приказ или оказывающее принуждение, 
должно нести ответственность за приготовление 
к совершению преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), 
поскольку оно выполняло «иное умышленное со-
здание условий для совершения преступления» 
[15, с. 78–79]. Лицо, оказывающее содействие от-
даче такого незаконного и неисполненного при-
каза, не может нести ответственность за соуча-
стие в преступлении, поскольку отсутствует его 
исполнитель, но его действия также укладыва-
ются в формулу «иного создания условий», а по-
тому он должен нести ответственность также за 
приготовление к совершению преступления. 

В ситуации пособничества лицу, которое оказы-
вает принуждение в отношении исполнителя, 
есть еще одно значимое обстоятельство. Само по 
себе, принуждение может содержать в себе при-
знаки того или иного насильственного преступле-
ния против личности, в связи с чем, пособник при-
нуждающего должен нести ответственность 
также - и за пособничество в совершении этого 
насильственного преступления по правилам иде-
альной совокупности. 

– Если лицо, которое не находится под приказом 
или принуждением, свободно оказывает пособни-
ческие функции фактическому причинителю 
вреда, который действует во исполнение обяза-
тельного для него приказа или распоряжения, то 
в квалификации его действий факт соучастия в 
вынужденном причинении вреда может отра-
зиться лишь в том случае, если фактический при-
чинитель сам подлежит ответственности. То есть, 
если в действиях исполнителя не соблюдаются 
пределы правомерности причинения вреда при 
наличии приказа или принуждения и в силу за-
кона он подлежит ответственности, лицо, оказы-
вающее ему пособнические действия, подлежит 
ответственности по соответствующей статье уго-
ловного закона со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 
Если фактический причинитель не подлежит от-
ветственности в силу того, что преступность его 
деяний исключается обстоятельствами приказа 
или принуждения, лицо, оказывающее ему пособ-
нические функции, не может быть признано со-
участником. Однако вопрос об ответственности 
такого «пособника» решается в зависимости от 
наличия на его стороне вины: если оно не осо-
знает, что участвует в совершении общественно 
опасного деяния, ответственность, разумеется, 
исключается; если же такой «пособник» осознает, 
что принимает участие в совершении обще-
ственно опасного деяния, то при невозможности 
квалификация содеянного в качестве соучастия, 
его поведение при определенных обстоятель-
ствах может содержать признаки посредствен-
ного исполнения либо приготовления к соверше-
нию преступлению. 

В) Обоснованный риск и крайняя необходимость. 
Взаимосвязь пособничества и указанных обстоя-
тельств также имеет некоторые общие черты в 
виду социальной общности самих этих обстоя-
тельств и предполагает наличие некоторых об-
щих алгоритмов оценки пособничества. 

– Оказание пособнических действий лицу, кото-
рое находится в состоянии обоснованного риска 
или крайней необходимости, при условии, что по-
собник осознает указанные обстоятельства, не 
может рассматриваться в качестве преступного 
деяния до того момента, пока исполнителем со-
блюдаются условия правомерности данных об-
стоятельств, исключающих преступность деяния.  

– Когда и если исполнитель нарушает условия 
правомерности обоснованного риска и крайней 
необходимости, и лицо, оказывающее пособниче-
ские функции, сознает это обстоятельство, его от-
ветственность за соучастие в преступлении, со-
вершенном при нарушении условий правомерно-
сти не исключается. 

– Если «пособник» предоставляет информацию, 
орудия и средства для причинения вреда лицу, 
которое действует в состоянии риска или крайней 
необходимости с осознанием того, что их исполь-
зование повлечет за собой причинение явно не-
соразмерного для устранения опасности или до-
стижения полезного результата вреда, в то время 
как фактический исполнитель не осознает харак-
тера таких средств и не предвидит наступления 
несоразмерных последствий (то есть когда фак-
тический исполнитель действует невиновно), 
лицо, оказывающее пособнические функции, мо-
жет быть признано посредственным исполните-
лем преступления на основании правил ч. 2 ст. 33 
УК РФ. 

Подводя итог исследованию, резюмируем некото-
рые общие выводы. Действия пособника, совер-
шенные при наличии и соблюдении условий пра-
вомерности обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, не влекут уголовной ответ-
ственности. Пособничество лицу, который причи-
няет вред при наличии обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, не составляет преступ-
ления. Однако пособничество лицу, которое заве-
домо для пособника причиняет вред при наруше-
нии условий правомерности обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, влечет ответ-
ственность пособника за соучастие в преступле-
нии. На общих основаниях, с учетом правил ин-
ститута соучастия, как пособничество в посред-
ственном причинении вреда, решается вопрос об 
ответственности за пособничество лицу, которое 
отдает незаконный приказ или оказывает принуж-
дение в отношении исполнителя. Пособничество 
в отдаче незаконного приказа или в принуждении, 
в ситуации, когда фактический исполнитель не 
совершает требуемого от него деяния, квалифи-
цируется как приготовление к преступлению. 
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Аннотация. Развитие в Дагестане форм земельной 

собственности в период XVII–XIX веков обладало 

определенной спецификой. Своеобразие, основан-

ное на историческом пути развития Дагестана, пред-

определило характерные черты для становления 

правового регулирования земельных вопросов. 

Причем, на данный процесс одновременно воздей-

ствовало несколько факторов, одним из которых, 

несомненно, выступает влияние сословного права. В 

связи с малой разработанностью указанного направ-

ления, научный и практический интерес представ-

ляет проведение дальнейших исследований, позво-

ляющих определить соотношение сословного права 

и форм земельной собственности в Дагестане в вы-

бранный период. Цель исследования заключается в 

изучении сословного права и форм земельной соб-

ственности в Дагестане в XVII–XIX веках. Поставлен-

ная цель предопределила задачи исследования: 

ознакомиться с особенностями сословного права в 

Дагестане; охарактеризовать формы земельной соб-

ственности в период XVII–XIX вв.; определить их со-

отношение. Методологическая основа исследова-

ния: общие и специальные методы научного позна-

ния. Изучение и проработка основных вопросов, 

связанных с взаимосвязью сословного права и 

формы земельной собственности в период XVII–XIX 

вв., позволило провести сравнительный анализ и 

сформировать обосновать выводы. Последние мо-

гут применяться для образовательных, научных и 

иных целях. 
 

Ключевые слова: Дагестан, сословное право, зе-

мельная собственность, земельно-правовые отно-

шения, формы. 

 

  
 

Annotation. Тhe development of land ownership forms 

in Dagestan in the period of the XVII–XIX centuries had 

a certain specificity. The peculiarity based on the histor-

ical path of development of Dagestan determined the 

characteristic features for the formation of legal regula-

tion of land issues. At the same time, this process was 

simultaneously affected by several factors, one of 

which, of course, is the influence of class law. Due to the 

low level of development of this direction, it is of scien-

tific and practical interest to conduct further research 

to determine the ratio of class law and forms of land 

ownership in Dagestan during the selected period. 

The purpose of the research is to study the class law and 

forms of land ownership in Dagestan in the XVII–XIX 

centuries. This goal predetermined the research objec-

tives: to get acquainted with the features of class law in 

Dagestan; to characterize the forms of land ownership 

in the period of the XVII–XIX centuries; to determine 

their relationship. Methodological basis of the research: 

General and special methods of scientific knowledge, in-

cluding historical, comparative legal, formal legal meth-

ods. The study and elaboration of the main issues re-

lated to the relationship between class law and land 

ownership in the period of the XVII–XIX centuries al-

lowed us to conduct a comparative analysis and form a 

substantiation of conclusions. The latter can be used for 

educational, scientific, or other purposes. 
 

 

 

 

Keywords: Dagestan, estate law, land ownership, land 

and legal relations, forms. 

 

                                                                       

 
ведение.  

Историческое развитие Дагестана явля-
ется интересной темой для исследова-

ний. Объяснить это можно тем, что многие фак-
торы предопределили его своеобразный путь. 
Только учитывая исторические тенденции, можно 
оценить настоящее время и спрогнозировать бу-
дущее. Важным направлением для исследований 
выступает рассмотрение вопросов, связанных с 
развитием земельных правоотношений.  

Целый ряд факторов повлиял на становление 
форм земельной собственности в период XVII–
XIX веков. Специфика развития Дагестана в дан-
ном направлении не является случайной и тесно 
связана, в том числе, с сословным правом. 
Наряду с религиозными признаками, территори-
альным расположением, моментом присоедине-
ния Дагестана к Российской империи, особенно-
сти классовые и сословные во многом повлияли 
на развитие земельных правоотношений. 

В 
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На сегодняшний день, вопросы соотношения со-
словного права и форм земельной собственности 
не нашли достаточной доли отражения в научных 
исследованиях. Особую значимость приобретает 
проведение дальнейших исследований, что опре-
деляет актуальность выбранной темы и ее науч-
ную новизну. 

Методологическая основа исследования. 

Для исследования вопросов соотношения и взаи-
мосвязи сословного права и форм земельной 
собственности в Дагестане XVII–XIX веков, ком-
плексно применялись общие и специальные ме-
тоды научного познания (в том числе историче-
ский, сравнительно-правовой, формально-юри-
дический методы). 

Результаты.  

В рамках данного исследования будут рассмот-
рены тенденции развития и взаимосвязи сослов-
ного права и форм земельной собственности в 
Дагестане (период XVII–XIX вв.). К XVII веку сло-
жились определенные формы землевладения, к 
которым необходимо отнести: 

– общинные земли; 

– государственное землевладение (казенные 
земли);  

– вакфные (вакуфные) земли; 

– частновладельческие земли, которые подраз-
делялись на феодальные и крестьянские (или 
мюльки). 

Итак, прежде всего, необходимо отметить влия-
ние сословного права на общественные отноше-
ния, затрагивающие как земельные правоотно-
шения, так и иные принципиально значимые мо-
менты.Следует согласиться с А.П. Алиевой – у 
народов Дагестана на протяжении столетий про-
исходило становление элементов сословного 
права и сословного строя [1, с. 14]. Подобное ста-
новление являлось достаточно последователь-
ным и было тесно связано с различными элемен-
тами. 

Несомненно, влияние сословного права следует 
оценить как весьма значительное, что обуслов-
лено некоторыми факторами. Так, в Дагестане ак-
тивно процветало рабство и рабовладение, кото-
рое сложилось исторически и стало основой для 
формирования, в полной мере, зависимого со-
словия. Кроме того, феодалы с течением вре-
мени укрепляли свои властные полномочия, что 
ставило в невыгодное положение зависимые со-
словия, которые составляли весьма большое ко-
личество от населения Дагестана. 

Как правило, за феодалами были закреплены 
наиболее выгодные, ценные земли. Крестьяне 
были автоматически поставлены в невыгодное 
положение. Соответственно, такое положение 
становилось причиной существенного разрыва 
между классами. Принадлежность к тому или 
иному сословию становилась прямым фактором, 
который определял возможность владеть той или 

иной категорией земли. Не была предусмотрена 
без принадлежности к определенному сословию, 
возможность быть правообладателем на уста-
новленные формы собственности.  

Существовали и общинные земли, занимавшие 
определенную долю от земельного фонда. Пред-
полагалось пользование таковыми сообща. 
Вакфные (мечетские) земли занимали сравни-
тельно небольшое количество от земельного 
фонда, тем не менее, представляли своеобраз-
ную форму собственности на землю, основанную 
полностью на религиозном факторе. Любой чело-
век или организация могли пожертвовать земли в 
собственность вакф. Такая сделка не подлежала 
оспариванию и вернуть земли после передачи 
было также невозможно. 

При этом в исследуемом периоде XVII–XIX вв. 
можно увидеть кардинальные изменения, проис-
шедшие в распределении земельного фонда и су-
ществовании определенных форм земельной 
собственности. Это выразилось в том, что к 
началу ХХ века произошел уход от учета сосло-
вия и приравнивание субъектов по своему право-
вому статусу друг к другу, в частности, и в вопро-
сах землевладения. Указанные изменения 
начали происходить во второй половине XIX в., 
поэтому необходимо осветить их более по-
дробно.  

О.А. Бондарева формулирует следующее при-
знаки сословного строя: 

– наличие иерархичности, напрямую связанной с 
процессами становления эксплуатации и зависи-
мости внутриобщинного и межобщинного харак-
тера; 

– возникновение групп населения, разграничение 
которых происходило по многим основаниям, 
среди которых общественное и имущественное 
положение, система наследственных прав и обя-
занностей; 

– формирование специфической формы социо-
политической организации, связанной с неравен-
ством между собой групп населения по родствен-
ному признаку, равно как, на основании примене-
ния социальных и имущественных норм, подтвер-
ждающих такое неравенство [2, с. 8]. 

Значимые перемены, происшедшие в Дагестане, 
прямо повлиявшие на запуск процессов, изменив-
ших в конечном итоге формы земельной соб-
ственности, связаны с проведением аграрно-кре-
стьянской реформы в центральной части Россий-
ской империи (отмена крепостного права датиру-
ется 1861 г.). Далее, осуществляется проведение 
такой политики и в Дагестане. Необходимо прини-
мать во внимание, что вместе с аграрной рефор-
мой, в Дагестане происходила и реализация иных 
целей. В частности, происходило укрепление цар-
ской власти на новой территории.  

Заслуживает внимания позиция Н.А. Суровики-
ной, отмечающей ряд процессов как на Северном 
Кавказе, в целом, так и в Дагестане:  
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– вторая пол. XIX в. характеризуется тем, что об-
щероссийское законодательство не отвечало 
требованиям времени в части правовой регла-
ментации земельных отношений; 

– после проведенной реформы активно применя-
ются нормы обычного права; 

– происходит развитие частной собственности, и, 
вместе с этим, распространение у крестьян полу-
чает аренда земли [3, с. 8]. 

Указанная тенденция развития арендных право-
отношений является сравнительно новой и нахо-
дит распространение в Дагестане, как и в цен-
тральной части Российской империи. Арендные 
правоотношения являются принципиально новой 
формой землепользования, требующей мер осо-
бого правового регулирования. 

Проведение крестьянской реформы обусловлено 
комплексом причин, наиболее существенными из 
которых выступают: 

– перемены общероссийского уровня, обуслов-
ленные как социальными, так и экономическими 
причинами; 

– возрастание недовольства среди крестьян на 
уровне государства и в Дагестане, в частности, их 
тяжелое положение; 

– потребность в проведении единой политики и 
ее реализация как в центральной части страны, 
так и на остальной, отдаленной от центра терри-
тории. 

Реформирование в земельных вопросах, наряду 
с освобождением зависимого населения, в Даге-
стане завершилось окончательно лишь к 1913 г. 
Сословный фактор, зависимость одних сословий 
от других в Дагестане находили повсеместное 
распространение и даже имели разновидности. 
Так, следует отметить административную зависи-
мость (уздени), поземельную зависимость (ра-
ятоп и др.), личную (кулы и карам, чагары)                         
[4, с. 48]. 

Причем, зависимость одних сословий от других 
могла иметь как личный характер, так и иметь 
привязку к роду феодалов. Массовое освобожде-
ние рабов, не имевших прав, берет начало в 
1867–1868 гг. и затронуло первостепенно личную 
зависимость. Как отмечает Э.М. Далгат, проведе-
ние крестьянской реформы в Дагестане имеет, 
несомненно, положительную направленность: 
были ликвидированы независимые феодальные 
владения в сословно-поземельном строе. Общая 
положительная направленность реформирова-
ния, тем не менее, имела и отрицательные мо-
менты, так как не имела завершенного характера. 
Были освобождены лишь крестьяне, зависимые 
от феодальных правителей, а зависимые от бе-
ков были освобождены лишь в ходе реформиро-
вания1913 г. [5, с. 64]. 

По мнению А.И. Гаджиевой, сословие беков явля-
ется центром, ядром феодального класса, прожи-
вающего повсеместно в феодальных владениях; 
это – наиболее большая группа среди феодалов 

[6, с. 64]. Аналогичной позиции придерживается 
А.Г. Алиев [7]. Очевидно, что подобный социаль-
ный статус стал причиной того, что зависимость 
от беков была искоренена в последнюю очередь 
на завершающем этапе реформирования. 

П.А. Ибрагимова указывает на то, что в резуль-
тате реформирования в земельной сфере, про-
изошло увеличение земельного фонда, который 
относился к категории земель за счет перерас-
пределения земельного фонда (как за счет фео-
дальной земли, так и за счет земель крестьян) [8]. 
Следует констатировать, положительная направ-
ленность реформирования имела место, тем не 
менее, на лицо много недостатков, которые тре-
бовали оперативного решения и корректировки. 

П.Т. Новрузалиев указывает на то, что особен-
ность сословно-поземельных отношений в Даге-
стане обусловлена и фактором многонациональ-
ности [9, с. 6–10]. Представляется, что такая по-
зиция заслуживает внимания. Действительно, 
своеобразие исторического развития Дагестана 
во многом основано и на национальном факторе. 
Г.Г. Абдулжалилова приходит к выводу о том, что 
для Дагестана второй пол. XIX – нач. XX вв. ха-
рактерны сложные сословно-поземельные и со-
циально-правовые отношения [10, с. 6–10]. 

Таким образом, сословное право в Дагестане 
имеет особую сущность, обусловлено многими 
факторами, сложившимися в контексте историче-
ского развития. Сословное право прямо пред-
определяет формы земельной собственности в 
исследуемом периоде. Только во второй поло-
вине XIX – начале XX века происходят значитель-
ные изменения, связанные с ликвидацией со-
словных барьеров, освобождением зависимого 
населения и земельным реформированием. 

Обсуждения и выводы.  

Подводя итоги исследования, необходимо сде-
лать ряд выводов. Формы землевладения в Даге-
стане сложились в результате исторических про-
цессов и к XVII в. были представлены следую-
щими формами: общинные земли, казенные 
земли; вакфные земли, частновладельческие 
земли (феодальные и крестьянские). На возмож-
ность осуществлять правомочия собственника по 
отношению к земельному участку оказывало пря-
мое влияние то, к какому классу, сословию, он 
принадлежал. Формы земельной собственности 
находились в прямой взаимосвязи с сословием, а 
само сословное право предопределяло многие 
вопросы, связанные с общественной жизнью, ее 
укладами и устоями. В зависимости от сословного 
права находились и многие вопросы, регламенти-
рующие особенности правового регулирования 
земельных вопросов. 

Положение стало изменяться вместе с проведе-
нием крестьянско-аграрной реформы. Соответ-
ственно, ослабление позиций сословного права и 
связанных с ним факторов непосредственно свя-
зано с отменой крепостного права в Российской 
Империи. Во второй половине XIX в. в Дагестане 
на основании идей, заложенных в рамках прове-
дения реформы, взят курс на освобождение 
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зависимого населения (сословия). Сравнивая ре-
формирование в центральной части Российской 
империи и Дагестане, необходимо отметить, что 
этапы, равно как и сроки, иные особенности, не 
являются одновременным и равнозначными. Не-
смотря на это, принципиально важным нововве-
дением второй половины XIX в. становится акти-
визация процесса освобождения зависимых со-
словий от феодальной зависимости. Соответ-
ственно, модернизируются и формы земельной 
собственности, которые больше не находят выра-
жение в таких формах частновладельческой соб-
ственности, как феодальная и мюльковская. Тем 
не менее, положительная направленность ре-
формирования была не полностью реализована в 
XIX в. Объяснить это можно тем, что в Дагестане 
процесс освобождения зависимого сословия про-
исходил вплоть до 1913 г., не являлся однород-
ным, и, по сути, имел затяжной характер. Осво-
бождение зависимого сословия неравномерно 
происходило на территории Дагестана и не обла-
дало единовременным характером. В последнюю 
очередь были освобождены крестьяне, зависи-
мые от беков, от обязанности выплачивать им по-
дати и нести повинности. 

Сословное право и формы земельной собствен-
ности в Дагестане в XVII–XIX веках с позиции ис-
торико-правового аспекта, тема важная и значи-
мая. Нам представляется, что указанный период 
обладает чертами переходного, так как к его 
концу (вторая половина XIX в.) произошли значи-
мые преобразования, затрагивающие вопросы 

самого существования сословного права и взаи-
модействия сложившихся устоев с формами зе-
мельной собственности. 

Несомненно, крестьянская реформа не привела к 
сиюминутным результатам. Тем не менее, зави-
симость форм земельной собственности от со-
словия была сведена на нет. Соответственно, 
можно говорить о том, что ликвидация сословного 
права обусловила следующие процессы в Даге-
стане: 

– перераспределение земельного фонда; 

– упразднение существовавших на протяжении 
многих веков форм земельной собственности 
(примерно с XI века и вплоть до второй половине                                  
XIX в. – нач. XX в.); 

– возможность осуществлять правомочия соб-
ственника по отношению к земельным участкам 
без привязки к сословному фактору. 

Полученные выводы и результаты могут быть ин-
тересны исследователям, интересующимся во-
просами соотношения, взаимосвязи сословного 
права и форм земельной собственности в Даге-
стане XVII–XIX веков. Кроме того, возможно при-
менение полученных данных для образователь-
ных и познавательных целей. Тем не менее, важ-
ность приобретает и проведение дальнейших 
фундаментальных исследований в рассматрива-
емом направлении. 
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Аннотация. Состав преступления позволяет полу-

чить полную картину произошедшего. Он предпола-

гает, что следователь, опираясь на сухие факты, смо-

жет не только определить, что произошло, но и су-

меет выявить мотивы, цель, сопутствующие обстоя-

тельства, которые привели к совершению преступ-

ления. В результате полученных данных станет ясна 

степень вины человека и заметно упростится судо-

производство. Важнейшая функция уголовного за-

конодательства – предупреждение преступлений. 

Гораздо проще и выгоднее предотвратить противо-

правное деяние, чем бороться с последствиями и 

пытаться восстановить справедливость (тем более, 

зачастую это невозможно). Состав преступления 

позволяет определить, какие силы двигали преступ-

ником, что заставило его пойти на нарушение за-

кона, какие факторы помогли завершить деяние, а 

какие препятствовали или даже заставили отка-

заться от замысла (если речь о незавершённом пре-

ступлении). 
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Annotation. The composition of the crime allows you to 

get a complete picture of what happened. He assumes 

that the investigator, relying on dry facts, will be able 

not only to determine what happened, but also be able 

to identify the motives, purpose, accompanying circum-

stances that led to the commission of the crime. As a 

result of the data obtained, the degree of the person's 

guilt will become clear and the legal proceedings will be 

noticeably simplified. The most important function of 

criminal legislation is crime prevention. It is much easier 

and more profitable to prevent a wrongful act than to 

deal with the consequences and try to restore justice 

(all the more, it is often impossible). The corpus delicti 

makes it possible to determine what forces moved               

the criminal, what made him violate the law, what fac-

tors helped to complete the act, and what factors hin-

dered or even forced him to abandon the plan (if we are 

talking about an unfinished crime). 
 

 

 

Keywords: qualification and corpus delicti, criminal leg-

islation, legal proceedings, fairness, law, criminal code. 

                                                                       

 
реди правоведов и других деятелей юриди-
ческой мысли существует мнение, что поня-

тие «состав преступления» потеряло собствен-
ную значимость, а для квалификации преступного 
деяния достаточно тех признаков, что указаны в 
уголовном кодексе. То есть, ст. 8 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации [9] (далее, УК РФ) 
называется устаревшей и требующей пере-
смотра. Чтобы понять, насколько обоснованы и 
разумны подобные утверждения нужно разо-
браться в текущей ситуации и понять, как состав 
преступления влияет на его квалификацию. Упо-
мянутая ст. 8 УК РФ указывает на то, что основа-
нием для уголовной ответственности является 
совершение деяния, содержащее все признаки 
состава преступления, предусмотренного дан-
ным кодексом. То есть, чтобы классифицировать 
преступление, следователь должен определить 
его состав. Состав преступления включает в себя 
4 элемента [8]: 

– объект, под которым понимается нарушенные 
общественные отношения или просто сам факт 
преступления (объектом может быть также по-
страдавший человек); 

– субъект – лицо, совершившее преступное дея-
ние; 

– объективная сторона – само действие или без-
действие преступившего закон человека; 

– субъективная сторона – мотив, цель и вина пре-
ступника. 

То есть, для квалификации преступления на теку-
щий момент требуется его всестороннее изуче-
ние с последующим выделением четырёх указан-
ных выше элементов. Однако некоторые право-
веды [1] называют подобный подход устаревшим 
и утверждают, что для классификации преступ-

С 
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ления достаточно сопоставления противоправ-
ного деяния с признаками нужного преступления 
в УК РФ. По их мнению, ничего дополнительного 
не требуется, а имеющихся данных окажется до-
статочно для правильных выводов. Они объяс-
няют это сложившейся практикой и достаточно 
ёмкими определениями преступлений в УК РФ. 

В качестве примера приводится ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
где даётся точное определение хищения. Здесь 
поиск состава преступления кажется излишним и 
не требует обращения к специальной правовой 
литературе, поскольку это лишь усложнит квали-
фикацию и затянет следствие. То есть, правопри-
менение позволяет обойтись без дополнитель-
ных квалифицирующих признаков. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, 
нужно рассмотреть научное определение уго-
ловно-правовой квалификации. Под этим поня-
тием скрывается оценка совершённого деяния на 
основе уголовно кодекса. При этом учёные выде-
ляют философскую, логическую, социальную и 
психологическую основу квалификации. Все они 
предельно похожи, поэтому достаточно внима-
тельно рассмотреть лишь 1 пример из приведён-
ного перечня. 

Философское основание подразумевает отноше-
ние единичного к общему. При этом под общим в 
данном случае подразумевается УК РФ, а еди-
ничным – конкретное деяние. Логический подход 
также предполагает соотношение общего и част-
ного. Аналогично применяются социальное и пси-
хологическое основания. 

На основе сказанного становится очевидным, что 
даже теоретический подход ставит во главу угла 
признаки преступлений из УК РФ, а состав пре-
ступлений оказывается вторичен или вовсе не 
упоминается. То есть, позиция тех юристов, кото-
рые считают ст. 8 УК РФ устаревшей, находит 
подтверждение и на практике, и в теории. Правда, 
в ней присутствует существенный недостаток, ко-
торый требуется учитывать. Она минимализирует 
роль личности и обстоятельств, делая их несуще-
ственными и неважными. То есть, уголовное за-
конодательство лишается гибкости, без которого 
невозможно справедливое правосудие. В резуль-
тате, объём полученной информации расширя-
ется, что позволяет рассмотреть произошедшее 
со всех сторон. Более того, существуют преступ-
ления, для квалификации которых требуется 
именно такая полная картина случившегося. В 
первую очередь, это касается тех случаев, когда 
мотив прямо влияет на выбор подходящей ста-
тьи. Примером подобного преступления станет 
убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ). 
Здесь, не определив субъективную сторону во-
проса, разобраться в произошедшем не полу-
чится. То есть, в уголовном кодексе существуют 
статьи, требующие обязательного выявления 
полного состава преступления. 

Более того, отдельные правоведы утверждают, 
что квалификация преступления невозможна без 
выявления его состава. При этом они подчёрки-
вают, что квалификация может содержать даже 
социально-политические составляющие [3]. 

Подобный подход вполне обоснован и рациона-
лен, поэтому его обязательно нужно учитывать. 

Отдельного внимания заслуживает теоретиче-
ская и статистическая важность состава преступ-
ления. Выше уже говорилось, что выявление всех 
объективных и субъективных сторон преступле-
ния помогает понять, что двигало преступником, 
и выявить определённые закономерности в пове-
дении нарушителей. В результате появляется 
возможность совершенствовать имеющееся за-
конодательство, стараясь предотвратить пре-
ступные явления. То есть, с практической точки 
зрения выявления полного состава преступления 
полностью оправдано, хотя и связано с опреде-
лёнными трудностями [5]. 

Учитывая вышесказанное, любопытно взглянуть 
на соотношение квалификации преступления на 
основе указанных в УК РФ признаков (описании в 
конкретной статье УК РФ) и на основе полного со-
става преступления. Даже при беглом рассмотре-
нии выясняется, что первое оказывается лишь ча-
стью второго. То есть, выявленные признаки со-
ставляют объект преступления. Следовательно, 
состав преступления – более широкое, полное и 
масштабное понятие. 

Но стоит повторно подчеркнуть, что некоторые 
статьи УК РФ подразумевают, что следователь не 
сможет квалифицировать деяние, не выявив все 
субъективные и объективные стороны. Как пра-
вило, это касается тех статей, где существенную 
роль играют цели и мотивы совершённых проти-
возаконных действий. 

Кроме того, субъективная сторона преступления 
влияет на итоговое наказание. Они раскрывают 
отягчающие и смягчающие обстоятельства, что 
также позволяет квалифицировать деяние и по-
добрать подходящую статью уголовного кодекса. 

На основе сказанного можно сделать вывод о 
том, что состав преступления не может существо-
вать без базовых признаков деяния, указанных в 
УК РФ, поскольку они входят в данное понятие. 
При этом идея правоведов о том, что в отдельных 
случаях можно обойтись без дополнительных 
элементов и квалифицировать деяние на основе 
описания в уголовном кодексе разбивается на 
мысль о том, что приведённые ими доводы и при-
меры касаются лишь частных случаев и неприме-
нимы ко всем преступлениям. То есть, даже сле-
дуя данной логике и квалифицируя преступления 
согласно их описанию в УК РФ, следователям 
придётся проводить всесторонний анализ, зача-
стую выявляя все элементы состава преступле-
ния. 

Отдельного внимания заслуживают ошибки, до-
пускаемые следователями при квалификации 
преступлений. Если взглянуть на статистику по-
добных ошибок, окажется, что чаще всего они до-
пускаются неопытными сотрудниками, которые 
пока не имеют достаточной практики [7]. То есть, 
основная проблема квалификации связана не с 
теоретическим подходом к определению преступ-
ления, а подготовкой сотрудников. 
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Данный факт важен при рассмотрении одного из 
доводов противников состава преступления. 
Идея о том, что рассмотрение состава преступле-
ния лишь усложняет квалификацию, заставляя 
искать дополнительную информацию, никак не 
подтверждается статистикой. При этом накопле-
ние опыта и практических навыков ведения дела 
позволит следователям избегать ошибок, незави-
симо от теоретического подхода к квалификации 
[4]. 

Ещё одним доводом противников использования 
состава преступления является история [3] его 
появления. Считается, что он введён для науч-
ного понимания и раскрытия преступления, а 
практической пользы для поиска преступников в 
нём нет. Но уголовное право – это не только 
борьба с последствиями, но и предупреждение 
опасных явлений. Следовательно, практическая 
польза состава преступления очевидна и заклю-
чается в профилактике правонарушений. О том, 
что понимание всех объективных и субъективных 
сторон преступления помогает справедливому 
расследованию, уже говорилось выше. 

Невозможно согласиться и с мыслью о том, что в 
прошлом следователи справлялись с квалифика-
цией преступных деяний и без состава преступ-
лений. Упоминающим данный факт людям стоит 
помнить о том, что научная мысль не стоит на ме-
сте, а введение дополнительных инструментов 
вызвано желанием сократить вероятность совер-
шения ошибки и повысить эффективность след-
ствия. 

Анализируя сказанное выше, стоит ещё раз срав-
нить доводы противников и сторонников исполь-
зования состава преступления при квалификации 
деяния. Противники квалификации с составле-
нием состава преступления указывают: 

– на сугубо теоретическое значение подобного 
подхода; 

– усложнение следственного процесса и внесе-
ние в него ненужной информации; 

– самодостаточность признаков, указанных в                            
УК РФ; 

– отсутствие практического значения состава 
преступления. 

То есть, подобная позиция основана на том, что 
состав преступления – научный термин, которому 

не место в реальном следственном процессе. Од-
нако стоит отметить, что такой взгляд сталкива-
ется с критикой. В первую очередь она вызвана 
тем, что выявление состава преступления позво-
ляет получить более точную и объективную 
оценку преступного деяния. То есть, точность при 
квалификации преступления заметно возрастает. 
А мысль о том, что следователям приходится ис-
кать дополнительную «ненужную» информацию 
разбивается о тот факт, что при последующем по-
иске доказательств, улик и доводов для обвине-
ния она в любом случае потребуется. Также, оче-
видно, что следователь не потеряет время, нуж-
ное для раскрытия преступления, а лишь получит 
часть требуемой информации на ранних стадиях 
следствия. 

Ещё одним важным нюансом, требующим всесто-
роннего рассмотрения преступления и поиска 
всего состава, является общественная и соци-
альная значимость данного процесса. От пра-
вильной квалификации зависит судьба человека, 
многие статьи уголовного кодекса имеют схожие 
признаки, а их различие заключается в незначи-
тельных деталях, которые не всегда удаётся вы-
явить «с первого взгляда». Достаточно взглянуть 
на судебную практику, например, дело                                                        
№ 010164/2019 [6], рассмотренное Пресненским 
районным судом. Изначальная квалификация – 
хулиганство, по которой было осуждено не-
сколько человек, была обжалована, а наказание 
отменено. При этом сам факт преступления не 
подвергался сомнению, вопросы вызывает лишь 
мотив, заставивший пойти на него. Именно от 
него зависела квалификация дела, которая уже 
признана судом неверной. 

На основе приведённого примера становится 
очевидным, что обойтись без рассмотрения всех 
субъективных и объективных сторон преступле-
ния зачастую бывает невозможно. То есть, ис-
пользование состава преступления при его ква-
лификации обосновано и необходимо. С его по-
мощью удаётся получить всестороннюю картину 
случившегося, избежать ошибок и принять пра-
вильное решение. Именно поэтому никаких изме-
нений, касающихся отмены ст. 8 УК РФ, не требу-
ется. На текущий момент она необходима и вы-
полняет важные функции, нацеленные на соблю-
дение законности, назначение правильного нака-
зания и даже предупреждения преступлений. 
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Аннотация. В статье раскрывается необходимость 

законодательного закрепления понятия «патрио-

тизм», анализируется степень влияния интерпрета-

ции данного понятия на устройство общества и госу-

дарства. Закрепляя патриотизм в качестве нацио-

нальной идеи, государство обязано закрепить дан-

ную дефиницию в национальном законодательстве. 

Данная идеология должна сплачивать народ, объ-

единять в единое целое, способствовать проявле-

нию всех лучших его качеств, а также, созданию 

условий для реализации активной позиции своих 

граждан с целью построения истинно правового, де-

мократического государства, утверждению и укреп-

лению конституционного строя страны. 
 

Ключевые слова: патриотизм, государственная по-

литика, правосознание людей, псевдопатриотизм, 

патриотическое воспитание, национальная идея, 
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Annotation. Тhe article reveals the need for legislative 

consolidation of the concept of «patriotism», analyzes 

the degree of influence of the interpretation of this con-

cept on the structure of society and the state. By en-

trenching patriotism as a national idea, the State is 

obliged to entrench this definition in national legisla-

tion. This ideology should unite the people, unite in a 

single whole, contribute to the manifestation of all their 

best qualities, as well as create conditions for the reali-

zation of the active position of their citizens in order to 

build a truly legal, democratic state, to establish and 

strengthen the constitutional system of the country. 
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атриотизм, как явление тесно взаимосвя-
зано с политическим и нравственным состо-

янием общественного сознания, а также с теми 
общественными отношениями, которые склады-
ваются в данном обществе и государстве.  

Произошедшие перемены в общественной и по-
литической жизни российского государства в 
1990-х годах не могли не повлиять на изменение 

отношения к понятию патриотизма. Именно в этот 
период наиболее ярко проявляются признаки 
псевдопатриотизма. Ухудшение экономической 
ситуации в стране, а также изменение социаль-
ной и политической системы, распад СССР, все 
это способствовало разрушению тех ценностных 
ориентиров, сформировавшихся в годы Великой 
Отечественной Войны, а также, привело к смеше-
нию понятий «государство», «власть», «власть 

П 
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имущие», «правящая элита» в сознании людей, 
тем самым изменив и отношение народа к ценно-
стям, традиционно определяющим понятие пат-
риотизма, а именно: служение Отечеству, поня-
тие о чести, самобытность. В сознании людей 
происходит отождествление понятий «государ-
ство» и «политика, проводимая правящей эли-
той» со всеми теми недостатками и ошибками, 
связанными с ее проведением. В этот период 
наибольшее влияние на сознание людей оказы-
вают западноевропейские ценности. Так понятие 
«патриот» приобретает вновь негативный аспект. 

Современное развитие государственности тре-
бует более внимательного и тщательного отно-
шения к возрождению патриотического сознания 
граждан, так как именно в патриотизме руковод-
ство страны видит консолидирующий фактор об-
щественной жизни [1]. В силу этого обстоятель-
ства были разработаны и приняты программы: 
«Патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации» (на 2001–2005 гг., 2006–2010 гг., 
2011–2015 гг., 2016–2020 гг.), [2] «Концепция пат-
риотического воспитания граждан Российской 
Федерации» (2003 г.), [1] «Стратегия развития 
воспитания в Российской федерации на период 
до 2025 года» [3], которые и определили дальней-
шее становление и развитие идей патриотизма в 
обществе и государстве. 

Однако для того, чтобы задачи, определенные в 
данных программах были реализованы, необхо-
димо разобраться в самом понятии патриотизма, 
так как на сегодняшний день, до сих пор, нет еди-
ного мнения, что же такое патриотизм. Сформи-
ровалось, как минимум, две совершенно противо-
положных позиции понимания сущности понятия 
патриотизма. 

С одной стороны, понятие, закрепленное в госу-
дарственных программах, то есть официально 
признаваемая государственными органами, а 
именно: «Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации» (от 2003 г.) 
определяет патриотизм как «любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление слу-
жить его интересам и готовность, вплоть до само-
пожертвования, к его защите» [1].  

Программа «Патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации» (от 2015 г.) закреп-
ляет, что: «Целью государственной политики в 
сфере патриотического воспитания является со-
здание условий для повышения гражданской от-
ветственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества, … укрепления 
чувства сопричастности граждан к великой исто-
рии и культуре России, … воспитания гражда-
нина, любящего свою Родину, … имеющего ак-
тивную жизненную позицию» [2]. При этом выде-
ляются основные критерии патриотического со-
знания, а именно: готовность служить своему 
Отечеству, развитое чувство долга и верности , а 
также готовность выполнения конституционных 
обязанностей по отношению к государству, к 
своей Родине.  

Необходимость патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации нашла свое 

отражение и в поправках к Конституции РФ, при-
нятых на всенародном голосовании 01 июля 2020 г., 
в частности, в новой статье 67.1 Конституции РФ 
говорится как «о тысячелетней истории» и сохра-
нении «памяти предков», так и о детях в роли 
«важнейшего приоритета» госполитики РФ и со-
здании для них условий по «воспитанию патрио-
тизма, гражданственности и уважения к стар-
шим». 

Согласно данным концепциям, складывается 
определенное понятия патриотизма, а именно - 
патриотом является человек, у которого есть ак-
тивная гражданская позиция. 

С другой стороны, представлена позиция, кото-
рая является официальной образовательной кон-
цепцией, закрепленной в основных образова-
тельных программах. Согласно ей, гражданская 
позиция сформировалась вследствие противопо-
ставления частных интересов государственным, 
заимствованная из западной либерально-буржу-
азной мысли. Все взаимоотношения граждан и 
государства рассматриваются через понятия 
«гражданин», «гражданское общество». Согласно 
данной концепции, понятия «гражданин» и «госу-
дарство» противопоставляются друг другу. Граж-
данскому обществу при этом отводится роль за-
щитника от государства, государство же отде-
лено от общества и находится вне и над ним. 

На сегодняшний день именно данной концепции 
придерживаются в общеобразовательных учеб-
ных программах, которые используются в россий-
ской образовательной системе. Согласно данной 
концепции сущность «гражданского общества», 
состоит в «союзе индивидуальностей», реализу-
ющих «частные цели и интересы отдельных лич-
ностей» [4, с. 316].  

Такое не соответствие понятий, используемых в 
государственных программах патриотического 
воспитания и общеобразовательных программах, 
создает почву для неоднозначной трактовки и, в 
соответствии с этим, неоднозначного восприятия 
самого понятия патриотизма в обществе, что 
негативным образом может отразиться на устрой-
стве общества и конституционном строе государ-
ства.  

Таким образом, для эффективной реализации 
идеи формирования патриотических идей, чувств 
и ценностей в обществе назрела необходимость 
более четкого определения, что же такое патрио-
тизм и какое именно понимание «активной граж-
данственности» должно культивироваться при 
формировании правосознания молодежи, так как 
от этого зависит все направления построения об-
щества и государства. На наш взгляд, патриотизм – 
это принцип, который включает в себя ,прежде 
всего, любовь к своей Родине, чувство долга пе-
ред ней, желание активно участвовать в ее ста-
новлении и процветании. Патриотизм, в нашем 
традиционном его понимании, став идеологии 
государства будет способствовать развитию гос-
ударства во всех сферах жизни. Но, порой, идеи 
патриотизма интерпретируются совершенно в 
ином русле, гипертрофируются настолько, что 
становятся самым настоящим инструментом в 
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умелых руках неформальных группировок, таких, 
например, как «скинхеды», а также – в руках не 
добросовестных политиков и власти, что не все-
гда создает благоприятную среду. Псевдопатрио-
тизм – это явление, которое свойственно гражда-
нам, которые поднимают на первый план недо-
статки своей страны. Они не ищут достоинства, 
чтобы показать свою гордость за родину, а куль-
тивируют недостатки, чтобы показать, как плохо 
им живется. При этом псевдопатриот ограничива-
ется лишь декларациями, не стараясь при этом 
сделать что-нибудь действительно стоящее для 
его родины, мотивируя это бесполезностью или 
национальной особенностью. Это не говорит о 
том, что надо приукрашивать недостатки, необхо-
димо о них говорить, необходимо реально оцени-
вать положение своей страны по отношению к 
другим, но при этом это не должно носить декла-
ративный характер. Также, не должна сложиться 
такая ситуация, что все недостатки, о которых го-
ворит псевдопатриот, становятся на фоне кри-
тики положительных сторон других стран един-
ственными достоинствами его родины, страны. 
Псевдопатриот подвержен влиянию пропаганды 
и поддерживает только лишь тех, кто с ним соли-
дарен во мнении, всех остальных он считает угро-
зой для национального единства, для процвета-
ния страны в целом. Всех непохожих на средне-
статистического сородича он считает неполно-
ценными людьми, разрушающими великую ро-
дину. И при этом псевдопатриот готов мириться с 
тем, что его родина не будет идти быстрыми тем-
пами развития, так как данные отношения будут 

эти темпы тормозить, под прикрытием сохране-
ния национального единства и национальной са-
мобытности.  

Поэтому, определяя патриотизм в качестве наци-
ональной идеи, государство обязано закрепить 
данную дефиницию в национальном законода-
тельстве. Данная идеология должна сплачивать 
народ, объединять в единое целое, способство-
вать проявлению всех лучших его качеств, а 
также, созданию условий для реализации актив-
ной позиции своих граждан с целью построения 
истинно правового, демократического государ-
ства, утверждению и укреплению конституцион-
ного строя страны. Целью же патриотического 
воспитания должно стать формирование потреб-
ности в создании именно такого государства, для 
чего необходимостью становится культивирова-
ние во внутреннем мире воспитуемого совестли-
вой ответственности, правовой компетентности, 
гражданской активности. Что же касается дефи-
ниции «патриотизма», то ее надо закрепить, как 
стремление выявить несовершенства своей ро-
дины, с целью выработки путей их преодоления, 
путем интегрирования положительного опыта 
других стран, а также, путем создания социально-
политических институтов, которые позволят эти 
вопросы решать мирно, не нарушая стабильности 
и динамики развития страны в целом, при этом 
отношение к другим разнообразным культурам и 
странам, к другими ценностями останется толе-
рантным и уважительным. 
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тветственность за нарушение требований 
промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека либо крупного ущерба, предусмотрена 
ст. 217 УК РФ. Данная диспозиция является новой 
для уголовного законодательства Российской Фе-
дерации и введена в действие Федеральным за-
коном от 23.04.2018 № 114-ФЗ «О внесении изме-
нений в уголовный кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 151 уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации». Установление 
уголовной ответственности за нарушение требо-
ваний промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов в целом, взамен ранее 
содержавшейся ответственности за нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объек-
тах, может являться эффективной мерой государ-
ственного регулирования при определенных 
условиях.  

Нам представляется обоснованным решение за-
конодательных органов власти охватить одним 
составом преступления все нарушения требова-
ний промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов, к которым, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
(ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов», от-
носятся не только взрывоопасные производ-
ственные объекты, но и объекты, на которых ис-
пользуются воспламеняющиеся, окисляющие, го-
рючие, токсичные, высокотоксичные и другие ве-
щества, грузоподъемные механизмы, ведутся 
горные работы и другие объекты. 

В п. 5 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 29.11.2018 № 41 «О су-
дебной практике по уголовным делам о наруше-
ниях требований охраны труда, правил безопас-
ности при ведении строительных или иных работ 
либо требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» разъяс-
нено, что при разрешении вопроса об отнесении 
определенного производства к опасным произ-
водственным объектам по уголовному делу о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 217 УКРФ, судам 
следует руководствоваться Федеральным зако-
ном «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». 

Непосредственным объектом нарушения требо-
ваний промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов являются обществен-
ные отношения, связанные с надлежащей эксплу-
атацией опасного производственного объекта. 

О 
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Проблемам безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности посвящены исследования 
многих ученных. В технической литературе, чаще 
всего, связывают безопасность с бесперебойным 
функционированием оборудования и технических 
устройств, отсутствием причинения вреда жизни 
и здоровью человека, эксплуатирующего технику 
[1, 2]. 

В исследованиях в сфере энергетического ком-
плекса понятие «безопасность» определяется че-
рез призму достаточности энергии надлежащего 
качества, требуемой при тех или иных экономиче-
ских условиях [3, 4]. 

Понятие «экологическая безопасность» опреде-
ляется во взаимосвязи с национальной безопас-
ностью, характеризующейся защищенностью от 
факторов, угрожающих экологической системе 
страны [5; 6]. 

Вопросы, связанные с определением понятия 
«безопасность», подвергаются разностороннему 
изучению. Это объяснимо тем, что процессы, про-
исходящие в сферах производственной деятель-
ности различны, имеют специфическое состоя-
ние, характеризующееся степенью возможной 
угрозы для отдельного человека и общества, в 
целом, масштабом последствий, возникающих 
при нарушении технологического процесса. По-
этому понятие «безопасность» в различных сфе-
рах производственной или иной технологической 
деятельности не может быть одинаковым.  

Что же касается технико-технологической без-
опасности, связанной с непосредственной экс-
плуатацией производственных объектов, техно-
логических и технических устройств, машин и со-
оружений, то в научной литературе, посвященной 
данной тематике, отсутствует понятие «безопас-
ность». 

С принятием Федерального закона от 28.12.2010 
№ 390-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О безопасности» 
и издания Указа Президента Российской Федера-
ции от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», 
безопасность, в целом, начали рассматривать как 
состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз в раз-
личных сферах. 

В Федеральном законе «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», 
промышленная безопасность определяется как 
состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий ука-
занных аварий. Кутьин Н.Г. отмечает что, про-
мышленная безопасность должна быть опреде-
лена не только как состояние защищенности от 
аварий на опасных производственных объектах, 
но и от инцидентов [7]. 

Указанное суждение нам представляется обосно-
ванным, поскольку при возникновении инцидента, 
под которыми, в соответствии с Федеральным за-
коном «О промышленной безопасности ОПО» по-
нимается отказ или повреждение технических 

устройств, применяемых на опасном производ-
ственном объекте, отклонение от установленного 
режима технологического процесса, возможно 
причинение имущественного ущерба. 

К примеру, для крупных промышленных предпри-
ятий, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, отключение от газоснаб-
жения на длительный период вследствие нару-
шения технологического процесса может повлечь 
за собой ущерб для таких предприятий.  

Повреждение технических или технологических 
устройств на сетях газоснабжения, не подлежа-
щих восстановлению, может привести к финансо-
вым затратам организацию, осуществляющую 
эксплуатацию указанных сетей. Применительно к 
уголовно-правовому регулированию вопросов 
безопасности на опасных производственных объ-
ектах, более целесообразным является отнесе-
ние к факторам, нарушающим состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личности 
и общества не только аварий, но и инцидентов. 
Это обосновывается тем, что под уголовно-пра-
вовой охраной в ст. 217 УК РФ находится не 
только жизнь и здоровье человека, но и имуще-
ство. При этом жизнь и здоровье человека в ука-
занном составе преступления является и факуль-
тативным объектом преступления. 

При определении понятия «промышленная без-
опасность опасных производственных объектов» 
целесообразно было бы рассмотреть вопрос за-
щиты государственных интересов от аварий и ин-
цидентов на таких объектах, поскольку государ-
ственные органы и организации также являются 
субъектами, эксплуатирующими опасные произ-
водственные объекты, необходимые им для под-
держания жизненно важных условий осуществле-
ния своей деятельности. К таким объектам можно 
отнести сети газопотребления (котельные) адми-
нистративных зданий. 

Вместе с тем, вопрос квалификации по ст. 217                                    
УК РФ нарушения требований промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов при эксплуатации таких объектов государ-
ственными органами и организациями является 
сомнительным. Речь идёт о конкуренции указан-
ного состава преступления со ст. 293 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за халат-
ность, то есть, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностным лицом своих обязанно-
стей вследствие недобросовестного или небреж-
ного отношения к службе либо обязанностей по 
должности, если это повлекло причинение круп-
ного ущерба или существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества 
или государства. 

Объективная сторона является важным элемен-
том состава любого преступления, поскольку 
именно ее признаки составляют основное содер-
жание диспозиций статей Особенной части УК РФ 
[8]. 

Объективная сторона ст. 217 УК РФ состоит в 
нарушении требований промышленной безопас-



178 

ности опасных производственных объектов, по-
влекшее наступление последствий. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О про-
мышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», требования промышленной 
безопасности – это условия, запреты, ограниче-
ния и другие обязательные требования, содержа-
щиеся в указанном законе, в других федеральных 
законах, принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актах Президента Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых ак-
тах Правительства Российской Федерации, а 
также, федеральных нормах и правилах в обла-
сти промышленной безопасности. 

Нарушение требований промышленной безопас-
ности может быть выражено в не проведении экс-
пертизы промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, диагностирования 
зданий, сооружений, технических устройств, в от-
сутствии аттестации у работников предприятия, в 
нарушении порядка проведения ремонтных или 
иных работ, в несанкционированном изменении 
технологического процесса, в ненадлежащем 
осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной без-
опасности. 

Следует отметить, что нарушение требований ин-
струкций, методических рекомендаций, ГОСТов, 
не может быть квалифицировано по ст. 217                         
УК РФ. Такие нарушения подпадают под действие 
общих норм УК РФ. При наступлении смерти че-
ловека такое нарушение образует состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 109 УК РФ, при 
причинении крупного ущерба, предусмотренный 
ст. 168 УК РФ. 

Форма деяния при нарушении требований про-
мышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов не находит своего определе-
ния, поэтому такое деяние может быть совер-
шено как действием, так и бездействием. 

К примеру, из материалов, опубликованных на 
сайте Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, при про-
ведении испытания колоны на герметичность по-
сле проведения капитального ремонта произо-
шел взрыв внутри колонны с разрушением ее кор-
пуса и смещением верхней части корпуса ко-
лонны относительно места ее установки. В дан-
ном случае, нарушен порядок подготовки и прове-
дения ремонтных работ, предусмотренных техно-
логическим регламентом (отсутствие выполнен-
ных в полном объеме мер по предотвращению 
образования взрывоопасной смеси в колонне), то 
есть, ненадлежащим образом выполнены предъ-
являемые требования. 

Пример неисполнения требований: при проведе-
нии строительно-монтажных работ по реконструк-
ции сети подземного водопровода (рытье тран-
шеи для укладки участка водопровода), в резуль-
тате проведения земляных работ был поврежден 
подземный газопровод среднего давления, с вы-
бросом опасного вещества в атмосферу без по-
следующего воспламенения газовоздушной 

смеси. Указанная авария произошла ввиду того, 
что не обеспечена организация и контроль за про-
изводством земляных работ в охранной зоне га-
зопровода. 

Таким образом, наступление указанных в законе 
последствий ввиду ненадлежащего исполнения 
требований промышленной безопасности, а 
также их неисполнения вовсе, одинаково обра-
зуют объективную сторону преступления, преду-
смотренного ст. 217 УК РФ. 

Общественная опасность преступления выража-
ется в последствиях совершенного деяния. Она 
представляет собой предусмотренные законом 
вредные изменения в окружающей действитель-
ности, вызванные поведением человекаили вред, 
который причиняется общественным отноше-
ниям, охраняемым законом. 

Применительно к нарушению требований про-
мышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов таким последствием является 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
крупного ущерба, или причинение смерти чело-
веку, двум или более лицам, наступившие в ре-
зультате неосторожного деяния.  

Состав ст. 217 УК РФ материальный, соответ-
ственно, оконченным преступление будет счи-
таться с момента наступления последствий. В 
случае, если действиями или бездействием лица 
создана опасная ситуация при которой могли 
наступить указанные последствия, но они не 
наступили, квалификация по ст. 217 УК РФ исклю-
чается. То есть, создание опасной ситуации, угро-
жающей жизни и здоровью человека, причине-
нием крупного ущерба, которая не привела к та-
ковому, ст. 217 УК РФ, не предусматривается. 

Диспозиция рассматриваемой статьи в ранее со-
державшейся редакции указывала на ситуацию, 
когда нарушение правил безопасностина взрыво-
опасных объектах или взрывоопасных цехах 
могло повлечь смерть человека. Поэтому многие 
авторы указывают на формальные признаки ста-
тьи 217 УК РФ [9]. Причинная связь между дея-
нием и наступившими последствиями является 
обязательным условием уголовной ответственно-
сти всех преступлений с материальным соста-
вом. По мнению В.А. Нерсесяна, специфика уста-
новления причинной связи в делах о неосторож-
ных преступлениях состоит в том, что к объектив-
ной стороне этих преступлений относятся только 
такие последствия, которые были вызваны нару-
шением правил безопасности. Во всех иных слу-
чаях эти последствия никак не могут служить ос-
нованием ответственности за неосторожность 
[10]. 

При нарушении требований промышленной без-
опасности опасных производственных объектов 
причинная связь может иметь как организацион-
ный, так и технический характер.  

К примеру, при подготовке вертикально-водо-
трубного котла в работу после его аварийной 
остановки в котельной энергосилового цеха в то-
почном пространстве котла произошел взрыв 
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газовоздушной смеси, образовавшейся внутри 
топочной камеры котла в результате загазованно-
сти, при повторном розжиге запальника горелки 
котла. Технической причиной аварии послужила 
загазованность топочного пространства котла в 
результате нарушения технологии процесса роз-
жига котла после аварийной остановки (не прове-
дена вентиляция топочного пространства котла; 
не проведена проверка на герметичность запор-
ной арматуры и газового оборудования). Органи-
зационная причина возникновения указанной 
аварии состоит в нарушении операторами по-
рядка розжига котла после аварийной остановки, 
а именно: самостоятельный розжиг котла в отсут-
ствии письменного разрешения; нарушение 

последовательности действий при розжиге и вы-
держки времени на проведение операций по под-
готовке котла к работе после аварийной оста-
новки [11]. 

Таким образом, применительно к ст. 217 УК РФ, 
целесообразно рассматривать в качестве нару-
шений требований безопасности, имеющих уго-
ловно-правовое значение, не только аварии на 
опасных производственных объектах, но и инци-
денты, ставящие под угрозу промышленную без-
опасность, а также исследовать в качестве основ-
ных условий наступления негативных послед-
ствий, указанных в норме, технические и органи-
зационные причины. 
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Аннотация. В юридической науке уголовно-право-

вого цикла, а также, в уголовном и уголовно-процес-

суальном законодательстве Российской Федерации 

для обозначения измененных состояний психики 

лиц, совершивших преступления, применяются та-

кие понятия, как: «психическое расстройство», «пси-

хическое заболевание», «психические недостатки», 

«психические аномалии» и «психические отклоне-

ния». Данные термины конкурируют между собой и 

при разном толковании могут отрицательно ска-

заться на обеспечении прав и законных интересов 

подозреваемых и обвиняемых. 
 

Ключевые слова: психическое расстройство, психи-

ческое заболевание, психические недостатки, пси-

хические аномалии и психические отклонения, уго-

ловное судопроизводство, уголовный закон. 

 

   

Annotation. In the legal science of the criminal law cy-

cle, as well as in the criminal and criminal procedure leg-

islation of the Russian Federation, such concepts as 

«mental disorder», «mental illness», «mental disabili-

ties», «mental abnormalities» and «mental abnormali-

ties» are used to designate altered mental States of per-

sons who have committed crimes. These terms com-

pete with each other and, if interpreted differently, may 

negatively affect the rights and legitimate interests of 

suspects and accused persons. 
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зменения психической деятельности в де-
терминации преступного поведения, в осо-

бенностях криминального и посткриминального 
поведения давно является предметом исследо-
вания отечественных криминологов и криминали-
стов [1]. Однако, несмотря на это, в отечествен-
ной науке уголовно-правового цикла и в совре-
менном российском законодательстве отсут-
ствует единство взглядов на терминологию, обо-
значающую уголовно-релевантные изменения 
психической деятельности человека. При этом 
зачастую игнорируется понятийно-категориаль-
ный аппарат, сформированный современной пси-
хологией, и для обозначения психологических ка-
тегорий и явлений применяются термины, не име-
ющие научного обоснования. В целом, сказанное 

может привести к юридической ошибке в оценке 
процессуального статуса подозреваемого и обви-
няемого и, как следствие, к нарушению его прав и 
законных интересов. Сказанное, на наш взгляд, 
требует оптимизации понятийно-категориального 
аппарата, применяемого в правой наук и законо-
дательстве при определении психического состо-
яния лица, совершившего преступление, в соот-
ветствии с уровнем современного развития пси-
хологии и психиатрии. 

Проанализировав правовую литературу и норма-
тивные правовые акты, мы выделили конкурен-
цию таких терминов, характеризующих особенно-
сти психики, как «расстройство», «заболевание», 
«недостатки», «аномалии» и «отклонения». 

И 
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Самым распространенным из них является поня-
тие «психическое расстройство».  

Данный термин активно используется в Законе 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» при определении ха-
рактеристик состояния лиц, нуждающихся в пси-
хиатрической помощи. В УК РФ (ст. 97, 101, 102, 
103 УК РФ) данный термин применяется при опи-
сании характеристик состояния лица, в отноше-
нии которого могут быть применены принудитель-
ные меры медицинского характера, а также в ка-
честве криминообразующего признака (ст. 106                       
УК РФ). В УПК РФ (ст. 253, 433, 446 УПК РФ), дан-
ный термин используют при описании психиче-
ского состояния подозреваемого, обвиняемого и 
подсудимого. Однако легального толкования рас-
сматриваемого термина нет. 

В ст. 10 Закона РФ «О психиатрической помощи» 
определено, что диагноз психического расстрой-
ства ставится в соответствии с общепризнан-
ными международными стандартами. Таким стан-
дартом является Международная классификация 
болезней десятого пересмотра МКБ-1, где психи-
ческие расстройства, наряду с расстройствами 
поведения включены в Класс V. Следует отме-
тить, что в данной классификации также отсут-
ствует определение понятия «психическое рас-
стройство». Не раскрыто там и понятие «рас-
стройство поведения», равно как и взаимосвязь 
его с психическими расстройствами. 

По мнению исследователей, классификация пси-
хических расстройств МКБ-10 является след-
ствием компромиссов между различными психи-
атрическими школами и направлениями, чем объ-
ясняется сложность терминологии [2]. Современ-
ное состояние психологии и психиатрии нередко 
характеризуется стиранием границ в симптома-
тике различного рода состояний психики, что при-
водит к описанию множества видов расстройств 
психики и поведения с не уточненной природой, 
которые очень удобно объединять в рамках ши-
рокого термина «Психические расстройства и 
расстройства поведения». При этом в отече-
ственной психиатрии, данные состояния психики 
традиционно рассматриваются как психические 
расстройства [3].  

Анализ разных подходов к определению термина 
«психическое расстройство» указывает на то, что 
их общим элементом является отклонение от кри-
терия, посредством которого устанавливается 
психического здоровье [4]. Соответственно, пси-
хическое расстройство соответствует психиче-
скому заболеванию, что отражено и в законе «О 
психиатрической помощи»где указанные тер-
мины рассматриваются как синонимы. В УК РФ 
понятие «психическое заболевание» отсутствует, 
хотя им активно оперирует уголовно-процессу-
альное законодательство России.  

Термин «психический недостаток», в отличие от 
рассмотренных выше применяется в законода-
тельстве РФ гораздо реже. В частности, данный 
термин встречается в ст. ст. 51, 96 и 280 УПК РФ. 
Например, ст. 51 УПК РФ «Обязательное участие 
защитника» указывает, что подозреваемому или 

обвиняемому защитник предоставляется в обяза-
тельном порядке, если они силу психических не-
достатков не могут самостоятельно осуществ-
лять свое право на защиту. Толкование термина 
«психический недостаток» в нормах закона также 
отсутствует. Уголовному кодексу России, а также 
Закону РФ «О психиатрической помощи», равно 
как и Классификации МКБ-10 данный термин не 
известен. 

Пленум Верховного суда Российской Федерации, 
разъясняет, что под психическими недостатками 
следует понимать психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости, а также «другие 
недуги, ограничивающие способность пользо-
ваться процессуальными правами» [16]. Подоб-
ная позиция не лишена недостатков. В частности, 
вопрос вызывает содержание оценочного поня-
тия «другие недуги ограничивающие способность 
пользоваться процессуальными правами», пра-
вовой характер которых остается не до конца яс-
ным. Кроме этого, остается открытым вопрос 
необходимо ли в обязательном порядке обеспе-
чивать защитником подозреваемого или обвиня-
емого, страдающего психическим расстройством, 
исключающим вменяемость (ст. 51 УПК РФ). При 
этом легального толкования термина «психиче-
ский недостаток» нет. По мнению исследовате-
лей, данный термин является собирательным и 
охватывает все расстройства психической дея-
тельности, влекущие личностные изменения, ко-
торые могут иметь криминогенное значение и от-
ражаться в поведении лица [6]. Интересно, что 
данная точка зрения не совпадает с позицией 
Пленума ВС РФ, который, если буквально толко-
вать его положения, не включает в число психи-
ческих недостатков психические расстройства, 
исключающие вменяемость. Полагаем, что тер-
мин «психический недостаток» следует вообще 
исключить из уголовно-процессуального законо-
дательства.  

Во-первых, данный термин, получивший распро-
странение только в рамках юридической науки и 
не коррелирующийся с медицинским понятийно-
категориальным аппаратом, не приобрел единого 
понимания и поэтому является противоречивым 
и неудобным в правоприменении.  

Во-вторых, существенное развитие правовой си-
стемы Российской Федерации, отличающейся от 
советского права большей имплементацией меж-
дународных правовых норм и характеризую-
щейся стремлением к универсализации поня-
тийно-категориального аппарата, позволяет оце-
нить термин «психические недостатки», как пра-
вовой атавизм, не соответствующий междуна-
родно-правовому и специально-медицинскому 
подходу к данной проблематике, а также уго-
ловно-правовому нормативному правовому регу-
лированию сферы, связанной с психопатологи-
ями.  

В третьих, данный термин с учетом принципов гу-
манизма и равноправия некорректен, поскольку 
фактически демонстрирует ущербность опреде-
ленной категории граждан. В этом плане более 
уместным является термин «ограниченная воз-
можность».  
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Помимо рассмотренных выше терминов, иссле-
дователи оперируют также понятиям «психиче-
ская аномалия» и «психическое отклонение» [7]. 
Данные понятия используются преимущественно 
в юридических науках, а также в психологии. Они 
не используется в нормативных правовых актах. 
Более того, данные термины нередко использу-
ются без учета знаний психологии и не всегда 
научно обоснованы и аргументированы.  

Полагаем, что в данные термины непригодны для 
уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства. В науке уголовно-правового цикла 
также необходимо от них отказаться, взяв за ос-
нову более универсальное понятие «психическое 
расстройство». Отказ от указанных понятий не по-
влияет на правоприменительную практику, по-
скольку не требует внесения изменений в 

законодательство, а психические состояния, ко-
торые они характеризуют, не связаны с каким-
либо правовым статусом подозреваемого или об-
виняемого, отличным от статуса лица, страдаю-
щего психическим расстройством. 

На основании изложенного, можно сделать вывод 
о том, что выявленные противоречия в правовых 
дефинициях международного, уголовного и уго-
ловно-процессуального права, а также в поня-
тийно-категориальном аппарате, используемом в 
юридических науках применительно к измене-
ниям психического состояния лиц, совершивших 
преступления, требуют внесения изменений и до-
полнений в действующую редакцию уголовно-
процессуального законодательства Российской 
Федерации. 
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Аннотация. В статье анализируются организаци-

онно-правовые меры противодействия коррупции в 

современной России. При этом указываются недо-

статки и достоинства такого рода мер. В частности, в 

качестве, так называемых, «минусов» антикорруп-

ционных мер приводятся примеры антикоррупци-

онных «излишеств», которые, с одной стороны, мо-

гут противоречить морально-нравственным уста-

новкам людей, а с другой стороны, порождать «ко-

мические» ситуации в деятельности государствен-

ных или муниципальных органов. В качестве «плю-

сов» антикоррупционных мер авторы рассматри-

вают тенденцию к специализации антикоррупцион-

ных уголовно-правовых норм. Отмечается, что дан-

ная мера обоснована и должна выступать в качестве 

одного из направлений совершенствования уголов-

ного законодательства в сфере борьбы с корруп-

цией. 
 

Ключевые слова: противодействие коррупции, ан-

тикоррупционные излишества, уголовно-правовые 

нормы, совершенствование уголовного законода-

тельства, специализация антикоррупционных норм. 

 

   

Annotation. The article analyzes organizational and le-

gal measures to combat corruption in modern Russia. 

The disadvantages and advantages of such measures 

are indicated. In particular, as the so-called «disad-

vantages» of anti-corruption measures, examples of 

«anti-corruption excesses» are given, which, on the one 

hand, may contradict the moral attitudes of people, on 

the other hand, give rise to «comical» situations in                  

the activities of state or municipal bodies. Further, as 

the «advantages» of anti-corruption measures,                         

the trend towards specialization of anti-corruption 

criminal law norms is indicated. It is noted that this 

measure is justified and should act as one of the ways 

to improve criminal legislation in the fight against cor-

ruption. 
 

 

 

 

Keywords: anti-corruption, anti-corruption excesses, 

criminal law norms, improvement of criminal legisla-

tion, specialization of anti-corruption norms. 

 

                                                                       

 
роблема противодействия коррупции в со-
временной России весьма актуальна, зна-

чимы и вопросы, связанные с разработкой ком-
плекса организационно-правовых мер противо-
действия коррупции. На сегодняшний день нор-
мативная база, ориентированная на противодей-
ствие коррупции, поистине огромная и опреде-
ляет, вне сомнений, наиболее ключевые направ-
ления антикоррупционной политики государства. 
Вместе с тем, здесь не исключены так называе-
мые «минусы», которые условно можно 

определить как «антикоррупционные излише-
ства». И в этой связи, как нам представляется, те-
зис «чиновника тоже надо защищать», обуслав-
ливает актуальность исследования вопросов, ка-
сающихся защиты государственных служащих от 
такого рода антикоррупционных излишеств. Та-
кого рода «излишества», с одной стороны, могут 
противоречить морально-нравственным установ-
кам людей, с другой стороны – могут порождать 
поистине «комические» ситуации в деятельности 
государственных или муниципальных органов. 

П 
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Приведем лишь некоторые примеры. Так, весьма 
неоднозначной является позиция руководства 
различного уровня относительно обязывания гос-
ударственных служащих уведомлять (незамедли-
тельно сообщать), а, по сути, «доносить» на лиц, 
склоняющих их к совершению коррупционных 
правонарушений (п. 2.9 Кодекса этики и служеб-
ного поведения государственных гражданских 
служащих Ямало-Ненецкого автономного округа 
[1]; п. 2.7 Кодекса служебного поведения (этики) 
лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы в исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области [2]). 
Более того, неисполнение обязанности уведом-
лять представителя нанимателя, органы прокура-
туры Российской Федерации или другие государ-
ственные органы обо всех случаях обращения к 
государственному служащему каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, несовместимо с его дальней-
шей служебной деятельностью в государствен-
ных органах. 

Дело в том, что «доносительство» в российском 
обществе всегда вызывало и вызывает неприя-
тие, а, порой, даже нетерпимость и враждеб-
ность. В этой связи, «обязывание» государствен-
ного служащего уведомлять обо всех случаях об-
ращения к нему каких-либо лиц в целях склоне-
ния государственного служащего к совершению 
коррупционных правонарушений, следует изме-
нить на соответствующее «правомочие», исклю-
чительно зависящее от морально-нравственных 
и профессиональных установок конкретного слу-
жащего. 

Далее, вызывает некоторые сомнения обосно-
ванность «обязывания пассивного социально-
значимого поведения». Так, абз. 3 п. 2.7 Кодекса 
служебного поведения (этики) лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
в исполнительных органах государственной вла-
сти Мурманской области определяет: «Нрав-
ственным долгом для государственного служа-
щего в случае его несогласия с политикой, прово-
димой государством или конкретным государ-
ственным органом, где он служит, является уход 
в отставку» [2]. Данное положение, как нам пред-
ставляется, явно противоречит морально-нрав-
ственным установкам активного члена общества, 
поскольку «принуждает» «несогласных» исключи-
тельно к пассивному поведению, игнорируя их ак-
тивную социальную позицию. 

«Антикоррупционные излишества» могут порож-
дать, как отмечалось, подлинно «комические» си-
туации в деятельности государственных или му-
ниципальных органов. Так, например, в «Положе-
нии о противодействии коррупции в учреждении» 
муниципального автономного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад комбини-
рованного вида № 34» (принято Попечительским 
советом, протокол № 3 от 24.03.2014 г.) отмеча-
ется, что к действиям работников детского сада, 
нарушающим антикоррупционное законодатель-
ство, могут относиться следующие: «Совершение 
работниками детского сада высказываний или 
действий, которые могут быть восприняты окру-
жающими как согласие принять взятку или 

просьба о взятке», в частности: «К числу таких вы-
сказывании относятся: «спасибо на хлеб не нама-
жешь», «вопрос решить трудно, но можно», «до-
говоримся», «нужны более веские аргументы», 
«ну, что делать будем?» и т.д.» (п. 3.8.1 Положе-
ния) [3]. 

Другой пример, имевший место в одном из депар-
таментов субъекта Российской Федерации (по 
этическим мотивам не указываем конкретный ор-
ган). В департаменте обсуждался вопрос о том, 
какие сведения государственным служащим сле-
дует указывать в справке о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера. При этом исключительно серьезно вы-
двигались предложения о необходимости указа-
ния размера так называемых «бонусов», которые 
начисляются при пользовании отдельными ви-
дами дисконтных карт (например, дисконтных 
карт автозаправочных станций «Лукойл»). Более 
того, предлагалось документировать как доход 
размер скидок по дисконтным картам, но с оговор-
кой, чтобы они были пластиковые (не бумажные). 
В конечном итоге было определено, что в каче-
стве доходов следует указывать такие «бонусы», 
которые можно документально подтвердить (в 
частности, «бонусы» от использования пластико-
вых карт «Сбербанка» по программе «Спасибо от 
Сбербанка»).  

Как видно, в части противодействия коррупции 
имеют место «минусы» организационно-право-
вых решений («антикоррупционные излишества») 
и, соответственно, реализация идеи о том, что 
«чиновника тоже надо защищать», является 
весьма актуальной. 

Вместе с тем, в части организационно-правовых 
решений противодействия имеются и «плюсы». В 
частности, как нам представляется, такого рода 
положительным моментом является специализа-
ция антикоррупционных норм в уголовном законо-
дательстве России. 

Основной антикоррупционной уголовно-правовой 
нормой является норма, предусматривающая 
уголовную ответственность за злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)). 
Следует отметить, что ст. 285 УК РФ является об-
щей по отношению к иным антикоррупционным 
уголовно-правовым нормам. Уголовно-наказуе-
мое злоупотребление должностными полномочи-
ями образует совокупность следующих призна-
ков:  

1) должностное лицо действует в пределах 
своей компетенции (полномочий); 

2) должностное лицо действует вопреки интере-
сам службы; 

3) наличие у должностного лица корыстной или 
иной личной заинтересованности; 

4) действия должностного лица повлекли суще-
ственное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций, либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства.  
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Как видно, признаки имеют достаточно общий ха-
рактер, что чревато некоторыми негативными по-
следствиями.  

Во-первых, под «Злоупотребление …» можно 
«подогнать» весьма различные действия долж-
ностного лица. Во-вторых, опять же ввиду общего 
(неконкретизированного) характера признаков 
объективной стороны, «Злоупотребления …» 
можно «вывести» из числа уголовно-наказуемых 
действий множество явно криминальных поступ-
ков должностного лица.  

В этой связи, заслуживает поддержки стремление 
российского законодателя к специализации (кон-
кретизации) уголовно-наказуемых деяний во-
обще и коррупционных, в частности. Например, 
включение в перечень должностных преступле-
ний Федеральным законом от 08 декабря 2003 г.                          
№ 162-ФЗ ответственности за «Нецелевое расхо-
дование бюджетных средств» (ст. 285-1 УК РФ) и 
«Нецелевое расходование средств государствен-
ных внебюджетных фондов» (ст. 285-2 УК РФ); 
дальнейшее «расширение» перечня специализи-
рованных коррупционных преступлений: ст. 285.3 
УК РФ «Внесение в единые государственные ре-
естры заведомо недостоверных сведений» (вве-
дена Федеральным законом от 01.07.2010 № 147-
ФЗ) и ст. 285.4 УК РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями при выполнении госу-
дарственного оборонного заказа» (введена Феде-
ральным законом от 29.12.2017 № 469-ФЗ).  

И даже в части устоявшейся и многократно апро-
бированной на практике проблемы ответственно-
сти за взяточничество, возникает необходимость 
конкретизации отдельных криминально-корруп-
ционных действий. В частности, в специальной 
литературе неоднократно звучали предложения о 
включении в УК РФ специального состава «Посред-
ничество во взяточничестве» (ст. 291-1 УК РФ), по-
скольку деятельность посредника не подпадает 
под признаки пособника, предусмотренные в ч. 5 
ст. 33 УК РФ (Приложение № 4 [4, с. 298–-299, 
313]). Эти предложения реализованы Федераль-
ным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс 
РФ об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия корруп-
ции», которым гл. 30 УК РФ дополнена ст. 291-1 
«Посредничество во взяточничестве» (в ред. Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 324-ФЗ). Бо-
лее того, Федеральным законом от 03.07.2016              
№ 324-ФЗ в УК РФ введена ст. 291.2 «Мелкое взя-
точничество». И пусть редакция ст. 291-1 УК РФ 
далека от совершенства, можно приветствовать 
стремление законодателя конкретизировать уго-
ловно-наказуемые коррупционные проявления.  

Стоит отметить, что в специальной литературе 
предлагается криминализация и иных конкретно-
определенных коррупционных действий. Напри-
мер, И.М. Сичинава обосновывал необходимость 
введения в УК РФ следующего состава: «Заклю-
чение должностным лицом заведомо невыгод-
ного для государства или муниципального органа 
контракта, а равно осуществление закупок, 

повлекших ущерб в крупном размере» (ст. 289-1 
УК РФ) [5, с. 9].  

И еще на один момент стоит обратить внимание.  

Общие формулировки законодательных норм со-
здают трудности для правоохранительных орга-
нов в части применения соответствующих поло-
жений уголовного законодательства. В качестве 
довода проанализируем итоги борьбы со взяточ-
ничеством как с одним из наиболее распростра-
ненных коррупционных преступлений в России за 
период с 1986 по 2005 гг. Так, в период 1986–                                    
1991 гг. наблюдается резкое снижение количе-
ства взяточничества: с 6562 в 1986 г. до 2464 в 
1988 г. (2195 преступлений в 1989 г.; 2691 – в                                      
1990 г.; 2534 – в 1991 г.). Но уже к 1996 г. число 
зарегистрированных фактов взяточничества 
вновь поднялось до уровня 5453 преступлений. В 
1997–1998 гг. эта цифра практически не измени-
лась: 5608 фактов получения и дачи взятки в 1997 г. 
и 5804 – в 1998 г. В период 1998–2005 гг. количе-
ство зарегистрированных фактов взяточничества 
увеличилось с 5804 до 9821 преступления, что со-
ставило рост на 68 %.  

О чем свидетельствуют эти данные: либо о том, 
что увеличилось количество совершаемых кор-
рупционных преступлений (в нашем случае - взя-
точничества), либо о том, что правоохранитель-
ные органы стали более эффективно осуществ-
лять борьбу со взяточничеством?  

На наш взгляд, более обоснованным представля-
ется последний вывод. В качестве аргумента 
можно указать на данные анонимного опроса, 
проведенного в рамках изучения проблем проти-
водействия взяточничеству, в городах Москве, 
Владивостоке, Волгограде, Воронеже. Согласно 
этим данным, на вопрос: «Если Вам приходилось 
давать взятку, то каким образом?» ответы рас-
пределились следующим образом: «сами пред-
ложили» – от 10 до 12 % от числа опрошенных 
лиц; «вымогали взятку» – от 3 до 13 %; «дали по-
нять, что просьба будет удовлетворена за соот-
ветствующее вознаграждение» – от 26 до 43 % 
(приложение № 2 [4, с. 273]). Другие данные не 
менее показательны: на вопрос: «Приходилось 
ли Вам в течение последнего года давать взятку, 
выражать «благодарность» нужным государ-
ственным служащим» утвердительно ответили от 
23 до 43 %; ответили «нет, не приходилось» от 24 
до 53 %. Как видно, реальное число фактов взя-
точничества является весьма высоким и, более 
того, стабильным. Наряду с этим, в период роста 
числа официально зарегистрированного взяточ-
ничества (с 1998 по 2005 гг.) в общественно поли-
тической жизни Российской Федерации каких-
либо значительных кризисных ситуаций не случа-
лось. Кроме того, в указанный период действую-
щие уголовно-правовые нормы, ориентирован-
ные на борьбу с этим негативным явлением, из-
менениям не подвергались.  

Здесь необходимо одно существенное дополне-
ние: 10 февраля 2000 г. Пленумом Верховного 
Суда Российской Федерации принято Постанов-
ление № 6 «О судебной практике по делам о взя-
точничестве и коммерческом подкупе», в котором 
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вопросы ответственности за взяточничество 
были четко конкретизированы и изложены в до-
ступной для правоприменителя форме (что, по-
видимому, и способствовало более эффектив-
ному раскрытию и расследованию взяточниче-
ства).  

Таким образом, тенденция к специализации анти-
коррупционных уголовно-правовых норм пред-
ставляется весьма обоснованной и должна вы-
ступать в качестве одного из направлений совер-
шенствования уголовного законодательства в 
сфере борьбы с коррупцией. 
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Аннотация. В статье дается характеристика право-

вому статусу реформированного Совета министров. 

Идея создания объединенного правительства в Рос-

сии стала воплощаться в жизнь после указа от 12 де-

кабря 1904 г., провозгласившего ряд буржуазных ре-

форм. В августе 1905 г. после издания Манифеста о 

создании в России Государственной думы, разра-

ботка вопроса о реформе Совета министров заняла 

важнейшее место среди проектов государственных 

преобразований; Указ от 19 октября 1905 г. «О мерах 

к укреплению единства в деятельности Министерств 

и Главных управлений» возлагал на Совет мини-

стров руководство деятельностью ведомств и обес-

печение их единства. Совет министров осуществлял 

руководство работой государственного аппарата, 

содействуя императору в выполнении обязанностей 

главы государства. Совет министров был создан как 

часть новой системы государственного управления, 

которую власть стремилась приспособить к сосуще-

ствованию с получившей законодательные права 

Государственной думой. 
 

Ключевые слова: первая русская революция, испол-

нительная власть, законодательная власть, Совет 

министров, министры, председатель Совета мини-

стров. 

 

   

Annotation. The article describes the legal status of 

the reformed Council of Ministers. The idea of creating 

a unified government in Russia began to be imple-

mented after the decree of december 12, 1904, which 

proclaimed a number of bourgeois reforms. In august 

1905, after the publication of the Manifesto on the cre-

ation of the state Duma in Russia, the development of 

the issue of reform of the Council of Ministers took 

the most important place among the projects of state 

transformations, Decree of october 19, 1905. «On 

measures to strengthen unity in the activities of Minis-

tries and Main departments» assigned the Council of 

Ministers to manage the activities of departments and 

ensure their unity. The Council of Ministers managed 

the work of the state apparatus, assisting the Emperor 

in fulfilling the duties of the head of state. The Council 

of Ministers was created as part of a new system of 

state administration, which the authorities sought to 

adapt to co-existence with the Duma, which received 

legislative rights. 
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сенью 1905 г., в условиях нарастающей ре-
волюционной волны, параллельно с прово-

димой реформой народного представительства, 
19 октября было осуществлено реформирование 
Совета министров Российской империи. Право-
вой основой реформы стал указ «О мерах к укреп-
лению единства в деятельности Министерств и 
Главных управлений» [4]. Как было сказано в 
указе в новом виде Совет министров создается 
для «управления и объединения действий глав-
ных начальников ведомств по предметам как за-
конодательства, так и высшего государственного 
управления». Прежде всего ключом к пониманию 
проводимых преобразований являлось создание 
должности главы правительства – председателя 
Совета министров. Нужно подчеркнуть тот факт, 

что ни Комитет министров, созданный в начале 
XIX в., ни фактически начавший свою работу в 
1857 г. Совет министров, не имели во главе лицо, 
чью власть и компетенции можно было бы срав-
нить с полномочиями западноевропейских пре-
мьер-министров. В течение первых лет функцио-
нирования Комитета министров его председате-
лем являлся монарх, при отсутствии императора 
председательствовать могли члены Комитета ми-
нистров. С 1812 года была создана должность 
председателя Комитета министров, одновре-
менно возглавляющего Государственный совет. 
Однако председательствование в Комитете ми-
нистров не привлекало деятельных управленцев, 
эта должность являлась синекурой, не влекущей 
за собой принятие серьезных решений и отсюда 

О 
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не сопровождаемая серьезной ответственно-
стью. Заседания Совета министров с момента со-
здания Совета и до реформы 1905 г. возглавля-
лись императором. Как считают некоторые иссле-
дователи, отсутствие премьер-министра в долж-
ностной иерархии Российской империи было свя-
зано с крайнем негативным опытом нашего даль-
невосточного соседа – Японии, в которой сегун 
фактически узурпировал власть императора, став 
во главе администрации и государства, однако, 
не обладая сакральными функциями, оставши-
мися за японским императором. В труде «Совет 
министров Российской империи. Документы и ма-
териалы. 1905–1906 гг.» отмечалось, что против-
ники С.Ю. Витте приписывали ему желание «по-
лучить от царя диктаторские полномочия, упразд-
нить Государственный совет, назначить мини-
страми своих креатур, превратить царя по япон 
скому образцу в микадо, а себя в сегуна» [6, с. 4]. 

Исходя из смысла статьи 1 указа 19 октября 1905 г., 
Совет министров воссоздавался именно как ор-
ган, призванный устранить отсутствие координа-
ции в действиях министерств и обеспечить един-
ство деятельности высших органов власти в усло-
виях революционной ситуации: «направление и 
объединение действий главных начальников ве-
домств по предметам, как законодательства, так 
и высшего государственного управления». Ста-
тья 3 закрепляла создание поста председателя 
Совета министров, который замещался по воле 
императора. Характеризуя введение поста пред-
седателя Совета министров, Б.Э. Нольде указы-
вал на то, что «закон желал не только снабдить 
его теми полномочиями, которые необходимы 
всякому председателю коллегии для руководства 
ее заседаниями, но дать ему весьма авторитет-
ное положение главы правительства, для кото-
рого коллегия министров является, прежде всего, 
средством воздействия на общий ход государ-
ственного управления» [3, с. 174]. Право предсе-
дателя Совета министров на формирование Со-
вета министров являлось конституционным (кон-
венциональным) соглашением и было обязатель-
ным. Статья 10 позволяла председателю Совета 
министров самостоятельно формировать и опре-
делять взаимоотношения с министрами. Статья 8 
позволяла главе правительства требовать от 
каждого члена Совета «о доставлении необходи-
мых ему сведений и объяснений». Статья 13 ука-
зывала на то, что все важные решение принима-
ются только через Совет министров и на необхо-
димость министров «безотлагательно» предо-
ставлять председателю «сведения о всех выдаю-
щихся, происходящих в государственной жизни, 
событиях и вызванных ими мерах и распоряже-
ниях». На основании статьи 17 председатель Со-
вета министров мог контролировать всеподдан-
нейшие доклады министров, которые министры 
могли использовать для решения узковедом-
ственных проблем и выстраивать личные отно-
шения с монархом. Согласно статьи 6 указа от                       
19 октября 1905 г. председатель Совета мини-
стров имел право «участвовать по делам всех ве-
домств в Государственной думе и Государствен-
ном совете и заступать каждого из главных 
начальников ведомств» [8]. При отсутствии согла-
сия министров в решении конкретной проблемы 
председатель передавал дело на рассмотрение 

монарха (статья 18). По мнению Л.А. Шалланда, 
эта статья едва ли гармонировала с общим духом 
закона, стремившегося создать «особое прави-
тельство, отдельное от монарха» [7, с. 152], но 
зато она позволяла активно привлекать главу гос-
ударства к решению насущных государственных 
задач. 

Принятие 23 апреля 1906 г. новой редакции Ос-
новных государственных законов Российской им-
перии завершило оформление правового поло-
жения Совета министров в системе высших орга-
нов Российской империи. В Основных законах Со-
вету министров была посвящена глава одинна-
дцатая. Согласно ст. 123 Основных законов Рос-
сийской империи, «председатель Совета Мини-
стров, министры и главноуправляющие отдель-
ными частями ответствуют перед Государем Им-
ператором за общий ход государственного управ-
ления. Каждый из них в отдельности ответствует 
за свои действия и распоряжения». Б.Э. Нольде 
отмечал, что «за отсутствием солидарной ответ-
ственности, единство в среде министерства» по-
коилось на той, как бы «начальственной», или 
главенствующей роли, которую дало законода-
тельство Председателю Совета министров [3,                           
c. 178].  

Реформа внесла изменения в компетенцию Со-
вета министров. Во-первых, на основании статьи 1 
Учреждения Совет министров ведал делами, свя-
занными с «управлением и объединением дей-
ствий главных начальников ведомств по предме-
там, как законодательства, так и высшего госу-
дарственного управления». Эта категория дел 
была самой многочисленной и касалась важней-
ших вопросов внутренней и внешней политики. В 
их число входили законопроекты, разрабатывае-
мые министрами и главноуправляющими; дела, 
требующие соединения усилий двух и более ми-
нистерств; акты ведомственного нормотворче-
ства по существенным вопросам; дела, передан-
ные в Совет по поручению монарха. 

Во-вторых, на основании статьи 87 Основных гос-
ударственных законов Российской империи, Со-
вет министров участвовал в принятии чрезвы-
чайно-указного законодательства. Проведение 
законодательных мер чрезвычайного характера 
было облегчено тем, что правительство не несло 
ответственности перед Думой. Использование 
правительством статьи 87, которая предостав-
ляла возможность принимать законодательные 
акты через Совет министров, минуя Государ-
ственную думу, в период парламентских каникул, 
не встречала одобрения со стороны общества. 
Не спасало ситуацию даже то, что принятые за-
коны после окончания думских каникул поступали 
на обсуждение и одобрение Государственной 
думы и должны были быть утверждены в двухме-
сячный период после начала ее работы. 

В-третьих, к Совету министров перешли дела 
упраздненного Комитета министров, то есть, дела 
чрезвычайно разнородного направления, различ-
ные мелочные вопросы и иногда возникающие 
проблемы «щекотливого свойства», которые в пе-
риод существования Комитета министров реша-
лись коллегиально с целью перенесения 
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ответственности с одного министра на коллегию 
[1, с. 40–43].  

Активно привлекался Совет министров и к реше-
нию вопросов финансового характера. Особенно 
это было актуально при не утверждении государ-
ственной росписи (бюджета) к началу финансо-
вого года. На основании ст. 13 указа 08 марта 
1906 г. об утверждении «Правил о порядке рас-
смотрения государственной росписи доходов и 
расходов, а равно о производстве из казны расхо-
дов, росписью не предусмотренных» Совет мини-
стров наделялся правом открывать министер-
ствам и главным управлениям кредиты, в связи с 

тем, что «по краткости времени невозможно было 
утверждение кредита в законодательном по-
рядке» [2, с. 448; 5].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо от-
метить, что проведенная реформа Совета мини-
стров приблизила его по правовому статусу к за-
падноевропейским кабинетам министров консти-
туционных государств, превратила Совет мини-
стров в постоянно функционирующее высшее 
правительственное учреждение, призванное 
обеспечить единство в правительственных дей-
ствиях. 
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равовая социализация осужденных доста-
точно давно стала одним из объектов при-

стального внимания различных, в том числе не-
юридических наук. Диапазон подходов к понима-
нию данного социального процесса весь ма ши-
рок, вместе с тем не все стороны данного явления 
к настоящему времени изучены в полной мере. В 
частности, добиться полной ясности в понимании 
того, какое направление социализации и почему 
выбирает тот или иной осужденный в пенитенци-
арном социуме, вряд ли представляется возмож-
ным, хотя некоторые факторы этой направленно-
сти, дающие в итоге некую результирующую, 
можно проследить. Понятие «суммарного век-
тора», заимствованное социологами из фи зики, 
подходит для этого как нельзя лучше, так как бо-
лее наглядно пока зывает механизм формирова-
ния некоторых сторон социально значимого пове-
дения. 

По нашему мнению, для адекватного понимания 
многофакторности анализируемого нами про-
цесса с методологической точки зрения необхо-
димо выделить, как минимум два самостоятель-
ных аспекта характеризующих направленность 
данного феномена. Условно мы их предлагаем 
определять, как «общесоциальные» и «конкрет-
ные»: 

Первые детерминированы тем, что правовая со-
циализация осужденных, должна иметь «общее 
направление», обусловленное необходимостью 
овладения индивидом правового понимания сущ-
ности общественных отношений, субъектом кото-
рых он выступает. Только на основе адекватного 
понимания сущности этих отношений, осужден-
ный может овладевать «правовой практикой» и 
«правовым опытом». В противном случае теоре-
тическое познание их теряет свою актуальность 
для процесса пенитенциарной профилактики, ибо 
он не осознает таким образом значение приобре-
тения и последующего практического использо-
вания навыков законопослушного поведения. 
Этот аспект, имеет и отрицательный эффект. По-
лучив некие теоретические представления о ха-
рактере правомерного поведения, осужденные, 
лишённые в основной массе критического мыш-
ления, начинают проецировать их на окружаю-
щих. Следствием этого выступает крайне нега-
тивная оценка не только ближайшего окружения, 
с которым он соприкасается в период отбывания 
наказания, но и потерпевшие. Причем, послед-
ним, в данном случае осужденные отказывают в 
элементарном праве на правовую защиту (воз-
можность пользоваться субъективными пра-
вами). 

П 
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В свою очередь, конкретная направленность пра-
вовой социализации может быть обусловлена 
тем, что осужденный, находясь в условиях изоля-
ции от общества, не может не претерпевать воз-
действия вторичной (пенитенциарной) социали-
зации. С общетеоретической точки зрения, 
нахождение человека в замкнутом пространстве, 
может характеризоваться «системой активного 
развивается личности в условиях конкретного 
пространственно-временного континуума» [1,                 
с. 62–67]. В отличие от «свободного общества», 
пенитенциарный социум реализует свои социо-
культурные и социально-экономические импера-
тивы исходя из совершенно иных представлений. 
Для осуждённых, которые отбывают наказание за 
совершенные преступления, нормативно-право-
вые деликты, не являются теоретической аб-
стракцией. Они все это воспринимают буквально, 
через призму своего субъективного опыта сопри-
косновения с законом. И это представляет опре-
деленный специфический взгляд на закон и его 
практическую реализацию. 

На наш взгляд, непосредственная направлен-
ность правовой социализации осужденных, 
должна рассматриваться как специфический про-
цесс приобретения ими социально-значимых пре-
ставлений и навыков правопослушного поведе-
ния. Принято считать, что правовое воспитание 
осужденных, является одним из базовых элемен-
тов общего исправительного процесса. Следова-
тельно, в зависимости от конкретного этапа реа-
лизации пенитенциарной профилактики, этому 
процессу будут присущи разные «векторы ее ре-
зультативности» [2, с. 147–156]. 

В современной литературе принято отмечать, что 
сложности в реализации вопитательно-профи-
лактического процесса в местах лишения сво-
боды затруднено переходным периодом соци-
ально-экономических отношений в стране. Обще-
известно, что любой переходный период напря-
мую воздействует на характер общественного 
развития конкретного социального образования. 
Применительно к пенитенциарной профилактике 
такого рода процессы, неизменно могут приво-
дить к двум формам правовой социализации 
осужденных: 

– к конформизму, когда социализирующийся 
субъект приспосабливается к правовой системе 
доминирующей в социуме. Как правило таких 
осужденных воспринимают как «приспособлен-
цев»; 

– к правовому нигилизму, когда деятельность со-
циализирующегося субъекта направлена на из-
менение существующей правовой реальности. В 
данном случае, осужденные выбирают такую ли-
нию поведения, которая основывается на игнори-
ровании требований действующего уголовно-ис-
полнительного законодательства. 

В социологии принято говори о том, что диалек-
тика переходного периода в развития общества, 
может приводить к сочетанию двух противопо-
ложных форм социализации – «конформизму» и 
«нигилизму». В условиях изоляции от общества, 
такого рода феномен имеет довольно 

устойчивый характер. Для осужденных в про-
цессе правовой социализации встает своеобраз-
ная дилемма – конформизм в форме согласия на 
выполнение закрепленных в законе требований 
или же крайняя форма правового нигилизма – от-
рицание правовых предписаний. 

В данном контексте можно говорить, что форма 
правовой социализации находится в причинно-
следственной связи с характером отношений со-
циализирующего и социализируемого в специфи-
ческих социальных условиях. Для достижения по-
ложительного результата в пенитенциарной про-
филактике, необходимо чтобы представления о 
правовой социализации у объекта и субъекта сов-
падали. В тоже время, правоприменительная 
практика показывает, что такого рода совпадение 
можно рассматривать как некое исключение из 
правил. Здесь принято говорить о том, что основ-
ным направлением специфического социализи-
рующего воздействия является определенный 
результирующий вектор. Это связано тем, что ос-
новными субъектами правовой социализации в 
условиях изоляции осуждённых от общества, яв-
ляются отделы воспитательной работы и отдель-
ные сотрудники других подразделений пенитен-
циарного учреждения. Ради объективности 
оценки, мы должны констатировать, что их уси-
лия, не носят акцентированного характера. Учи-
тывая, что осужденный как объект социализи ру-
ющего воздействия одновременно может входить 
в несколько различных социальных образований 
(малая группа, обусловленная общностью досу-
говых или производственных интересов, или 
национальной близостью) выработка направле-
ния усилий правовой социализации в «единое 
русло» сопряжено с большим количеством слож-
ностей. С другой стороны, осужденный как объект 
воспитательно-профилактического воздействия 
не лишен социальной активности, что создает 
субъективные условия для выбора направление 
этого процесса. Это в свою очередь, может высту-
пать в качестве определенного фактора при кото-
ром он может выступать и как объект правовой 
социализации, и как субъект. 

Направленность правовой социализации осу-
ществляемой в рамках пенитенциарной профи-
лактики, в отличие аналогичной в условиях «сво-
бодного общества» характеризуется, более кон-
кретными целями. Если в «свободном обще-
стве», они определены в «общем виде», то в 
условиях изоляции от общества, механизм целе-
полагания определяется видом конкурентного об-
щественно опасного деяния, которое было совер-
шено осужденным. Согласно тео рии организации 
систем социальные группы, институты и органи-
зации в интересах сохранения и допустимого из-
менения своей системы вырабатывают нормы, 
которые служат пределом, мерой, интервалом 
допустимого (дозволенного или обязательного) 
поведения индивидов, поэтому их конечная цель 
в социализации (в частности, правовой) – закреп-
ление в сознании и деятельности людей опреде-
ленной нормы или системы норм, эластичность 
которых имеет весьма условный характер. 

Социальная активность человека в конечном 
счете ориентирована не на соблюдение норм, а 



193 

на удовлетворение известного набора витальных 
и социетальных потребностей, однако он вынуж-
ден для их удовлетворения постоянно соотно-
ситься с указанными нормами. Таким образом, в 
условиях мест лишения свободы, мы можем 
наблюдать одно из главных противоречий про-
цесса правовой социализации: для субъекта со-
циализации норма – это конечная цель, обеспе-
чивающая стабильность системы, для индивиду-
ального объекта социализации – это средство 
удовлетворения ряда его потребностей. Именно 
этим противоречием объясняется поступатель-
ное движение пенитенциарной профилактики на 
пути позитивного развития личности осужден-
ного. Если правовая норма, рассматриваемая со-
циальным образованием как конечная цель соци-
ализации, перестает быть средством удовлетво-
рения насущной потребности большой группы ин-
дивидов, то она неизбежно видоизменяется. Пра-
вовая норма, которая по каким-либо причинам не 
соответствует субъективным представлениям 
осужденных, как неспособная удовлетворить 
определенные потребности, становится тормо-
зом в системе восприятия воспитательно-профи-
лактичекого воздействия. Все это служит суще-
ственным препятствие для эффективной реали-
зации учреждениями уголовно-исполнительной 
системы пенитенциарной профилактики. 

Практика показывает, что изменение социально-
экономических условий в нашей стране, повлекло 
за собой и существенные изменения в представ-
лениях осужденных о характере правовой социа-
лизации которая должна осуществляться в пе-
риод отбывания уголовного наказания [3, с. 49–
52]. Глубокая либерализация уголовно-исполни-
тельного законодательства, привела к тому, что 

перечень субъективных прав осужденных суще-
ственно расширился. Это не смогло удовлетво-
рить социальные притязания осуждённых. 

Таким образом, мы вынуждены констатировать, 
что с учетом новых социально-эконмических 
условий происходит процесс поляризации (разно-
векторности) терминальных целей правой социа-
лизации осужденных осуществляемой в рамках 
пенитенциарной профилактики. Причём такого 
рода «разновекторность» относится не только к 
объекту такого воздействия, но и к субъекту. В пе-
нитенциарной профилактике, для ее эффектив-
ности, такие цели должны носить инструменталь-
ный характер. Учитывая тот контингент, на кото-
рый направлена такого рода социализация, необ-
ходимо полагать, что в условиях изоляции от об-
щества она, не должна рассматриваться как со-
вокупность норм, усваемых раз и навсегда. Дело 
в том, что правовая социализация осуществляе-
мая в отношении осужденных к лишению сво-
боды, должна пониматься как «гибкий процесс», 
включающий в себя не только «статические эле-
менты», но и «динамические» (основанные на со-
вокупности потребностей индивида). Время пре-
бывания в условиях исправительного учрежде-
ния, носит срочный характер, следовательно ис-
ходя из универсального принципа развития обще-
ственного сознания объективная диалектика 
определяет и формы их реализации. Нарушение 
этого принципа приводит к той «разновекторно-
сти», о которой мы сказали выше («конформизм» 
и «правовой нигилизм»). Следствием этого, явля-
ется социальная дезорганизация сознания осуж-
денных, где легальный закон существенно утра-
тил свою главную функцию – «социальное регу-
лирование общественных отношений». 
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Аннотация. Автором представлен анализ концеп-

ции уголовной политики по обеспечению экономи-

ческой безопасности и противодействию коррупции 

с целью разработки предложений по модернизации 

законодательства для создания сбалансированного 

антикриминального механизма обеспечения эконо-

мической безопасности и борьбы с коррупционной 

преступностью. Основными направлениями дея-

тельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции явля-

ются: проведение единой государственной поли-

тики в области экономической безопасности и про-

тиводействия коррупции; создание механизма вза-

имодействия правоохранительных и иных государ-

ственных органов с общественными и парламент-

скими комиссиями по вопросам экономической без-

опасности и противодействия коррупции, а также с 

гражданами и институтами гражданского общества; 

принятие законодательных, административных и 

иных мер, направленных на привлечение государ-

ственных и муниципальных служащих, а также, 

граждан к более активному участию в противодей-

ствии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведе-

нию; совершенствование системы и структуры госу-

дарственных органов, создание механизмов обще-

ственного контроля за их деятельностью, совершен-

ствование УК РФ. Меры уголовно-правового харак-

тера, изложенные автором, направленные на повы-

шение эффективности реагирования на угрозы эко-

номической безопасности и укрепление доверия к 

справедливости. 
 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная поли-

тика, экономическая преступность, экономическая 

безопасность, коррупция. 

 

   

Annotation. Тhe author analyzes the concept of crimi-

nal policy for ensuring economic security and combat-

ing corruption in order to develop proposals for mod-

ernizing legislation to create a balanced anti-criminal 

mechanism for ensuring economic security and combat-

ing corruption crime. The main activities of state bodies 

to improve the effectiveness of anti-corruption are: im-

plementation of a unified state policy in the field of eco-

nomic security and anti-corruption; creation of a mech-

anism for interaction between law enforcement and 

other state bodies with public and parliamentary com-

missions on economic security and anti-corruption, as 

well as with citizens and civil society institutions; adop-

tion of legislative, administrative and other measures 

aimed at attracting state and municipal employees, as 

well as citizens, to more actively participate in anti-cor-

ruption, to form a negative attitude to corruption be-

havior in society; improving the system and structure of 

state bodies, creating mechanisms for public control 

over their activities, improving the criminal code of 

the Russian Federation. Criminal law measures outlined 

by the author aimed at improving the effectiveness of 

responding to threats to economic security and 

strengthening confidence in justice. 
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модернизации существующей идеологии 
рассматриваемой нами антикриминальной 

политики необходимо приступить, хотя бы по-
тому, что этого требует сложившаяся в геополи-
тике ситуация, породившая новые угрозы отече-
ственной экономике, исходящие извне, и сделала 

более острыми те, которые таились внутри госу-
дарства. Посредством нее можно простимулиро-
вать все элементы антикриминальной политики: 
уголовно-правовой, уголовно-исполнительный, 
уголовно-процессуальный и т.д. Требуется до-
стичь национального согласия в вопросах 

К 
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политики уголовно-юридической борьбы с но-
выми угрозами экономической безопасности – их 
криминализации, иначе говоря, перемещения в 
уголовно-правовое поле и дальнейшее устране-
ния через уголовную юстицию. Новыми положи-
тельными задачами антикриминальной политики 
являются консолидация народа, вычищение той 
части истэблишмента, которому свойственно кор-
рупционное поведение, продажность. На по-
вестке дня стоит перенацеливание антикрими-
нальной стратегии, то есть, постановка новых за-
дач в области экономической безопасности. И 
осуществляться она теперь должна посредством 
иных средств. 

Реформирование, которые мы предлагаем, 
должно основываться на возобновлении спра-
ведливости, согласованности законодательства, 
пресечении произвола, односторонности и ради-
кальности в антикриминальной политике по до-
стижению экономической безопасности и борьбе 
с коррупцией. Экономическая безопасность госу-
дарства не должна ограничиваться только «без-
опасностью бизнеса» (от правоохранительных 
органов) [1, с. 144]. По этой причине должно быть 
отменено беспочвенное удаление части универ-
сальных уголовных и уголовно-процессуальных 
принципов, сделанное в интересах бизнес-сооб-
щества, являясь огульно обеляемым концепцией 
наибольшего способствования предпринима-
тельству и защите его от уголовной юстиции. 

Политика достижения экономической защищен-
ности и борьбы с коррупционной преступностью, 
а также, отличающееся природным своеобра-
зием совершенствование России как суверенной 
державы с результативной антикриминальной по-
литикой диктует необходимость баланса правых 
и левых ценностей, что предполагает отказ от ка-
ких-либо правовых привилегий, ранее осуществ-
ленных и предлагаемых к рассмотрению и осу-
ществлению в интересах бизнеса [2, с. 10]. Од-
нако общее направление буржуазной антикрими-
нальной стратегии в нынешних условиях изме-
нять нельзя. В случае отказа от капитализма, ры-
ночных отношений в экономике, от сопричастно-
сти к глобализационным процессам, мировой кон-
куренции во всех отраслях функционирования, 
избрания изоляционистского курса наравне с 
обособлением собственной правовой системы и 
ухода от развивающихся в мире направлений по-
следует жалкое существование общества в срав-
нительной нищете, в конечном счете – крушение 
общецивилизационного проекта России [3, с. 28].  

Формирование автаркического, автократического 
режима и возобновление советской парадигмы 
антикриминальной политики несоединимо со сто-
ящими перед страной стратегическими задачами. 
Выйти из сложившейся ситуации можно только 
путем увязывания либеральных мер в народно-
хозяйственной сфере с утверждением принципов 
демократии в политико-правовой структуре. Та-
кой подход должен сказаться на антикриминаль-
ной стратегии по достижению экономической за-
щищенности и борьбе с коррупционной преступ-
ностью. Последовательное применение мер по 
регуляции права, утверждение в нем принципов 
демократии, совокупно вырастающих в идеоло-
гию, должно быть реализовано в новом 

уголовном законодательстве, регулирующем по-
рядок установления причин привлечения к ответ-
ственности, исполнения наказаний, судопроиз-
водства [4, с. 138].  

В нашей стране только формируются условия для 
создания антикриминальной политики по проти-
водействию коррупционной и организованной 
экономической преступности. Необходимо ре-
формировать политический уклад, развивать де-
мократические идеи одновременно с дальней-
шим ведением либеральной экономической поли-
тики. Это означает, что необходимо менять эко-
номическую парадигму, но не на ее социалисти-
ческий вариант, а развивать модернизацию либе-
рализма. 

Размежевание предпринимательской среды и 
государства, дифференциация властей, конку-
ренция в сфере народного хозяйства и политики 
являются базой справедливой и результативной 
антикриминальной стратегии по достижению эко-
номической защищенности и борьбе с коррупци-
онной преступностью. Лишь путем развития ин-
ститутов правовой державы можно достичь боль-
шей результативности антикриминальной поли-
тики по достижению экономической безопасно-
сти. Лишь посредством формирования право-
охранительного метода, действующего не через 
ручное управление, а через соблюдение закона, 
можно решить стратегическую задачу борьбы с 
организованной экономической преступностью и 
сросшейся с ней коррупционной преступностью 
[5, с. 9].  

Прогрессирующее расхождение между либера-
лизацией экономики и продолжающей деградиро-
вать правоохранительной системой требуется как 
можно скорее устранить – в пределах программы 
последовательной демократизации, национали-
зации и социализации либерально-правовой ан-
тикриминальной стратегии. 

Послесоветский промежуточный период нужно 
завершать и вооружаться стандартными западно-
европейскими методиками ведения борьбы с пре-
ступностью в экономической сфере, в том числе 
с коррупционной преступностью. Необходимо 
скинуть груз нерезультативных в нынешней об-
становке институтов и процедур, пришедших к 
нам с советских времен, которые делают менее 
продуктивной текущую антикриминальную поли-
тику достижения экономической безопасности. 

В общем плане, в ходе реализации реформиро-
вания требуется решить ряд методологических 
проблем, комплексно преобразовать правовую 
концепцию и идеологию. Осложняет модерниза-
цию законодательства и правоприменения то, что 
большая часть его положений соответствует дог-
мам советской идеологии в праве. По этой при-
чине необходимо десоветизировать идеологию 
ключевых положений уголовной политологии, 
прочих ее отраслей. По нашему мнению, нужно 
преодолеть закостенелость, отсталость россий-
ской правовой идеологии по вопросам включения 
международно-правовых стандартов борьбы с 
коррупцией, оформления порядка (гражданско-
процессуального) изымания имущества у лиц, 
уличенных в участии в коррупционной 
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деятельности, закрепления института криминаль-
ной ответственности юридических лиц за корруп-
ционное поведение [6, с. 46]. 

Суть представляемых нами рекомендаций отно-
сительно реформирования правового механизма 
рассматриваемой нами антикриминальной стра-
теги заключается в том, что необходимо включить 
в нее все лучшие идеи, реализуемые в междуна-
родной жизни в отношении борьбы с коррупцион-
ной и экономической преступностью. А это зна-
чит, что нашей стране следует применять на 
практике мировые стандарты борьбы с коррупци-
онными проявлениями, испытанные в ряде госу-
дарств правовые средства, показавшие свою ан-
тикоррупционную результативность. В данном 
контексте не лишним будет повторить уже став-
шее излишне привычным утверждение: профиль-
ное отечественное право должно основываться 
на общеизвестных международно-правовых стан-
дартах. 

Мы знаем, что ряд стран в деле противодействия 
коррупции существенно преуспели. Не остаются 

засекреченными и применяемые при этом право-
вые средства, механизмы, произведшие впечат-
ляющий антикоррупционный эффект. Многие гос-
ударства уже прошли путь выстраивания устой-
чивого и бесперебойного правового механизма 
борьбы с коррупционным поведением высших чи-
нов власти и политики и организованной экономи-
ческой преступностью. Предлагаем уйти от сте-
реотипа обязательного следования традицион-
ным, изжившим себя догмам. Ведь нормы права 
придумываются людьми с целью улучшения их 
жизни. Ничто нам не мешает по большому счету 
сообразовать российское уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство с западноев-
ропейскими правовыми стандартами. Полагаем, 
что наше уголовное право необходимо унифици-
ровать одновременно с западноевропейским за-
конодательством – причиной этому есть глобали-
зационные процессы, протекающие в экономиче-
ской сфере. Основные принципы подвергаются 
обобщению во всех уголках земного шара, по-
этому наша страна также должна включиться в 
общий для всех процесс. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в ана-

лизе законодательства некоторых зарубежных 

стран в части антикоррупционных мер. Для достиже-

ния поставленной цели необходимо изучить наибо-

лее эффективные меры противодействия коррупции 

и выделить принципы применимые в нашей стране. 

Сделан вывод о том, что борьба с коррупцией - чрез-

вычайно сложная и многоплановая задача, которая 

далеко не всегда успешно решается за рубежом, где 

нужны политическая воля и целенаправленные гос-

ударственные усилия. Предлагается также исследо-

вать и применять эффективный опыт зарубежных 

стран в сфере борьбы с коррупцией. Раскрываются 

наиболее эффективные меры антикоррупционного 

противодействия, такие как система мониторинга 

возможных точек возникновения коррупционных 

действий в государственных и общественных орга-

низациях; система подбора лиц на должности, опас-

ные с точки зрения коррупции; система наказаний за 

коррупционные действия; система поощрений пози-

тивных действий должностных лиц. 
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Annotation. Тhe purpose of the study is to analyze                      

the legislation of some foreign countries in terms of 

anti-corruption measures. To achieve this goal, it is nec-

essary to study the most effective anti-corruption 

measures and highlight the principles applicable in our 

country. It is concluded that the fight against corruption 

is an extremely complex and multi - faceted task, which 

is not always successfully solved abroad, where political 

will and purposeful state efforts are needed. It is also 

proposed to study and apply the effective experience of 

foreign countries in the fight against corruption.                             

The most effective anti-corruption measures are re-

vealed, such as a system for monitoring possible points 

of occurrence of corruption actions in state and public 

organizations; a system for selecting people for posi-

tions that are dangerous from the point of view of cor-

ruption; a system for punishing corruption actions; a 

system for encouraging positive actions of officials. 
 

 

 

 

Keywords: corruption, foreign legislation, corruption 

eradication, anti-corruption, practical experience. 

 

                                                                       

 
опрос преобразования нерезультативного и, 
в известной степени, коррумпированного 

властного аппарата стоял перед многими госу-
дарствами, и в попытках решить его было накоп-
лено немало эффективных наработок структур-
ного реформирования управленческого аппарата 
и улучшения структуры государственной службы. 
Нашему государству можно присмотреться к 
практическому опыту тех стран, в которых струк-
турные реформы привели к наилучшим результа-
там и послужили толчком к экономическому раз-
витию. Здесь имеется в виду, в первую очередь, 
США, Великобритания, Канада, Германия, Фран-
ция и ряд иных стран с относительно дееспособ-
ной и результативной государственной службой. 
Видимо, имеет смысл исследовать и частично 
применить в процессе преобразования отече-
ственной системы государственной службы 
(должного быть антикоррупционным) накоплен-
ный этими странами опыт предотвращения и 

купирования коррупционной преступности в 
структуре государственной службы [1, с. 4]. 

Применение опыта иностранных государств для 
эффективного предотвращения и купирования 
коррупционных проявлений в структуре государ-
ственной службы нашей страны имеет смысл еще 
и потому, что, как мы считаем, ключевые прин-
ципы работы служебного механизма одинаковы 
для всех и, исходя из практического опыта, боль-
шей частью не сопряжены с национальными осо-
бенностями [2, с. 35]. 

В России спланировать карьеру чиновнику 
сложно, поскольку она недостаточно четко сори-
ентирована. Порядок присвоения классных чинов 
госслужащим должен быть понятен, а должности 
соотноситься с классными чинами. Помимо этого, 
требуется, чтобы вся совокупность социальных 
гарантий, сообразующихся тому или иному 

В 
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классному чину, была соблюдена, а материаль-
ное вознаграждение, сообразное тому или иному 
классному чину, выдавалось безотносительно от 
занимаемого поста. Если указанные условия не 
соблюдаются, то, как известно из практики госу-
дарственного управления в России и в иных стра-
нах, аппарат государства неизбежно деградирует 
со временем и разрушается. 

На данный момент, увы, в нашей стране указан-
ные предпосылки, требуемые для нормальной 
работы государственной службы, а также, для 
предотвращения и купирования коррупционных 
проявлений в ее системе, по факту не имеют ме-
сто, а в тех областях, где они все же наличе-
ствуют, используются малоэффективно. 

Осуществление этих законодательных норм 
должно состояться в ближайшем будущем, по 
этой причине считаем целесообразным начать 
исследование иностранного опыта. 

Среди основных способов организации государ-
ственной службы в других странах необходимо 
выделить систематизацию должностей с выра-
боткой четких стандартов относительно круга 
обязанностей чиновников того или иного класса и 
тех квалификационных требований, которые к 
ним предъявляются. Философия зарубежной гос-
ударственной службы основывается на «прин-
ципе заслуг», в силу которого замещение админи-
стративной должности (не считая политической) 
возможно только после сдачи определенных эк-
заменов и прохождения конкурса. Последний 
пункт зависит от итогов ежегодной аттестаций 
госслужащих. Следовательно, ежегодные атте-
стации, а также экзамены и конкурсы – это обяза-
тельная составляющая карьеры иностранного 
госслужащего. 

Еще раз уточним, что институт аттестации есть 
один из результативных правовых инструмента-
риев предотвращения и купирования коррупцион-
ной преступности в структуре государственной 
службы. Это связано с тем, что выявление досто-
инств, имеющихся у чиновника, всегда считалось 
обязательной особенностью технологии управле-
ния и власти. Согласно Указу главы государства 
«О борьбе с коррупцией в системе государствен-
ной службы» (утратил силу) [3, с. 46], руководите-
лям госорганов необходимо было на протяжении 
1992 года аттестовать всех госслужащих, приме-
няя возможности аттестации по максимуму в 
упрочении госаппарата, совершенствовании дея-
тельности по отбору, подготовке и распределе-
нии кадров, предотвращении коррупционной пре-
ступности. Однако в то время процедура осу-
ществления аттестации была плохо отрегулиро-
вана, поэтому все это послужило лишь основа-
нием увеличения коррупционной составляющей в 
структуре государственной службы России. Сей-
час в ст. 24 ФЗ «Об основах государственной 
службы РФ» [4] содержится описание двух глав-
ных целей проведения аттестации: 

а) выявление уровня профподготовки и корре-
спондирования госслужащего занимаемой долж-
ности государственной службы; 

б) разрешение проблемы присвоения госслужа-
щему соответствующего квалификационного раз-
ряда.  

Процедура и условия осуществления аттестации 
утверждаются в законодательной сфере феде-
рального уровня и уровня субъектов РФ (п. 3                                  
ст. 24 ФЗ). Но на данный момент все же отсут-
ствует единый законодательный акт федераль-
ного уровня, регулирующий процедуру осуществ-
ления аттестации чиновников. В современных 
условиях такая ситуация требует своего разреше-
ния [5, с. 30]. 

Кроме того, в проблематике, касающейся атте-
стации госслужащих, присутствует фактор стра-
тегии отбора кадров на должности государствен-
ной службы. Рассматривая практику избрания ру-
ководителей государственных органов, можно с 
уверенностью сказать, что, чаще всего, занявшие 
эти должности стремятся протолкнуть в управле-
ние людей малоопытных в части несения госу-
дарственной службы. И эти люди расцениваются 
как специалисты разных сфер управления. За ру-
бежом делают акцент на создании высшей касты 
госслужащих. В западных странах (например, 
США, Германии, Франции, Великобритании и пр.) 
данный высший слой госслужащих создается, 
главным образом, не благодаря «выживанию 
сильнейшего» из всего числа государственных 
служащих, а через ориентированное воспитание, 
подготовку молодого персонала, сознательно 
назначенного во вхождение в правящую элиту [6, 
с. 133]. Отправной точкой восхождения по карьер-
ной лестнице является сдача непростых экзаме-
нов, допуск к которым могут иметь только люди с 
высшим образованием и не старше 30 лет. Боль-
шая часть выбранных в такой способ претенден-
тов обычно состоит из людей, окончивших опре-
деленные ведущие вузы России [7, с.10]. 

Среди главных правил государственной службы в 
западных государствах особую роль играет пра-
вило материального стимулирования госслужа-
щих. Благодаря этому, уровень жизни государ-
ственных служащих довольно высокий, что позво-
ляет поддерживать на постоянной основе необхо-
димый уровень квалификации персонала, в це-
лом, всего государственного аппарата. [8, с. 153] 
Возвращаясь к нашей действительности, при-
дется признать, что со стороны государства 
наблюдается, в целом, пренебрежительное и не-
справедливое отношение к преобладающей ча-
сти своих госслужащих. Чиновники нередко оста-
ются беззащитными как в политическом, так и в 
социальном плане. Посредством экономии на 
госаппарате, в общем-то, во многом власть и оп-
позиция снижают бюджетные издержки. Фактиче-
ски, социуму должен обходиться очень дорого 
действенно функционирующий госаппарат [9,                            
с. 43]. 

Разумеется, что вследствие лишь улучшения ма-
териального положения госслужащих проблема-
тика коррупционной преступности в структуре гос-
ударственной службы не уйдет с повестки дня. 
Решение проблемы требует использования це-
лой совокупности юридических и организацион-
ных мер в данной области. Исключительную 
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важность имеет упорное и ориентированное фор-
мирование результативной государственной си-
стемы социального обеспечения чиновников. В 
нее могло бы быть включено ряд гарантий: мало-
вероятная возможность увольнения со службы по 
причине смены политических глав, хорошее пен-
сионное обеспечение, длительный отпуск и про-
чие виды социальных льгот, зачастую, не приме-
няющихся по отношению к работникам негосу-
дарственных организаций. Мощным стимулом 
могла бы стать в ряде случаев возможность га-
рантирования получения хорошо оплачиваемого 
рабочего места на предприятии коммерческого 
типа после того, как служащий выйдет в отставку. 

В качестве важного организационного инстру-
мента предотвращения и купирования коррупци-
онной преступности в структуре государственной 
службы в западных странах выступает государ-
ственный контроль. Согласно статистическим 
данным, в США, Великобритании, Франции, Гер-
мании и ряде иных государств сформирована не-
простая система государственного контроля над 
работой бюрократической машины, причем, неко-
торые составляющие этой системы практически 
тождественны [10, с. 84]. Подобная обстановка 
наблюдается и в России. Научный мир и практи-
ческая плоскость сгенерировали множество ис-
точников информации по теме контроля, являю-
щегося методом обеспечения законности в струк-
туре государственной службы. Однако каких-то 
объективных проектов по его улучшению употре-
бительно к рассматриваемой теме в нынешний 

временной промежуток можно сказать, что не со-
здано. В России имеется почти весь требуемый 
инструментарий для реализации результатив-
ного государственного контроля над работой чи-
новников. Но, с одной стороны, отсутствует 
стремление или политическая воля для использо-
вания существующих юридических и организаци-
онных средств, а с другой – на самом деле нет 
нужных правовых механизмов, должных быть со-
зданными как можно скорее. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что госу-
дарственный контроль не следует расценивать 
как карательную меру. Это – профилактическая 
деятельность, во всяком случае, такой должна 
быть, несмотря на то, что в ней предусмотрены 
криминально-правовые и административно-пра-
вовые элементы, применяемые тогда, когда пре-
дупредительные меры не приносят необходимого 
результата. Она подразумевает построение бы-
тия, и работы госаппарата на базе установленных 
правил. Форсирование закрепления обще-
ственно-правового контроля над принятием раз-
ного рода решений госслужащими, в том числе, 
над их реагированием на обращения граждан 
есть значимым направлением профилактики кор-
рупционной преступности в структуре госслужбы. 
Но следует не забывать о том, что сверхмерный 
контроль со стороны государства может быть 
опасен, чреват чрезмерной бюрократизацией 
процессов управления, ослаблением деловой ак-
тивности и вероятным несоблюдением прав че-
ловека. 
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Аннотация. Восстановление социальной справедли-

вости как цель наказания, означает, что каждое пре-

ступление должно быть раскрыто, а лицо, его совер-

шившее, обязано понести наказание в соответствии 

с характером и степенью общественной опасности 

совершенного преступления, с учетом принципов 

уголовного права и общих начал назначения наказа-

ния. В статье ставится задача дать уголовно-право-

вую характеристику назначения наказания в виде 

ограничения свободы, анализируются проблемы ис-

полнения данного вида наказания. Изучается взаи-

мосвязь ограничения свободы с административным 

надзором за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы и с условным осуждением. А также, 

эффективность назначения наказания в виде огра-

ничения свободы. 
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Annotation. Restoring social justice as the purpose of 

punishment means that every crime must be solved and 

the perpetrator must be punished according to the na-

ture and degree of public danger of the crime commit-

ted, taking into account the principles of criminal law 

and the general beginning of sentencing. In article                   

the task to give the criminal and legal characteristic of 

purpose of punishment in the form of freedom re-

striction is set, problems of execution of this type of 

punishment are analyzed. The interrelation of re-

striction of freedom with administrative supervision of 

the persons released from places of imprisonment and 

with conditional condemnation is studied. And also effi-

ciency of purpose of punishment in the form of freedom 

restriction. 
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осстановление социальной справедливости 
как цель наказания, означает, что каждое 

преступление должно быть раскрыто, а лицо, его 
совершившее, обязано понести наказание в соот-
ветствии с характером и степенью общественной 
опасности совершенного преступления, с учетом 
принципов уголовного права и общих начал 
назначения наказания. Данная цель, как нам 
представляется, реализуется частично, причем, в 
большей мере, если ограничение свободы назна-
чено в качестве дополнительного вида наказания 
[1, с. 130–132]. Сущность уголовного наказания 
состоит не только в государственном осуждении, 
порицании общественно-опасного деяния и лица, 
его совершившего, но и в обязанности данного 
лица претерпевать лишения и ограничения прав 
и свобод, применяемых для реализации целей 
наказания. При этом речь не идет о причинении 
страданий осужденному как самоцели. 

Несомненно, в арсенале мер уголовно-правового 
воздействия следует больше уделять внимание 
применению видов наказаний альтернативных 

лишению свободы. Модернизация российского 
законодательства не обошла стороной сферу уго-
ловно-правового регулирования общественных 
отношений, складывающихся в установлении 
преступности и наказуемости деяния, а также 
определяющих форму и содержание объема пра-
вовых ограничений уголовного наказания. Каза-
лось бы, устоявшаяся система уголовных наказа-
ний в последние годы претерпела существенные 
изменения, что повлекло за собой изменение со-
держания отдельных наказаний (ограничение 
свободы) и появление новых (принудительные 
работы), неизвестных ранее уголовному праву                                      
[1, с. 130–132]. 

По состоянию на 1 мая 2019 г в учреждениях УИС 
содержалось свыше 840 тыс. человек, в том 
числе, около 63,6 тыс. женского населения и 
около 4,7 тыс. несовершеннолетних. Всего в 2018 
году судами первой инстанции было осуждено 
908235 человека, из них 259347 – к лишению сво-
боды [4]. 

В 
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Порядок исполнения всех видов уголовных нака-
заний предусмотрен Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации (УИК РФ). Огра-
ничение свободы, будучи видом наказания, не яв-
ляется исключением. 

В УИК РФ порядку исполнения ограничения сво-
боды посвящена глава 8, состоящая из восьми 
статей. Кроме того, среди подзаконных актов сле-
дует назвать Приказ Минюста РФ от 11.10.2010 № 
258 «Об утверждении Инструкции по организации 
исполнения наказания в виде ограничения сво-
боды», которым на сегодняшний день руковод-
ствуются все уголовно-исполнительные инспек-
ции при исполнении рассматриваемого вида 
наказания [10]. 

В этой связи, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, выступая на коллегии Генеральной 
прокуратуры, особенно подчеркнул важность не 
ужесточения наказания, а обеспечения его неот-
вратимости [5, с. 1].  

В настоящее время остро стоит проблема назна-
чения наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, к которым, например, можно отнести 
ограничение свободы. 

Основная цель назначения ограничения свободы – 
это дальнейшее постепенное исправление пре-
ступника. После отбытия наказания в виде лише-
ния свободы для осужденного важно поэтапно 
восстанавливать социальные связи, не оказаться 
во вредной для него криминальной среде. Необ-
ходимо отметить, что нецелесообразно назна-
чать ограничение свободы в качестве основного 
наказания за преступления на бытовой почве.  

Как верно заметил М. Арзамасцев, в такой ситуа-
ции жертва и преступник после осуждения оста-
ются в тех же бытовых условиях, фактически, 
«один на один», что может привести к эскалации 
насилия. Ограничение свободы вряд ли сможет 
обеспечить предупреждение новых насильствен-
ных преступлений на бытовой почве, поскольку 
такие преступления часто совершаются дома, в 
квартире, ином жилище в отношении родственни-
ков, соседей, знакомых, проживающих непода-
леку [7, с. 4–7]. Тем самым, при назначении огра-
ничения свободы суд должен учитывать все об-
стоятельства дела, проанализировать влияние 
данного наказания на осужденного и членов его 
семьи. 

Таким образом, ограничение свободы, выступая в 
качестве уголовного наказания, объективно и 
обязательно причиняет осужденному определен-
ные лишения и ограничения прав и свобод, состо-
ящие в его правовом режиме.  

Наши сомнения подкрепляются схожестью огра-
ничения свободы с административным надзором, 
осуществляемым за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, который, являясь мерой 
административно правового характера, не имеет 
ничего общего с уголовным наказанием. Вместе с 
тем, предусмотренные Федеральным Законом 
«Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы» [6, с. 4], 

ограничения практически дословно воспроизво-
дят содержание ограничения свободы, и в соот-
ветствии со ст. 4 данного ФЗ, «в отношении под-
надзорного лица могут устанавливаться следую-
щие административные ограничения: 

1) запрещение пребывания в определенных ме-
стах; 

2) запрещение посещения мест проведения мас-
совых и иных мероприятий и участия в указанных 
мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом житель-
ства либо пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом 
пределы территории; 

5) обязательная явка от одного до четырех раз в 
месяц в орган внутренних дел по месту житель-
ства или пребывания для регистрации». 

Ограничение прав и свобод лица предполагает 
практически любая мера государственного при-
нуждения, поскольку такой метод обеспечивает 
наиболее эффективное воздействие на сознание 
участника правовых отношений в части опреде-
ления границ дозволенного поведения. Изложен-
ные суждения, позволяют придти к выводу о том, 
что введенное, рассматриваемым ФЗ, понятие 
«административное ограничение» по своей сути, 
практически размывает правовые границы между 
«ограничением свободы», как самостоятельным 
видом уголовного наказания и «административ-
ным надзором», выступающим в качестве меры 
административного принуждения [2, с. 83–86]. 

Таким образом, осужденные к ограничению сво-
боды в максимальной степени представлены ли-
цами среднего возраста. 

Из всех состоявших на учете уголовно-исполни-
тельных инспекций за два квартала 2018 г. 
больше всего имели судимость за такие преступ-
ления против собственности как кража (30,50 %), 
а также за такие преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности как 
незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов; 
незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (10,93 %). Подобная тенденция 
наблюдается среди осужденных к ограничению 
свободы – соответственно 9,91 и 12,32 %. 

Из состоявших на начало I полугодия 2019 г. на 
учете уголовно-исполнительных инспекций осуж-
денных к ограничению свободы, ранее судимых 
за совершение преступлений, – 22,82 %, не заня-
тых трудом или учебой – 30,4 %. В отношении 
0,35 % проводились первоначальные розыскные 
мероприятия, 0,12 % находились в розыске, при 
этом в отношении ни одного такого осужденного 
не возбуждены уголовные дела за совершение 
повторного преступления [11]. 



203 

Что касается осуждённых, которым наказание 
назначено в качестве дополнительного, возни-
кают вопросы следующего характера: осуждён-
ный уклоняется от отбывания наказания, что вы-
ражается в нарушении установленных для него 
судом ограничений. К нему применяются опреде-
лённые законом меры взыскания: предупрежде-
ние, официальное предостережение – дополне-
ние ранее установленных ограничений, а вот за-
менить неотбытую часть срока осуждённому 
нельзя, так как для этой категории осуждённых 
предусмотрено незамедлительное направление 
инспекцией информации в орган внутренних дел 
для принятия решения о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 314 УК РФ [10, с. 14–21]. 

Ограничение свободы является реальным видом 
наказания и не назначается условно (ч. 1 ст. 73 
УК РФ). К осужденному к данному виду наказания 
не применяются положения ст. 79 (Условно-до-
срочное освобождение от отбывания наказания) 
и ст. 80 (Замена неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания) УК РФ. 

По данным Судебного Департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в 2013 году в 

верховных судах республик и равных им судах по 
первой инстанции ограничение свободы в каче-
стве основного наказания назначено 2 лицам; 
районных судах к ограничению свободы как ос-
новному наказанию – 4,5 тыс. лиц, или 0,8 % в 
структуре осужденных; мировыми судьями к огра-
ничению свободы в качестве основного наказа-
ния – 3,5 тыс. лиц, или 1,2 % [9]. 

В настоящее время происходит формирование 
судебной практики по назначению ограничения 
свободы, что подтверждается вышеуказанными 
статистическими данными. 

Таким образом, предполагается, что популяр-
ность назначения наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества, а в частности ограничения 
свободы, в дальнейшем будет только возрастать. 
Однако важно, чтобы осужденный воспринимал 
назначенное наказание в виде ограничения сво-
боды как заслуженное и справедливое. Воспри-
няв его таковым, он сознательно будет претерпе-
вать правоограничения, что, несомненно, должно 
способствовать искуплению вины, становлению 
его на путь исправления. 
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Аннотация. Восстановление социальной справедли-

вости как В статье раскрываются особенности заклю-

чения договоров в рамках федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». В современных условиях договор 

находится в центре механизма взаимодействия хо-

зяйствующих субъектов. Наряду с тем, что договор 

играет роль юридического факта, из которого возни-

кают отдельные правовые отношения, он выполняет 

регулятивные функции, является регулятором кон-

кретных экономических отношений, которые скла-

дываются между хозяйствующими субъектами, за-

ключающими договор, оформляет и структурирует 

их правовые отношения. 
 

Ключевые слова: договор, контрактная система, гос-

ударственные и муниципальные нужды, контракт-

ная служба. 

 

   

Annotation. Тhe article reveals the features of conclud-

ing contracts within the framework of the Federal law 

«On the contract system in the field of procurement of 

goods, works, and services for state and municipal 

needs». In modern conditions, the contract is at 

the center of the mechanism of interaction between 

economic entities. Along with the fact that the contract 

plays the role of a legal fact, from which separate legal 

relations arise, it performs regulatory functions, is the 

regulator of specific economic relations that develop 

between economic entities that conclude the contract, 

forms and structures their legal relations. 
 

 

 

 

Keywords: contract, contract system, state and munici-
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ажнейшее значение договора, прежде всего, 
хозяйственного (предпринимательского) до-

говора, единодушно признается в юридической 
литературе. Судебная практика при рассмотре-
нии споров, связанных с договорами, исходит из 
принципа обязательной юридической силы дого-
вора для лиц, его заключивших. Попытки уйти от 
ответственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение договорного обязательства 
путем подачи исков о признании договора неза-
ключенным или недействительным, как правило, 
не поддерживаются судами [1]. 

Такие попытки могут квалифицироваться как зло-
употребление правом – заведомо недобросовест-
ное осуществление гражданских прав – с приме-

В 
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нением положений пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ: 
«Пределы осуществления гражданских прав». На 
использование огромного потенциала договор-
ного урегулирования хозяйственных связей и 
направлен Закон № 44-ФЗ [2]. 

В данном случае законодатель назвал договор 
контрактом; это допустимо, так как термины «до-
говор» и «контракт» - синонимы. Имея английское 
происхождение, слово «контракт» (contract) с 
незапамятных времен употребляется в русском 
языке как альтернатива терминам «договор», 
«соглашение» [3]. В юридической лексике упо-
требляются и производные от слова «контракт» 
сочетания, например, «контрактное право», «до-
говор контрактации» (ст. 535 ГК РФ).  

В Законе № 44-ФЗ государственный и, соответ-
ственно, муниципальный контракт определяется 
через понятие договора: «государственный кон-
тракт, муниципальный контракт – договор, заклю-
ченный от имени Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации (государственный 
контракт), муниципального образования (муници-
пальный контракт), государственным или муници-
пальным заказчиком для обеспечения соответ-
ственно государственных нужд, муниципальных 
нужд». То есть, государственный или муници-
пальный контракт – это договор, особая его раз-
новидность, предназначенная для выполнения 
определенных социально-экономических задач в 
публично-правовой сфере.  

Возникающие из государственного и муниципаль-
ного контракта договорные отношения между за-
казчиком и исполнителем имеют сложную – ком-
плексную – правовую природу, охватывая пуб-
лично-правовые и частноправовые аспекты, но, 
тем не менее, находятся в сфере действия общих 
и специальных норм ГК РФ. Законодательство о 
контрактной системе основывается, в том числе, 
и на положениях ГК РФ. Об этом прямо сказано в 
части 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ: «Законодательство 
Российской Федерации и иные нормативные пра-
вовые акты о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». В настоя-
щее время в действующей редакции части второй 
ГК РФ имеются специальные структурные под-
разделения, посвященные государственным и 
муниципальным контрактам: в главе 30-ой 
«Купля-продажа» – §4. «Поставка товаров для 
государственных или муниципальных нужд», ст. 
ст. 525–538, в главе 37-ой «Подряд» – §5. «Под-
рядные работы для государственных или муници-
пальных нужд», ст. 763–768. По логике должен 
быть аналогичный параграф в главе 39-ой «Воз-
мездное оказание услуг» с нормами об оказании 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд, но такой параграф отсутствует. Таким об-
разом, соотношения ГК РФ и законодательства о 
госзакупках четко не установлено.  

В ГК РФ проводится принцип приоритета норм Ко-
декса относительно норм других законодатель-
ных актов. Так, абз. 2 п. 2 ст. 525 ГК РФ гласит: «К 
отношениям по поставке товаров для государ-
ственных или муниципальных нужд в части, не 
урегулированной настоящим параграфом, 

применяются иные законы». Аналогичное по со-
держанию положение содержится в ст. 768 ГК РФ: 
«Правовое регулирование государственного или 
муниципального контракта».  

После принятия в 2006 г. Федерального закона                                 
№ 19-ФЗ «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», были внесены измене-
ния и в §4 главы 30-ой, и в §5 главы 37-ой ГК РФ. 
Тем не менее, детализация регулирования, пред-
ставленная в Законе № 44-ФЗ, позволяет сделать 
вывод о том, что в соотношении с нормами §4 
главы 30-ой, ст. 525–538, и §5 главы 37-ой,                             
ст. 763–768 ГК РФ, нормы Закона № 44-ФЗ имеют 
приоритетное значение.  

Но, во-первых, этот вывод приходится делать при 
отсутствии необходимого четкого решения во-
проса в самом законодательстве. Во-вторых, 
нормы Закона № 44-ФЗ должны применяться на 
основе и с учетом норм ГК РФ, в том числе общих 
норм об обязательствах и договорах. По некото-
рым вопросам в Законе № 44-ФЗ делается не 
бланкетная (то есть не содержащая ссылки на 
определенные статьи ГК РФ или другого закона) 
отсылка к гражданскому законодательству. 
Например, в частях 8 и 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
говорится о возможности, при определенных 
условиях, одностороннего отказа стороны кон-
тракта от исполнения контракта и расторжения 
контракта (анализ этих положений дается ниже). 
Но и в тех конкретных случаях, когда подобных 
отсылок в положениях Закона № 44-ФЗ не содер-
жится, взаимосвязи специальных норм Закона                                  
№ 44-ФЗ с общими нормами ГК РФ и взаимодей-
ствие их объективно существуют.  

Что касается норм части второй ГК РФ об отдель-
ных видах обязательств, то, как нам представля-
ется, допустимо их субсидиарное применение в 
тех случаях, когда выявляются какие-либо фраг-
менты отношений между заказчиком и исполните-
лем, которые не урегулированы нормами Закона 
№ 44-ФЗ. Например, если заключен контракт на 
поставку товаров для государственных или муни-
ципальных нужд, и в отношениях между заказчи-
ком и исполнителем возникла коллизия, которая 
не находит разрешения на основе положений За-
кона № 44-ФЗ, то в целях ее урегулирования воз-
можно субсидиарное применение специальных 
норм ГК РФ в том числе, по аналогии с законом 
(ст. 6 ГК РФ: «Применение гражданского законо-
дательства по аналогии»). Название Закона                                    
№ 44-ФЗ «О контрактной системе…» свидетель-
ствует о том, что контракт (договор) является цен-
тральным элементом всей системы размещения 
заказов для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Если представить весь цикл 
правоотношений по размещению госзаказа, то в 
составе этих правоотношений выделяются два 
больших этапа: первый этап – организационный, 
от принятия уполномоченным органом решения о 
размещении госзаказа за счет бюджетных 
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ассигнований до заключения контракта; второй 
этап – исполнительский, от заключения контракта 
до прекращения его действия вследствие надле-
жащего исполнения.  

Несмотря на то, что в динамике развития право-
отношений много различных юридических фак-
тов, собственно обязательство по поставке това-
ров, выполнению работ или оказанию услуг для 
государственных нужд возникает непосред-
ственно из контракта и должно исполняться в 
строгом соответствии с его условиями. Какой бы 
из предусмотренных Законом № 44-ФЗ способов 
размещения госзаказа ни был использован заказ-
чиком, заключение контракта во всех случаях яв-
ляется обязательным; выполнение госзаказа без 
заключения контракта недопустимо. Работы, вы-
полненные исполнителем без заключения кон-
тракта, не должны приниматься заказчиком, и 
оплачены быть не могут.  

Ввиду большого значения контракта, у органов и 
организаций, выступающих в качестве заказчи-
ков, должны быть сотрудники, специально подго-
товленные для ведения контрактной работы. Со-
гласно части 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ: «Контракт-
ная служба», в организациях, совокупный годовой 
объем закупок которых, в соответствии с планом-
графиком, превышает сто миллионов рублей, для 
ведения контрактной (договорной) работы 
должны создаваться специальные службы. 
Штаты, штатное расписание таких контрактных 
служб определяются самими организациями. В 
части 1 ст. 38 Закона № 44-ФЗ содержится ого-
ворка о том, что создание специального структур-
ного подразделения не является обязательным. 

Это означает, что контрактная служба может 
быть создана как в виде отдельного подразделе-
ния – отдела, управления – с подчинением пер-
вому лицу организации либо его заместителю, так 
и в виде части какого-либо подразделения в си-
стеме административно-управленческой струк-
туры организации; например, в составе экономи-
ческой службы или в составе правового департа-
мента и т.д.  

Если же годовой объем закупок не превышает ста 
миллионов рублей, и у заказчика не создана кон-
трактная служба, в штате заказчика должен быть 
сотрудник, ответственный за осуществление за-
купок, включая заключение контрактов и контроль 
за их исполнением. Такой сотрудник (должност-
ное лицо) называется контрактным управляю-
щим. Сотрудники контрактной службы и, конечно 
же, контрактный управляющий должны иметь 
либо высшее образование, либо дополнительное 
профессиональное образование со специализа-
цией в сфере закупок. В части 4 ст. 38 Закона                            
№ 44-ФЗ перечислены основные функции кон-
трактной службы и контрактного управляющего; к 
числу них относится подготовка и заключение 
контрактов.  

В тех случаях, когда заказчик для осуществления 
закупок привлекает специализированную органи-
зацию, последняя принимает на себя обязатель-
ство по разработке необходимой конкурсной до-
кументации, включая проект контракта. Как выте-
кает из ст. 40 Закона № 44-ФЗ, специализирован-
ная организация действует на основании заклю-
ченного с заказчиком контракта. 
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а протяжении столетий политологи, социо-
логи, юристы приводили факты о колос-

сальном вреде коррупции. Обладая такими свой-
ствами, как структурная сложность, масштаб-
ность, комплексность, многоаспектность, корруп-
ция затрагивает все срезы деятельности государ-
ства и общества. Она оказывает отрицательное 
влияние на политические, социально-психологи-
ческие, экономические, правовые, культурно-ис-
торические, духовно-нравственные, информаци-
онные аспекты жизни и деятельности российских 
граждан. Специалисты большинства научных 
направлений считают коррупцию отрицательным 
явлением, и лишь функционалисты находят в изу-
чаемом явлении положительные черты. По их 
мнению, она улучшает функциональность госу-
дарственной администрации, стимулирует поиск 

и принятие различных решений, способствует 
экономическому развитию. 

Справедливости ради следует сказать, что ростки 
этого отрицательного явления коренятся во мно-
гих из нас. К сожалению, порой, мы сами актуали-
зируем и даже инициируем отдельные составля-
ющие коррупционного поведения, а спустя корот-
кое время мы же и осуждаем его. Это подтвер-
ждается результатами опроса российских граж-
дан, проведенного фондом общественного мне-
ния (ФОМ). По его результатам 45 % опрошенных 
не видят противоправности в коррупционной со-
ставляющей своей деятельности; 29 % не осуж-
дают получающих взятки; 70 % опрошенных пред-
принимателей согласны дать взятку ради получе-
ния последующей выгоды, а 44 % служащих 

Н 
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считают, что их сослуживцы за вознаграждение 
могут нарушить закон.  

Приведенные цифры нами воспринимается как 
исторический отголосок этого пагубного явления 
российской действительности. Ведь коррупция в 
России имеет многовековую историю. Уже Судеб-
ником 1550 года (Царским Судебником) преду-
сматривалось наказание за взяточничество. Бо-
лее того, этот правовой акт давал его виды, про-
водил разграничения между «мздоимством» и 
«лихоимством». Первым считалось получение 
вознаграждения за принятие судебного решения 
(по делу, жалобе) вопреки нормам правосудия, в 
интересах заинтересованного лица. Лихоимством 
считалось «получение должностным лицом су-
дебных органов пошлин свыше нормы, установ-
ленной в законе» [1, с. 10].  

 Соборное Уложение (СУ) 1649 года, действовав-
шее в России более двух веков, среди множества 
различных преступлений устанавливало ответ-
ственность за взяточничество не только судей и 
воевод (должностных лиц судебных органов), но 
и дьяков и подьячих (вспомогательного персо-
нала).  

В статье 1 главы Х Уложения содержалось требо-
вание для судей всех рангов, чтобы «всякая рас-
права делати всем людем Московского государ-
ства, от большаго и до меньшаго чину, вправду». 
Казалось бы, приведенная норма-принцип 
должна пронизывать все другие установления 
СУ, однако, это не так. Это положение с ориенти-
ром на содержание других норм можно проком-
ментировать следующим образом: соблюдение 
законов являлось обязательным для всех, од-
нако, законы для сословий по Уложению были 
различны.  

Принцип феодального права – права-привилегии – 
наглядно просматривался в содержании ст. 16, 17 
главы Х Уложения. «Степень наказания опреде-
лялась в зависимости от сословно-социальной 
принадлежности потерпевшего и преступника. За 
одно и то же преступление наказание было тем 
сильнее, чем выше положение потерпевшего и 
ниже – преступника» [2, с. 270]. 

Глава Х Соборного Уложения «О суде» содер-
жала 287 статей, значительное количество кото-
рых предусматривало ответственность за непра-
вый суд (за взятку) или в результате пристраст-
ного отношения к подсудимому по мотивам 
дружбы или вражды. Мотив о «посуле» как слу-
жебном преступлении, был одним из доминирую-
щих в Уложении в части приказного и воеводского 
управления и судопроизводства, свидетельствуя 
о процветании коррупции и произвола среди фе-
одальной администрации. 

Если проследить взгляды политологов, социоло-
гов, юристов и обратиться к правовым актам, при-
нятым при различных общественно-экономиче-
ских формациях Российского государства, то 
можно сделать вывод о том, что коррупция всегда 
являлась угрозой безопасности государства, тор-
мозом для развития страны, вела к расслоению 
общества, вызывая возмущения, недовольство 

(порой и бунтарский подход, массовые выступле-
ния) граждан. Исходя из этого, задачей законода-
тельных и исполнительных органов власти, выс-
ших должностных лиц государства было приня-
тие таких решений и программ социально-эконо-
мического развития страны, которые исключали 
бы конфликтную ситуацию на границе экономики 
и права, не содержали причин и условий для 
внедрения коррупции. 

Прошло почти 12 лет, как вступил в силу Феде-
ральный закон «О противодействии коррупции» 
[3]. Его принятию предшествовали долгие 15 лет. 
На сегодняшний день в него внесено столько но-
ваций, уточнений, что по своему объему они 
больше, чем его первоначальный вариант. Не вы-
ражая субъективных оценок по вопросам затяги-
вания принятия стратегического нормативного 
правового акта по противодействию коррупции, 
следует сказать об очевидной сложности опреде-
ления действенных рычагов борьбы с этим слож-
ным явлением. 

Обращаясь к начальному периоду реализации 
положений указанного ФЗ и беря за точку отсчета 
2010 год, укажем, что в обозначенное время было 
зарегистрировано свыше 38 тысяч коррупцион-
ных преступлений. Из них 13 тысяч составили 
преступления, связанные со взяточничеством 
(46,4 %). Средний ущерб от выявленного корруп-
ционного преступления по данным ГИАЦ МВД 
России составил 315000 рублей. 

В 2010 году лица, проживающие на территории 
Российской Федерации, в Интернет-приемную 
(раздел «Борьба с коррупцией») Генеральной 
прокуратуру РФ направлен 8 448 сообщений о 
злоупотреблениях различных должностных лиц. 
В них речь шла о коррумпированности при приня-
тии решений по результатам рассмотрения сооб-
щений о преступлениях, их расследовании. А 
также, в процессе реализации трудового, жилищ-
ного, природоохранного, земельного, градострои-
тельного законодательства. Сообщения содер-
жали и факты нарушений нормативных правовых 
актов о размещении заказов на поставки товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд. В рассматриваемый период времени 
аппаратом Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации из 57 тысяч единиц вхо-
дящей корреспонденции было зафиксировано не 
менее 29 тысяч собственно жалоб на различные 
нарушения прав и свобод человека [4]. 

В 2010 году Россия набрала 2,1 балла и заняла 
154 место в мировом Индексе восприятия корруп-
ции. Рейтинг, включающий 178 позиций, был со-
ставлен международной организацией Transpa-
rence International the global coalition against 
corruption (Неправительственная международная 
организация по борьбе с коррупцией и исследо-
ванию уровня коррупции по всему миру). 

В Тульской области должностные лица департа-
мента здравоохранения, превысив свои долж-
ностные полномочия при закупке компьютерных 
томографов, причинили ущерб бюджету Россий-
ской Федерации в размере 138 млн рублей. Ана-
логичный случай имел место в Ростовской 
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области. Там директор ФГУП «Ростовский 
научно-исследовательский онкологический ин-
ститут» заключил государственный контракт на 
поставку томографов для нужд данного лечеб-
ного учреждения по завышенным ценам. Размер 
ущерба, причиненного государству, составил                          
58 млн рублей. Аналогичные противоправные де-
яния были пресечены в Чувашской республике, 
Архангельской, Вологодской, Калининградской, 
Кировской, Новгородской, Орловской, Свердлов-
ской областях. 

Заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, превысив свои 
должностные полномочия и вступив в преступный 
сговор с индивидуальными предпринимателями, 
незаконно перечислила в их адрес бюджетные 
средства в размере более 85 млн рублей, выде-
ленные для субсидирования услуг ЖКХ гражда-
нам отдельных льготных категорий. 

В Смоленской области был выявлен факт пред-
ставления подложных документов руководством 
коммерческой фирмы в главное управление госу-
дарственного заказа по Смоленской области с це-
лью заключения контракта на выполнение работ 
по строительству физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на сумму 1,2 млрд рублей. 

С целью заключения государственного контракта 
на выполнение работ по реконструкции и капи-
тальному ремонту городской клинической боль-
ницы № 3 г. Астрахани на сумму 4,84 млрд рублей 
в дирекцию по капитальному строительству Аст-
раханской области были также предъявлены под-
ложные документы. 

Спустя 10 лет, в 2019 году, было совершено 
30991 преступление коррупционной направлен-
ности [5] (на 1,6 % больше чем в предыдущем 
году). Материальный ущерб, причиненный заре-
гистрированными преступлениями, составил                         
48,0 млрд руб. (в 2018 году он составлял 58,3 
млрд руб.). Уровень рассматриваемых преступ-
лений в среднем по Российской Федерации со-
ставил 21,1 (на 100 тыс. населения страны). В 
структуре коррупционной преступности по-преж-
нему основную долю (44,7 %) составляет взяточ-
ничество.  

По данным Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, в 2019 году (по сравне-
нию с 2018 годом) на 29 % увеличилось количе-
ство жалоб, связанных с отказом в регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях, на 27 % – 
на решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела (их количество составило 1396) [6]. 

За 2019 год на 74,1 % увеличилось число зареги-
стрированных преступлений, связанных с подку-
пом (откаты) должностных лиц при осуществле-
нии ими полномочий в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Для предупреждения та-
кого рода противоправных действий в 2010 году 
планируется дополнить УК РФ новой нормой ст. 
290.1 «Незаконное обогащение». 

В Индексе восприятия коррупции Россия в 2019 
году набрала 28 баллов из 100 и поднялась на 

одну позицию выше по сравнению с 2018 годом, 
заняв 137 место из 180 [7, с. 24]. 

В 2019 году был осужден Д. Захарченко, бывший 
руководитель управления «Т» ГУЭБ и ПК МВД 
России, за прекращение необоснованных прове-
рок бизнеса и задержек поставок морепродуктов 
на границе, получил 7 млн. рублей, карту на                                  
50-процентную скидку в La Marée 2016 (взяткода-
тель – бизнесмен – владелец ресторана La Marée). 
Стоимость конфискованного у Д. Захарченко иму-
щества составила 9 млрд руб. (элитные квар-
тиры, машины, земельные участки). Осужден он 
был на 12 лет 6 месяцев лишения свободы, с 
штрафом в 117 млн рублей, запретом занимать 
государственные должности в течение двух лет и 
лишением специального звания. Соотношение 
суммы имущественного наказания и взысканий к 
сумме взятки составила 9117/7. 

При осуществлении преступлений коррупционной 
направленности доминируют информационные 
технологии (подготовка, совершение, сокрытие), 
дистанционные способы. Распространена бес-
контактность расчетов за принятие незаконных 
решений с «одновременным исключением лич-
ных контактов и осуществлением дачи-получения 
взятки через платежные терминалы либо посред-
ством электронных и информационно-телеком-
муникационных сетей на виртуальные счета 
(электронные кошельки), открытые в различных 
платежных системах» [8, с. 97]. 

Коррупция влияет на принятие политических ре-
шений, исходя из частных интересов, а не из эко-
номической рациональности. Коррупционные 
схемы повышают стоимость реализуемых лекар-
ственных средств (откаты в лекарственном обес-
печении составляют не менее 20 %), товаров, 
предоставляемых услуг за счет включения в цену 
величины взятки и снижают их качество. Рост за-
трат на производство ухудшает инвестиционную 
привлекательность компаний и сокращает воз-
можности для роста. Завышенные цены, в конеч-
ном итоге, ложатся бременем на потребителя и 
ведут к распространению бедности среди населе-
ния, следствием чего становятся уменьшение 
налоговых поступлений и сокращение количество 
рабочих мест. В результате коррупции снижается 
качество предоставляемых государством услуг в 
сфере здравоохранения, образования, транс-
порта и всей политической системы (считается, 
что целенаправленное использование бюджет-
ных средств составляет около 70 %). Косвенно 
коррупционная деятельность отражается на ро-
сте неграмотности и недоверия граждан к инсти-
тутам охраны прав и законных интересов, обще-
ственного порядка, судебной и образовательной 
системам. 

Пострадавшая от деятельности коррупционных 
должностных лиц экономика, не способна обеспе-
чить приемлемый уровень благосостояния, если 
нарушены механизмы рынка. Взяточничество 
увеличивает стоимость производства, обеспечи-
вающего импортозамещение, делает процесс ин-
вестирования менее привлекательным.  
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При опросе, проведенном социологами РАГС при 
Президенте Российской Федерации, 87 % рос-
сиян указали на необходимость самым решитель-
ным образом бороться с коррупцией, чтобы ис-
ключить массу негативных последствий. В том 
числе, чтобы власть не зависела от преступников, 
исключалось властвование олигархических груп-
пировок, не ухудшалась обороноспособность 
страны, не росла инфляция, теневая экономика, 
не снижались налоговые поступления в бюджет, 
не происходило расслоения общества, не разру-
шались идеи демократии.  

Следует сказать и о том, что коррупция стимули-
рует наиболее опасные виды преступлений. 

В качестве заключения отметим и о то, что опрос 
общественного мнения, проведенный в 107 стра-
нах мира с использованием шкалы от 1 (совсем 
не коррумпирован) до 5 (очень коррумпирован) 
показал, как население воспринимает отдельные 
институты общества с точки зрения их коррумпи-
рованности. Гражданами были оценены следую-
щие институты: правовая система получила ин-
декс – 2,6; полиция – 2,7; система образования – 
2,7. По мнению граждан Германии, наиболее кор-
румпированы политические партии (3,8), бизнес 
(3,7) и СМИ (3,4) [9, с. 54–62]. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция 

развития добровольчества в Российской Федерации 

и Алтайском крае, принимается во внимание дея-

тельность волонтерских отрядов и молодежных сту-

денческих организаций, действующих на базе выс-

ших учебных заведений города Барнаула и регио-

нального отделения политической партии «Единая 

Россия». Авторы указывают на недостаточность мер 

поддержки, оказываемых волонтерам, и несогласо-

ванность действий волонтерских отрядов антиэкс-

тремистской и контртеррористической направлен-

ности между собой. Делается вывод о необходимо-

сти построения четкой системы взаимодействия. 
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волонтерские отряды, общественные организации, 

профилактика интолерантного поведения, юриди-
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Annotation. The article examines the concept of volun-

teering development in the Russian Federation and

the Altai Territory, takes into account the activities of 

volunteer teams and youth student organizations oper-

ating on the basis of higher educational institutions in 

the city of Barnaul and the regional branch of the polit-

ical party «United Russia». The authors point out 

the lack of support measures provided to volunteers 

and the lack of coordination between the actions of 

anti-extremist and counter-terrorism volunteer detach-

ments. It is concluded that it is necessary to build a clear 

system of interaction. 
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онцепция развития добровольчества (волон-
терства) в Российской Федерации до 2025 

года определяет данную деятельность как без-
возмездное исполнение работ либо услуг в опре-
деленных сферах [1]. На официальном уровне со-
действие расширению сети волонтерских органи-
заций по стране является одним из приоритетных 
направлений социальной и молодежной поли-
тики. Поддержка добровольчества (волонтер-
ства) осуществляется в рамках реализации Феде-
рального закона «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» от 
11.08.1995, Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» от 12.01.1996, Распоряже-
ния Правительства РФ от 29.11.2014 «Об утвер-
ждении Основ государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 

года», Постановления Правительства РФ от 
30.12.2015 «О государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы», а также, Резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН от 17.12.2015 «Ин-
теграция добровольчества в дело мира и разви-
тия: план действий на следующее десятилетие и 
последующий период» [1]. 

В 2020 году, в связи с резким усложнением сани-
тарно-эпидемиологической обстановки в мире и в 
России, деятельность волонтеров оказалась как 
никогда востребованной [2]. В частности, огром-
ную популярность приобрели добровольцы в об-
ласти социального обслуживания и социальной 
поддержки населения. Также, стремительно 
набирает обороты оказание добровольных 

К 
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юридических услуг. Молодежь, в частности, сту-
денты высших учебных заведений, организуют 
при содействии преподавателей правовые цен-
тры на базах юридических факультетов и инсти-
тутов, объединяются в официальные организа-
ции со статусом юридического лица либо без та-
кового. 

Молодежные студенческие организации, волон-
терские отряды считаются одной из форм студен-
ческой самостоятельной организации и служат 
важным индикатором степени вовлеченности сту-
дентов в общественную жизнь образовательного 
учреждения. Также, это одна из форм профилак-
тики интолерантного поведения в молодежной 
среде [3].  

Рассмотрим некоторые аспекты волонтерской де-
ятельности на примере студенческих организа-
ций при высших учебных заведениях г. Барнаула. 

В соответствии с государственной программой 
Алтайского края «Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в Алтайском крае», ос-
новной волонтерской группой, объединяющей 
представителей разных высших учебных заведе-
ний г. Барнаула, является сводная инициативная 
группа «СИГОВАК». Она работает на базе со-
трудничества с правоохранительными органами 
в антиэкстремистской и контртеррористической 
деятельности. Инициаторами создания указан-
ной группы выступили студенты Алтайского педа-
гогического университета. Основное поле дея-
тельности волонтеров – работа с кураторами 
учебных групп, индивидуальная работа со сту-
дентами, входящими в группу риска [5]. 

Аналогичная инициативная группа существует и 
при Барнаульском юридическом институте МВД 
РФ (далее – БЮИ). Курсанты напрямую взаимо-
действуют с органами охраны правопорядка, ра-
ботая общественными помощниками в след-
ственных отделах. Также, в сферу их работы вхо-
дит участие в научно-практических и студенче-
ских конференциях, активное вовлечение в них 
основной массы студенческой молодежи, выступ-
ление с лекциями в образовательных учрежде-
ниях г. Барнаула. 

На базе юридического института Алтайского гос-
ударственного университета (далее – АлтГУ) ра-
ботают две независимые волонтерские организа-
ции контртеррористического характера – отряд 
«Антиэкстремизм» и «Кибердружина 22». Волон-
теры «Антиэкстремизма» преимущественно ра-
ботают на базе колледжа АлтГУ с несовершенно-
летними студентами, являющимися, вследствие 
недостаточно сформированной психологической 
устойчивости, первостепенным объектом вер-
бовки в экстремистские и террористические объ-
единения. Кибердружинники организуют выезды 
в населенные пункты Алтайского края, где в ходе 
«Школы Кибердружины» проводят мастер-классы 
по мониторингу социальных сетей на предмет вы-
явления потенциально опасного контента [2].  

Аналогичная работа проводится и в медицинском 
университете при поддержке Социально-

психологической службы высшего учебного заве-
дения. Учитывая большое количество обучаю-
щихся в Алтайском государственном медицин-
ском университете (далее – АГМУ) иностранных 
граждан, было принято решение о выделении от-
дельного факультета иностранных студентов, с 
которыми отдельно работают волонтеры-психо-
логи. Основной целью является адаптация ино-
странных граждан к учебному процессу и профи-
лактика экстремистских и деструктивных прояв-
лений. Отметим, что опыт АГМУ представляет 
особый интерес, поскольку данная образователь-
ная организация является специализированным 
учреждением, подведомственным Министерству 
здравоохранения, и наличие в нем волонтерских 
групп, работающих с фактами интолерантного по-
ведения, указывает на взаимопроникновение 
двух, с виду совершенно изолированных друг от 
друга отраслей [4].  

Однако стоит отметить и немаловажную про-
блему. Все перечисленные студенческие органи-
зации слабо связаны между собой и практически 
не контактируют. Даже работающие на одном ин-
ституте отряды «Антиэкстремизм» и «Кибердру-
жина 22» почти не пересекаются. Только с 2018 г. 
налаживаются попытки взаимодействия между 
АлтГУ и АГМУ в рамках участия представителей 
медицинского вуза в научно-практических конфе-
ренциях юридического института. Причем, в дан-
ном сближении участвует только психологиче-
ская служба АГМУ, но никак не весь остальной 
массив ВУЗа. Что касается инициативной группы 
«СИГОВАК», с ней до сих пор волонтерами юри-
дического института АлтГУ не налажено никаких 
связей. Также и с курсантами БЮИ.  

Можно сделать вывод о том, что волонтерские 
объединения антиэкстремистской направленно-
сти в крае, безусловно, существуют, но целостной 
системы их сотрудничества не налажено до сих 
пор. Есть только отдельные попытки организато-
ров движений, не подкрепленные поддержкой со 
стороны руководства образовательных учрежде-
ний. Волонтерская инициатива – прекрасная 
вещь, но она требует детальной организации и 
регламентации, чего в настоящий момент явно 
недостаточно.  

Обратимся теперь ко второму направлению во-
лонтерской деятельности, широко развитому в 
Алтайском крае – социальной поддержки населе-
ния. И здесь нужно признать, ситуация складыва-
ется гораздо лучше. В частности, в апреле 2020 
года студенты АГМУ, являющиеся представите-
лями Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» и студенты Колледжа 
АлтГУ, состоящие во Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», приняли участие во всероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Была организо-
вана адресная помощь нетрудоспособным граж-
данам – пенсионерам – в доставке продуктов и 
лекарственных средств. Пожилым и малоподвиж-
ным жителям региона, находящимся на изоляции 
в период распространения инфекции COVID-19, 
были доставлены более двух тысяч бесплатных 
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продуктовых наборов. В апреле 2020 года иници-
ативная группа волонтеров проводила монито-
ринг цен на продукты первой необходимости в 
торговых сетях «Мария-Ра», «Ярче», «Магнит» и 
«Пятерочка». 09 мая волонтеры приняли участие 
во Всероссийской акции «Георгиевская лента», 
приуроченной к празднованию 75-й годовщины 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

30 мая 2020 года студенты провели ряд меропри-
ятий по ремонту игрового оборудование, уборке 
мусора на детской площадке в рамках акции 
«Добро в действии».  

01 июня 2020 года была проведена акция – по-
здравление детей, временно находящихся на ле-
чении в Алтайской краевой клинической детской 
больнице, в рамках акции «Подари радость де-
тям». Акция проводилась совместно с российской 
политической партией «Единая Россия» и регио-
нальным отделением всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-медики». 

18 августа 2020 года был проведен мониторинг 
спортивных площадок города Барнаул. Были про-
верены следующие школы: школа 88, школа 112, 
школа 75, школа 123, лицей «Сигма». В ходе про-
верки было проверено состояние спортивного ин-
вентаря. Полученные данные были обработаны и 
переданы в органы Роспотребнадзора. 

С 01 октября 2020 года волонтеры проводят обу-
чение старшего поколения пользованию инфор-
мационными системами в рамках месячника по-
жилого человека. 

10 октября 2020 года добровольцы приняли уча-
стие в проекте по озеленению парка культуры и 
отдыха «Изумрудный» в рамках акции «ЭкоЛо-
гично». 

07 октября 2020 года в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в Алтайском 
крае была возобновлена работа волонтерского 

штаба по оказанию помощи гражданам в усло-
виях коронавирусной инфекции.  

Можно увидеть комплекс разноплановых акций и 
мероприятий, проведенных инициативной груп-
пой волонтеров меньше чем за полгода. И это 
следует считать важным достижением в налажи-
вании взаимодействия между высшими учеб-
ными заведениями г. Барнаула не только в науч-
ном, но и в практическом плане, так как концепция 
развития волонтерства говорит именно об этом.  

В Алтайском крае в рамках работы всероссийской 
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ объединили 
свои усилия Управление молодёжной политики в 
реализации программ общественного развития 
Алтайского края, Общероссийский народный 
фронт в Алтайском крае, Алтайский центр разви-
тия добровольчества, Волонтёры Победы, Во-
лонтёры-медики, партия «Единая Россия», Ал-
тайский государственный медицинский универси-
тет, а также, «Молодая Гвардия Единой России» 
Алтайского края. 

Необходимо присоединять к этой работе и другие 
волонтерские организации вузов. На базе юриди-
ческого института с 2012 года работает бесплат-
ная клиника правовой помощи по гражданским 
делам «Фемида», а с 2018 года – платный Центр 
правовой помощи по гражданским делам АлтГУ 
[2]. Алтайскому государственному университету и 
другим ВУЗам стоит, по нашему мнению, вырабо-
тать единую программу помощи и поддержки во-
лонтеров, чтобы эти мероприятия проходили не 
разово, а оформились в целостную систему. 
Необходимо учесть психологический фактор, без 
отдачи к добровольчеству быстро теряется инте-
рес, первокурсников новых наборов не так просто 
заинтересовать оказанием бесплатной помощи, и 
в волонтерских рядах начинается мощный отток. 
А этого мы, как руководители данных организа-
ций, не должны допускать. 
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Аннотация. Одной из стратегических задач в разви-

тии российского государства и общества на ближай-

шее десятилетие является сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей, в ее рамках опре-

делен целевой показатель – снижение уровня бед-

ности в два раза по сравнению с показателем 2017 

года. Во многом достижение этой цели будет зави-

сеть от конструктивной работы региональных адми-

нистративно-политических элит, что одновременно 

   

Annotation. One of the strategic objectives in the de-

velopment of the Russian state and society for the next 

decade is to preserve the population, health and well-

being of people, within its framework set a target –

reducing the poverty rate by half compared to 2017. In 

many ways, achieving this goal will depend on the con-

structive work of regional administrative and political 

elites, which will simultaneously contribute to strength-

ening the national security of the Russian Federation.
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будет способствовать укреплению национальной

безопасности Российской Федерации. Авторами 

рассматривается уровень и структура денежных до-

ходов населения, дифференциация заработной 

платы по федеральным округам и регионам, оплата 

труда работников социальной сферы. 
 

Ключевые слова: денежный доход, дифференциа-

ция доходов, заработная плата, меры социальной 

поддержки, социальная сфера. 

 

The level and structure of the population's income is 

considered, wage differentiation by federal districts and 

regions, and the wages of social workers. 
 

 

 

 

Keywords: income, income differentiation, wages, so-

cial support measures, social sphere. 

                                                                       

 
резидент Российской Федерации определил 
в качестве национальной цели развития 

страны на период до 2030 года сохранение насе-
ления, здоровья и благополучия людей. В рамках 
этой цели он определил целевой показатель – 
снижение уровня бедности в два раза по сравне-
нию с показателем 2017 года [1]. Во многом ее до-
стижение будет зависеть от конструктивной ра-
боты региональных административно-политиче-
ских элит, что одновременно будет способство-
вать и укреплению национальной безопасности 
Российской Федерации [2].  

В качестве границы бедности используется вели-
чина прожиточного минимума. В 2017 году чис-
ленность населения с денежными доходами ниже 
этого уровня составила 18,9 млн человек, т.е., 
12,9 % от общей численности населения, в 2019 
году – 18,1 млн человек или 12,3 %, а во втором 
квартале 2020 года – 13,5 %. Величина прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населения 
была равна соответственно 10088; 10890; 11468 
рублей. [3; 4; 5]. 

Денежные доходы населения включают: 

– оплату труда наемных работников;  

– доходы от предпринимательской и производ-
ственной деятельности;  

– социальные выплаты;  

– доходы от собственности (дивиденды, про-
центы, начисленные по денежным средствам на 
банковских счетах физических лиц в кредитных 
организациях);  

– выплату доходов по государственным и другим 
ценным бумагам; 

– инвестиционный доход;  

– другие денежные поступления.  

К социальным выплатам относятся пенсии, посо-
бия, стипендии и другие выплаты; к доходам от 
собственности – дивиденды, проценты, начис-
ленные по денежным средствам на банковских 
счетах физических лиц в кредитных организа-
циях. Инвестиционный доход представляет собой 
доход от собственности держателей полисов. В 
2019 году среднедушевые денежные доходы 
населения были равны 35249 рублей. Структура 
денежных доходов населения следующая: до-
ходы от предпринимательской деятельности 

составляли 6,1 % от общего объема, оплата 
труда – 57,9 %, социальные выплаты – 19 %, до-
ходы от собственности – 4,4 %, другие доходы – 
12,6 %. Основная доля расходов приходилась на 
покупку товаров и оплату услуг (81,3 %). Доля 
обязательных платежей и разнообразных взно-
сов составила 15,3 %, приобретения недвижимо-
сти – 2,4 %, прирост финансовых активов – 1 %, в 
том числе, прирост денег на руках у населения – 
0,4 % [3]. Во втором квартале 2020 года денежные 
доходы населения составляли 34513 рублей [6]. 

В Послании Президента Федеральному Собра-
нию 15 января 2020 года отмечается, что «есть 
острейшая проблема, которая является прямой 
угрозой нашему демографическому будущему, – 
это низкие доходы значительной части наших 
граждан, семей» [7]. Существует значительная 
дифференциация денежных доходов населения. 
Об этом свидетельствует распределение общего 
объема денежных доходов по 20-процентным 
группам населения. На первую группу россиян с 
наименьшими доходами приходилось 5,3 %, на 
вторую – 10,1 %, на третью – 15,1 %, на четвер-
тую – 22,6 %, на пятую с наибольшими доходами – 
46,9 %.  

Коэффициент фондов (коэффициент дифферен-
циации доходов), характеризующий степень со-
циального расслоения, определяется как соотно-
шение между средними уровнями денежных до-
ходов 10 % населения с самыми высокими дохо-
дами и 10 % населения с самыми низкими дохо-
дами, был равен 15,4. Коэффициент Джини (ин-
декс концентрации доходов) – 0,411. Он характе-
ризует степень отклонения линии фактического 
распределения общего объема доходов населе-
ния от линии их равномерного распределения. 
Величина коэффициента может варьироваться 
от 0 до 1, при этом, чем выше значение показа-
теля, тем более неравномерно распределены до-
ходы в обществе. 

У наемных работников основным источником до-
хода является оплата труда [8]. Среднемесячная 
начисленная заработная плата работников орга-
низаций в 2019 году составила 47468 рублей, 733 
доллара США. Уровни их заработной платы зна-
чительно различаются по видам экономической 
деятельности. Среднемесячная начисленная за-
работная плата работников, занятых добычей сы-
рой нефти и природного газа, была равна 135026 
руб., производством табачных изделий – 108036 
руб., финансовой и страховой деятельностью – 
102992 руб. Вместе с тем, низкий уровень 

П 
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среднемесячной начисленной заработной платы 
был в производстве одежды – 20552 руб., кожи и 
изделий из кожи – 26067 руб., текстильных изде-
лий – 26196 руб., мебели – 26719 руб., деятельно-
сти почтовой связи и курьерской деятельности – 
26732 руб., в деятельности гостиниц и предприя-
тий общественного питания – 27947 руб., в обра-
ботке древесины и производстве изделий из де-
рева и пробки, кроме мебели, в производстве из-
делий из соломки и материалов для плетения – 
28768 руб. [3].  

В течение многих лет особое внимание уделяется 
повышению заработной платы в социальной 
сфере. Подтверждением этому может служить 
Указ Президента Российской Федерации от                           
07 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» [9]. Пра-
вительству было поручено обеспечить доведение 
средней заработной платы педагогических работ-
ников общего образования, дошкольных образо-
вательных учреждений, преподавателей и масте-
ров производственного обучения начального и 
среднего профессионального образования, ра-
ботников учреждений культуры до средней зара-
ботной платы в регионе. Средняя заработная 
плата врачей, преподавателей учреждений выс-
шего образования, научных сотрудников должна 
быть повышена до 200 % от средней заработной 
платы в регионе. Президент в Послании Феде-
ральному Собранию 15 января 2020 года особо 
отметил: «Не раз я заострял внимание на том, что 
все параметры по уровню зарплаты учителей, 
врачей, бюджетников, в целом, заданные в май-
ских указах еще 2012 года, должны строго соблю-
даться… Подчеркну, речь идет о людях, специа-
листах, которые работают в важнейших для об-
щества и страны сферах, их труд должен оплачи-
ваться достойно и справедливо» [5]. 

Подобный подход является одновременно серь-
езным фактором профилактики коррупционных 
правонарушений, так как анализ зарубежного 
опыта показывает, что только мерами уголовно-
правового пресечения эту проблему не решить, 
ибо репрессивные меры сводятся не к борьбе с 
коррупцией, а к борьбе с коррупционерами, что не 
подрывает основ самой коррупции как явления 
[10]. 

В настоящее время средняя заработная плата 
работников социальной сферы и науки в органи-
зациях муниципальной собственности ниже сред-
нероссийского уровня, она также меньше по срав-
нению с организациями федеральной собствен-
ности и собственности субъектов Российской Фе-
дерации. Исключение составляют педагоги обра-
зовательных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей. У них уровень средней заработной 
платы выше, чем у работников организаций соб-
ственности субъектов Российской Федерации и 
среднероссийского уровня. У одних категорий ра-
ботников – педагогов общего образования, препо-
давателей и мастеров среднего и начального 
профессионального образования, врачей, сред-
него и младшего медицинского персонала, работ-
ников учреждений культуры, научных 

сотрудников средняя заработная плата в органи-
зациях федеральной собственности больше 
сравнительно с организациями собственности 
субъектов Российской Федерации. У других кате-
горий она меньше – у педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений, учреждений допол-
нитель-ного образования, преподавателей учре-
ждений высшего образования, социальных ра-
ботников. 

Отношение средней заработной платы к оценке 
среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц пре-
вышает в 2,1–2,6 раза у преподавателей учре-
ждений высшего образования, врачей, научных 
сотрудников. Процентное отношение средней за-
работной платы младшего медицинского персо-
нала, социальных работников еще меньше. Такая 
же ситуация сложилась у педагогов дошкольных 
образовательных учреждений по отношению к 
средней заработной плате в сфере общего обра-
зования в субъекте Российской Федерации, у пе-
дагогов учреждений дополнительного образова-
ния по отношению к средней заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации.  

Существует большой разрыв в оплате труда пре-
подавателей и руководителей вузов. В 75 вузах, 
подведомственных Министерству науки и выс-
шего образования, только у 30 % преподавателей 
заработная плата соответствует двум заработ-
ным платам в экономике. Заработная плата асси-
стента, доцента в 15 раз меньше заработной 
платы ректора и проректора. Зарплата препода-
вателей составляет от 30 тыс. до 70 тыс. руб., 
ректоров – от 300 тыс. до 1 млн руб. [11]. 

В 2020 году в условиях пандемии медицинские и 
социальные работники, которые проводят непо-
средственную работу с больными с коронавиру-
сом, получают с 01 апреля до конца года ежеме-
сячные стимулирующие выплаты. Лечащие врачи 
получают 80 тыс. руб., врачи службы скорой по-
мощи, фельдшеры и медицинские сестры –                                  
50 тыс. руб., медицинские сестры и фельдшеры, 
младший медицинский персонал, водители эки-
пажей скорой помощи – 25 тыс. руб. Выплаты 
освобождаются от подоходного налога. Осу-
ществляются стимулирующие выплаты работни-
кам стационаров – домов престарелых, интерна-
тов для инвалидов, в которых работники прожи-
вают не менее двух недель. Врачам выплачива-
ется 40 тыс. руб. за каждую смену и 60 тыс. руб., 
если они во время смены оказывали помощь лю-
дям, заразившимся коронавирусом, социальным 
работникам, педагогам, среднему медицинскому 
персоналу, соответственно – 25 тыс. и 35 тыс. 
руб., младшему медицинскому персоналу –                                      
15 тыс. и 20 тыс. руб., техническому персоналу – 
10 тыс. и 15 тыс. руб. Существуют стимулирую-
щие выплаты за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку работникам бюджетных орга-
низаций, которые помогают людям с коронави-
русной инфекцией. В стационарах врачи – инфек-
ционисты, анестезиологи, реаниматологи полу-
чают 100 % от средней зарплаты за 9 месяцев 
2019 года, врачи – 80 %, медицинские сестры –                         
50 %, санитары – 30 %, в службе скорой помощи 
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и поликлиниках медицинские сестры и фельд-
шеры – 40 %, фельдшеры по приему вызовов, са-
нитары – 20 % [12]. 

Для повышения уровня денежных доходов дей-
ствуют меры социальной поддержки [13]. Осу-
ществлялась выплата в 10 тыс. рублей в июне на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет, июле – от 0 до 16 
лет 5 тыс. руб. – в апреле, мае, июне – на детей 
от 0 до 3 лет 7 тыс. руб. С апреля по август 2020 г. 
максимальное ежемесячное пособие по безрабо-
тице для людей, потерявших работу после                         
01 марта 2020 г., независимо от их дохода состав-
ляет 12130 руб. В апреле – сентябре безработ-
ному родителю на каждого ребенка до 18 лет еже-
месячно выплачивались 3 тыс. руб. Минималь-
ный размер пособия по уходу за ребенком до                             
1,5 лет – составляет 6752 руб. С доходом ниже 
двух прожиточных минимумов на человека 1,6 млн 

семей получают выплаты на детей до 3 лет в раз-
мере регионального прожиточного минимума на 
ребенка [14].  

В течение трех месяцев включительно по сен-
тябрь 2020 г. 12130 руб. получают индивидуаль-
ные предприниматели, прекратившие свою дея-
тельность. В 21 регионе малоимущие получают 
средства по социальному контракту: 54,1 % – на 
преодоление сложной жизненной ситуации,                                    
36,5 % – на помощь в поисках работы, 9,4 % – на 
другие цели. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что государство даже в столь сложных 
экономических условиях, вызванных эпидемией 
коронавируса, выполняет свои обязательства по 
поддержке наименее социально защищенных 
слоев населения. 
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ажным и необходимым условием исследо-
вания проблемы влияния налога на добав-

ленную стоимость на хозяйственную деятель-
ность (с точки зрения финансовых отношений 
субъектов предпринимательства и государства) 
является использование анализа влияния налога 
на макроуровне для изучения практических ас-
пектов функционирования НДС на уровне кон-
кретных плательщиков. 

Такой подход дает возможность: 

● Во-первых, оценить влияние государственной 
налоговой политики в отношении взимания НДС 
на деятельность отечественных предпринима-
тельских структур; 

● Во-вторых, определить возможности оптимиза-
ции интересов плательщиков входного НДС и гос-
ударства; 

● В-третьих, предложить направления такой опти-
мизации налогового администрирования путем 
определения оптимизации ставки для объекта 
налогообложения НДС [1]. 

Система администрирования НДС для торговых 
предприятий розничного типа вызывает сложно-
сти в налогообложении и формирует проблемы 
управления в системе работы предпринимате-
лей-ретейлов.  

Изменения объемов реализации продукции и 
налоговых обязательств отражены на рисунке 1. 

Попробуем установить определенную тенденцию 
отдельных предприятий, а также изменения ука-
занного показателя в динамике. В целом по тор-
говым косметическим компаниям в России соот-
ношение НДС, уплаченного в бюджет, и объема 
по реализации продукции в динамике является 
относительно стабильным и колебалось от 8,4 % 
в 2012 г. до 5,8 % в 2019 г.  

Приведенные данные и их анализ позволяют сде-
лать вывод, что на сумму налоговых обяза-
тельств по уплате НДС в бюджет существенно 
влияет формирование налогового кредита по 
НДС. Под налоговым кредитом понимается одна 
из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взима-
ния налога, то есть налоговый кредит представ-
ляет собой такое изменение срока уплаты налога, 
при котором организации при наличии оснований, 
указанных в статье 67 настоящего Кодекса, 
предоставляется возможность в течение опреде-
ленного срока и в определенных пределах умень-
шать свои платежи по налогу с последующей по-
этапной уплатой суммы кредита и начисленных 
процентов (ст. 66 НК РФ). Изменения в формиро-
вании налогового кредита на отдельных предпри-
ятиях и в отдельные годы влияют на уплату НДС 
в бюджет, а следовательно на иммобилизацию 
денежных средств. Формирование налогового 
кредита является достаточно сложным. Таким об-
разом, решение проблемы по администрирова-
нию НДС для предпринимателей-ретейлов сле-
дует осуществить путем оптимизации использо-
вания налогового кредита. Рассмотрим пути ре-
шения выявленной проблемы.  

В 



223 

 
 

Рисунок 1 – Объем реализации продукции и налоговых обязательств  
торговых косметических компаний в 2012–2019 годах 

 
Известно, что формирование налогового кредита 
напрямую связано с реализацией товаров, работ, 
услуг, основных средств и нематериальных акти-
вов, используемых для обеспечения производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Учитывая, 
что формирование налогового кредита непосред-
ственно и в основном связано с приобретением 
товарно-материальных ценностей для обеспече-
ния хозяйственной деятельности, проанализиро-
вана структура материальных затрат в себестои-
мости продукции, работ, услуг на исследуемых 
предприятиях. Колебания удельного веса мате-
риальных затрат в себестоимости реализованной 
продукции, работ, услуг на отдельных исследуе-
мых предприятиях и в динамике, безусловно, вли-
яет на формирование налогового кредита, а сле-
довательно на сумму НДС, уплачиваемого в бюд-
жет. Анализ данных, выполненных автором, сви-
детельствует о следующем: 

1. Удельный вес материальных затрат в себе-
стоимости реализованной продукции, работ, 
услуг является достаточно высоким для большин-
ства исследуемых предприятий. В 2012 г. он пре-
вышал 50 процентов на 7-ми предприятиях из                    
10-ти, а в 2019 – на 8-ми из 10-ти. 

2. В рассматриваемых торговых косметических 
компаниях в 2017 г. повысился удельный вес ма-
териальных затрат в себестоимости реализован-
ной продукции по сравнению с 2012 г. 

3. Имеют место существенные колебания удель-
ного веса материальных затрат в себестоимости 
реализованной продукции практически на всех 
исследуемых предприятиях в динамике.  

Проведенный анализ структуры материальных 
затрат торговых косметических компаниях позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. Увеличение удельного веса материальных за-
трат в себестоимости реализованной продукции 
на исследуемых предприятиях приводит к увели-
чению суммы налогового кредита и уменьшению 
налога на добавленную стоимость, который пред-
приятия платят в бюджет. 

2. На предприятиях с более высоким удельным 
весом материальных затрат в себестоимости ре-
ализованной продукции влияние налогового кре-
дита на уплату НДС в бюджет будет более суще-
ственным. 

3. Увеличение удельного веса материальных за-
трат в себестоимости продукции приводит к 
уменьшению удельного веса добавленной стои-
мости в объеме реализованной продукции. 

Одним из существенных факторов, влияющих на 
поступление выходного НДС, является дебитор-
ская задолженность покупателей за отгруженную 
продукцию плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость. Оптимизация такой задолженно-
сти, ее сокращение увеличивают выручку от реа-
лизации продукции, а следовательно уменьшают 
объемы и сроки иммобилизации денежных 
средств субъектов предпринимательства-пла-
тельщиков НДС. Проведем анализ формирова-
ния налогового кредита в торговых косметических 
компаниях за 2012–2019 гг. Существенное сокра-
щение превышения входного НДС над налоговым 
кредитом в 2019. 

Как видно из рис. 2, превышение входящего НДС 
над налоговым кредитом в целом для компании 
Atomy существенно колеблется: 2012 – 256 руб.; 
2013 г. – 1373 руб.; 2014 г. – 700 руб.; 2015 г. –                             
11 руб.; 2016 г. – 589 руб.; 2017 г. – 92 руб.;                                   
2018 г. – 570 руб.; 2019 г. – 542 руб. 
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Превышение входящего НДС над налоговым кре-
дитом негативно влияет на финансовые резуль-
таты предприятий, поскольку указанное превы-
шение относится к себестоимости продукции. Им-
мобилизация оборотных средств возникает при 
условии, когда налоговые обязательства 

определяются по первому событию. Соответ-
ственно, указанный механизм влияния НДС на хо-
зяйственную деятельность субъектов предприни-
мательства необходимо рассматривать по следу-
ющим составляющим (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Вычеты НДС и налоговый кредит торговых косметических компаниях в 2012–2019 годы, руб. 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Механизм влияния НДС на результативность хозяйственной деятельности ИП 

 
Таким образом, в процессе оценки воздействия 
налога на добавленную стоимость на хозяйствен-
ную деятельность предприятия определяются 
критерии, на основе которых визуализируется 
оценка результативности такой деятельности. 

Рассмотрим динамику налога на добавленную 
стоимость, который направлялся в бюджет 

исследуемыми предприятиями в 2012–2019 гг. 
(табл. 1). 

Приведенные данные свидетельствуют, что вы-
ручка от реализации продукции в исследуемых 
предприятиях за анализируемый период росла 
более быстрыми темпами по сравнению с ростом 
чистого дохода.  
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Указанная разница между темпами роста выручки 
от реализации продукции и темпами роста 

чистого дохода обусловлена меньшими темпами 
роста налога на добавленную стоимость.  

Таблица 1 

Уплата НДС исследуемыми предприятиями в 2012–2019 гг., руб. 
 

Предприятия 
Года 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019/2012, 

в % 

Всего 7128849 9065061 10809760 9226045 10805308 10965342,9 11474537,5 11474537,4 156,9 

 

Таким образом, оценка влияния налога на добав-
ленную стоимость на конечные результаты хозяй-
ственной деятельности исследуемых предприя-
тий свидетельствует о следующем: 

1. Для анализируемых компаний характерен вы-
сокий и чрезвычайно высокий уровень связи (в 
пределах 0,5–0,99) между объемом уплаченного 
налога на добавленную стоимость в бюджет и фи-
нансовыми результатами предприятий. На наш 
взгляд, определенным образом такой тесной 
связи для тех предприятий, где показатель корре-
ляции положительный можно косвенно объяснить 
так. Налог на добавленную стоимость является 
частью выручки от реализации продукции, работ 
услуг, соответственно – наращивание объемов 
реализации способствует улучшению финансо-
вых результатов предприятия при условии, что 

рентабельность продаж продукции не меняется. 
Гораздо сложнее причинно-следственная связь 
для предприятий, имеющих высокий, но отрица-
тельный уровень корреляции, поскольку объяс-
нить подобную тенденцию только влиянием отри-
цательного значения доходности продаж практи-
чески невозможно. 

2. Вопрос о влиянии размеров предприятия на 
корреляционную связь между объемом уплачен-
ного налога на добавленную стоимость и финан-
сово-хозяйственными результатами деятельно-
сти предприятия является сложным. Учитывая 
результаты анализа, можно утверждать, что кор-
реляционная связь в рассматриваемой цепи 
«НДС – финансовые результаты» усиливается 
одновременно с уменьшением размера предпри-
ятия (по критерию объема активов). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

молодежного рынка труда, понятие эмоциональ-

ного интеллекта, влияние эмоционального интел-

лекта на занятость. В качестве существенной особен-

ности молодежного рынка труда рассматриваются 

предпочтения занятости в определенных сферах де-

ятельности. В качестве причины данного предпочте-

ния сделана гипотеза о том, что это является след-

ствием низкого уровня эмоционального капитала 

молодого поколения. Выявлена также противоре-

чие между развитием информационных технологий 

и уменьшением уровня эмоционального интел-

лекта. Рассмотрена сущность эмоционального ин-

теллекта и способы повышения его уровня. 
 

Ключевые слова: эмоциональный капитал, заня-

тость, рынок труда, мотивация, коммуникация. 

 

   

Annotation. The article discusses the features of 

the youth labor market, the concept of emotional intel-

ligence, and the impact of emotional intelligence on em-

ployment. As an essential feature of the youth labor 

market, employment preferences in certain areas of ac-

tivity are considered. As the reason for this preference, 

the hypothesis is put forward that this is a consequence 

of the low level of emotional capital of the younger gen-

eration. There is also a contradiction between the de-

velopment of information technology and the decline in 

emotional intelligence. The essence of emotional intel-

ligence and ways to increase its level are considered. 
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1. Особенности молодежного рынка труда. 

Среди самых популярных мест приложения труда 
молодежи – это работа в государственных струк-
турах и в IT сфере (программирование и т.п.) [5, 
с. 231]. Если внимательно присмотреться к содер-
жанию труда в данных сферах, то можно заме-
тить, что в государственных структурах работа 
достаточно регламентирована и бюрократизиро-
вана, то есть в целом не требует высокой степени 
коммуникационных и творческих навыков.                           
IT-сфера представляет собой работу с алгорит-
мами, базами данных, программами и т.п., то есть 
также не требует высокой степени специфиче-
ских коммуникационных навыков. Почему же так 
происходит, что наиболее связанные с коммуни-
кацией профессии по популярности у молодежи 
проигрывают более чем 1,5–2,3 раза [5, с. 232] 
тем профессиям (например, журналист и др.), ко-
торые не требуют высоко развитых коммуникаци-
онных навыков? Действительно, в настоящее 
время с самого раннего детства люди приобща-
ются к высокотехнологичным гаджетам, устрой-
ствам коммуникации, без посредства которых уже 
почти не представляется возможной коммуника-
ция с другими людьми (родителями, друзьями, 
коллегами, клиентами). Развитие глобальной 
сети интернет дало возможным строить глобаль-
ную экономику, мгновенно передавать 

информацию на большие расстояния и удаленно 
предоставлять необходимые клиентам услуги. 
Однако, если посмотреть на данную особенность 
развития технологий со стороны особенностей 
развития человека как личности, который посто-
янно пользуется средствами связи, социальными 
сетями, виртуальным пространством в целом, то 
надо отметить все более ослабление коммуника-
ционных навыков непосредственного живого со-
циального общения [1, с. 54].  

Получается парадоксальная ситуация, когда 
цифровая экономика диктует развитие цифро-
вых, виртуальных технологий, все более и более 
помогающих бизнесу, экономике в целом более 
качественно организовывать удовлетворение по-
требностей клиентов, быстрее взаимодейство-
вать с поставщиками и партнерами, возводит на 
новый уровень изучение и мониторинг состояния 
рыночной среды.  

С другой стороны, это же развитие цифровых тех-
нологий ведет к ослаблению и утрате реальных 
социальных коммуникационный способностей, то 
есть таким образом преобразует характер людей, 
(в особенности молодежи), что мы получаем це-
лое поколение, которое характеризуется некото-
рой замкнутостью, особой чувствительностью от 
мнению внешнего социума и старательно 
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«охраняющих» свой внутренний мир, эмоцио-
нально переживающих любое вторжение в него, 
независимо от ситуации, то есть, по сути, не об-
ладающих нужным уровнем эмоционального ин-
теллекта.  

Более того, это создает дополнительные про-
блемы в управлении человеческими ресурсами. 
Так, особенно актуальным в настоящее время яв-
ляются способности работе в команде, в коллек-
тиве, который в совокупности предполагает боль-
шую эффективность и результативность. Возрас-
тает роль творческих решений [2, с. 355], на кото-
рые опираются ведущие компании, и от которых 
зависит повышение или утрата конкурентоспо-
собности в целом [10, с. 16]. Однако для творче-
ства необходимо прежде всего комфортное со-
стояние, отсутствие напряженности в коллективе. 
Именно комфортное состояние, лишенное психо-
логического напряжения в коллективе, помножен-
ное на перекрестный обмен мнениями и идеями 
со стороны коллег по работе, приводит к творче-
ским, креативным решениям.  

Таким образом, совершенствование технологий 
все больше требует креативных идей, а с другой, 
понижает уровень этой же самой креативности за 
счет ослабления коммуникационных качеств ра-
ботников для совместного создания новых реше-
ний. Для того, чтобы понять, каким образом 
можно решить данную проблему, рассмотрим бо-
лее подробно понятие эмоционального интел-
лекта.  

2. Сущность эмоционального интеллекта.  

В последнее время все больше упоминается в 
научной литературе понятие «эмоциональный ин-
теллект» [3, с. 74]. Что же действительно пред-
ставляет из себя данное понятие? Понятие ин-
теллекта связано с мышлением, логикой, возмож-
ностью понимать абстрактные концепции и при-
менять их в практической деятельности. Интел-
лект связан с рациональностью рассуждения, в 
отличии от эмоций, которые в противоположность 
интеллекту носят нерациональный характер. Ка-
ким же образом сочетается рациональность и не-
рациональность одновременно в одном понятии? 
Интеллект проявляется, в том числе, в способно-
сти обучаться, накапливать и применять знания и 
жизненный, профессиональный опыт. В данном 
случае, данная рациональная, осознанная спо-
собность помогает управлять тем, что изна-
чально является спонтанным и нерациональным, 
то есть эмоциями. Эмоции являются определен-
ной кратковременной реакцией нашей психики на 
происходящее в окружающей среде. То есть, эмо-
ции формируют у человека определенное психи-
ческое состояние в ответ на изменения внешней 
среды. Например, на улице идет дождь и настро-
ение уже немного подавленное, тоскливое. И 
наоборот, солнечный свет формирует радостное, 
позитивное настроение. В тоже время человек яв-
ляется биосоциальным существом, которому 
свойственны социальные контакты, будь то дома 
с соседями, или на работе с коллегами. Тем бо-
лее, если мы говорим о жизни в городской среде, 
где темп жизни намного выше, чем в сельских по-
селениях. Так, в городе изменения настолько 

более частые, что постоянно формируют целый 
комплекс эмоций у человека. И если на факторы, 
события внешней естественной среды, люди уже 
научились реагировать спокойно через стандарт-
ное действие (пошел дождик – берем зонтик и 
т.п.), то на факторы социальной среды реакция 
может быть достаточно болезненной (например, 
реакция на увольнение с работы, грубость в об-
щественном транспорте и т.п.). 

Таким образом, эмоциональный интеллект свя-
зан с распознаванием эмоциональных состояний 
у себя и других людей, а также способностью кон-
тролировать эти состояния. Если человек, работ-
ник имеет высокий уровень эмоционального ин-
теллекта, то он способен видеть саму причину 
иногда очень ярких и зашкаливающих эмоций у 
коллег. Однако такой работник не реагирует на 
внешние проявления эмоциональных состояний, 
а ищет действительную причину таких состояний. 
Действительно, если двое сотрудников работают 
над срочным проектом, отчетом, и один из них не 
выдержал нервного напряжения на работе (сроч-
ность, высокая степень ответственности и т.п.) и 
выразил злость, раздражительность и другие 
негативные эмоции, то очень сложно все пропу-
стить и не «ответить» также негативно. Однако, 
если второй сотрудник имеет высокий уровень 
эмоционального интеллекта, то он поймет, что 
негативные эмоции его напарника, коллеги вы-
званы беспокойством о результате их общей ра-
боты, не будет обижаться и не впадет в депрес-
сию, а уровень его производительности труда не 
понизится.  

3. Влияние эмоционального интеллекта на 
занятость. 

По данным исследования креативного лидерства 
[11] основными современными проблемами в 
управлении персоналом являются недостаточная 
эмоциональная компетентность, в том числе: удо-
влетворительные межличностные отношения и, 
как следствие, неспособность работы в команде. 
Данные выводы также подтверждаются исследо-
ваниями Технологического института Карнеги 
[11]. В целом данное обстоятельство может по-
влиять на кадровый потенциал компании                            
[6, с. 433].  

Если предположить, что чем сильнее развитость 
информационно-коммуникационных технологий, 
тем сильнее ухудшаются естественные коммуни-
кационные навыки непосредственного общения, 
то становится более понятным тенденция умень-
шения доли трудоустроенных выпускников выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния в последнее время. Так, доля трудоустроен-
ных выпускников вузов с 2016 по 2018 год понизи-
лась на 11,8 % и составила в 2018 году всего                                 
74,4 %, а выпускников со средним профессио-
нальным образованием – 69,9 % (снижение со-
ставило 12 % по сравнению с 2016 годом) [12].  

Действительно, особенность поколения Y и тем 
более поколения Z свидетельствует об утрате со-
циальных навыков общения в реальном мире, все 
большая замкнутость, аутичность, фрагментар-
ность мышления, большая чувствительность и 
ранимость [4, с. 53].  
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Для решения проблемы повышения занятости 
молодежи, для ее закреплении на рабочих местах 
в организациях, а также для преодоления проти-
воречия между требованиями инновационности, 
креативности в экономике для повышения конку-
рентоспособности, и уменьшения уровня эмоцио-
нального интеллекта у молодежи за счет распро-
странения гаджетов, можно использовать разви-
тие следующих составляющих [9]: осознанность, 
самооценка, мотивация и адаптивность.  

Каким же образом данные направления могут по-
мочь в развитии эмоционального интеллекта? 

Человек, когда его охватывает та или иная эмо-
ция, может даже не осознавать, почему это про-
исходит. Следовательно, чтобы овладеть контро-
лем над эмоциями, необходимо прежде всего 
осознать, какая эмоция возникает в той , или иной 
ситуации, не мешает ли она в принятии решений, 
необходимо ли корректировать поведение и т.п. 

В процессе осознавания накапливается инфор-
мация, которой, однако, недостаточно для приня-
тия решений и выстраивания линий поведения в 
различных ситуациях. Необходимо повысить 
внутреннюю самооценку, которая придаст уве-
ренность в себе и большую решительность своим 
действиям, даст большую самостоятельность и 

независимость от мнений окружающих людей, 
оценок внешней среды в целом.  

С другой стороны, большая открытость всему но-
вому, идеям, технологиям, методам и т.п. позво-
лит улучшить целеполагание, инициативность и 
мотивацию для достижения поставленных целей, 
позволит принимать без излишних переживаний 
неудачные попытки в действиях, позволит лучше 
совершенствоваться и получать от этого большее 
удовлетворение.  

Лучшая адаптивность, гибкость к ситуациям поз-
волит лучше подстраиваться к ним, лучше чув-
ствовать других людей, их жизненные приори-
теты и ценности и, тем самым, развить и совер-
шенствовать коммуникационные навыки, а также 
повысить мотивацию [7, с. 12].  

После определенной практики и тренировки, 
можно будет заметить внешние проявления по-
вышенного уровня эмоционального интеллекта 
[13], такие, как получение выгоды от критики, де-
монстрация сочувствия, полезная обратная связь 
и др. Таким образом, применение методики повы-
шения уровня эмоционального интеллекта позво-
лит как улучшить ситуацию с занятостью моло-
дежи на рынке труда, так и повысить возможность 
карьерного роста [8, с. 30]. 
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Аннотация. Оптимизация деятельности организа-

ции и уменьшение расходов без потери объемов вы-

полняемых работ – это постоянный аналитический 

процесс, позволяющий не только получить конку-

рентные преимущества, но и развиваться, внедряя 

новые технологии и совершенствуя технологические

цепочки. Возможность использования различного 

оборудования для исследования одного и того же 

показателя неизбежно предопределяет необходи-

мость экономического сравнения эффективности 

этого оборудования. Так, измерение коэффициента 

сцепления можно осуществить двумя конкурирую-

щими приборами, различной стоимостью и особен-

ностями эксплуатации, поэтому выбор приобретае-

мого прибора во многом определяет экономиче-

ские показатели деятельности предприятия на дли-

тельный период его работы. 
 

Ключевые слова: оптимизация затрат, диагностика 

автомобильных дорог, коэффициент сцепления. 

 

   

Annotation. Optimizing the organization's operations 

and reducing costs without losing the volume of work 

performed is a constant analytical process that allows 

you not only to gain competitive advantages, but also to 

develop by introducing new technologies and improving 

technological chains. The possibility of using different 

equipment for the study of the same indicator inevita-

bly determines the need for economic comparison of 

the efficiency of this equipment. So, the measurement 

of the adhesion coefficient can be carried out by two 

competing devices, different costs and operational fea-

tures, so the choice of the device to be purchased 

largely determines the economic performance of 

the enterprise for a long period of its operation. 
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оэффициентом сцепления колеса автомо-
биля с дорожным называется показатель, ха-

рактеризующий сцепные свойства дорожного по-
крытия. Физически он определяющийся как отно-
шение максимального касательного усилия, дей-
ствующего вдоль дорожного покрытия на пло-
щадке контакта колеса транспортного средства с 

дорожным покрытием к нормальной реакции в 
данной площадке контакта. Коэффициент сцеп-
ления является, пожалуй, главной характеристи-
кой определяющей безопасность движения по ав-
томобильной дороге и взлетно-посадочной по-
лосе аэродрома и подлежит обязательному пери-
одическому контролю [1–4]. Сцепные качества 

К 
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покрытия оцениваются коэффициентом продоль-
ного сцепления, измеренным на увлажненном по-
крытии при расчетной температуре воздуха 20 °С.  

Правила измерения коэффициента сцепления и 
применяемые приборы регламентирует                             
ГОСТ 33078-2014 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Методы измерения сцепления 
колеса автомобиля с покрытием» [5]. Так, измере-
ния сцепных свойств дорожных покрытий может 
осуществляться с использованием: 

– прицепной установки ПКРС; 

– портативного прибора, типа ППК-МАДИ-ВНИИБД и 
ИКСп. 

Регламентом проведения измерений для прицеп-
ной установки ПКРС устанавливается количество 
измерений от 2 до 4 на 1000 м и постоянная ско-
рость движения 60 ± 5 км/ч. Измерения осуществ-
ляются по левой полосе наката каждой полосы 
движения и подходят для протяженных участков 
дорог или взлетно-посадочных полос. Прицеп 
ПКРС программно и аппаратно связан с автомо-
билем-тягачом, который оснащен вспомогатель-
ными устройствами – местом оператора, аналого-
цифровым преобразователем, баками для хране-
ния воды, применяющейся для увлажнения по-
крытия перед прибором в момент измерения и 
устройством – дозатором подачи воды (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Измерение коэффициента сцепления.  
Лаборатория с прицепным устройством ПКРС перед началом измерения 

 
Кроме того, измерительное колесо, используе-
мое в ПКРС, должно не иметь протектора и со-
ответствовать требованиям Приложению А 
ГОСТ 33078-2014 [5]. 

Весь перечисленный комплекс приборов пред-
определяет существенные капитальные вложе-
ния в приобретение оборудования, ежегодной по-
верке, технической калибровки и периодического 
обслуживания. Окупается данное оборудование 
при условии использования его на протяженных 
однородных участках и больших объемов работ. 

На участках автомобильных дорог, где невоз-
можно обеспечить скорость движения испыта-
тельной установки равную (60 ± 2) км/ч, ГОСТ 
33078-2014 [5] допускает проведение измерений 
портативными приборами [6–9]. К таким прибо-
рам относятся ППК-МАДИ-ВНИИБД и ИКСп, с 
диапазоном измерения коэффициента сцепления 
от 0,05 до 0,65, ценой деления 0,01. Увлажнения 
покрытия перед имитаторами прибора произво-
дится вручную, из расчета от 0,15 до 0,25 л под 
каждый имитатор по всей траектории его движе-
ния. Запас воды для проведения измерений 
транспортируется отдельно от прибора (рис. 2). 

Прибор требует подготовки перед измерением и 
обратного приведения в транспортное положение 
после измерения. То есть возросшие трудоза-
траты и низкая производительность при работе 
портативных измерителей коэффициента сцеп-
ления, равноценно компенсирует его невысокую 
стоимость по сравнению с использованием доро-
гостоящего ПКРС. 

Результаты, получаемые при использовании 
обоих описываемых приборов, идентичны и не 
требуют дополнительной обработки или приведе-
ния к нормируемым величинам, кроме приведе-
ния к расчетной температуре. 

Таким образом, оптимальный режим применения 
двух описанных приборов контроля коэффици-
ента сцепления, формируется, исходя из эконо-
мического сопоставления стоимости приобрете-
ния и эксплуатации оборудования, нормы оплаты 
труда исполнителям и планируемых объемов вы-
полняемых работ, включая их особенности (воз-
можность обеспечения скорости движения лабо-
ратории 60 км/ч для проведения замеров на 
участках исследования). 
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Рисунок 2 – Измерение величины сцепления портативным прибором ИКСп 
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Аннотация. Развитие региональных инновационных 

систем является одним из приоритетных направле-

ний комплексного развития Российской экономики. 

Изучению самого понятия «региональные иннова-

ционные системы», особенностям их функциониро-

вания и развития посвящено большое количество 

трудов российских и зарубежных ученых экономи-

стов. В этой статье мы хотим уделить внимание од-

ной из наиболее актуальной составляющей иннова-

ционной системы, а именно – направлению устойчи-

вого развития. Безусловно, устойчивое развитие –

тема не менее обширная, чем само понятие регио-

нальной инновационной системы, поэтому по-

дробно мы рассмотрим понятие осознанных инве-

стиций, под которыми принято понимать вложение 

средств в такие ценные бумаги, как «зеленые» обли-

гации. Тренд устойчивого развития предполагает 

долгосрочную стратегию, обеспечивающую сохра-

нение ограниченных природных ресурсов для буду-

щих поколений, осознанное отношение к производ-

ству, потреблению, а также их последствиям для 

окружающей среды. Понятие «региональная инно-

вационная система» комплексно, включает в себя 

инновационные продукты, технологии производ-

ства, а также – соответствующие методы финансиро-

вания деятельности. На данный момент существует 

целый ряд современных источников финансирова-

ния, учитывающих специфический характер иннова-

ционной деятельности, сопряженной с высокими 

рисками и неопределёнными сроками окупаемости. 

Целью исследования является анализ потенциаль-

ного инновационного источника финансирования 

деятельности предприятий, входящих в региональ-

ные инновационные системы России, а именно «зе-

леных» облигаций. В статье дано определение 

   

Annotation. The development of regional innovation 

systems is one of the priority areas for the comprehen-

sive development of the Russian economy. A large num-

ber of works by Russian and foreign scientists and econ-

omists are devoted to the study of the very concept of 

regional innovation systems, the peculiarities of their 

functioning and development. In this article, we want to 

pay attention to one of the most relevant component of 

the innovation system, namely the direction of sustain-

able development. Of course, sustainable development 

is a topic no less extensive than the very concept of a 

regional innovation system, so we will take a closer look 

at the concept of conscious investment, which is usually 

understood as investing in securities such as «green»

bonds. The sustainable development trend presup-

poses a long-term strategy that ensures the preserva-

tion of limited natural resources for future generations, 

a conscious attitude towards production, consumption, 

and their consequences for the environment. The con-

cept of a regional innovation system is complex, it in-

cludes innovative products, production technologies, as 

well as appropriate methods of financing activities. At 

the moment, there are a number of modern sources of 

funding, taking into account the specific nature of inno-

vation, associated with high risks and indefinite payback 

periods. The aim of the study is to analyze a potential 

innovative source of financing for the activities of enter-

prises that are part of the regional innovation systems 

of Russia, namely, «green» bonds. The article provides 

a definition of the term «green bonds», analyzes 

the volume of the world issue of these securities, iden-

tifies the main risks typical for such a financial instru-

ment, identifies the main problems of its use to finance 

the activities of enterprises that are part of regional in-

novation systems. 
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термина «зеленые облигации», проведен анализ 

объема мирового выпуска данных ценных бумаг, 

определены основные риски, характерные для по-

добного финансового инструмента, выявлены ос-

новные проблемы его использования для финанси-

рования деятельности предприятий, входящих в ре-

гиональные инновационные системы. 
 

Ключевые слова: Региональная инновационная си-

стема. Актуальные направления развития. Осознан-

ные инвестиции. Зеленые облигации. 
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ведение. 

Развитие региональных инновационных 
систем является одним из приоритетных 

направлений комплексного развития Российской 
экономики. Изучению самого понятия региональ-
ных инновационных систем, особенностям их 
функционирования и развития посвящено боль-
шое количество трудов российских и зарубежных 
ученых экономистов. Так, в работе Э.А. Диваевой 
[1] региональная инновационная система опреде-
ляется как некая совокупность предприятий, ве-
дущих инновационную деятельность, создающих 
инновационный продукт и/или новые знания, их 
распространение, использование и обеспечиваю-
щих повышение эффективности всего инноваци-
онного сектора в целом. В статье предложена мо-
дель комплексного анализа и оценки региональ-
ной инновационной системы. Необходимость ис-
пользования системного подхода при анализе и 
выявлении актуальных направлений развития ре-
гиональных инновационных систем подтвержда-
ется работами С.Н. Бибик [2], Д.Г. Родионова [3]. 
Сравнительный анализ существующих моделей 
региональных инновационных систем, определе-
ние их ограничений, представлен в работе                     
Н.О. Чистяковой [4]. Сравнительный анализ оте-
чественных и зарубежных подходов к определе-
нию эффективности рассматриваемых систем 
проведен А.П. Сухановой [5], по результатам ко-
торого автор группирует существующие подходы, 
разделяя их на институциональные, функцио-
нальные или комплексные1.  

Анализу актуальных проблем и направлений раз-
вития региональных инновационных систем по-
священы работы А.Н. Агаметовой [6], А.Д. Бобры-
шева и М.В. Чекадановой [7], И.А. Рудской [8]. Все 
вышеперечисленные авторы рассматривают по-
нятие «инновационная система» комплексно, то 
есть, это не только инновационный продукт, но и 
инновационные методы производства, а также – 
соответствующие методы финансирования про-
изводства. В частности, в статье Д.С. Демиденко 
[9] в качестве инновационного источника финан-
сирование предлагается ICO, то есть, выпуск 
криптовалюты как способ привлечения долго-
срочного финансирования. Вопросы финансиро-
вания инновационной деятельности на различ-
ных этапах жизненного цикла инновации посвя-
щена статья В.В. Макарова [10].  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-310-20012. 

В принципе, проблема привлечения долгосроч-
ного финансирования является весьма актуаль-
ной для предприятий, входящих в региональную 
инновационную систему России, так как традици-
онная любая инновационная деятельность сопря-
жена с большими рисками и долгими сроками оку-
паемости, что значительно снижает круг потенци-
альных инвесторов. Одним из инструментов дол-
госрочного заемного финансирования, сочетаю-
щим в себе приемлемую доходность для инве-
стора, ограниченный риск инвестора, относи-
тельно невысокую стоимость капитала для эми-
тента, является облигация. В настоящее время 
получили распространение, так называемые, «зе-
леные» облигации, такой вид инвестирования 
также называют «осознанным». Рассмотрим 
предпосылки возникновения этого источника фи-
нансирования. 

Целью исследования является анализ потенци-
ального инновационного источника финансиро-
вания деятельности предприятий, входящих в ре-
гиональные инновационные системы России, а 
именно «зеленых» облигаций. 

Существующая модель экономики характеризу-
ется ресурсоемкостью, а экономический рост 
непосредственно влияет на состояние окружаю-
щей среды, в результате чего назревает необхо-
димость перехода к новой модели «зеленой» эко-
номики, которая представляет собой низкоугле-
родную, ресурсосберегающую, нацеленную на 
создание благоприятных условий для жизни лю-
дей путем снижения неблагоприятного экологиче-
ского воздействия, модель экономического разви-
тия. Учитывая всеобъемлющее влияние, которое 
приобретает концепция «зеленого» образа 
жизни, очевидно, что региональные инновацион-
ные системы также должны ее учитывать. Про-
екты, связанные с реализацией данной модели, 
являются высоко рискованными и нуждаются в 
значительном финансировании.  

«Зеленая» экономика неразрывно связана с кон-
цепцией устойчивого развития, представляющую 
собой инновационную модель, при которой до-
стигается удовлетворение потребностей населе-
ния, а также – улучшение его благосостояния при 
минимальном пагубном воздействии на окружаю-
щую среду [11]. Одной из основных целей устой-
чивого развития является устранение экологиче-
ских проблем, которые возникают вследствие 

В 
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изменения климата, истощения природных ресур-
сов и загрязнения, а также – угрожают конкурен-
тоспособности России. Различные государствен-
ные стратегии и программы осуществляются в це-
лях охраны окружающей среды в соответствии с 
«Основами государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [12].  

Новая модель «зеленой» экономики невозможна 
без осуществления механизма финансирования 
«зеленых» проектов или «зеленого» финансиро-
вания, которое нуждается в нахождении новых 
нетрадиционных и инновационных источников. 
Однако при построении данного механизма воз-
никают трудности в связи с тем, что у вовлечен-
ных участников нет единого осознания понятия 
«зеленая экономика», а отсутствие объективных 
данных затрудняет моделирование развития про-
цессов «зеленой» экономики [13].  

Финансирование «зеленых» проектов может быть 
осуществлено путем предоставления источников 
капитала разных уровней: государственного сек-
тора, финансовых организаций, институциональ-
ных и частных инвесторов.  

Наиболее распространенной финансовой инно-
вацией в области устойчивого развития являются 
«зеленые» облигации, представляющие собой 
долговые ценные бумаги, средства от выпуска ко-
торых направляются эмитентом исключительно 
на проекты, направленные на достижении эколо-
гических выгод и способствующие экологической 
устойчивости. От традиционных облигаций «зе-
леные» отличаются применением Принципов 
«зеленых» облигаций (Green Bond Principles), на 
основе которых эмитент должен подтвердить 
направленность своего проекта на защиту окру-
жающей среды и экологическую устойчивость. 
Впервые «зеленые» облигации были выпущены в 
2007 году Европейским инвестиционным банком 
в качестве финансирования «зеленых» проектов, 

относящимся к категориям возобновляемых ис-
точников энергии и эффективности использова-
ния электроэнергии. 

США занимает первое место среди мировых ли-
деров по выпуску «зеленых» облигаций (51,3 
млрд долл. или 19,9 % от общего мирового вы-
пуска). Далее следуют Китай и Франция, которые 
осуществили выпуск «зеленых» облигаций в раз-
мере 31,3 млрд долларов (12,1 % от общего ми-
рового выпуска) и 30,1 млрд долларов (11,7 % от 
общего мирового выпуска), соответственно. Не-
смотря на то, что крупнейшие эмиссии «зеленых» 
облигаций осуществляются в странах с развитой 
экономикой, активную положительную динамику 
демонстрируют и развивающиеся рынки, в част-
ности, эмитенты стран Латинской Америки [14].  

Результаты исследования. 

В России выпуск «зеленых» облигаций состоялся 
в 2018 году, первым эмитентом стала компания 
«Ресурсосбережение ХМАО», выпуск облигаций 
состоялся на срок 12,5 лет. Доходность при раз-
мещении облигаций на сумму 1,1 млрд руб. со-
ставила 9,76 %. ООО «Ресурсосбережение 
ХМАО» было получено независимое заключение 
о выпуске зеленых облигаций (Green Bond 
Second Opinion) от рейтингового агентства Rating-
Agentur Expert RA GmbH о соответствии проектов 
Принципам зеленых облигаций. Компания «РЖД» 
в 2019 году впервые в России выпустила еврооб-
лигации на сумму 500 миллионов евро, со сроком 
погашения восемь лет. Спрос на облигации зна-
чительно превысил предложение, 51 % эмиссии 
облигаций были выкуплены иностранными инве-
сторами, а в ноябре 2019 года ПАО КБ «Центр-
Инвест» осуществил выпуск «зеленых» облига-
ций [15]. 

Рассмотрим динамику мировой эмиссии «зеле-
ных» облигаций (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика мировой эмиссии «зеленых» облигаций, млрд долларов [16] 

 
Как показывает график, наблюдается стреми-
тельный рост мирового выпуска «зеленых» 

облигаций: в сравнении с предыдущим годом в 
2018 году произошел рост мировой эмиссии на                                 
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160,78 % или на 94,5 млрд долларов. Несмотря 
на невысокое развитие инновационного рынка 
«зеленого» финансирования, в частности, «зеле-
ных» облигаций, происходит активное распро-
странение данного финансового инструмента. 

Рынок «зеленых» облигаций развивался вокруг 
идеи фиксированного ценообразования, при ко-
тором цена «зеленых» равняется цене традици-
онных облигаций. Эмитент «зеленых» облигаций 
несет дополнительные транзакционные издержки 
в связи с необходимостью отслеживания и опуб-
ликования отчетности средств от выпуска, од-
нако, несомненно, данному способу финансиро-
вания присущи такие преимущества как привле-
чение заинтересованных в реализации экологи-
ческих проектов инвесторов, а также положитель-
ное влияние на деловую репутацию компании. 
Среди рисков для инвесторов можно отметить не-
большой, и как следствие, менее ликвидный ры-
нок «зеленых» облигаций, а также репутацион-
ные риски, связанные возможным несоответ-
ствием принципам экологических проектов [17]. 
Большинству эмитентов (31 %) присвоен рейтинг 
ВВВ, и, приблизительно, в равном соотношении 
остальным эмитентам присвоены рейтинги ААА, 
АА и А (19–23 %), низкая доля, равная 8 % рынка 
«зеленых» облигаций обладает высокими рис-
ками [11]. 

Для «зеленых» инвестиций характерны высокие 
затраты на начальном этапе, длительный срок 
окупаемости, в связи с чем осуществляется госу-
дарственная поддержка, например, снижение 
налоговой нагрузки (владельцы таких облигаций 
могут не платить налог с полученного дохода) для 
инвесторов, а также государственное субсидиро-
вание купонных выплат для эмитентов. 

Среди других инновационных финансовых ин-
струментов, связанных с финансированием «зе-
леных» инноваций можно отметить: 

– «зеленые» кредиты – один из основных инстру-
ментов финансирования, однако, сам рынок яв-
ляется новым и перспективы его не ясны, так как 
«зеленые» кредиты в кредитном портфеле банка 
способствуют снижению показателя просрочен-
ных кредитов или дефолта банка [18]; 

– «зеленые» ETF – биржевые инвестиционные 
фонды – доля на рынке торгуемых экологоориен-
тированных финансовых инструментов ETF не-
значительна: 2,5 % от их общего количества, а ак-
тивы составляют 0,3 % от общего объема активов 
всех торгуемых ETF. 

В настоящее время наблюдается тенденция ис-
пользования «стратегии исключения»: в портфе-
лях исключают активы, связанные с такими 
направлениями, которые противоречат целям 
устойчивого развития [14]. 

Заключение. 

Таким образом, «зеленые» облигации являются 
одним из основных источников финансирования 
«зеленых» инноваций, но методы оценки «зеле-
ных» проектов и рисков являются такими же, как 
при традиционном финансировании. В связи с 
длительной окупаемостью, а также, с недостаточ-
ным развитием данный финансовый инструмент 
является не таким привлекательным для частных 
инвесторов, в результате чего требуется государ-
ственная поддержка. Российские инвесторы за-
интересованы в максимизации своего благосо-
стояния, и как следствие, инвестируют в наибо-
лее доходные финансовые инструменты. Соот-
ветственно, в России «зеленое» финансирование 
нуждается в дальнейшем развитии, в связи с чем 
необходимо создавать благоприятную инфра-
структуру, как для потенциальных эмитентов «зе-
леных» финансовых инструментов, так и потен-
циальных инвесторов, а также, разрабатывать 
нормативно-правовую базу, направленную на 
развитие данной экономической области. 
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы 

обусловлена важностью наличия адекватного, обра-

зованного общества для формирования сильного, 

экономически развитого, цивилизованного государ-

ства. Статья направлена на обоснование тезиса о 

том, что степень эффективности государственных 

инвестиций в человеческий капитал заключается, 

прежде всего, в обеспечение образования, влияет, 

первостепенным образом, на развитие социально-

экономического государства. Назревшее осмысле-

ние ограниченности природных ресурсов приводит 

к возрастанию потребности в развитии человече-

ского капитала. Государственное бюджетно-финан-

совое обеспечение играет в этом первостепенную 

роль. 
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разование, финансирование, человеческий капитал.

   

Annotation. The urgency of the problem under study is 

conditioned by the importance of having an adequate, 

well-educated society for forming a strong, economi-

cally developed, civilized state. In this connection, this 

article is aimed at substantiation of the thesis that the 

degree of efficiency of state investments into human 

capital, first of all, into provision of education, primarily 

affects the development of socio-economic state.                       

The overdue understanding of the limited natural re-

sources leads to an increasing need for human capital 

development. State budgetary and financial support 

plays a primary role in this. 
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а последние годы Россия, как указано в до-
кладе Программы развития Организации 

объединенных наций о развитии человека, среди 
189 государств расположена на 49 месте. Россий-
ская система образования может занять более 
достойное место на мировом рынке образова-
тельных услуг путем их модернизации, при этом, 
одновременно сохраняя лучшие традиции совет-
ского образования, которое позволило Совет-
скому Союзу стать научной цивилизацией мира. 

Еще в XIX в. Лоренц фон Штейн – немецкий фи-
лософ, экономист, правовед, автор концепции со-
циального государства многократно выделял те-
зис о том, что основной, архиважной функцией 
государства по ликвидации бедности, нищеты, 
беспризорности является введение общеобяза-
тельного, «хотя бы элементарного умственного 
образования» [4, с. 545, 566]. Сегодня не природ-
ные ресурсы и не физический капитал 

составляют богатство высокоразвитых стран. 
Определяющую роль в них играет человеческий 
капитал, а именно – знание, трудовые навыки, 
квалификация. Так, в некоторых странах Европы, 
Японии, являющимися сравнительно бедными на 
природные ресурсы и полезные ископаемые, вы-
сокий уровень внутригосударственного богатства 
обеспечен нематериальными ресурсами. Обу-
словлено это, прежде всего, высоким бюджетно-
финансовым обеспечением, направленным на 
рост уровня развития человеческого капитала, 
основу которого составляет обязательность, до-
ступность, обеспечение высокого качества обра-
зования. Великий немецкий ученый однозначно 
подчеркивал: «Не подлежит сомнению, что обра-
зование имеет самую высокую цену для всякого 
человека; оно есть вместе и условие, и послед-
ствие всякого преуспевания; размер и глубина его 
суть мера и стоимость всякого отдельного чело-
века» [4, с. 126].  

З 
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Лоренц фон Штейн писал: «Народу нужно быть 
высокообразованным, чтобы признать значение 
строя здоровья и осуществить свои требования» 
[4, с. 96]. Нынешние научные разработки также 
подтверждают этот тезис и доказывают, что здо-
ровье человека определяется уровнем его обра-
зования. Уровень же жизни или статус в обществе 
влияют на степень здоровья в меньшей степени. 

Степень эффективности государственных инве-
стиций в человеческий капитал, выражается, 
прежде всего, в обеспечении образования, вли-
яет, первостепенным образом, на развитие соци-
ально-экономического государства, в целом. Учи-
тывая, что функция государства по обеспечению 
образования обладает повышенной ценностью, 
государство закрепляет и гарантирует ее в соот-
ветствующих законодательных актах. Это, 
прежде всего, Конституция (ст. 43), Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральный за-
кон «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ, принима-
емые в соответствии с ними другие законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, множество нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации в области об-
разования, а также, ратифицированные Россией 
нормы международного права. К составляющим 
правовую систему Российской Федерации отно-
сят: Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, Декларацию со-
циального прогресса и развития, Европейскую со-
циальную хартию 1996 г. и др. 

 «Образованные, неравнодушные люди всегда 
выступают генераторами идей, приносящих 
пользу не только для себя, но и для других, что 
позволяет формировать новые партнерские отно-
шения в бизнесе, который и обеспечивает рост 
уровня качества жизни» [1]. Безусловно, государ-
ство, тратящее средства на научно-инновацион-
ные разработки и исследования, получает разви-
тую экономику, высокий уровень достойной жизни 
своих граждан. Рост образованности общества 
способствует успешному развитию социально-
экономического государства. 

Сферу образования должно курировать, в значи-
тельной части, государство. Государственный па-
тернализм в этой области очевиден. Платное, до-
говорное образование – неизбежный атрибут се-
годняшних реалий, но следует максимально изо-
лировать образовательные отношения из сферы 
рыночных реформ. Обеспечение образования – 
это не та деятельность, на которой можно полу-
чить сиюминутную выгоду. Она направлена на 

долгосрочную перспективу. Затраты на нее оку-
пятся бесконечно многократно, поэтому расшире-
ние финансового обеспечения образования - по-
литика дальновидного государства. Экономить в 
этой сфере недопустимо [2]. Для развития эконо-
мики, благополучия граждан и всего человече-
ства отдавать в бесконечную власть рыночных 
отношений здравоохранение, искусство, куль-
туру, образование, науку вредно. 

Интеллектуальный потенциал общества – одна 
из основных социальных ценностей. Важно, 
чтобы образование всегда оставалось общедо-
ступным. Цифровое, дистанционное образова-
ние, которое позволяет учиться везде, всему и у 
любого, может помочь в этом. 

«Основа будущего образования заключается, в 
мало-по-малу, все более и более проясняю-
щемся осознании того, что распоряжения и из-
держки на эти учреждения (образования) богато 
вознаградятся, потому что посредством их умень-
шатся источники бедности, недостаток порядка и 
образования, а, следовательно, уменьшится и 
налог в пользу бедных», – отмечал Л. фон Штейн 
[4, с. 545]. 

Инвестиции в человеческий капитал в настоящее 
время, без сомнения, включают и финансово-
бюджетное обеспечение реализации научно-
практических проектов. «Общественное развитие 
всегда было связано с достижениями науки» [3]. 
Страна, претворяющая в реальность результаты 
естественных и технических наук, создает пере-
довые высокопроизводительные механизмы, 
нанотехнологии, современную инфраструктуру, 
обеспечивает экологическую безопасность 
страны и т.п. Реализуя государственно-правовые, 
научно-теоретические разработки, эта страна со-
вершенствует собственную правовую систему, 
становясь сильным, высокоразвитым, цивилизо-
ванным государством. 

В связи с изложенным, назрела потребность в 
принятии Кодекса «Об образовании в Российской 
Федерации», который вобрал бы в себя огромное 
количество правовых источников в сфере образо-
вательных правоотношений, позволил бы, за-
крепленные в Основном законе, обязательные 
государственные стандарты образования, в том 
числе, возможности реализации права каждого 
человека на современное образование, осу-
ществлять результативней. Единый, системати-
зированный правовой акт целесообразен для бо-
лее эффективного бюджетно-финансового обес-
печения государственного, доступного, каче-
ственного образования. 
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ния деятельности, связанной с криптовалютами, и 

регламентацией режима их выпуска и использова-
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гресса регулирующих органов в части регламента-

ции режима выпуска и использования криптовалют, 

информирования своих резидентов о соответствую-
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данной статье будут рассмотрены первые 
две из четырех групп стран Южной Америки 

на предмет продвижения регулирующих органов 
в вопросах регламентации режима использова-
ния криптовалют и безопасности осуществления 
деятельности, связанной с ними. Выделим эти че-
тыре группы: 

1. Страны, достигшие наибольшего успеха в вы-
шеназванном направлении – Аргентина, Чили и 
Бразилия. 

2. Страны, находящиеся в активной стадии ре-
гламентации режима использования и выпуска 
криптовалют – Венесуэла и Колумбия. 

3. Страны, которым необходимо уделить 
больше внимания проблемам недостатка регла-
ментации режима использования и выпуска крип-
товалют и безопасности осуществления соответ-
ствующей деятельности – Парагвай, Уругвай и 
Перу. 

4. Страны с неприемлемым уровнем регламен-
тации режима использования и выпуска 

криптовалют, с отсутствием необходимого уровня 
безопасности осуществления соответствующей 
деятельности – Боливия, Гайана, Эквадор и Су-
ринам. 

Среди стран Южной Америки наибольший уро-
вень безопасности для деятельности с криптова-
лютами зафиксирован в Аргентине – 7 баллов                            
из 10. В настоящий момент в этой стране было 
проведено 7 процедур первичного размещения 
токенов (далее – ICO), имеется 1 пункт обмена 
криптовалют; правительство Аргентины ни разу 
не запретило проведение ICO. Аргентина зани-
мает 12 место из 249 стран по безопасности для 
участия в криптовалютных сделках [8]. 

В соответствии с Национальной конституцией Ар-
гентины [7], регулирующим органом, способным 
выпускать законную валюту, является исключи-
тельно центральный банк Аргентины [15]. Крипто-
валюты, в том числе биткойн, не являются закон-
ными к обращению денежными средствами, по-
тому что не выпускаются государством [12]. Не-
смотря на то, что использование и выпуск крипто-
валют в Аргентине не регламентирован, часть 

В 
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экспертов предполагает, что со временем их ис-
пользование и выпуск в данной стране будет бо-
лее распространенным явлением. [13] Кроме 
того, предполагается, что в будущем сделки с 
криптовалютами в Аргентине будут регулиро-
ваться Гражданским кодексом [1]. 

Несмотря на ожидания по результатам встречи 
министров финансов и глав центральных банков 
Группы двадцати, которая проходила в Буэнос – 
Айресе в марте 2018 года, участниками не были 
обозначены конкретные рекомендации в отноше-
нии регламентации режима использования и вы-
пуска криптовалют [17]. Участники встречи только 
упомянули о рисках для потребителей и инвесто-
ров [6]. Вместе с тем, регулирующие органы Ар-
гентины планируют регламентировать использо-
вание криптовалют, в том числе - внести измене-
ния в «антиотмывочное» законодательство с це-
лью расширения списка субъектов экономиче-
ской деятельности, которые должны направлять 
отчетность в компетентные регулирующие ор-
ганы касательно сделок с токенами криптовалют 
[2]. 

Второй страной Южной Америки по уровню регла-
ментации режима использования криптовалют и 
безопасности, связанной с ними деятельности, 
является Чили с 6.8 баллами из 10. В стране было 
разрешено проведение 7 ICO, под запрет не по-
пала ни одна процедура ICO, есть 1 пункт обмена 
криптовалют, что позволило аналитикам 
Cointobuy.io присвоить Чили 18 место из 249 
стран [8]. В соответствии с неофициальным заяв-
лением центрального банка Чили, криптовалюты 
не имеют правового статуса в стране, и сделки с 
их использованием не являются предметом ре-
гламентации [11]. Вместе с тем, в 2019 году экс-
министр финансов Чили Фелипе Лорраин сооб-
щил, что Чили будет ведущим экспортером фи-
нансовых услуг в Южной Америке и собирается 
регламентировать выпуск и использование крип-
товалют, в том числе, определить их правовой 
статус, решить проблему отмывания денежных 
средств с помощью криптовалют и создать гибкое 
регулирование, которое будет подходить как для 
традиционных финансовых продуктов/услуг, так и 
для инноваций в сфере FinTech. Данные меры по-
тенциально позволят физическим и юридическим 
лицам в Чили активнее участвовать в деятельно-
сти, связанной в криптовалютами [4]. 

Законность использования и выпуска криптова-
лют в Бразилии является спорным вопросом. Ре-
гламентация режима их выпуска и использования 
в этой стране по существу отсутствует. Вместе с 
тем, государство предупреждает резидентов Бра-
зилии о рисках, связанных с криптовалютами, и 
информирует о разнице, существующей между 
виртуальными валютами (в данной статье – крип-
товалюты) и электронными деньгами [16]. В соот-
ветствии с Законом от 9 октября 2013 года                               
№ 12.865, электронные деньги являются ресур-
сом, который хранится на устройствах или в элек-
тронных платежных системах для предоставле-
ния пользователям возможности осуществлять 
трансакции в бразильских реалах [14]. В свою 
очередь, виртуальные валюты не являются 

валютами, выпущенными суверенными государ-
ствами, в том числе, не хранятся на устройствах 
или в электронных платежных системах в бра-
зильских реалах [16]. 

В соответствии с Коммюнике от 16 ноября 2017 
года № 31.379, центральный банк Бразилии пре-
дупредил физические и юридические лица, про-
являющие повышенный интерес к криптовалю-
там, о возникающих рисках. Центральный банк 
сообщил, что криптовалюты не гарантируются 
государством, и сделки с криптовалютами не ре-
гламентированы ни одним регулирующим орга-
ном Бразилии [5]. 

С одной стороны, Бразилия выступает за разви-
тие инновационных технологий, например, ис-
пользование технологии распределенного ре-
естра для обработки и хранения голосов избира-
телей. C другой стороны, нельзя не обратить вни-
мание на тот факт, что экс-президент Бразилии 
Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к тю-
ремному заключению за коррупцию и отмывание 
денежных средств, в том числе, с помощью крип-
товалют. В Бразилии на текущий момент было 
разрешено проведение 12 ICO, в то время как за-
прещено проведение только 3, в стране нахо-
дится 6 обменных пунктов для криптовалют, и она 
занимает 25 месте из 249 стран с уровнем без-
опасности для ведения деятельности, связанной 
с криптовалютами, как 6.6 баллов из 10 [8]. 

Страны, которые активно двигаются в направле-
нии регламентации и являются достаточно без-
опасными для осуществления деятельности, свя-
занной с криптовалютами, являются Венесуэла и 
Колумбия с 5.1 и 5 баллами из 10 соответственно, 
которые занимают 58 и 59 места из 249 стран. В 
Венесуэле было разрешено проведение 3 ICO, 
запрещено 16 инициатив ICO, есть 1 обменный 
пункт криптовалют, в Колумбии было разрешено 
проведение 4 ICO, ни одна процедура ICO не под-
лежала запрету, и нет обменных пунктов крипто-
валют [8]. 

В соответствии с Указом от 8 декабря 2017 года 
№ 3196, в Венесуэле было принято решение о со-
здании цифровых денег центрального банка (да-
лее – ЦДЦБ), которые получили название «El 
Petro». Правительство Венесуэлы сообщило, что 
ЦДЦБ обеспечены нефтью и другим природным 
ресурсам, а также привязаны к венесуэльскому 
боливару. В остальном, Указ от 8 декабря 2017 
года № 3196 детализирует операционные про-
цессы El Petro, касающиеся выпуска и использо-
вания ЦДЦБ [9]. Помимо ЦДЦБ, данный документ 
провозглашает создание в Венесуэле Нацио-
нального управления по криптоактивам и связан-
ной с ними деятельности [10]. 

Законность использования и выпуска криптова-
лют в Колумбии является спорным вопросом, так 
как регламентация режима криптовалют в этой 
стране отсутствует, также, как и не определен их 
правовой статус. Финансовое управление Колум-
бии проинформировало резидентов страны о 
том, что биткойн не является валютой в Колумбии 
и не может являться средством платежа. 
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Законной валютой в Колумбии является исключи-
тельно колумбийский песо, и только центральный 
банк Колумбии может осуществлять эмиссию де-
нег. Финансовое управление Колумбии также 
предупредило организации финансового рынка 
Колумбии о невозможности инвестировать, зани-
маться брокерской деятельностью и осуществ-
лять трансакции в токенах криптовалют [3]. 

Подводя итоги первой части анализа стран Юж-
ной Америки, Аргентина, Бразилия и Чили явля-
ются наиболее активными и передовыми 

странами региона в вопросах, касающихся регла-
ментации режима выпуска и использования крип-
товалют, безопасности осуществления, связан-
ной с ними деятельности. Вместе с тем, Венесу-
эла и Колумбия в ближайшем будущем способны 
также войти в первую группу стран и составить 
конкуренцию ранее указанным странам. В свою 
очередь, страны, которые входят в текущий со-
став первой группы, Аргентина, Бразилия и Чили, 
должны стать примерами для других стран реги-
она. 
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Аннотация. Вопросы эффективной мотивации тру-

довой деятельности всегда остаются актуальными. 

Понимание принципов грамотного стимулирования 

работников является одним из главных инструмен-

тов управления предприятием. Система эффектив-

ного стимулирования трудовой деятельности пред-

приятий зависит от понимания, какие действия пер-

сонала необходимо стимулировать и что именно 

предприятие хочет получить в результате такой дея-

тельности. В статье автор анализирует такие виды 

стимулирования как материальное и корпоратив-

ное, рассматривает их положительные и отрица-

тельные стороны для повышения эффективности де-

ятельности предприятия. 
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Annotation. Issues of effective motivation for work al-

ways remain relevant. Understanding the principles of 

competent employee incentives is one of the main tools 

of enterprise management. The system of effective 

stimulation of labor activity of enterprises depends on 

understanding what actions of personnel need to be 

stimulated and what exactly the enterprise wants to get 

as a result of such activities. In the article, the author 

analyzes such types of incentives as material and corpo-

rate, considers their positive and negative aspects to 

improve the efficiency of the enterprise. 
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опросы эффективной мотивации трудовой 
деятельности всегда стоят перед кадровой 

службой. Понимание принципов грамотного сти-
мулирования работников является одним из глав-
ных инструментов управления предприятием. Си-
стема эффективного стимулирования трудовой 
деятельности сотрудников предприятий зависит 
от понимания, какие действия персонала необхо-
димо стимулировать и что именно предприятие 
хочет получить в результате такой деятельности 
[1]. Личный вклад каждого работника в финансо-
вое благосостояние предприятие должен быть 
соответствующе оценен и простимулирован. Пер-
сонал предприятия имеет свои цели и потребно-
сти, гармоничное развитие предприятия воз-
можно лишь в том случае, если вознаграждение 
будет соответствовать психологическим, профес-
сиональным и социальным особенностям работ-
ников [2, с. 43]. 

В основу стимулирования лежит принцип, что лю-
бые трудовые действия должны иметь послед-
ствия, будь то положительные, отрицательные 
или нейтральные, в зависимости от качества вы-
полненной работы. Основными видами стимули-
рования являются: 

– материальная денежная. Сюда относятся сама 
зарплата и ее переменная часть – доплаты, 
надбавки, премии и т.д.; 

– нематериальная. Выражается в предоставле-
нии ссотрудникам гибкого или свободного режима 
работы, признание заслуг и статуса (грамоты, ди-
пломы). 

– материальная неденежная. Сюда относятся по-
дарочные сертификаты, путевки и т.д. 

Нематериальное вознаграждение (моральное) 
показывает персоналу, что их деятельность при-
знана и соответствует интересам предприятия; 
данный стимул положительно сказывается на мо-
рально-психологический климат коллектива. Од-
нако большая часть руководителей предприятий 
считают основным видом стимулирования – ма-
териальное, видя в нем основной фактор разви-
тия коммерческого предприятия. 80–90 % стиму-
лов к труду высокой производительности состав-
ляет заработная плата работника. В последнее 
время в больших компаниях стала чаще встре-
чаться гибкая бестарифная система оплаты 
труда взамен повременной. В этом случае, стиму-
лирование работника является фиксированным и 

В 
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основывается на трудовой квалификации. Как ви-
дим, новые методы стимулирования – это отказ 
от традиционных и замена на двухуровневую 
оплату труда, состоящую из базовой ставки и сти-
мулирующих выплат, зависящих от результатов 
самого работника и эффективной работы подраз-
деления и компании. 

Вопросы грамотного материального стимулиро-
вания трудовой деятельности несет в себе следу-
ющие проблемы: 

1. Тарифно-окладная и сдельная оплата труда 
потеряла актуальность в современных рыночных 
реалиях. 

2. Не соответствие направленности стимулиро-
вания стратегии и тактике конкретного предприя-
тия, управления его персоналом и подразделени-
ями. 

3. Частое несоответствие стимулирующих 
надбавок и личного вклада работников, их кол-
лективных и самостоятельных результатов. 

4. В зависимости от поставленных задач и уве-
личения производительности труда должен быть 
скорректирован рост заработной платы. 

5. Для персонала компании вся система стиму-
лирования должна быть понятой и признанной 
справедливой. 

Все эти проблемы решаются при переходе на гиб-
кую бестарифную систему оплаты труда. По дан-
ным аналитиков при введении гибких систем 
оплаты доходы сотрудников увеличиваются с                       
3 % до 30 %, а прибыльность предприятия – с 5 % 
до 50 % [3]. 

Материальные виды стимулирования, в большин-
стве своем, затрагивают только имеющийся тру-
довой и творческий потенциал отдельно взятого 
работника, не обращая внимания на возможность 
саморазвития или создания условий для даль-
нейшего профессионального роста работников. 
Использование только материальных стимулов 
на предприятии приводит к следующему [4]: 

– отбор людей, наиболее эффективных в произ-
водстве; 

– повышается дисциплинированность и качество 
выполнения основных норм; 

– в случае экономического кризиса часть персо-
нала будет уволена или переквалифицирована с 
минимальными потерями.  

В отличие от материальной системы стимулиро-
вания, корпоративная концепция больше всего 
подходит для российской экономики и позволяет 
устранить выше обозначенные нюансы. Ее основ-
ные принципы, а, равно как и духовная общность, 
имеют большое положительное влияние на ре-
зультаты трудовой деятельности организации. 
Приверженность работников предприятия прин-
ципам корпоративной культуры является одним 
из факторов успешной работы предприятия. 

Успешность работы предприятия заключается в 
индивидуальном подходе к каждому члену кол-
лектива; для каждого предприятия могут быть ха-
рактерны свои специфичные мотивирующие фак-
торы. Корпоративная концепция стимулирования 
должна иметь свои нормы, структуру и систему 
ценностей, обеспечивая приверженность работ-
ников идеалам предприятия. К нематериальным 
стимулирующим действиям можно отнести: 

– организация досуга – туристические поездки, 
дома отдыха, санатории и т.д.; 

– дополнительные дни отпуска, подарки, оплачи-
ваемые отгулы; 

– поощрения в виде наград, благодарностей, гра-
мот, писем и т.д. 

Только грамотный подход к стимулированию тру-
довой деятельности принесет свои плоды, необ-
ходим постоянный контроль и анализ потребно-
стей и личных качеств сотрудников, что позволит 
выстроить эффективную систему мотивации пер-
сонала и как следствие повысит производитель-
ность предприятия. 
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Аннотация. В последние десятилетия наблюдается 

устойчивая тенденция сокращения численности 

сельского населения, обезлюдение сельских терри-

торий центральной европейской части России. Не-

удовлетворительный социально-экономический ре-

зультат свидетельствует о проблемах стратегиче-

ского планирования развития сельских территорий. 

Для преломления негативных трендов необходим 

принципиально новый подход к организации до-

ступа сельских жителей к социальным благам, а 

также иная концепция территориального формиро-

вания объектов социальной инфраструктуры. Основ-

ными принципами формирования стратегии устой-

чивого развития сельских территорий должны стать: 

интегрированный подход (межмуниципальный, 

межведомственный, межотраслевой), гибкость 

   

Annotation. In recent decades, there has been a steady 

downward trend in the rural population, depopulation 

of rural areas in the central European part of Russia. 

The unsatisfactory socio-economic result indicates 

the problems of strategic planning for the development 

of rural areas. To reverse negative trends, a fundamen-

tally new approach to organizing rural residents' access 

to social benefits is required, as well as a different con-

cept of territorial formation of social infrastructure fa-

cilities. The main principles for the formation of a strat-

egy for sustainable development of rural areas should 

be: an integrated approach (inter-municipal, interde-

partmental, intersectoral), flexibility of organizational 

forms of access of rural residents to receive social ben-

efits, multifunctionality and modularity of public spaces 

in rural settlements. 
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организационных форм доступа сельских жителей к 

получению социальных благ, многофункциональ-

ность и модульность общественных пространств 

сельских населенных пунктов. 
 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое 

развитие, сельские населенные пункты, обществен-

ные пространства, многофункциональная инфра-
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остановка проблемы. В настоящее время 
сельская местность переживает системный 

кризис, характеризующийся множеством демо-
графических, социально-экономических, институ-
циональных проблем Наблюдается устойчивая 
негативная тенденция социального опустынива-
ния сельских территорий в результате, как есте-
ственной убыли, так и миграционного оттока 
населения из села в город. Происходит сокраще-
ние численности сельского населения, обезлюде-
ние сельских территорий, ликвидация сельскохо-
зяйственных организаций, выбытие земель из 
сельскохозяйственного использования, увеличе-
ние числа заброшенных домов и личных земель-
ных участков, закрытие и разрушение объектов 
социальной инфраструктуры [1]. Одной из причин 
негативных трендов является неэффективность 
стратегического планирования развития сельских 
территорий. Существующие государственные 
программные документы [2, 3, 4] построены по 
территориальному и экономико-отраслевому 
принципу; конкретизацию программных меропри-
ятий планируют и реализуют в рамках отдельных 
муниципалитетов; отсутствует координация 
между мероприятиями, направленными на разви-
тие сельского хозяйства, промышленности и со-
циальной сферы. 

Пространственная организация сельских насе-
ленных пунктов, в частности – их общественные 
пространства, не соответствуют целям сохране-
ния и наращивания сельского населения, форми-
рования его современного, но именно — сель-
ского образа жизни. Необходим принципиально 
новый подход к организации доступа сельских жи-
телей к социальным благам, а также иная концеп-
ция территориального формирования обще-
ственных пространств сельских населенных пунк-
тов, с опорой на обновляемую нормативную базу 
для формирования среды обитания. 

Методика исследования. Информационную базу 
исследования составляют опубликованные 
труды ученых в области устойчивого развития 
сельских территорий, социальной инфраструк-
туры; официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и ее терри-
ториального отделения по Костромской области; 
нормативно-правовые документы; теоретические 
и эмпирические исследования авторов. В про-
цессе исследования применялись различные ме-
тоды раскрытия сущности изучаемых явлений и 
анализа их динамического развития: монографи-
ческий, абстрактно-логический, динамические 
ряды, статистические группировки, метод опроса 

и др. Пространственная локализация эмпириче-
ских исследований представлена сельскими тер-
риториями Костромской области. 

Результаты исследования. За 50 лет (с 1970 по 
2020 годы) численность населения Российской 
Федерации увеличилась на 12,9 %, за тот же пе-
риод сельское население сократилось на 24,6 % 
(12,1 млн чел). Доля сельского населения в об-
щей численности снизилась с 37,9 % до 25,3 % 
[5]. Исследуемый авторами регион – Костромская 
область – находится в центральной европейской 
части России, при этом негативные тенденции 
проявляются здесь значительно сильнее, чем в 
среднем по стране. С 1970 по 2020 годы числен-
ность населения Костромской области сократи-
лась на 27 %, а сельского населения – на 57,4 %, 
при этом доля сельского населения снизилась с 
46,7 % до 27,3 % [6]. Количество сельских посе-
лений в Костромской области, то есть тех адми-
нистративно-территориальных единиц, которые 
призваны регулировать и улучшать условия 
жизни селян «на местах», уменьшилось за иссле-
дуемый период более чем вдвое за счет вынуж-
денного их укрупнения в результате естественной 
демографической убыли, а также – миграции 
сельского населения в город. При этом террито-
рия большинства сельских поселений выросла 
вдвое, что при отсутствии дорог до значительной 
части периферийных населенных пунктов лишает 
эти населенные пункты (деревни, поселки, села) 
необходимой поддержки местных властей, за-
боты социальной, экономической, медицинской, и 
др. Причины и следствия замыкаются в негатив-
ный социальный «штопор», в итоге – сельская 
местность пустеет, снижается ресурсный потен-
циал аграрной отрасли [7]. Сокращается демогра-
фический потенциал страны, в целом, происхо-
дит деформация социально-экономических про-
цессов, трудовых и культурных традиций, семей-
ных связей, других перспективно значимых фак-
торов социальной жизни, что приводит к утрате 
самоидентичности сельского населения центра 
России, беднеет национальный ресурс устойчи-
вого развития страны. 

По мнению Ю.М. Конева, снижение роли государ-
ства как основного регулятора привело к усиле-
нию экономических и социально-демографиче-
ских различий в структуре сельского простран-
ства. Концентрация населения и производитель-
ных сил осуществляется на территориях с благо-
приятными агроклиматическими условиями, раз-
витой инфраструктурой, а также вокруг крупных 
предприятий [8]. Говоря обобщенно, происходит 

П 
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хаотичная урбанизация сельского жизненного 
пространства и резкая поляризация социальных 
страт. 

В рассматриваемом регионе по данным стати-
стики [6] авторами проведено исследование ди-
намики убывания численности населения сель-
ских поселений Костромской области за 2012–
2019 годы. Всего в регионе на начало 2020 года 
их насчитывалось 119 единиц. Сельские поселе-
ния были условно сгруппированы по численности 
населения равными интервалами в три группы: 
«малые», «средние», «крупные». К малым, сред-
ним и крупным отнесены, соответственно, 76 %, 
17 % и 7 % сельских поселений. В разрезе групп 
выявлен темп снижения численности населения в 
2019 году к уровню 2012 года. С 2012 по 2019 год 
численность жителей поселений первой группы 
(малых) сократилась на 12 %, второй (средних) – 
на 1,6 %, третьей (крупных) – на 0,6 %. Макси-
мальные темпы сокращения численности жите-
лей в отдельных малых сельских поселениях пре-
вышают 50%. Но в трех крупных сельских поселе-
ниях имел место рост числа жителей. Таким об-
разом, темпы обезлюдения в малых сельских по-
селениях значительно выше, чем в крупных. Про-
исходит переток населения из «периферийных» 
территорий муниципальных районов в центры ад-
министративно-территориальных единиц – в от-
носительно крупные населенные пункты. Анало-
гичные процессы происходят и внутри сельских 
поселений: происходит обезлюдение и исчезно-
вение деревень, в удалении от центра сельского 
поселения практически нет деревень с постоян-
ным населением, формируются так называемые 
«дачные деревни». В «мельчающих» сельских 
населенных пунктах происходит ликвидация объ-
ектов социальной инфраструктуры, что является 
одновременно и причиной, и следствием их депо-
пуляции. Зачастую сельское поселение превра-
щается, по существу, в единственный населен-
ный пункт (дающий название всему поселению) и 
огромную безлюдную территорию вокруг него, с 
недоступной из-за бездорожья периферией. 

Основной отток сельского населения осуществ-
ляется за счет миграции в города. За последние 
пять лет российское село теряет в среднем по                       
160 тыс. человек в год, большая часть которых 
приходится на молодой трудоспособный возраст, 
что ухудшает показатели «старения» сельского 
населения. В Костромской области за последние 
5 лет общая численность сельского населения 
сократилась на 9 %, при этом население в трудо-
способном возрасте уменьшилось на 20 %, доля 
трудоспособного населения снизилась с 58 до 52 %.  

Обостряются проблемы доступности услуг соци-
альной сферы. Одной из главных причин мигра-
ции сельского населения в города является бо-
лее низкий уровень социального обустройства 
села по сравнению с городом [9]. Качество жизни 
горожан существенно отличают: насыщенность 
предложений социально-бытовых услуг, разви-
тость организационной и материальной инфра-
структуры, спектр возможностей трудоустрой-
ства, что и привлекает молодежь из сел в города. 

Для выявления причин миграции жителей села в 
город в рамках проводимого исследования авто-
рами организован опрос жителей сельских посе-
лений Костромской области. На вопрос «Плани-
руете ли Вы в дальнейшем жить в сельской мест-
ности?» 50 % респондентов ответили «нет», 23 % 
указали «да – жить, но работать в городе», и 
только 27 % опрошенных ответили «да». 

Среди причин, побуждающих уехать жить в город, 
большинство опрошенных указывали: возмож-
ность найти более высокооплачиваемую (чем на 
селе) работу, более высокую доступность и каче-
ство медицинских услуг, лучшие возможности для 
получения образования, саморазвития, отдыха. В 
качестве условий, при наличии которых будет 
принято решение остаться жить в своем населен-
ном пункте, отмечались: наличие работы, нали-
чие хороших дорог до других населенных пунктов, 
развитие общественной жизни, возможность по-
лучения в своем населенном пункте комплекса 
образовательных, медицинских, социальных и 
бытовых услуг. 

Кризис сельских поселений грозит стране рядом 
системных рисков: потери социального контроля 
над большими территориями и, соответственно, 
угрозы территориальной целостности России; со-
кращения территорий традиционного прожива-
ния, исчезновения уникальных ремесел и заня-
тий, национальных традиций коренного населе-
ния; обострения социальной обстановки в горо-
дах, так как миграция зачастую является един-
ственным способом решения социальных про-
блем для сельских жителей, которые будут со-
ставлять растущую, «демпингующую» конкурен-
цию горожанам на рынке труда, при этом растут 
спрос и цены на жильё. Концентрация населения 
в городах, также, как и сосредоточение его в круп-
ных сельских населенных пунктах, не обеспечи-
вают устойчивого развития сельских территорий, 
не отвечают глобальным вызовам, в том числе, 
связанным с распространением инфекционных 
заболеваний. 

Неудовлетворительные социально-экономиче-
ские тренды свидетельствуют о проблемах стра-
тегического планирования развития сельских тер-
риторий. Сложившаяся система планирования в 
сельских территориях в основном подчинена ин-
тересам развития отраслей, где большее внима-
ние уделено сельскохозяйственному производ-
ству, а не комплексному развитию территорий как 
среды обитания сельского жителя, которая 
должна гармонировать как с природными, так и 
производственными условиями, а также – соот-
ветствовать культуре и традиционному образу 
жизни селян [10]. 

Отсутствует комплексный подход к устойчивому 
развитию сельских территорий и научно обосно-
ванная методология управления сельскими тер-
риториями. Каждый муниципалитет руководству-
ется своими подходами к развитию сельской 
местности, не учитываются особенности и диф-
ференциация социально-экономического разви-
тия поселений. Из-за отсутствия системности в 
развитии сельских территорий наблюдается сти-
хийное размещение производительных сил, что 
при неразвитости инфраструктуры в сельской 
местности, негативно сказывается на эффектив-
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ности сельской экономики и в целом на условиях 
проживания в сельской местности [11]. 

Институциональная среда развития сельских тер-
риторий формируема со стороны государства по-
средством федеральных и региональных норма-
тивно-правовых актов, и программ различного 
статуса. При этом правовые, экономические, и ор-
ганизационные регуляторы государства по дан-
ным направлениям не согласованы между собой, 
в значительной степени действуют разнонаправ-
ленно, и потому – не эффективно, относительно 
целей и задач Программы устойчивого развития 
сельских территорий, усугубляя негативную ситу-
ацию на селе [12]. 

Программные документы формируют целевые 
количественные индикаторы по развитию объек-
тов социальной инфраструктуры, в основу кото-
рых заложены алгоритмы расчетов, где базой яв-
ляется численность жителей. Такой подход спо-
собствует планомерному уничтожению малых 
населенных пунктов.  

Современное понимание устойчивого территори-
ального развития должно базироваться на спо-
собности населенной территории (как открытой 
системы) не столько возвращаться в исходное со-
стояние после возмущающих внешних воздей-
ствий, а приобретать новое свойство, переходить 
в иное качественное состояние, связанное, 
прежде всего, с неуклонным и стабильным повы-
шением качества жизни людей, проживающих на 
этой территории [13]. 

Для преломления негативных трендов необходим 
принципиально новый подход к организации до-
ступа сельских жителей к социальным благам, а 
также – иная концепция территориального фор-
мирования общественных пространств сельских 
населенных пунктов. Предположение авторов со-
стоит в том, что разработка организационных, 
территориальных, архитектурных принципов ор-
ганизации сельской среды; связей элементов 
сельского домохозяйства с сельским поселением, 
объектами инфраструктуры, с другими элемен-
тами в системе расселения, поможет решить 
выше обозначенную проблему. 

Осознание необходимости прогнозирования и ре-
гулирования социо-природных и социально-эко-
номических взаимодействий, подтверждает необ-
ходимость создания условий для формирования 
и развития человека и общества, в том числе, 
средствами архитектурной и градостроительной 
деятельности, основанной на принципах био-
сферной совместимости, гуманизации сельской 
среды и обращения к традициям энерго-инфор-
мационнных обменов. Необходимо выявление 
инвариантов пространственно-временной орга-
низации сельской жилой и общественной среды, 
выработка принципов и методов организации 
пространства обитания, соответствующих совре-
менному сельскому образу жизни, формирова-
нию сельской экологичной и энергоэффективной 
среды обитания [14]. 

Основными принципами формирования страте-
гии устойчивого развития сельских территорий 
должны стать следующие: 

1. Интегрированный подход. При разработке и 
реализации целевых программ необходимо 
межмуниципальное, межведомственное, межот-
раслевое взаимодействие. 

2. Гибкость организационных форм доступа 
сельских жителей к получению социальных благ. 
Для малых сельских населенных пунктов, не со-
ответствующих по численности населения суще-
ствующим нормативным условиям для обеспече-
ния их «стационарными» объектами инфраструк-
туры (школа, ФАП, клуб, отделение связи и др.), 
необходима организация мобильного доступа к 
социальным благам путем регулярной «доставки 
услуг», оборудования, персонала и других ресур-
сов к местам проживания населения. 

3. Многофункциональность и модульность об-
щественных пространств сельских населенных 
пунктов. Для реализации принципа гибкости 
необходимо наличие в сельских населенных 
пунктах многофункциональных модульных обще-
ственных пространств, позволяющих их исполь-
зование для получения доступа к различным ви-
дам социальных благ и услуг (табл. 1). 

Таблица 1 

Формирование общественных пространств сельских населенных пунктов  
и организация доступа к социальным благам 

 

Вид социальных благ 

Существующая форма Предлагаемая форма 

многофункцио-
нальное 

общественное 
пространство 

мобильная 
организация 
доступа 

многофункцио-
нальное 

общественное 
пространство 

мобильная 
организация 
доступа 

получение 
(заказ) через 
интернет 

Образование (дошкольное, 
общее, дополнительное)  

– + + + + 

Медицинское обслуживание – + + + + 

Торговля – + + + + 

Общественное питание – – + + + 

Организация досуга + + + + + 

Почтовое обслуживание – + + + + 

Банковское обслуживание – – + – + 

Социальное обслуживание  – – + + + 

Взаимодействие с органами 
власти, общественными  
и политическими  
организациями 

+ – + + + 
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Новые возможности построения социально-эко-
номических связей и отношений, процессов и 
структур несут в себе информационно-коммуни-
кационные технологии. Получение многих видов 
социальных благ и услуг при соответствующем 
техническом оснащении возможно с использова-
нием сети Интернет. 

Архитектурно-пространственная организация 
сельских поселений и сельских населенных пунк-
тов (особенно – малых) в большинстве случаев 
(своими территориями и объектами – на приме-
рах Костромской области) в настоящее время не 
приспособлена к реализации предлагаемых 
форм доступа к социальным благам.  

Выводы. Темпы обезлюдения малочисленных 
сельских поселений выше, чем крупных; наличе-
ствующее население сельских территорий кон-
центрируется в относительно крупных сельских 

поселениях. Подобные тенденции не обеспечи-
вают устойчивого развития сельских территорий, 
не отвечают глобальным вызовам, в том числе — 
связанным с распространением инфекционных 
заболеваний. В «мельчающих» населенных пунк-
тах происходит ликвидация объектов социальной 
инфраструктуры, что является одновременно и 
причиной, и следствием их депопуляции. Необхо-
дим новый подход (особенно в малых населен-
ных пунктах) к организации доступа сельских жи-
телей к социальным благам, и иная концепция 
формирования объектов социальной инфра-
структуры. Смещение «центра тяжести» должно 
происходить в сторону формирования мно-
гофункциональных общественных пространств – 
участков населенных пунктов и общественных 
объектов в них, формирования и развития мо-
бильной и удаленной организация доступа сель-
ского населения к социальным благам. 
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Аннотация. Церковное хозяйство в условиях совре-

менной экономики в данной статье рассматривается 

с позиции Российской Православной Церкви. Рос-

сийская православная церковь и каждый церковный 

приход зарегистрированы как отдельные юридиче-

ские лица и религиозные некоммерческие органи-

зации. Экономика современной церкви состоит из 

трех составляющих: продажа церковной атрибу-

тики, государственная поддержка и помощь верую-

щих людей. В статье автор подобнее останавлива-

ется на этих составляющих и приводит на их основе 

свой анализ экономики церковного хозяйства, также 

раскрывает механизм формирования и использова-

ния доходов в РПЦ. 
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Annotation. Church economy in the conditions of mod-

ern economy in this article is considered from the posi-

tion of the Russian Orthodox Church. The Russian Or-

thodox Church and each parish is registered as a sepa-

rate legal entity and religious non-profit organization. 

The economy of the modern Church consists of three 

components: the sale of Church paraphernalia, state 

support, and the help of believers. In the article, the au-

thor dwells more closely on these components and pro-

vides his analysis of the economy of the Church econ-

omy on their basis, as well as reveals the mechanism of 

formation and use of income in the ROC. 
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оссийская православная церковь и каждый 
церковный приход зарегистрированы как от-

дельные юридические лица и религиозные неком-
мерческие организации. Согласно реестру юри-
дических лиц, РПЦ – предприятие с небольшим 
количеством работников (менее 100) и генераль-
ным директоров в лице Кирилла Гундяева. В 
структуре РПЦ насчитывается 356 епархий и                     
79 митрополий, более 36 тысяч приходов. Эконо-
мика современной церкви состоит из трех состав-
ляющих: продажа церковной атрибутики, государ-
ственная поддержка и помощь верующих людей. 
Обратившись к Уставу РПЦ и ее подразделений 
можно выделить следующие источники получе-
ния средства [2]: 

– добровольные пожертвования организаций и 
физических лиц; 

– доходы от предприятий РПЦ и учреждений, ко-
торые направлены на уставные цели; 

– пожертвования и деньги, полученные путем 
распространения церковной литературы и пред-
метов культа; 

– отчисления епархий, подворий, миссий, прихо-
дов, монастырей, синодальных учреждений, 
епархиальных учреждений, представительств, 
сестринств, братств и др.; 

– пожертвования от совершенствования церков-
ных треб; 

– отчисления от предприятий, учрежденных под-
разделениями РПЦ самостоятельно или сов-
местно с гражданами и другими организациями; 

– другие доходы (банковские вклады, ценные бу-
маги и пр.) 

Общий доход всех структур РПЦ оценить невоз-
можно, причиной этого служит отсутствие центра-
лизованной бухгалтерии, доступа к бухгалтерской 
отчетности и негласность бюджетов приходов. 

Церковь обладает колоссальными льготами со 
стороны государства, такими как [3]:  

– полное освобождение от уплаты налога на до-
бавленную стоимость (НДС) при продаже церков-
ной атрибутики и налога на прибыль (ч. 3 ст. 149 
НК РФ); 

– освобождение от уплаты государственной по-
шлины (ст. 333 НК РФ); 

– освобождение от налога на имущество (ч. 27                    
ст. 251 НК РФ), использованное для богослужеб-
ных целей; 

Р 
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– освобождение от земельного налога (ст. 395 НК 
РФ) в отношении земель, использованные для 
богослужений; 

В налоговом кодексе РФ четко прописано, что 
освобождение от налогов касается только рели-
гиозной деятельности церкви, коммерческая же 
деятельность подлежит обязательному налого-
обложению. Неудивительно, что согласно отче-
там РПЦ коммерческую деятельность церковь не 
ведет. Фактически, выходит, что Церковь ничего 
не платит в государственную казну, показывая 
свой доход как целевое поступление, которое не 
включается в состав дохода и не формирует при-
быль организации в целях налогообложения [1]. 
Целевое поступление освобождается от НДС, 
рассматривается как источник финансирования 
деятельности РПЦ. По федеральному законода-
тельству имущество, не использованное для бо-
гослужений, облагается налогом, но это обычно 
решается на уровне субъектов Федерации, при-
нятием законодательных актов, выводящих из 
под налогового гнета имущество религиозных ор-
ганизаций, не использующееся для богослуже-
ний. 

Церковная экономика отстроена по принципу вер-
тикальности и строгой подчиненности. Основной 

приток денег в казну прихода идет за счет про-
дажи свечей, необходимых для совершения всех 
церковных обрядов. В стране имеются десятки 
мастерских по изготовлению свечей из нового ма-
териала, а также из огарков, собранных в церквях, 
например известное производство в селе Соф-
рино по изготовлению свеч, икон и крестиков. 
Производственная стоимость свечи варьируется 
в пределах 25–50 коп., на продажу она поступает 
в десятки раз дороже от 20 до 100 руб., в зависи-
мости от величины. В 2017 году годовой доход 
предприятия составил 2 миллиарда, 325 миллио-
нов и 275 тысяч, заметно значительное снижение 
доходов из-за падения уровня доходов населе-
ния, в сравнение с 2007 годом, когда официаль-
ный годовой доход предприятия составил 60 мил-
лиардов. «Художественно-производственное пред-
приятие (ХПП) «Софрино» обеспечивает предме-
тами церковной атрибутики до половины россий-
ских церквей добровольно-принудительно (гроб-
ницы, иконы, свечи восковые, церковная мебель 
и др.).  

Число храмов и церковных организаций увеличи-
ваются быстрее, чем другие социально ориенти-
рованные объекты, такие как больницы, школы, 
садики. Здесь можно обратиться к данным Рос-
стата [4] (рис. 1, рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Рост количества храмов и помещений для богослужений 2009–2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рост количества зарегистрированных организаций РПЦ 2010-2018 гг. 
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Как видно из приведенных графиков, количество 
зарегистрированных организаций быстро увели-
чивается, также быстро растет количества хра-
мов. По сравнению с другими отраслями эконо-
мики не только в социальной сфере данный сег-
мент отличается стабильностью, по приведен-
ным данным Росстата число Православных орга-
низаций увеличивается в среднем на 3–5 % в год. 
В то же время, за последнее 10 лет по данным 
ФНС число юридических лиц снизилось в 4,54 до 
3,9 млн компаний. 

Государственная помощь делает экономику 
Церкви не совсем правомерной. Доходы прихо-
дов никто не контролирует, только сама Церковь, 
в ее экономический жизни отсутствует финансо-
вая прозрачность, не позволяющая оценивать це-
лесообразность и эффективность использования 
и распределения финансовых ресурсов 

обществу, в целом. Многие работники церкви 
официально не трудоустроены, получают зар-
плату в конвертах без пенсионных отчислений и 
официальных социальных льгот, ни у кого нет 
трудовых договоров, трудовые книжки есть не у 
всех. Несмотря на это, трудовых конфликтов в 
РПЦ никогда не бывает, потому что действует 
принцип священноначалия, а именно, начальник – 
всегда прав, виновный всегда виновен. Зарплата 
священника официально может быть от 20 до                            
40 тыс. рублей в месяц, и не до конца известно, 
удерживается ли НДФЛ с этой зарплаты. Зар-
платы вышестоящих священнослужителей 
больше обозначенных и не открывается простым 
обывателям. Часто безотчетно происходят траты 
из казны на мобильную связь и бензин.  

В таблице 1 приведены примеры государствен-
ной поддержки РПЦ. 

Таблица 1 

Господдержка, оказываемая РПЦ 
 

Кто осуществляет господдержку Примерные суммы господдержки 
и направление поддержки 

Министерство образования РФ 
250 млн рублей 
На закупку «Православной энциклопедии» для школ  
и вузов 

Министерство образования РФ 
120 млн рублей 
На обеспечение православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета 

Правительство Москвы 
500 млн рублей 
Реставрация объектов религиозного назначения 

Общественная палата 
260 млн рублей 
«Президентские гранты православным организациям» 

Министерство здравоохранения РФ 
200 млн рублей 
Обеспечение работы Центральной клинической больницы 
святителя Алексея при Московской патриархии  

Министерство культуры РФ 
11 млрд рублей 
На сохранение объектов религиозного назначения 

Министерство культуры РФ 
6 млн рублей 
Фонду «Православная энциклопедия на съемки фильмов 
«Укус змеи» и «Сергей Радонежский» 

Министерство культуры РФ 
2 млрд рублей 
Создание и развитие духовно-просветительских центров 

 
В сектор перепродажи церковной атрибутики вхо-
дит и продукты, продаваемые в храмах и мона-
стырях, и целые производства. Себестоимость 
представленной продукции довольно низкая, до-
стигается это за счет низкооплачиваемой рабо-
чей силы, рабочие либо получают очень мало, 
либо не получают зарплату совсем (трудники). 
Как мы уже отмечали выше, официально РПЦ не 
ведет коммерческую деятельность, поэтому 
сделки нигде не фиксируются. За последние годы 
данный сектор прибыли Церкви значительно 
упал, но пока также стабильно приносит деньги. 
Защищая финансовые интересы церкви, есть 
случаи, когда священники запрещают приходить 
на службу со свечами, которые были куплены за 
пределами храма. 

Сфера интересов Русской Православной Церкви 
достаточно широка, сюда входят: ювелирные 
украшения, сдача помещений в аренду, рынок ри-
туальных услуг и сельское хозяйство. Приведем 
несколько примеров: Кемеровская епархия явля-
ется единоличным владельцем ООО «Кузбасская 
инвестиционно-строительная компания», на 

территории некоторых монастырей имеются ма-
газины, где можно купить церковную утварь, пра-
вославную литературу, кожаные бумажники и др., 
а также кафе. С 2012 года РПЦ является владель-
цем здания гостиницы «Университетская» в                        
г. Москва здесь расположен паломнический центр 
РПЦ. 

Почти каждый посетитель церкви оставляет в ней 
какую-то сумму денег (обычно от 100 рублей и 
выше), тратятся деньги на свечи, иконы, записки 
за здравие и упокой, такие обряды как крещение 
и венчание и пр. Доходы городской церкви в этом 
плане доходят до миллиона в месяц и больше, в 
деревнях доходы существенно ниже и достигают 
200–400 тысяч в среднем. Не вся прибыль оста-
ется в конкретной церкви, обычно 25 % уходит в 
епархию, 30 % – повседневные нужды, остальное 
отводится на храм. Бывает и такое, что в епархию 
уходит до половины прибыли. Свои средства 
РПЦ хранит в банках, основным банком является 
московский банк «Пересвет», кроме того, финан-
сово-хозяйственное управление церкви владеет 
36,5 % акций этого банка. РПЦ также участвует в 
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инвестиционной деятельности, вкладывая деньги 
в строительство, импорт иностранных машин, 
гостиничный и ресторанный бизнес, торговлю, 
банковский сектор, сельское хозяйство и произ-
водство продуктов питания. Частое явление – 
наличие у церкви спонсора в лице частного пред-
приятия, помогающее ей деньгами. Глава такого 
предприятия часто назначается председателем 
общинного совета или старостой храма. 

В отличие от обычных государственных предпри-
ятий, посчитать расходы РПЦ не представляется 
возможным, так как церковь не участвует и не 
размещает тендеры, нет практики найма подряд-
чиков, вся работа делается «внутри церкви» сво-
ими силами, продукты поставляются монасты-
рями, мастерские изготовляют свечи и т.д. Цер-
ковь содержит духовные семинарии на всей тер-
ритории России, оказывает благотворительную 
помощь некоторым социальным учреждениям, 
оплачивает зарплату педагогам семинарии. Каж-
дый приход самостоятельно решает, какую зара-
ботную плату он будет платить работникам при-
хода (бухгалтер, сторож) и служителям церкви. 
Уровень зарплатной платы зависит от величины 
дохода прихода.  

РПЦ как общественная организация не ставит 
своей целью извлечение прибыли, несмотря на 
размах экономической деятельности, на первом 
месте стоят идеологические задачи. Отличитель-
ной чертой церковной экономики является соче-
тание условно бесплатных и платных предостав-
ляемых услуг. Бесплатно в церкви предоставля-
ются такие услуги, как служба в храме, причастие, 
исповедь, отпевание, тем не менее, они требуют 
определенных атрибутов, таких, например, как 
свечи, покупаемых на территории церкви. Из 
всего вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что РПЦ – является полноценным участни-
ком экономических отношений, имеет официаль-
ную регистрацию как юридическое лицо и религи-
озная некоммерческая организация. Церковное 
хозяйство изготавливает, реализует элементы 
церковной атрибутики, участвует в банковских 
операциях, инвестициях. Еще одной особенно-
стью церковной экономики можно отметить ее 
скрытность и уход в теневой сектор, когда часть 
доходов остается незарегистрированными и мо-
гут тратиться на нужды храма или личные нужды 
священника либо других членов прихода [5]. Цер-
ковь во все времена была важным экономиче-
ским субъектом. 
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наше время оценка экологических рисков и 
разработка мероприятий по предотвраще-

нию техногенных аварий являются фундамен-
тальной научной основой достижения устойчи-
вого развития общества. 

Разработка комплекса мер по снижению уровня 
экологического риска, целью которого является 
предотвращение всевозможных аварий, несущих 
негативные последствия для экологии необхо-
димо для экологизации экономики и способствует 
реализации основных принципов, обеспечиваю-
щих её устойчивого развития. 

При помощи экономической оценки экологиче-
ских рисков становится возможным решить це-
лый ряд задач, таких как: определение факторов, 
влияющих на величину экологического риска, 
часть которых можно устранить или свести их к 
допустимому минимуму; рассчитать вероятность 
наступления разного рода аварийных ситуаций, 
которые могут повлечь за собой экологические, а 
как следствие и экономические последствия; 
спрогнозировать величину потенциально возмож-
ного ущерба, предупредить или свести к мини-
муму вероятность его наступления или его 
объём. 

Риск является вероятностной категорией, а, сле-
довательно, при оценке неопределённости и 
определении степени риска в количественном 
объёме используются вероятностные расчёты. 

В процессе оценки экологического риска исполь-
зуются научные теоретические подходы и мето-
дики, экспертные оценки, аналитические заклю-
чения и практические прецеденты. Оценка эколо-
гического риска подразумевает под собой анализ 
источников происхождения (возникновения) и об-
щего объёма риска в отдельно взятой ситуации, 
учитывающий количественные вероятностные 
характеристики и наносимый ущерб. 

В теории и практике существует целый спектр 
различных методов оценки экологического риска. 
Такое многообразие связано с множеством раз-
личных рисковых ситуаций и самих рисков. 

Большое количество разработок, посвящено 
классификации различных методов оценки эколо-
гических рисков. Среди таких разработок наибо-
лее полными являются классификации, пред-
ставленные в научных публикациях Г.А. Мисник 
[1], Т.М. Тихомировой. 

В 
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Методы оценки экологических рисков предлага-
ется классифицировать следующим образом: 

1. Математические и статистические методы 
(теория дифференциального исчисления, теория 
статистических решений, теория игр), в которых 
за основу берётся фактический информационный 
материал, характеризующий о прошлое и настоя-
щее развитие прогнозируемого объекта. 

2. Аналитические методы (построение при-
чинно-следственных связей (метод построения 
деревьев сценариев и деревьев отказов) и теоре-
тическое описание систем (процессов)). Такие 
методы характеризуют риск не только с количе-
ственной, но и с качественной стороны и до-
вольно эффективны при оценке рисков событий, 
считающихся уникальными или редко встречаю-
щимися. 

3. Экспертные методы или методы экспертных 
оценок. Методы, оценивающие обе стороны 
риска – количественную и качественную. Приме-
няются в тех случаях, когда надо оценить индиви-
дуальные или специфические риски во всех от-
раслях экономики, если в практике отсутствуют 
аналогичные риски или уровень рыска слишком 
высок. Экспертные оценки дают высококвалифи-
цированные специалисты исходя из своего опыта 
и интуиции. Применение данного метода с целью 
получения экспертных оценок риска основыва-
ется на компьютерных алгоритмах расчётов и вы-
водов, которые в прошлом создавались специ-
ально привлечёнными экспертами. 

4. Иные методы, такие как метод имитационного 
моделирования и сравнительный метод, осно-
ванный на сравнении различных рисковых групп 
(метод процентов, метод средних величин, метод 
индивидуальных оценок). 

В целях исследования рассмотрим каждый из вы-
шеуказанных методов оценки экологических рис-
ков подробнее. 

Так, математические и статистические методы 
применяются для того, чтобы оценить риск с ка-
чественной стороны. К этим методам относятся 
теория дифференциального исчисления, теория 
статистических решений и теория игр. 

Статистические методы основываются на прове-
дении анализа накопленных статистических дан-
ных по сопоставимым (аналогичным) событиям, 
которые в прошлом имели место на аналогичных 
или схожих по виду деятельности объектах, нахо-
дящихся на территориях одного и того же реги-
она. Основой подобных методов является веро-
ятностный подход, который наиболее широко 
признан в практике при оценке экологического 
риска. 

Статистические методы предполагают вероят-
ностную оценку возникновения аварии при учёте 
всей совокупности причинных связей, создающих 
вероятность наступления аварии. При оценке 
предполагается использование средних стати-
стических показателей по различным видам ава-
рийных ситуаций. Из всей совокупности подхо-
дов, вероятностный подход считается наиболее 

перспективным. Вместе с тем считается, что дан-
ных подход недостаточно эффективен, если 
необходимо оценить риск, связанный с тяжёлыми 
авариями. 

Наиболее распространённой областью примене-
ния статистических методов являются случаи, в 
которых не в полной мере ясна природа исследу-
емого явления, вследствие которого может быть 
причинён ущерб, но имеет место определённая 
цикличность или повторяемость появления дан-
ного явления, а также имеется информация, ха-
рактеризующая его частоту и силу. 

Увязка экологических переменных с экономиче-
скими является основным элементом такого ис-
следования. 

В статистических исследованиях, связанных ве-
роятностно-случайными явлениями достаточно 
важную роль играет теория вероятностей. При ис-
следованиях используются различные разделы 
математической статистики, которые основыва-
ются на теории вероятностей. Также, разработку 
и обоснование различных методов принятия ре-
шений в условиях риска осуществляют в теории 
статистических решений. 

По своей сути, статистический метод заключа-
ется в проведении анализа статистической ин-
формации о случаях экономических и экологиче-
ских потерь, которые имели место при схожих 
случаях аварийных загрязнений окружающей 
среды, а также в установлении величины и ча-
стоты возникновения различного рода экономи-
ческого ущерба и составлении наиболее вероят-
ного прогноза на будущий период. 

К недостаткам рассматриваемого подхода к 
оценке уровня экологического риска можно отне-
сти их зависимость от наличия статистической ин-
формации за прошлые периоды, что исключает 
их применение для новых, уникальных объектов, 
или же для группы объектов, по которым стати-
стические данные отсутствуют [2].  

Также, стоит взять во внимание, что оценка эко-
логического риска относится к будущим собы-
тиям, которые зачастую не представляется воз-
можным спрогнозировать на основе показателей 
предшествующих периодов. За счёт этого снижа-
ется практическая ценность статистического под-
хода в условиях постоянно изменяющейся эколо-
гическо-экономической обстановки. Вместе с тем, 
объективность полученных результатов является 
главным достоинством рассматриваемого под-
хода. 

В статистическом анализе уровень риска оцени-
вается при помощи двух критериев: дисперсии 
или среднего ожидаемого значения и вариации 
(изменчивости возможного результата). 

Аналитические методы используются для того, 
чтобы теоретически описать системы (процессы) 
и построить причинно-следственные связи. Ис-
пользование таких методов наиболее эффек-
тивно при оценке рисков возникновения уникаль-
ных или редко встречающихся событий для их ка-
чественной и количественной оценки. Среди 
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аналитических методов можно выделить метод 
построения деревьев и морфологический подход. 

Рассматриваемые методы основаны на изучении 
различных связей причинно-следственного ха-
рактера в эколого-экономической системе, кото-
рые позволяют произвести оценку вероятности 
неблагоприятного события, образущегося в ре-
зультате сложной цепочки более простых собы-
тий, вероятность наступления которых известна.  

Рассматриваемые методы в большинстве слу-
чаев применяются в рамках сценарного подхода, 
в котором вероятность итогового происшествия 
определяется как результат последовательности 
более простых событий, вероятность которых за-
ранее известна. В круг аналитических методов 
входит целый ряд методов, таких как метод дере-
вьев событий, метод индексов опасностей и мно-
гие другие методы, связанные с анализом после-
довательности событий. 
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